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«ДЕЙЛИ ГЕ РАЛ Д» («Daily Herald»—Еже

дневный вестник), основан в 1911 как един
ственная в Англии ежедневная рабочая га
зета; в 1914 вследствие финансовых затруд
нений превращен в еженедельник и лишь 
в 1919 стал вновь выходить ежедневно. Фи
нансировался и руководился Рабочей пар
тией совместно с тред-юнионами, являясь 
официальным органом Генсовета тред-юнио
нов. Редактировался вначале Ленсбери, а с 
1919 журналистом из «Дейли мейл» Г. Фай
фом в духе правого крыла Рабочей партии; 
техническое оформление газеты было заим
ствовано у капиталистических газет типа 
«Дейли мейл» и «Дейли экспрес». В 1930 
газета реформирована в связи с привлечени
ем к изданию частного капитала и стала 
подлинным органом социал-фашизма. Ти
раж газеты повысился в последнее время 
с 400 тыс. до 1 млн.

«ДЕЙЛИ КРОНИКЛ» («Daily Chronicle»— 
Ежедневная хроника), англ, ежедневная га
зета, основанная в Лондоне в 1877. До 
90-х гг. была консервативной газетой, но за
тем перешла к либеральной партии. Осенью 
1918 была куплена Ллойд Джорджем со
вместно с группой финансистов, его сторон
ников. В 1927 «Д. к.» была продана двум 
индийским купцам, и Ллойд Джордж, имев 
ший до тех пор близкое отношение к редак
ции, отошел от «Д. к.», уступив свое место 
б. вице-королю Индии, лорду Редингу. В на
стоящее время «Д. к.» является собствен
ностью синдиката, в котором принимает 
участие группа правых либералов. Тираж 
(1930)—около 1 млн. экз. Читается преиму
щественно мелкобуржуазными кругами; уде
ляет много внимания сенсациям, политиче
ским и судебным новостям. Выходит одно
временно в Лондойе и Лидсе. 2/VI 1930 сли
лась с «Дейли ньюс».

«ДЕЙЛИ МЕЙЛ»(«Daily Mail»—Ежеднев
ная почта), англ, ежедневная газета, зани
мающая по своему тиражу (2 млн. экз.) 
первое место среди мировой прессы. Осно
вана в 1896 А. Гармсвортом, впоследствии 
лордом Нортклифом (см.). Первая ежеднев
ная газета стоимостью в х/2 пенса. Одновре
менно издается в Лондоне и Манчестере; 
имеет континентальное издание в Париже 
(принадлежавшее еще при жизни Норткли- 
фа его брату лорду Ротермиру). и атланти

ческое издание на крупнейших трансатлан
тических пароходах. Главным редактором 
«Д. м.» в течение многих лет был Томас Мар
лоу, к-рого в 1925 сменил Фиш. После смер
ти лорда Нортклифа «Д. м.» перешла в соб
ственность газетного треста лорда Ротерми- 
ра (1922). «Д. м.» является формально «бес
партийной» газетой, но на деле служит ру
пором наиболее реакционных политических 
настроений и является завершенным образ
цом желтой прессы. В настоящее время под
держивает поднятую недавно газетными ко
ролями лордом Бивербруком и Ротермиром 
кампанию в пользу имперского таможенного 
союза. Крайне враждебная СССР, «Д. м.» ве
ла в 1924—27 ожесточенную кампанию про
тив политики сохранения дипломатических 
отношений с Советским Союзом. Посвящен
ной в антисоветские планы, редакции «Д. м.» 
содержание т. н. «письма Зиновьева» стало 
известно до того, как этот фальшивый доку
мент сделался предметом дипломатической 
переписки между Англией и СССР. Техни
чески «Д. м.» является наиболее совершен
ным орудием капиталистической пропаган
ды; она ввела систему широковещательных 
заголовков во всю страницу и иллюстраций; 
изобилует сенсационной, зачастую лживой 
информацией. «Д. м.» получает ежегодно ок. 
3 млн. ф. ст. дохода с объявлений. Читается 
широкими кругами средней и мелкой бур
жуазии и пролетариата. «Д. м.» старается при
влекать пролетарских читателей системой 
бесплатного страхования подписчиков (см. 
также Великобритания,Пресса) И. Звавич.

«ДЕЙЛИ НЬЮ С»(«DailyNews»—Ежеднев
ные новости), одна из старейших англ, еже
дневных газет, основанная в Лондоне в 1846 
Чарлзом Диккенсом. Либеральная по свое
му политическому направлению с самого ос
нования, «Д. н.» в годы расцвета англ, ради
кализма перед империалистской войной за
щищала политику Ллойд Джорджа и его сто
ронников. Ее влияние в правительственных 
кругах было очень значительно, особенно в 
период редактирования газеты известным 
журналистом А. Гардинером, оставившим 
пост редактора после окончания империа
листской войны. С 1901 «Д. н.» принадлежит 
фабрикантам какао и шоколада Кедбери. В 
1904 цена номера газеты была понижена до 
х/2 пенса, но после империалистской войны



19 ДЕЙЛИ ТЕЛЕГРАФ»—ДЕЙМЛ ИНГ 20
вновь повышена до 1 пенса. В наст, время 
«Д.н.» защищает политику сторонников фри- 
треда. В феврале 1928 «Д. н.» слилась воеди
но с либеральной «Вестминстерской газетой», 
купленной собственниками «Д. н.». «Д. н.» чи
тается преимущественно мелкобуржуазны
ми кругами; пользуется также популярно
стью среди диссентеров и сектантов. В газете 
хорошо поставлен литературный отдел. Ти
раж (1930) ок. 600 тыс. Выходит одновре
менно в Лондоне и Манчестере. 2/VI 1930 
слилась с «Дейли кроникл».

«ДЕЙЛИТЕЛЕГРАФ» («Dai ly Telegraph»— 
Ежедневный телеграф), англ, ежедневная 
газета, основанная в 1855; спустя несколько 
месяцев после основания «Д. т.» был куплен 
Мозесом Леви, преобразовавшим его в пер
вую пенсовую газету. До 80-х гг. поддер
живала либеральную партию; Гладстонов- 
ская политика гомруля толкнула газету в 
лагерь консервативной печати, в к-ром она 
и остается до наст, времени. Газета уделяет 
особенно много внимания вопросам ино
странной политики. 28 октября 1908 в «Д. т.» 
появилось знаменитое интервью с герм, им
ператором Вильгельмом II по вопросу об 
англо - германских отношениях, вызвавшее 
волну германофобских настроений в Англии 
(см. Бюлов). В 1918—29 «Д. т.» вел упорную 
кампанию против Советской России, и во 
время пребывания у власти консервативного 
кабинета Болдуина считался органом, близ
ким к министерству иностранных дел. С 1903 
принадлежал виконту Бернгему; в дек. 1927 
перешел в собственность газетного треста 
Берри. Читается преимущественно буржуа
зией и лицами свободных профессий.

«ДЕЙЛИ УОРКЕР» («Daily Worker»—Ра
бочий ежедневник), ежедневный орган бри
танской компартии; выходит в Лондоне с 
1 января 1930, заменив собой прежний 
центральный орган партии, еженедельник 
«Уоркерс лайф» («Worker’s Life»). «Д. у.» был 
создан на основании решения партии поста
вить орган, ориентирующийся в первую 
очередь на фабрики и заводы. Опасения из
вестной оппортунистической части руковод
ства, что предприятие это окажется невы
полнимым вследствие особых трудностей 
распространения, а главное финансов, труд
ностей, были опровергнуты жизнью: в те
чение 4 месяцев, главн. обр. сборами на за
водах и рабочих собраниях, собрано было 
свыше 1.000 ф. ст., и появление первого но
мера газеты вызвало большой подъем среди 
всех передовых рабочих. Газета выходит на 
4 страницах, половина из них обычно (2 раза 
в неделю на 6) заполнена рабочими корре
спонденциями. Опубликование письма ИККИ 
в первом номере газеты послужило пово
дом для ожесточенной кампании «твердоло
бых» против СССР.

«ДЕЙЛИ УОРКЕР» («Daily Worker»), 
центральный орган американской коммуни- 
стич. партии, выходящий с 1923 (сначала 
в Чикаго, а с 1927—в Нью Норке), см. Сое
диненные Штаты Северной Америки, Пресса.

«ДЕЙЛИЭКСПРЕС» («The Daily Express»— 
Ежедневный экспрес), англ, ежедневная га
зета, основанная сером С. А. Пирсоном в 1900, 
полупенсовая газета. Вначале чисто кон
сервативный орган, «Д. э.», перейдя после 

империалистской войны во владение лорда 
Бивербрука, становится формально беспар
тийной, являясь на деле реакционной газе
той, близкой по типу к «Дейли мейл» (см.), 
хотя с внешней стороны и более умеренной. 
Защищает идею имперского таможенного 
союза, выдвинутую в последнее время лор
дом Бивербруком и лордом Ротермиром, 
тесно связанных между собой финансовыми 
интересами. «Д. э.» интересуется гл. обр. во
просами внешней и колониальной политики; 
к«Д. э.» близки сионистские круги. Тираж 
ок. 13/4 млн. Выходит одновременно в Лон
доне, Манчестере и Глазго (см. также Вели
кобритания, Пресса).

ДЕЙМИГ (Daumig), Эрнст (1866—1922), 
герм, политич. деятель. С 1887 до 1898 слу
жил солдатом во франц, иностранном легио
не (L6gion 6trangere), пребыванию в котором 
посвящена его книга «Современные наем
ники»; затем вернулся в Германию и вскоре 
примкнул к с.-д. движению. С 1901 до 1910 
Д.—редактор ряда соц.-дем. газет в Галле, 
Эрфурте и др. С 1911—один из редакторов 
«Форвертса»; пост этот Д. вынужден был 
оставить в 1916, когда он примкнул к оппо
зиции против официальной социал-демокра
тии. Во время империалистской войны Дей- 
миг был одним из руководителей так назыв. 
«революционных старост» (Revolutionare Ob- 
leute) и явился одним из основателей Незави
симой с.-д. партии. Во время ноябрьской ре
волюции был прикомандирован к прусскому 
военному министерству; одновременно Д.— 
член Исполкома Берлинского совета рабо
чих и солдатских депутатов. Издавал газету 
«Arbeiterrat», в к-рой вел.энергичдую пропа
ганду идеи советов. Избранный в авг. 1919 
председателем Независимой с.-д. партии, Д. 
(вместе с Криспином и др.) присутствовал в 
июле—авг. 1920 на II конгрессе Коминтерна 
с целью переговоров о вхождении независим
цев ц Коммунистический Интернационал. По 
возвращении с конгресса Д. стал одним из 
руководителей левого крыла независимцев, 
стоявших за немедленное вступление неза
висимой с.-д-тии в Коминтерн и требовавших 
безоговорочного принятия 21 условия. На 
основании решения Галльского партейтага 
(см.) независимой с.-д-тии 1920 Д. вместе 
с левым крылом независимцев вошел в ком
партию. Во время мартовского 1921 восста
ния герм, пролетариата Д. выступил с про
тестом против линии партии и вышел из нее. 
Весной 1922 вернулся в лоно с.-д-тии.

Написал: «Das Ratesystem», «Der Aufbau Deutsch- 
lands und das Ratesystem» и др.

Лит.: Muller H., Die Novemberrevolution, В., 
1928.

ДЕЙМЛИНГ (Deimling), Бертольд (род. 
1853), герм, политич. деятель, т. н. «генерал 
от Рейхсбаннера» (Союза республиканского 
флага). Окончив кадетский корпус, посту
пил в прусскую армию и сделал блестя
щую карьеру. Отличился подавлением вос
стания готтентотов в 1904 в герм, колонии 
в Южной Африке. По возвращении в Гер
манию был назначен командиром корпуса, 
расположенного в Эльзасе, где показал себя 
«достойным» защитником военных традиций 
во время Цабернского дела (см. Цаберн- 
ский инцидент). Вовремя империалистской 
войны Д. командовал корпусом, на Запад-
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ном фронте. После революции Д. быстро пе
решел на сторону республики, усмотрев в 
ней наиболее удобную форму для полити
ческого и экономического угнетения рабоче
го класса и орудие защиты от нарастающего 
революционного движения. Более значи
тельную политическую роль Д. стал играть 
после основания (1924) им вместе с с.-д: вож
дями «Рейхсбапнера», технической органи
зацией которого он руководит.

ДЕЙМОС, один из двух спутников плане
ты Марс (см.); он отстоит от Марса на рас
стоянии 23.200 км и имеет период обра
щения 30\3.

Д Е Й Н Е К A j Александр Александрович (р. 
1899), современный рус. художник. Образо
вание получил в Харьковском художествен
ном училище и Вхутеине. Состоял членом об
щества «Ост», в наст, время (1930) входит в 
художественное объединение «Октябрь». Д. 
известен как живописец и график. Наиболее 
зрелой и социально-активной является его 
картина «Оборона Петрограда» (в Музее 
Красной армии, Москва; см. таблицу). Не
смотря на то, что эта картина по компози
ции—подражание Годлеру, Д. сумел вло
жить в нее, как и в большинстве своих ве
щей, социальную значимость и остроту. Вос
питанник советской школы, член револю
ционной художественной организации, Д.— 
художник, очень близкий к современности. 
В своих графических работах (журналы 
«Прожектор», «Красная нива» и др.), в изо
бражениях труда и спорта, Д. находит удач
ные формальные приемы для выявления 
всех особенностей данного вида труда или 
движения. В московской Гос. Третьяков
ской галл, находится его картина «На строй
ке новых цехов» и ряд рисунков.

ДЕЙР-ЭЛЬ-БАХР И, местность к 3. от Фив 
(Верхний Египет), известная двумя круп
нейшими памятниками древнеегипетской ар
хитектуры: ступеньчатым храмом царя XI 
династии Ментухотепа V, композиционно со
четающим принципы мастабы и пирамиды, 
и храмом царицы XVIII династии Хатшеп- 
сут. В 1872 вблизи храмов, в скалах, был 
обнаружен т. н. тайник Д.-э.-Б., в к-рый 
при царях-жрецах XXII династии был neper 
несен ряд мумий царей эпохи Нового цар
ства (Рамзеса I, Сети I, Рамзеса II и др.).

О раскопках Д.-э.-Б. см. Naville Е., The Tem
ple at Deir-el-Bahri, L., 1910.

ДЕЙР -ЭС-ЗОР, гор. в Сирии, адм. ц. одно
именного санджака (пров.), на прав, берегу 
р. Евфрата; ок. 8 тыс. ж.; значительный торг 
говый и транзитный пункт; связан авто
мобильным грузовым и пассажирским со
общением с Алеппо, Дамаском и Бейрутом 
(Сирия), Мосулом и Багдадом (Ирак); укре
пленная военная база, где расквартирован 
французский гарнизон и устроен аэродром. 
Хозяйство санджака Д.—скотоводческо-зе
мледельческое; сбор шерсти достигает 1 т. т.

ДЕЙСЕЛЬ (Deyssel), Лодевейк, фан,псев
доним Л. Альбердин г-Т е й м а (р. 1864), 
современный голландский писатель и лите
ратурный критик. На первом этапе своей 
деятельности (романы «Ееп Liefde»—Любовь, 
1889.и «Dekleine Republick»,1889; серия рас
сказов и т. д.) Д., под сильным воздействием 
Зола и его манеры, дает—-в освещении мелко

буржуазного радикализма—ряд. мастерски 
сделанных картин филистерских нравов гол^- 
ландского общества 80-х гг. В дальнейшем 
Д. отходит от старых воззрений и прежних 
симпатий (группа журн. «De Nieuwe Gids»), 
и второй этап его работы отмечен резко вы
раженным индивидуализмом и эстетством 
(роман «Franz Rozelaar», 1911; «Kleinighei- 
den», 1926, и пр.). Из критических работ Д. 
наиболее характерна «Van Sola tot Maeter
linck», 1895.

Собр. соч.—Verzamelde Opstellen, 2 v., Amster
dam, 1924; Gedenkschriften, Amsterdam, 1926.

Лит.: Ritter P. H., L. Van Deyssel, Haarlem, 
1921; Stokwiy Benno, L. van Deyssel, Amster
dam, 1921.

ДЕЙСЕН (Deussen), Пауль (1845—1919), 
нем. философ; проф. Кёльнского ун-та; по
следователь идеалистического учения Шо- 
пенгауера. Свое миросозерцание изложил в 
сочинении: «Die Elemente der Metaphysik», 
Aachen, 1877, то же, 6 Aufl., Lpz., 1919. В 
своих исследованиях о системе Веданты и 
в «Allgemeine Geschichte der Philosophic mit 
besonderer Berucksichtigung der Religionen» 
(6 В-de, Lpz., 1894—1917) он впервые обстоя
тельно изложил системы философии индусов.

ДЕЙСТВИЕ, 1)в драматическо-театраль
ной терминологии, законченная часть пьесы, 
см. Акт; 2) термин, употребляемый в тео
рии драмы, а иногда также и в теории повест
вовательных жанров (эпос, роман, новелла) 
для обозначения совокупности динамиче
ских моментов, к-рыми обусловлено развер
тывание сюжета. В соответствии с этим гово
рится о завязке, развитии и развязке Д., а 
также об отдельных моментах в развитии 
Д., как-то: кульминации, задержании, ката
строфы и т. д. Кроме того различают раз
витие основного Д. от развития т. н. пери
петий (см.), «побочных интриг» и др. компо
зиционных линий. Эти Д., развивающиеся 
наряду с основной сюжетной магистралью, 
либо способствуют ее развитию, включаясь 
целиком в нее, либо служат ей фоном, выде
ляя и подчеркивая ее по принципу подобия 
или контраста. В зависимости от этого они 
могут либо представлять собою закончен
ные циклы развития («перипетия» в собствен
ном смысле) либо даваться фрагментарно 
(эпизоды).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, философская кате
гория, означающая действительное бытие. 
Отличаясь от чистой возможности и от яв
ления (см.), Д. не просто тожественна с ре
альностью (см.), но как онтологически, так 
и логически есть категория высшего поряд
ка, выражающая не столько фактическую на
личность данного, сколько диалектическую 
тенденцию развития, в направлении кото
рой изменяется весь мир объектов практи
ки и познания. В материалистических уче
ниях Д. трактуется как категория бытия, 
независящая от сознания, в идеалистиче
ских, напротив, помещается внутри сферы 
сознания (конечного или бесконечного, ин
дивидуального, или сверхличного). Глубо
кое диалектическое учение о Д. развил Ге
те л ь, по к-рому Д. есть ставшее непосред
ственным единство сущности и существо
вания, или внутреннего и внешнего. Гегель 
видит в Д. не только способ рассмотре
ния, но прежде всего завершенную в себе
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конкретность самого развивающегося бытия. 
По Гегелю, Д. следует строго отличать от 
простого фактического существования. Все 
действительное должно стать существующим, 
но не все, что существует, действительно. 
Как категория бытия Д. есть выражение не 
случайности, но необходимости. Как кате
гория познания. Д. удостоверяется не не
посредственным чувственным восприятием, 
но познается через уразумение закона, 
управляющего развитием явления. Как 
совпадающая с первоосновой всего сущего,— 
по Гегелю, с абсолютной идеей или с абсо
лютным разумом,—Д. разумна.Что разумно, 
то действительно, и что действительно, то 
разумно. В предисловии к «Философии пра-4 
ва» последнее положение Гегеля имеет апо
логетический характер и несомненно выра
жает консервативные тенденции к прими
рению с современной Гегелю действитель
ностью. Но в «Науке логики», в «Энцикло
педии философских наук», в применении 
к историческому познанию учение Гегеля о 
Д. имело вполне диалектический смысл: от
вергая метафизическую противоположность 
между «идеей» и Д., Гегель решительно под
черкивал, что «идея», повидимому противо
речащая наличному порядку вещей, напр. 
наличному государственному или правовому 
строю, может в то же время быть действи
тельной, если она верно выражает еще 
непроявленную, но неизбежную тенденцию 
исторического развития данного общества. 
Учение Гегеля о Д. было перенесено К. 
Марксом и Ф. Энгельсом из сферы идеализма 
на конкретную почву материалистической 
диалектики и материалистического объясне
ния истории. Установив, в отличие от Ге
геля, что «идеи» и «замыслы» общественно
исторических деятелей представляют про
стое осознание передовыми умами передовых 
классов общества реального положения и 
тенденций дальнейшего развития этих клас
сов, К. Маркс и Ф. Энгельс создали глубокое 
учение об исторической Д., по которому лю
ди всегда ставят перед собой лишь осущест
вимые исторические задачи, ибо самая фор
мулировка ими этих задач означает, что в 
общественном бытии уже сложились или по 
меньшей мере уже находятся в процессе воз
никновения все условия, достаточные для 
такого осуществления. Т. о. марксизм свя
зывает категорию Д. с историзмом и с мате
риалистически понятой практикой,изменяю
щей не только мир природы, но также револю
ционизирующей мир социальных отношений.

Лит. о Д. указана у Е i s 1 е г R., Wdrterbuch der 
philosophischen Begriffe, В. Ill, Berlin, 1930 (статья 
Wirklichkeit, стр. 601—10); из лит. на рус. языке: Ге
гель, Сочинения, том I, отд. 2. Учение о сущности. 
С. Действительность, М.—Л., 1929, стр. 238—263; 
его же, Наука логики, часть 1, кн. 2. Учение о сущ
ности, отд. 3, Действительность, М., 1929, стр. 115— 
153; Плеханов Г. В., В. Г. Белинский, М.—П., 
1923, стр. 93—154; Ленин В. И., Конспект книги 
Гегеля, «Наука логики», в кн. Ленинский сборник, 
т. IX, М., 1929, стр. 154—171.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ, тер
мин, характеризующий ту или иную сте
пень использования огнестрельного оружия. 
Д. с. зависит от технических и тактиче
ских факторов.

Технические факторы — дально
бойность (см.), гибкость траектории, мет

кость, разрушительная сила снарядов или 
поражаемое ими пространство, скорострель
ность и «мертвое время стрельбы». Дально
бойность зависит от начальной скорости, ка
либра, формы и веса снаряда, а также от 
угла возвышения, допускаемого конструк
цией лафета. Гибкость траектории, т. е. воз
можность приспособления ее к расположе
нию цели, требует большого угла возвыше
ния лафета и переменных количеств пороха 
в боевом заряде. Меткость определяется куч
ностью боя оружия и искусством стреляю
щего. Первое зависит от устройства орудия, 
начальной скорости, веса и формы снаряда, 
а также от расстояния, на к-рое ведется 
стрельба; второе—от степени выучки и хлад
нокровия лица, ведущего огонь. Сравни
тельные данные о разрушительной силе сна
рядов различных калибров на поражаемом 
ими пространстве см. Артиллерия. «Мертвое 
время» расходуется на вычисления, подачу 
команд, передачу и прием их по телефону 
(или иным каким-либо способом), на заря
жание орудия, наконец на производство вы
стрела и полет снаряда. Уменьшение этого 
времени достигается автоматизацией коман
дирской и счетной работ с помощью спе
циальных приборов, механизацией передачи 
команд и работы при орудиях, а также со
кращением времени полета снаряда путем 
гармонического сочетания—увеличения на
чальной скорости и изменения веса и формы 
снаряда. Уменьшение «мертвого времени» 
имеет особоз значение для зенитной артилле
рии в виду крайне малых размеров самоле
тов и огромных скоростей их полета.

Тактические факторы, влияющие 
на действительность стрельбы, это—искусное 
сосредоточение большого числа орудий на 
ограниченном числе целей, видимость целей, 
местность и качества грунта, сила укрепле
ний, маскировка целей; наконец самы Л ме
тод стрельбы, обусловленный тактической 
обстановкой—исчисленная стрельба по ви
димой и невидимой цели или стрельба с на
блюдением и корректированием каждого 
выстрела. В отношении исчисленной стрель
бы (см. Стрельба) надо сказать, что дости
гаемая ею полная тактическая внезапность 
покупается ценой почти вдвое большего рас
хода снарядов (при тех же результатах) по 
сравнению с стрельбой, с наблюдением и кор
ректированием.

Д. с. в бою может быть измерена количе
ством снарядов, необходимых для разру
шения известного сооружения или для вы
вода из строя известного числа бойцов. Наи
более показательными являются цифры, оце
нивающие Д. с. в количестве металла, израс
ходованного за определенный промежуток 
времени для того, чтобы убить одного бой
ца; соотношение потерь от огня артиллерии 
и ружейно-пулеметного представляет также 
интересную характеристику Д. с. Для того 
чтобы убить одного бойца, в 1914 надо было 
израсходовать 0,25 т металла, а в 1918 в 
10—20 раз больше. Т. о., несмотря на зна
чительное техническое усовершенствование 
артиллерии с 1914 по 1918, относительная 
действительность артиллерии упала, т. к. 
отрицательное значение тактических факто
ров.—новых боевых порядков пехоты, щи-



, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА—ДЕЙСТВО25

рокое применение фортификации и маски
ровки и т. п.—сказалось, по сравнению с 
развитием технических свойств артиллерии, 
все же сильнее. Характерно также падение 
Д. стрельбы из ружей и пулеметов по срав
нению с огнем артиллерии. В то время как в 
Русско-японской войне потери от артилле
рийского огня составляли от 8 до 14%, а по
тери от ружейно-пулеметного огня 85—86%, 
в империалистской войне потери составили 
соответственно 21—36% от ружей и пуле
метов и 52—78% от огня артиллерии. И это 
несмотря на увеличение числа пулеметов в 
дивизии с1914по1918в 18—20 раз. При
чину следует искать в изменении тактиче
ских форм войны, особенно в широком ис
пользовании окопов и обратных скатов. Т. о. 
факторы тактического порядка сказываются 
на Д. с. значительно сильнее, чем мелкие, 
непосредств. усовершенствования оружия.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА, установив
шееся название обыкновенных чисел (це
лых, дробных, иррациональных) в отличие 
от комплексных чисел (См.), к-рые первона
чально называли мнимыми числами. 
Очень часто Д. ч. называют также веще
ственными числами, хотя этот тер
мин очень неудачен*.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ (в грамма
тике) г см. Залоги.

ДЕЙСТВИЯ МАСС ЗАКОН, один из важ
нейших законов химии, заключающийся в 
следующем: в массовых действиях отноше
ние произведения из действующих масс ве
ществ, стоящих в химическом уравнении, 
реакции по одну сторону, к произведению из 
действующих масс веществ, стоящих в том 
же уравнении по другую сторону, при дан
ных температуре и давлении (или объеме) 
есть величина постоянная, причем действую
щие массы веществ берутся в степени г, 
если в данной реакции потребляется или 
образуется г молекул данного вещества. Под 
действующей массой разумеется концентра
ция вещества, обычно выражаемая в грам- 
молекулах вещества на литр; при газовых 
реакциях вместо концентраций можно при
менять парциальные давления (см.)реагирую
щих веществ. Концентрации будем обозна
чать химической формулой вещества, взя
той в скобки. Т. о., если общая формула 
реакции есть mA4- пВ-|-... ^pAi + qBj^-F ..., 
то Д. м. з. выражается так:

ГА]Ш [Bp... к
[AjPtBjq...’

Пусть например дана реакция образовация 
аммиака из азота и водорода: 3H2 + N2^

2NH3. После достижения равновесия при 
данной температуре налицо все три вещества; 
по Д. м. з. их концентрации связаны соот
ношением = К, где К при задан
ной температуре постоянная величина; если 
мы введем в такую смесь дополнительно 
азот, то концентрации водорода и аммиака 
изменяются так, что после восстановления 
равновесия величина К сохранит прежнее 
численное значение.. Если реакция протекает 
при постоянном давлении, постоянная обо
значается через Кр, если при постоянном 
объеме—то через Kv. В тех случаях, когда 
реакции протекают без изменения числа мо-
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лекул (как напр. при реакции образования 
йодистого водорода H24-I2±;2 HI), значе
ние постоянной К не зависит от объема 
(или общего давления) и сохраняет свое 
численное значение независимо от способа 
выражения количеств реагирующих веществ.

В случае гетерогенного равновесия, когда наряду 
с газовой или жидкой фазой присутствуют твердые 
фазы, концентрации веществ, имеющихся только в 
твердых фазах, считаются постоянными и в выраже
нии Д. м. з. не выступают как переменные; напр. в 
случае диссоциации углекислого кальция СаСОз на 
окись кальция СаО и углекислоту С02СаС0з±;Са0 + 
+ CO2, полное выражение Д. м. з.

[СаО] [СО2] к 
[СаСО3] “ -

переходит в выражение
[С02] = К1 «постоянной,

т. к. концентрации окиси кальция и углекислого каль
ция являются постоянными. Следовательно при дис
социации углекислого кальция упругость углекис 
лоты при каждой температуре строго определенна. О 
приложениях Д. м. з. см. Диссоциация, Растворы. 
Самый факт зависимости положения равновесия в 
обратимых реакциях (см.) от количествен, соотноше
ний между реагирующими веществами был отмечен 
Бертолле в 1801, по количественная формулировка 
Д. м. з. была дана только Гульдбергом и Ваге 
в 1867. К нему можно подойти путем рассмотре
ния скоростей реакций (см. Кинетика химическая). 
Термодинамическое обоснование его было дано Вант- 
Гоффом и более строго—Гиббсом. Знание постоян
ной равновесия К очень важно для вычисления мак
симальной работы химического процесса, меры хи
мического сродства реагирующих веществ. Эта пос
тоянная есть функция температуры; Вант Гофф на
шел связь между тепловым эффектом реакции и изме
няемостью постоянной равновесия с температурой. 
Если определена зависимость постоянной К от темпе
ратуры, то можно вычислить тепловой эффект реак
ции при любой температуре.

Термодинамический вывод Д. м. з. отно
сится к газовым системам и оперирует с 
законами идеальных газов; однако и для 
конденсированных систем Д. м. з. в приве
денной форме вполне оправдывается в очень 
многих случаях, но не во всех. Классиче
ская форма Д. м. з. является предельным, 
законом, подобно газовым законам. Попытка 
вывести более общий закон была сделана 
Р. Лоренцом; он оперирует с термодинамиче
скими потенциалами реагирующих веществ 
и с фан дер Вальсовым уравнением состо
яния смеси газов. Очевидно, полученное им 
сложное выражение является только вторым 
приближением к действительному закону, 
поскольку это уравнение состояния не яв
ляется точным уравнением. А. Раковский.

ДЕЙСТВО, термин, в обычном своем при
менении обозначающий действия одного или 
нескольких лиц, имеющие магический, ре
лигиозный характер. В этом смысле к Д. 
относятся различные обряды, часто сопро
вождаемые музыкой, пляской и пением, на
блюдаемые в примитивной своей форме у на
родностей с первобытной, охотничьей или 
земледельческой структурой хозяйства. Ма
ски, одеваемые здесь участниками Д., слу
жат средством устрашения воображаемых 
демонов. Позднее, когда обряды складыва
ются в организованный религиозный культ, 
действо образует более сложный комплекс. 
Таковы напр. греческое Д., или праздне
ства в честь бога Диониса, где хоровая пля
ска участников соединяется с пением гим
нов и с повествованием жреца-корифея. В 
дальнейшем культовые Д. перерождаются в 
театральные представления, с постепенным
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вытеснением религиозно-мистического эле
мента (городской театр в Афинах, трагедии 
Софокла и Еврипида). Аналогичный про
цесс с некоторыми видоизменениями наблю
дается в средние века: европейский театр 
тоже шел от культовых Д. католического 
богослужения в эпоху раннего феодализма 
к литургической драме (см.) и к городской 
мистерии (см.) позднего средневековья, с 
тем же вытеснением религиозных элементов 
бытовыми, реалистическими. Но «мистерии», 
т. е. массовые инсценировки на религиоз
ные сюжеты ремесленных городских цехов 
и корпораций 15 и 16 вв., носят еще частич
но характер Д., пока расцвет капитализма 
не привел к окончательному разрыву с цер
ковью и к образованию светского театра в 
крупных торговых центрах (театр Шекспи
ра в Лондоне конца 16 в. и т. п.). На рус
ской почве также намечался переход куль
тового церковного богослужения в театраль
ное представление («Пещное действо» в Нов
городе, Пскове и Москве) в 16 веке. Однако 
этот процесс не привел у нас к возникно
вению городских массовых мистерий и к 
дальнейшему перерождению их в светский 
театр, как на Западе, откуда позднее Россия 
заимствовала (в конце 18 в.) готовые формы 
светского театра.

В новое время элементы религиозного 
Д. встречаются в театре лишь как продукт 
осложненной художественной деятельности 
в эпоху католической реакции (театр иезуи
тов) или как выражение упадочных настрое
ний мелкобуржуазной интеллигенции. Тер
мин Д. постепенно теряет свое первоначаль
ное значение и начинает применяться гл. 
образом ко всякого рода таинственным, не
понятным для непосвященного действиям 
(напр. «Масонские действа»). А. Гвоздев.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (теперь поле
вая армия), совокупность вооруженных 
сил, выделенных для ведения операций на 
театре военных действий, под начальством 
особо назначенного главнокомандующего 
(см. Полевое управление).

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЫСОТА, или эффек
тивная высота антенны, длина (рас
стояние между зарядами) воображаемого ди
поля (см.), эквивалентного данной антенне 
по своему электромагнитному излучению. 
Д. в. определяет внешнее действие излучаю
щей антенны

Ж=1,6^12
(Ж—излучающая мощность в киловаттах, 
I—сила тока в пучности в амперах, Л—длина 
волны, hd—действующая высота; Л и hd— 
в одинаковых единицах длины).

Электродвижущую силу, получаемую при
емной антенной, можно вычислить, помно
жая напряженность электромагнитного поля 
электромагнитной волны в данном месте на 
Д. в. антенны. Д. в. всегда меньше геометри
ческой высоты антенны, т. к. практически 
немыслим случай, когда весь заряд антенны 
был бы сосредоточен на ее вершине, и сила 
тока была бы равномерною по всей ее длине. 
Для случая синусоидального распределения 
зарядов по высоте антенны (одиночный вер
тикальный провод, колеблющийся вместе с 
собственной длиной волны Л = 4 h, где h—
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геометрическая высота) Д. в. можно вычи
слить по формуле

hd = - h . л
Если прямолинейная антенна работает с 

введенной в нее у заземления большой удли
нительной катушкой самоиндукции, то рас
пределение напряжения по ней можно счи
тать равномерным; в этом случае

hd = ~.
Для Ге-образных и Те-образных антенн 

(см.) Д. в. может быть весьма близка к гео
метрической, ибо в этом случае можно счи
тать, что почти весь заряд сосредоточен на 
горизонтальной части.

Лит.: Шулейкин М., Расчет действующей 
высоты радиосети и ее сопротивления, «Радиотехник», 
1921, № 14, стр. 402; Ф р е й м а н И. Г., Об измере
нии действующей высоты радиосети, «Телеграфия и 
телефония без проводов», Н.-Новгород, 1925, № 28, 
стр. 29; е г о ж е, Об единице излучения радиосети, 
там же, 1925, № 30, стр. 309; Б а ж е н о в В. И., Рас
чет замкнутых антенн, ч. 1, там же, 1927, № 43, стр. 
347; его же, Измерение излучения, там же, 1928, 
№ 47, стр. 119; Баженов В. И. и Мясоедов 
Н. А., Расчет замкнутых антенн, ч. 2, «Вестник тео
ретической и экспериментальной электротехники», М., 
1929, стр. 90; Л у ц е н к о Н. Н., Радиотехника, Л., 
1930; Howe О. W. О., Long Distance Transmission, 
«The Radio Review», [L.], 1920, September, v. I, 
P* 598* О. Лосев.

ДЕЙСТЕР (Duyster), Виллем (ok. 1600—35), 
голландский живописец. Ученик П. Кодде. 
Характерное для эпохи после освободитель
ных войн и торжества пришедшей к власти 
буржуазии национально-реалистическое на
правление голландской бытовой живописи 

•20-х—30-х гг. 17 в. ярко выявилось в твор
честве Д. В своих небольших картинах с 
мелкими фигурами Д. передает преимуще
ственно жизнь военных (караульни, игра 
в трик-трак, дележ добычи и т. п.), переходя 
от более пестрых изображений к однотон
ным, желтовато-коричневым. Особенностью 
Дейстера является крепкий рисунок, про
странственные построения, проявляемый им 
(в более поздний период творчества) ин
терес к световым эффектам (напр. «Карауль
ня»—Эрмитаж, «Маскарад»—собр. Шубартв 
Берлине). Картины Д. сравнительно редки.

Лит.: Hofstede de Groot С., Sammlung 
Schubart, Munchen, 1894.

ДЕЙТЕРАНОПИЯ (от греческ. deuteros— 
второй, an—отрицательная частица и ops— 
глаз), такая форма цветовой слепоты, или 
дальтонизма (см.), при которой страдающий 
дальтонизмом не видит зеленого и красного 
цвета, весь спектр кажется ему с одного 
конца желтым, с другого—синим, а голубо
вато-зеленый цвет—серым.

ДЕЙТЕРС (Deiters), Герман (1833—1907), 
нем. музыкальный писатель, главной за
слугой к-рого является перевод (с англ, ру
кописи), обработка и издание лучшей по бо
гатству и полноте сведений биографии Бет
ховена, составленной американцем А. В. 
Тайером (см.) и в подлиннике появившейся 
в свет лишь в 1922. Д. известен также своей 
монографией в двух частях (1880 и 1898) о 
Брамсе, другом и горячим сторонником 
которого он был в борьбе «вагнерианцев» и 
«брамсианцев». Кроме того Д. оставил ряд 
журнальных статей, в т. ч. о Шумане (1865), 
Бетховене (1892) и пр., и редактировал 3 и 
4 издания биографии Моцарта—О. Яна (см.).
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ДЕЙТЕРСОВЫ КЛЕТКИ, наиболее рас
пространенный тип мультиполярн. нервных 
клеток. Д. клетки имеют длинный неветвя- 
щийся нейрит (см.) и многочисленные ден
дриты. К числу Д. к. относятся двигатель
ные клетки передних рогов серого вещества 
спинного мозга позвоночных, клетки коры 
полушарий большого мозга (т. н. пирамид
ные клетки), клетки серого вещества моз
жечка (так наз. клетки Пуркинье); послед
ние отличаются наличием немногочисленных 
дендритов, распадающихся на огромное ко
личество мелких веточек. См. также Нерв
ная ткань.

ДЕЙТИНГЕР (Deutinger), Мартин (1815— 
1864), представитель реакцион. течения спе
кулятивного теизма. Настаивал на сведении 
всех частей философии к принципу христи
анства. Примыкая к Шеллингу и Баядеру, 
стремился к примирению веры со знанием. 
Был противником абсолютного идеализма 
Гегеля (кое-что заимствовал от него в эсте
тике), вел также упорную борьбу против 
материализма; по мнению Д., от бытия не
льзя перебросить моста к мышлению и об
ратно, если только не брать бытие как волю, 
к-рая ставится им выше мышления. В на
чале 20 в. философия Д. в связи с появле
нием модернизма (см.) пользуется большим 
успехом в католических кругах.

Основная работа: Grundlinien elner positiven Phi
losophic als voriaufiger Versuch einer Zuruckfiihrung 
aller Teile der Philosophic auf christliche Prinzipien, 
7 Teile, Regensburg, 1843—54.

ДЕЙТОГЕННЫЕ ПОРОДЫ, или о б л о- 
мочные породы, группа осадочных 
горных пород (см.) вторичного происхожде
ния, возникших в результате накопления 
материалов механического разрушения ра
нее существовавших пород. Их нужно отли
чать от протогенных горных пород, под ко
торыми понимают химические осадки и по
роды органического происхождения. Д. п. 
можно разделить по происхождению мате
риала, т. е. по генетическому признаку, на 
минерогенные (напр. кварцевый песок), ор
ганогенные (напр. коралловый песок или 
детрисовый известняк) и смешанные (напр. 
мергель). С другой стороны их подразделяют 
по величине составляющих их обломков, сле
довательно по морфологическому признаку, 
на псефитовые, или крупнообломоч
ные породы, псаммитовые, или сред
необломочные, и пелитовые, или мел
кообломочные. К псефитовым относятся га
лечники, конгломераты, брекчии (см.); к 
псаммитовым принадлежат пески и песча
ники, а к пелитовым—глины. Д. п. могут 
иметь как морское, так и континентальное 
происхождение.

ДЕЙТОМЕРИТ, задний отдел однокле
точного тела некоторых грегарин (см.).

ДЕЙТОН (Dayton), промышленный гор. в 
северо-амер, штате Огайо, у р. Бол. Майами 
(приток Огайо) и у канала Эри—Майами, сое
диняющего р. Огайо с оз. Эри; важный ж.-д. 
узел; 184.500 ж. (1928). Важный центр авиа
промышленности, ведущей начало с опытов 
братьев Райт (см.), в 1903 впервые осуще
ствивших в Д. полет на аппарате тяжелее 
воздуха, и особенно развившейся во время 
империалистской войны. Производство аэро
планов и частей к, ним, электротехнических 

аппаратов, машиностроение. В промышлен
ности в 1927 занято 30.218 чел.; валовая 
стоимость продукции—235 млн. долларов. 
В Д.—аэродромы и инженерная школа воз
душных сил. Д. основан в 1795. В 1913 силь
ный разлив р. Майами и ее притоков причи
нил Д. огромные разрушения; после этого 
в 1918—22 устроены обширные водоотвод
ные бассейны и мощные дамбы, ограждаю
щие город от наводнения.

ДЕЙТОПЛАЗМА (от греч. deuteros—вто
ричный, plasma—произведенное, буквально 
вылепленное), название, предложенное Эван- 
Бенеденом для различного рода включений 
(пигментные зерна, жировые капли, зерна 
крахмала и т. п<), находящихся в прото
плазме животных клеток и представляющих 
собой либо запасные (питательные) вещества' 
либо продукты обмена (выделительные ве
щества). Термин Д., как указал О. Гертвиг, 
не вполне удачен^ т. к. речь идет не о плазме 
(см.) в собственном смысле: им предложено 
поэтому вместо Д. говорить «клеточные вклю
чения». Термин Д. в настоящее время чаще 
всего употребляется в эмбриологии, где им 
обозначают питательные включения яйца, 
состоящие в огромной своей части из так 
называемого желтка (см.),

ДЕЙЦИЯ, Deutzia, род кустарников из 
сем. камнеломковых. Ок. 20 видов в Гима
лаях, Вост. Азии и Сев. Америке. Японские 
D. crenata, D. gracilis с изящными белыми 
цветами, собранными в Кисти, разводятся в 
комнатах, а на юге—в садах как деко
ративные.

ДЕЙЧ, Лев Григорьевич (род. 1855), рево
люционный деятель, один из основателей 
группы «Освобождение труда».Родился в ме
стечке Тульчине бывшей Подольской губ. 
в еврейской купеческой семье, разорившей
ся, когда Дейчу бы
ло 12 лет. Учился в 
киевской гимназии.
К революц. движе
нию примкнул в 1875 
в качестве народни
ка-бунтаря. Участво
вал в «хождении в 
народ», ведя агита
цию среди молокан 
в Мелитопольском 
уезде. Осенью 1875 
поступил навоенную 
службу вольноопре
деляющимся. За уча
стие в организации 
побега из киевской тюрьмы С. Лурье (при
влекался по делу 193-х) Д. был арестован, 
но с помощью Стефановича 19 февраля 1876 
бежал и перешел на нелегальное положение. 
10 июня 1876 Д. участвовал в неудачном по
кушении на предателя Гориновича. Вместе 
со Стефановичем и Бохановским организо
вал так назыв. Чигиринский заговор (см.). 
После провала заговора в сентябре 1877 Д., 
Стефанович, Бохановский и др. участники 
были арестованы и помещены в киевскую 
тюрьму. В ночь с 26 на 27 мая 1878 Д., 
Стефанович и Бохановский бежали из тюрь
мы при помощи Фроленко (см.). Пробыв не
сколько недель в Петербурге и сблизив
шись с северной организацией народников
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Д. выехал в Швейцарию, откуда в конце 
лета 1879 вернулся в Петербург и примкнул 
к обществу «Земля и воля». Осенью того 
же года после раскола «Земли и воли» Д. 
примкнул к «Черному переделу» и вошел 
в редакцию органа чернопередельцев. В ян
варе 1880 вместе с Плехановым, Засулич и 
Стефановичем Д. эмигрировал за границу, а 
в 1883 принял участие в организации груп
пы «Освобождение труда». В группе Д. вел 
всю организационную работу: создал в Же
неве типографию, добывал средства на изда
ния группы, организовывал транспорт ее ли
тературы в Россию. Весной 1884 Д. уехал в 
Германию для организации транспорта неле
гальной литературы в Россию, но в апреле 
был арестован во Фрейбурге под именем 
Булыгина и выдан русскому правительству. 
В октябре 1884 военный суд в Одессе при
говорил Д. к каторжным работам на 13 лет. 
Наказание отбывал на Каре. В 1897 вышел 
на поселение в Сретенск. В 1901 бежал из 
Благовещенска и после кругосветного путе
шествия прибыл в Европу и поселился в 
Мюнхене. Вскоре вошел в «Заграничную 
лигу русской с.-д-тии» и был кооптирован в 
администрацию лиги. Принимал деятельное 
участие в издании и распространении «Ис
кры» и «Зари». Вместе с Мартовым и Засу
лич был членом примирительной комиссии, 
улаживавшей конфликт между Плехановым 
и Лениным в связи с выработкой программы 
партии. Входил в Заграничное бюро органи
зационного комитета по созыву II съезда. 
На съезд был делегирован от группы «Осво
бождение труда». В развернувшейся борьбе 
активно защищал позиции «меньшинства». 
Во время революции 1905 вернулся в Рос
сию. 16 января 1906 арестован и в админи
стративном порядке сослан в Туруханский 
край. По дороге (9 сентября) бежал за гра
ницу. Участвовал с совещательным голосом 
на V съезде РСДРП в Лондоне и на Между
народном социалистич. конгрессе в Штутт- 
гарте. С1911 по 1916 жил в Америке. В 1911 
был приглашен редактором газеты «Новый 
мир», но уже к началу 1912 разошелся с 
руководителями русского социал-демокра
тического общества в Нью Норке и был вы
нужден уйти из редакции. Принимал уча
стие в различных легальных журналах, поме
щая свои воспоминания («Вестник Европы», 
«Современный мир», «Русское богатство»). 
В разгоревшейся борьбе между партийцами 
и ликвидаторами Д. стал на сторону ликви
даторов. Во время империалистской войны 
занял крайнюю социал-патриотическую по
зицию вместе с Плехановым. Участвовал в 
органе социал-оборонцев «Призыв», с октяб
ря 1915 издавал в Нью Порке социал-пат
риотический журнал «Свободное слово» (вы
шло 12 номеров). Осенью 1916 выехал в Лон
дон. После Февральской революции вернул
ся в Петроград, вошел в шовинистическую 
группу «Единство» (см.), был членом ре
дакции ее органа—газеты «Единство». К 
Октябрьской революции отнесся резко от
рицательно. В настоящее время отошел от 
политической деятельности. Д.—автор серии 
воспоминаний и ряда статей по истории ре
волюционного движения. Среди них: 16 лет 
в Сибири, ч. 1, СПБ, 1906, 3 изд., М., 1924; 

Четыре побега, 2 издание, М.—Л., 1926; За 
полвека, 3 издание, М.—Л., 1926; Г. В. 
Плеханов. Материалы для биографии, в.1, 
Москва, 1922; Роль евреев в русском револю
ционном движении, 2 издание, том I,Москва, 
1925, и др. Под редакцией Дейча вышли 
шесть сборников «Группы освобождение тру
да» (из архивов Г. В. Плеханова, В. И. За
сулич и Л. Г. Дейча), Москва—Ленинград, 
1924—28, №№ 1—6.

Лит.: Дейч Л. Г., Автобиография, Энцикло
педический словарь «Гранат», 7 изд., т. XL, M.,s. а. 
(«Приложение», стр. 105—119); Аптекман О.В., 
Общество «Земля и воля» 70-х гг. По личным воспоми
наниям, 2 изд., Л., 1924; Стефанович Я. С., 
Чигиринское дело, в кн.: Черный передел, М.—П., 
1923, стр. 141 и 199; Богучарский В., Актив
ное народничество семидесятых годов, М., 1912; Д е- 
багорий-Мокриевич В., Воспоминания, 
СПБ, 1906; Фроленко М. Ф., Записки семи
десятника, М., 1927.

ДЕЙЧ (Deutsch), Никлаус Мануель, собств. 
Ману ель Никлас (ок. 1484—1530), швей
царский художник и поэт, деятельный участ
ник реформации. Д.—яркий представитель 
упадочно - пессимистического позднеготиче
ского маньеризма. В его картинах черты 
буржуазного натурализма затенены причуд
ливой и вычурной фантастикой. Главная ра
бота Д.—цикл фресок «Пляска смерти» (в 
Берне) известна лишь по копиям: лучшие 
картины: «Обезглавление Иоанна Крестите
ля» и «Суд Париса» (обе в Базеле). Из мно
гочисленных литературных произведений Д. 
особенно интересны: шуточная пьеса против 
папства «Der Alasskramer» (1525), прозаи
ческий диалог «Krankheit der Messe» (1528), 
памфлет против иконоборцев «Klagrede d. 
armen Gotzen» (1528). Собр. соч. Sammte- 
Dichtungen, 1878.

Лит.: Gruneisen C., Leben und Werke N. Ma
nuels, Stuttgart, 1837; Hand eke B.N., Manuel 
Deutsch als Kiinstler, Frauenfeld, 1889.

ДЕЙЧ (Deutsch), Феликс (1858 —1928), 
герм, промышленник. В 1883 явился одним 
из основателей герм. «Эдиссоновского обще
ства», положившего начало электрификации 
страны. С 1887 Дейч вместе с Эмилем Ра- 
тенау, а затем и его сыном Вальтером Ра- 
тенау (см.) руководил «Всеобщей компани
ей электричества» (см.) и был избран пре
зидентом ее после убийства Вальтера Ра- 
тенау. Д.—основатель и член правлений ря
да промышленных предприятий, в особен
ности в области электротехники. Еще до 
империалистской войны энергично боролся 
за завоевание русского рынка для Германии. 
После войны был одним из первых промыш
ленников, выступивших в пользу экономи
ческого и политического сотрудничества с 
Советским Союзом,.в развитии отношений с 
к-рым сыграл крупную роль.

«ДЕЙЧЕ АЛЬГЕМЕЙНЕ ЦЕЙТУНГ»(«Deu
tsche Allgemeine Zeitung»—Герм, всеобщая 
газета), герм, газета, издающаяся в Берли
не. Является продолжением официоза доре
волюционного времени «Норддейче Альге- 
мейне Цейтунг» (Сев.-герм, всеобщая газета), 
основанного в 1861 и перешедшего в ноябре 
1918 во владение издательства Гоббинга, 
к-рое и присвоило газете, ее нынешнее назва
ние. В 1920—25 «ДАЦ» принадлежала Стин- 
несу (см.), после краха Стиннесовского кон
церна «ДАЦ» перешла во владение акц. обще
ства, в.к-ром 73% акций принадлежат про-
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мышленникам (владельцам бумажных фаб
рик Вебер и Заллингер, концерну Отто Вольф 
и т. д.), 15%—банкам и 12%—лично Ку но. 
Кроме того «ДАЦ» получает субсидию от 
герм, общества ж. д., являясь отчасти его 
органом. Официальное направление газеты 
«беспартийно-национальное». Будучи орга
ном тяжелой промышленности, добивается 
образования твердого буржуазного блока; в 
области внешней политики поддерживает 
курс на соглашение с западными странами, 
требуя одновременно развития политических 
и экономических сношений с СССР. Тираж— 
ок. 30—40 тыс., но влияние «ДАЦ» в ви
ду состава ее читателей очень значительно. 
После войны редактировался Паулем Ленги- 
ем, б. с.-д. из «левых», долгое время редакти
ровавшим газ. «Лейпцигер Фольксцейтунг». 
Редактор—Фриц Клейн; виднейший сотруд
ник по вопросам внешней политики—про
фессор Гетч (см.).

ДЕЙЧЕ БАНК (Deutsche Bank), круп
нейший акционерный банк Германии. Осно
ван в 1870 с капиталом в 15 млн. марок, в 
1872 увеличил его до 45, в 1882—до 60, в 
1897—до 150 и в 1906—до 200 млн. мар. Чрез
вычайно быстрое развитие операций банка и 
расширение сферы его влияния в германской 
промышленности и торговле объясняется от
части энергично проводившейся системой по
глощения провинциальных банков, отчасти 
активной иностранной политикой банка, яв
лявшегося до империалистск. войны наиболее 
деятельным проводником империалистич. 
устремлений не только в германских коло
ниях, но и на Ближнем и Дальнем Востоке, 
в Южной Америке и в европейских странах. 
Д. б. участвовал до войны в Ost-Afrikanische 
Bank, финансировал ж.-д. строительство в 
Турции, участвуя в основанном совместно с 
Dresdener Bank обществе Anatolische Eisen- 
bahngesellschaft и в предприятиях по соору
жению знаменитой Багдадской железной до
роги (см.) .Владея акциями Deutsch-Asiatische 
Bank в Шанхае, Д. б. близко связывается с 
дальневосточными интересами немецкой про
мышленности и торговли; вместе с тем Д. б. 
основывает Deutsche Uberseeische Bank, ох
ватывающий своими филиалами страны Юж
ной Америки; в Италии участвует совместно 
с другими германскими банками в Вапса 
Commerciale Italiana. В дореволюционной 
России Д. б. обеспечивал себе влияние в 
ряде банков (в Русском для внешней тор

говли, Коммерческом банке в Варшаве; в го
раздо меньшей степени в Сибирском и Азов
ско-Донском коммерческом) и в промыш
ленных компаниях. К последним относятся 
Общество Краматорского металлургическо
го завода, Сосновицкие заводы, а также пред
приятия машиностроительной, электротех
нической и горной промышленности (напр. 
Д. б. принадлежала часть акций нефтяной 
фирмы Нобель).

Война 1914—1918 прерывает международ
ные связи Д. б. Период инфляции тяжело 
отражается на его финансовом положении. 
В 1924 депозиты Д. б. (вместе с текущими 
счетами) составляют 864,3 млн. мар. (против 
1.580 млн. мар. в 1913), инвестиции (включая 
ценные бумаги)—50 (против 297,1); в 1928 
сумма депозитов возрастает до 1.872, инве
стиции до 93,0 млн. мар. Сфера влияния Д. б. 
вновь расширяется поглощением ряда дру
гих банков, в т. ч.: Wurttembergische Vereins- 
bank (1924), Essener Kredit-Anstalt и Siegener 
Bank (1925), Ltibecker Privatbank (1927), 
Hildesheimer Bank (1928). Вместе с тем возоб
новляются и развиваются иностранные связи 
Д. б. У Д. б. насчитывается 182 отделения 
в Германии и 7 за границей.Число служащих 
вследствие проводимой рационализации си
стематически сокращается, достигая в 1928 
13.856. В 1924 в связи с германской денеж
ной реформой капитал Д. б. был установлен 
в 150 млн. мар. Из крупных германск. про
мышленных объединений Д. б. поддерживает 
наиболее тесные отношения с химическим 
трестом (I. G. Farbenindustrie), группой Си
менса, концернами Винтерсгаль (калий
ная промышленность), Маннесманн (трубо
прокатная), судоходным об-вом Норд-Дейче 
Ллойд,в 1930 объединившимся с Гамбургско- 
Американской компанией. Представители Д. 
б. находятся в правлениях и наблюдательных 
советах громадного числа германских акцио
нерных компаний. Из иностранных трестов 
международного значения Д. б. связан по
средством персональной унии с Шведским 
спичечным трестом и группой Крейгера. 
Вместе с тем банк заинтересован в ряде 
финансовых компаний и инвестмент-трестов, 
действующих за границей. Д. б. принад
лежит значительный пакет акций австрий
ского банка Wiener Bank-Verein.

О финансовой мощности Дейче банка и 
развитии его операций можно судить по ста
тьям его баланса:

Баланс Дейче банка (на 31 декабря) в тыс. марок. 
Актив.

Название статей 1913 1924 1925 1926 i 1927 1928

Наличные суммы в кассе и вклады 
в. банках.............................................

Ценные бумаги, включая обязатель
ства казначейства ............................

Акции дружествен, банков и участие . 
Учет векселей . .................... ...................
Ссуды под ценные бумаги....................
Ссуды и авансы......................................
Имущество.......................... ...................

189.183,5
161.201.6
135.931,9
639.402,2
233.226,7
855.229,2
31.500

293.973,7
15.000
33.283,5

229.321,5
473.273,9
46.500

286.857,4
17.000
37.722,2

342.024,9
806.882,2
50.000

233.217,5

30.000
37.372,6

405.678,4
2.097.801,4

49.000

324.592,8

32.000
60.978,5

431.671,6
1.425.682,8 

45.000

337.076,5
35 000
63.873,3

672 470,5
1.756.876,9

45.000

| Итого ....................... 2.245.675,2 1.091.352,5 1.540.486,8 1.853.070
1

2.319.925,6 2.919 297,2

Б. С. Э. т. XXI.
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Название статей 1913 1924 1925 1926 1927 1928 !

Оплаченный капитал.............................
Резервный капитал................................
Текущие счета, депозиты и т. д. ... 
Акцепты...................................................
Разное............. ...................... . .................
Балансовая прибыль.............................

200.000
112.500

1.580.045,8
300.703,1
16.680,9
35.745,4

150.000 
50 000 

864.298,2
5.795,3 
2.500 

18.759

150.000
55.000

1.239642,3
73.570,3
4.043,2

18.230,9

150.000
70.316,9

1.509.010,1
93.213,2
4 085,7

26.444,1

150.000
75 000

1.872.371,3
90.249,1

106.783,6
25.521,7

150 000
77.500

2.453 891
104.846,2
107.271,9
25.788,1

Итого ......................2.245.675,2 1.091.352,5 1.540.486,7 1.853.070 2.319.925,7 2.919.297,2

В 1913 Д. б. выплатил дивиденд в размере 
за 1924—1928—по 10%.

Исключительное значение приобретает 
объединение Д. б. в 1929 с другим значи
тельнейшим банком Германии—Diskonto-Ge- 
sellschaft (Дисконто-Гезельшафт, см.). Это 
объединение, приведшее к созданию в Гер
мании гигантского банка с капиталом 285 
млн. мар. и вкладами (вместе с кредитами) на 
сумму 4,3 миллиардов марок (1929), произо
шло при участии американских финансовых 
групп, в частности Нешонел Сити банка, 
близкого к группе Рокфеллера и нефтяному 
тресту Standard Oil. С образованием этого 
объединенного банка роль американского 
финансового капитала в народном хозяйст
ве Германии еще больше увеличилась, что 
совпало с усилением тенденции к дальней
шей концентрации германских промышлен
ных предприятий, в чрезвычайно большом 
числе так или иначе связанных с объеди
ненным банком Дейче банк—Дисконто-Ге- 
зельшафт. Н. Шемякин.

«ДЕЙЧЕ ТАГЕСЦЕЙТУНГ» («DeutscheТа- 
geszeitung»—Герм. ежедневная газета), герм, 
газета, издающаяся в Берлине; основана в 
1893 для защиты интересов аграриев «Сою
зом сельских хозяев»; в настоящее время 
является органом аграрного крыла наци
ональной партии. Распространена гл. обр. 
в вост, части Пруссии (среди помещиков и 
кулаков). Являясь во внутренней полити
ке архиреакционной, «Д. т.» в области внеш
ней политики—противница т. н. западного 
курса, сторонница рапалльского курса на 
соглашение с СССР и часто выступает с бла
гожелательными по отношению к Совет
скому Союзу статьями, что отчасти объяс
няется полонофобским настроением газеты. 
В 1929—тираж около 60 тыс.; редакторы— 
Аккерман и Винс.

«ДЕЙЧЕЦЕЙТУНГ» («Deutsche Zeitung»), 
герм, газета,.издающаяся в Берлине; осно
вана в 1895 известным националистическим 
публицистом Ланге. Орган крайнего фа
шистского крыла национальной партии. Рез
ко враждебна СССР. В 1929 тираж ок. 20— 
30 тыс.; редактор Зюденштерн (см. Герма
ния, Пресса).

ДЕЙЧ-ЭЙЛАУ (Deutsch-Eylau), город в 
прусской провинции Вост. Пруссия, в адм. 
округе (Regierungsbezirk) Зап. Пруссия, у оз. 
Гезерих, ж.-д. узел на линии Берлин—Шней- 
демюль—Инстербург, близ польской грани
цы; 11.242 жит. (1925). Лесопильни, маши
ностроение.

ДЕЙША, по сцене Дейша-Сиониц- 
кая, Мария Адриановна (род. 1861), опер

ная певица (сопрано), с 1904—заслуженная 
артистка. Училась в Петербургской консер
ватории у Цванцигера и Эверарди, в Вене и 
в Париже у Маркези. 1883—91 пела на сце
не петерб. Мариинского театра, 1891—1908— 
московского Большого. В 1906 организова
ла музыкальные выставки-концерты камер
ной иностранной и русской музыки. Пре
восходная певица, Дейша пользовалась все
гда большим успехом как в России, так и 
за границей (Париж, Бельгия). Ее репертуар 
состоял из 40 с лишним разнообразных пар
тий (лучшие: Аида, Ярославна. Антонида, Та
тьяна, Валентина). С 1921—проф. Моск, кон
серватории и 1 Муз. техникума, с 1926— 
преподавательница на Муз. рабфаке. Педа
гогический печатный труд Д.: Пение в ощу
щениях, М., 1926.

ДЕК, палуба судна; по числу палуб су
да назывались ранее одно-, двух- и трехдеч- 
ными. Термин этот сохранился до сего вре
мени в иностранных назвациях палуб, напр. 
ботдек — шлюпочная палуба, орлопдек — 
верхняя палуба, спардек—легкая палуба, 
твиндек—междупалубное пространство, и т. д.

ДЕКА (греч.—десять), употребляется в со
ставных словах метрической системы для 
обозначения десятикратного увеличения еди
ницы меры или веса; так, напр. декатонна— 
10 т, декаметр—10 м.

ДЕКА (нем. Decke), широкая резонирую
щая покрышка корпуса струнных инстру
ментов. В тех инструментах, где таких по
крышек две (напр. в скрипке или гитаре), 
принято различать верхнюю и нижнюю Д. 
Д. обычно делается из дерева, а в народных 
инструментах—также из кожи или пузыря. 
Назначение Д., как и всего резонансного 
ящика в целом,—усиливать звучание струн. 
Однако в практике иногда используют Д. 
и в качестве непосредственного источника 
звука.
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(отсюда название Д.). Идеология движения 
Д. тесно связана с экономикой эпохи. Эко
номика России первой четверти 19 в. ха
рактеризуется отчетливыми признаками раз
ложения крепостного хозяйства под влия
нием развития промышленно-капиталисти
ческих отношений. Процесс этого разложе
ния создал в России первой четверти 19 в. 
почву, на к-рой возникла и развилась идео
логия Д., центром к-рой являлась проблема 
буржуазной революции. Процесс разложе
ния старых хозяйственных форм характери
зуется прежде всего ростом промышленно
сти, бурно развивающейся в рамках крепо
стных отношений. За 1815—25 растет как 
общее число фабрик, так и число занятых 
на них рабочих, что видно из след. табл, 
(данные Туган-Барановского):

Годы Число фабрик 
и заводов

Число рабо
чих

1815............................. 4.189 172 882
1816............................. 4.484 187 061
1817............................. 4.385 187.337
1818............................. 4.457 178.919
1819............................. 4.531 176.635
1820 ............................. 4.578 179.610
1825 ............................. 5.261 210.568

Особенно характерен рост бумаготкацких 
фабрик, наиболее близких к типу капитали
стических предприятий: в 1804 общее число 
их равнялось 199, а к 1825 возросло до 
484. Внешнему выражению пром.-капитали
стического развития России значительно спо
собствовала континентальная блокада (см.). 
Тильзитский мир (1807), заключенный ме
жду Российской империей и Францией в ре
зультате неудачной для первой войны, обя
зывал Россию присоединиться к экономи
ческому бойкоту Англии. Это устранило 
англ, конкуренцию, ранее мешавшую раз
витию российской промышленности, и спо
собствовало росту последней. Развернувший
ся процесс капитализации характеризуется 
также ростом привоза в Россию машин и 
инструментов (стоимость ввоза дана в сере
бряных рублях):

ГОДЫ Инструменты Машины

1814—1815 .... 98.564 __ .

1820—1821 .... 183.987 7.214
1824—1826 .... 177.934 48.389

Крепостнические формы хозяйства явля
лись величайшим тормазом развития капи
талистических отношений: они мешали пре
жде всего образованию промышленного про
летариата. Развившиеся капиталистические 
отношения делали вольнонаемного рабочего 
выгоднее крепостного; между тем крепостное 
состояние огромной части крестьянства пре
пятствовало пролетаризации деревни. Огром
ное большинство вольнонаемных рабочих в 
эту эпоху являлось помещичьими крестья
нами, отпущенными барином на оброк и 
зарабатывавшими последний работой на фа
брике. Процессы, развивавшиеся в среде 
крепостного пролетариата, характеризуются 
сравнением следующих данных за 1812и1825:

88

Годы
Количество рабочих

вотчинных поссес
сионных

вольно
наемных

1812.............................27.292 31.160 60 641
1825 .............................66.725 29.328 114 575

Эти данные показывают рост вотчинных 
рабочих, т. е. крепостных, употребляемых на 
работу, на крепостной фабрике хозяйна-дво- 
рянина, уменьшение поссессионных рабочих, 
т. е. крепостных, приписанных к купеческой 
фабрике (фабриканты-купцы предпочитают 
пользоваться более производительным воль
нонаемным трудом), и значительный рост 
вольнонаемных рабочих. Характерно также 
значительное увеличение общей численности 
рабочих. Существенным тормазом развива
ющейся промышленности являлась также 
узость внутреннего рынка крепостной Рос
сии : крепостное право искусственно задержи
вало развитие покупательной способности де
ревни. Те же крепостные отношения меша
ли свободному накоплению капиталов, могу
щих быть помещенными в промышленность, 
и мешали созданию квалифицированной ра
бочей силы:вольнонаемный рабочий,бывший 
оброчным крестьянином, мог по воле бари
на быть отозван с фабрики обратно в дерев
ню, а заработная плата, выдаваемая фабри
кантом рабочему, фактически шла в карман 
помещика в виде оброка. Все перечисленные 
обстоятельства ставили перед промышленно
стью настоятельн. задачу уничтожения кре
постнических отношений, тормазивших про
мышленное развитие.

Те же процессы сказывались иве. х-ве; 
расширялись внутренний и внешний рынки 
с.-х. продуктов. В частности рост хлебного 
вывоза явился величайшим стимулом раз
вития капиталистических отношений в по
мещичьем имении. В 1801 хлебный вывоз 
равнялся 6 с лишним млн. пуд., а через 10 
лет дошел до 14 млн., т. е. увеличился более, 
чем вдвое. В 1812 одной пшеницы было вы
везено 426 т. четвертей, а в 1817—уже 2.338 
тыс. четвертей. Росту хлебного вывоза спо
собствовал рост хлебных цен: в конце 18 в. 
квартер пшеницы в Англии стоил 56,1 шилл., 
в 1800—1809 он стоил уже 82,2 шилл., а за 
десятилетие с 1810 по 1819 поднимается до 
88,8 шилл. Также значительно расширяется 
внутренний хлебный рынок. Все это толкает 
российского помещика к поднятию произ
водительности с. х-ва. Помещик пытается 
форсировать производство хлеба-товара ин
тенсификацией барщины, строгой регламен
тацией хозяйственной жизни имения, при
менением с.-х. машин, введением улучшен
ного севооборота. Но все эти меры приспо
собления к развитию капиталистических от
ношений наталкиваются на крепостнические 
формы хозяйства: подневольный барщинный 
труд мало производителен несмотря на же
стокое понуждение; отсутствие капитала и 
наличие даровой рабочей силы тормазят ма
шинизацию сел. х-ва и прочие технические 
усовершенствования; назревает вопрос ое 
уничтожении крепостнических форм хозяй
ства. Особенно остро ставится этот вопрос 
перед среднепоместным дворянином; крупцр-

2*
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поместный дворянин в силу своей большей 
хозяйственной обеспеченности мог легче при
способиться к новым экономическим отно
шениям.—Аграрный кризис 20-х гг. 19 в. 
особенно отчетливо выявил разложение кре
постного хозяйства. Резкое снижение хлеб
ных цен на мировом рынке ударило по рус. 
хлебному вывозу и по внутренней торговле. 
Цены на главнейшие-хлеба в Великобрита
нии были таковы (за квартер в шилл.):

Виды хлебов
1

1801—10 1811—20 1821—30

Пшеница.... 74,0 87,5 59,3
Ячмень............. 41,8 45,2 32,5
Овес................ 28,1 30,4 23,5

Налицо резкое снижение хлебных цен за 
годы кризиса. Помещичье имение, кое-как 
приспособившееся перед кризисом к новым 
капиталистическим отношениям, оказалось 
хозяйственно дезорганизованным перед ли
цом кризиса. Потери помещиков во время 
кризиса достигали 40-—80 млн. рублей в год. 
Перепроизводство хлеба толкало помещика 
к организации промышленного потребления 
зерна внутри имения, к рациональному жи
вотноводству, винокурению и пр. Но отсут
ствие капитала, с одной стороны, и узость 
рынка—с другой, ставили преграды и на 
этом пути.

Экономика первой четверти 19 в. поставила 
на очередь основную проблему буржуазной 
революции—уничтожение крепостничества. 
Это уничтожение вело за собой вторую про
блему буржуазной революции—уничтожение 
самодержавия, политического сторожа кре
постничества. Обе эти проблемы стоят в цен
тре идеологии Д. Но понять, как проблема 
буржуазной революции воплотилась в плоть 
и кровь вооруженного восстания, понять 
тактику Д. можно, лишь приняв во внима
ние значительный подъем массового дви
жения в стране, вызванный аграрным кри
зисом 20-х годов.

II. Массовое движение эпохи декабристов.
Массовое движение первой четверти 19 в. 

пережило в основном два крупных подъема: 
первый имел место в 1812—13 в связи с 
Наполеоновскими войнами, слухами о «во
ле», острым продовольственным и финансо
вым кризисом; второй подъем связан с аг
рарным кризисом 20-х гг. Характерно, что 
подъем является почти одновременным для 
движения крепостных рабочих, крестьян и 
волнений в армии. Крестьянство ощутило 
аграрный кризис как через упадок хлеб
ной торговли, так и через усиленный нажим 
нуждавшегося в денежных средствах поме
щика, настойчиво требовавшего уплаты об
рока в повышенном размере. К этому при
соединился нажим крепостнического госу
дарства, все туже и туже завинчивавшего на
логовый пресс. Крестьянские волнения эпо
хи кризиса характеризуются прежде все
го возрастающей численностью. Она же от
личает и рабочи волнения этого периода 
и волнения в армии. По сравнению с наибо
лее «мирным» 1817 движение вырастает к 
1824—25 в несколько раз (предварительные 

подсчеты дают девятикратное увеличение ра
бочих волнений в 1824 по сравнению с 1817). 
Крестьянские волнения были лишены отчет
ливой политической идеологии, но имели 
отчетливую классовую установку—борьбу 
с помещиком как носителем прав крепо
стного владельца. За годы аграрного кри
зиса можно наблюдать рост организован
ности и «заразительности» крестьянских 
волнений. Стоит подняться волнениям в од
ной деревне, как к ней сейчас же присоеди
няются окрестные; выделяются организато
ры движения, повышается сплоченность и 
упорство волнений. Рабочие волнения этого 
времени также характеризуются повышени
ем организованности; можно выделить зна
чительное ядро рабочих волнений, к-рые мно
гим отличаются от крестьянск. как по своим 
требованиям, так и по общей установке. Они 
в значительной своей части направлены про
тив хозяина-фабриканта: рабочие требуют 
повышения заработной платы, смены адми
нистрации, изменения норм расценок и т. д. 
Эти рабочие требования также связаны с 
аграрным кризисом: уменьшение заработной 
платы и неаккуратная выдача последней 
были вызваны связанной с кризисом острой 
нуждой в свободных денежных средствах 
у заводчика. По своим размерам и внутрен
ней организованности выделяются волнения 
на Березовских золотых приисках (1822), 
на заводах Баташева во Владимирской губ. 
(1822) и на заводах Расторгуева в Перм
ской губ. (1822—23), где рабочие захватили 
в свои руки управление заводами, выбрали 
рабочее правление с рабочим Клементием 
Косолаповым во главе и в течение почти 
трех месяцев оборонялись от правительства. 
Возрастает в то же время и движение в ар
мии, бывшее по существу тесно связанным 
с движением крепостного крестьянства. Наи
более известный эпизод этого движения— 
восстание Семеновского полка в 1820. Про
кламации, разбрасывавшиеся в связи с этим 
восстанием, призывали солдатскую массу 
итти на поработителей-дворян и на первого 
«разбойника»—царя, защитника дворян, а 
также организовать собственное начальство 
«из своего брата-солдата», арестовав пред
варительно все дворянское начальство. Ха
рактерно также движение в военных посе
лениях (см.), волнения в Камчатском поход
ном полку (1824), восстание 1 гренадерской 
роты Саратовского полка (1825) и др. Мас
совое движение было глубоко враждебно 
всему крепостническому строю в целом, у 
Д. же с этим строем оставался ряд проч
ных связей. Поэтому Д. в основном враж
дебно отнеслись к массовому движению.

Хозяйственные процессы эпохи создали 
почву, на которой возникла идеология Д., 
поставили перед Д. проблему экономическо
го и политического переустройства России. 
Знакомство с западноевропейским консти
туционным строем, пребывание за границей, 
знакомство с зап. просветительной философи
ей и политико-фйлософскими теориями эпо
хи Реставраций — все это дало Д. материал 
для оформления их политико-хозяйственных 
преобразовательных планов. Массовое же 
движение в России (а отчасти и знакомство 
с массовым движением западноевропейских
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революций и память о Пугачевщине) опре
делило враждебную по отношению к массам 
тактику большинства Д?—тактику «военной 
революции», преследовавшей цель изъятия 
масс из революционного движения.
III. Первоначальные организации Д. Воз
никновение Северного и Южного обществ Д.

Первоначальная организация Д. возникла 
в 1816 под названием «Общества истинных 
и верных сынов отечества», или «Союза спа
сения». Основателем последнего был Але
ксандр Муравьев, в числе членов были: Ни
кита Муравьев, С. Трубецкой, братья Мат
вей и Сергей Муравьевы-Апостолы, И. Якуш- 
кин. Большинство членов были гвардейскими 
офицерами, представителями среднего дво
рянства центральных губерний. Вступление 
в члены П. И. Пестеля явилось переломным 
моментом в деятельности Союза: неясной 
цели общего политического преобразования 
Пестель противопоставил требование введе
ния конституционной монархии, освобожде
ния крестьян и превращения Союза в орга
низацию революционной диктатуры. Это 
ускорило наметившийся ранее раскол среди 
членов Союза: либерально-помещичья груп
па вступила в борьбу с «якобинской», по 
существу мелкобуржуазной группой. Борьба 
привела к распаду Союза спасения, на раз
валинах которого возникла в 1818 вторая 
организация Д.—«Союз благоденствия»,— 
принявшая умеренный устав нем. «Союза 
добродетели» (Тугендбунда), из к-рого напр. 
было вычеркнуто требование освобождения 
крестьян как слишком «крайнее». Пестель, 
вначале отстраненный от нового об-ва, и 
тут оказался в дальнейшем ходе событий 
идеологом левой группы, выставив требова
ние революционного преобразования России 
в демократическую республику. Начавший
ся в эти годы аграрный кризис, резкий 
подъем массового движения, в -частности 
восстание Семеновского полка (1820), уско
рили наметившийся раскол (в Союзе благо
денствия) и обострили борьбу групп. В 1821 
собравшийся в Москве съезд Союза благо
денствия под влиянием правого крыла Сою
за постановил объявить тайное об-во распу
щенным. Так наз. «южная управа» Союза 
благоденствия с Пестелем во главе (она на
ходилась на Украине; в то время там квар
тировал полк, в к-ром служил Пестель) не 
согласилась с этим постановлением и в том 
же 1821 организовала новое общество, поз
же получившее название Южного.

Южное об-во Д. явилось центром, объеди
нившим радикальные элементы, идеология 
которых имела ряд мелкобуржуазных черт. 
Членами Юж. об-ва были почти исключи
тельно военные, дворяне, среди которых из
вестная доля не владела крестьянами. Вид
нейшие участники Общества—Сергей Му- 
равьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Юшнев- 
ский, кн. Барятинский, Давыдов, Крюковы. 
Южное общество устраивало периодическ. 
съезды в Киеве во время контрактовых яр
марок; на съездах обсуждался конституцион
ный проект Пестеля, получивший в 1824 
название «Русской правды». Обсуждались 
также вопросы тактики и внутренней орга
низации Об-ва. Важным моментом внутрен

ней истории Южного об-ва были его пере
говоры с тайным революционным польским 
об-вом и выработка плана совместных дей
ствий. Организационная структура Южно
го общества была такова: Об-во делилось 
на «управы», центральн. из к-рых являлась 
Тульчинская с Пестелем и его ближайшим 
сотрудником Юшневским во главе (неза
долго до восстания Д. Пестель переда л пред
седательствование в Тульчинской управе Ба
рятинскому). Вторая управа—Каменская— 
имела во главе Давыдова и кн. Сергея Вол
конского, третья и последняя—Васильков
ская—возглавлялась Сергеем Муравьевым- 
Апостолом в сотрудничестве с М. Бестуже
вым-Рюминым. Директорами всего Южного 
общества были избраны на съезде 1822 Пе
стель и Юшневский. В Южном об-ве также 
наметилось два основных течения, между 
которыми шла глухая борьба,—дворянско- 
либеральное и радикальное, мелкобуржуаз
ное.—С. Муравьев-Апостол, Волконский и 
Давыдов были представителями различных 
групп первого течения, Пестель стоял во 
главе второго. Под давлением Южного об-ва 
в Петербурге в 1822 образовалось т. н. «Се
верное общество» Д. с Никитой Муравье
вым во главе. Видными его членами яви
лись Рылеев, Пущин, Нарышкин, Оболен
ский, Якушкин, Трубецкой. Северное об-во 
было значительно менее деятельно, чем Юж
ное, и явилось центром, около к-рого сгруп
пировались либеральные среднепоместные 
дворянские элементы. Южное об-во с Пе
стелем во главе долго и упорно боролось 
за единый фронт, стремясь действовать за
одно с «северянами», и не раз посылало своих 
членов (Барятинского и др.) в Петербург 
для этой цели, но эти попытки не имели 
успеха.
IV. Конституционные проекты и тактика Д.

Конституционный проект Южного об-ва 
Д.—«Русская правда» Пестеля—не был за
кончен: по словам Пестеля, из предполагав
шихся десяти глав были написаны и окон
чательно отделаны лишь две первые и часть 
третьей, четвертая и пятая были написаны 
начерно, а остальные вовсе не были написа
ны. Ряд основных вопросов «Русской правды» 
обсуждался на съездах Южного общества 
и был принят большинством членов, но все 
же в Об-ве имелись значительные разногла
сия. Указанные обстоятельства заставляют 
внести ряд оговорок в распространенное по
ложение, что «Русская правда» является от
ражением идеологии всего Южного об-ва 
в целом: в Об-ве имелись отдельные группи
ровки, шла внутренняя борьба, и «Русская 
правда» является идеологической платфор
мой лишь части—правда значительной—чле
нов Южного об-ва. В работе над «Русской 
правдой» Пестелю помогал Юшневский; от
дельные части ее должен был написать Сер
гей Муравьев-Апостол. Основными вопро
сами «Русской правды»; как и «Конститу
ции» Никиты Муравьева, были аграрный 
вопрос и вопрос об устройстве верховной 
власти. По аграрному проекту Пестеля по
сле революции крепостное право безогово
рочно уничтожалось, дворянство навсегда 
лишалось права владеть крепостными, вся
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земля собиралась в единый гос. фонд и де
лилась пополам. Первая половина предназ
началась для равного раздела между всеми 
крестьянами (и всеми, кто пожелал бы за
няться земледельческим трудом). Каждый 
гражданин имел право на подобный надел— 
это право по «Русской правде» должно было 
гарантировать страну от развития паупериз
ма. Полученный надел общественной земли 
не мог быть ни продан ни заложен. Т. о. 
аграрный проект Пестеля предполагает ча
стичную национализацию земли. Эта нацио
нализованная «общественная» земля пред
назначалась для производства необходимого 
продукта. Вторая половина всей земли пред
назначалась для производства «изобилия»— 
прибавочного продукта. Распоряжающееся 
этой землей государство могло продавать 
или сдавать в аренду участки из этого зе
мельного фонда, за счет к-рого должно было 
расти и развиваться хозяйство зажиточного 
крестьянина-фермера, являющегося основ
ной фигурой хозяйственного будущего Рос
сии по проекту Пестеля. Любой земледелец, 
желавший развернуть свое хозяйство, мог 
воспользоваться этим фондом для расширен
ного капиталистического с.-х. производства. 
Идя навстречу крестьянину-фермеру, Пе
стель разработал проект охвата деревень 
кредитной сетью, по которому в каждой во
лости учреждались маленькие банки и лом
барды, а также страховые учреждения. Пра
во собственности на землю, купленную из 
второй половины гос. фонда, предназначен
ного для «изобилия», по «Русской правде» 
не было ничем ограничено: открывая путь 
хозяйственному процветанию крепкого кре
стьянства, Пестель, с другой стороны, вводил 
его опаснейшего соперника—крупного капи
талиста-землевладельца, каким по его проек
ту легко мог стать любой бывший помещик, 
владеющий капиталом. Так. обр. буржуазн. 
утопия Пестеля характеризуется глубокими 
противоречиями,еще резче сказывающимися 
на его тактике; но основные особенности аг
рарного проекта Пестеля отчасти позволяют 
счесть его идеологом американского пути 
аграрного капиталистического развития, ха
рактеризующегося полным уничтожением 
крепостничества. С началом революции, по 
проекту Пестеля, должна быть объяв лена дик
татура Временного верховного правления. 
По отношению к свергаемому царскому дому 
Пестель признавал лишь один способ дей
ствия—лишение жизни всех его представи
телей. В вопросе об организации политиче
ской власти «Русская правда» стоит на точке 
зрения демократической республики: сосло
вия уничтожаются, объявляется всеобщее 
равенство, для участия в политической жиз
ни страны не требуется никакого имуще
ственного или образовательного ценза; не
грамотность не является препятствием к уча
стию в политической жизни страны. Пер
вичной выборной ячейкой объявлялась во
лость; тем самым любому гражданину от
крывалась возможность продвижения в выс
шие органы власти; последних было три: 
верховный законодательный орган—Народ
ное вече; верховный исполнительный ор
ган—Державная дума; верховный «блюсти- 
тельный» орган, контролирующий пра

вильность выполнения гос. законов—Вер
ховный собор. Российская республика, по 
проекту Пестеля, должна быть единой цен
трализованной страной: все национальности 
должны были слиться и составить единую 
русскую национальность, говорящую на рус. 
яз. и управляемую едиными законами; един
ственное исключение было сделано для Поль
ши, за которой признавалось право на са
мостоятельное политическое существование. 
Эта уступка была вызвана условиями блока 
Южного об-ва с польским революционным 
об-вом, и без нее соглашение о совместном 
революционном выступлении не могло бы 
иметь места. Массы трудового крестьянства 
не согласились бы на передачу им лишь 
половины земли, а угнетенные националь
ности не пошли бы навстречу русифика
торской политике буржуазного колониза
тора; поэтому Пестель, а за ним и Южное 
об-во приняли тактику «военной револю
ции», преследовавшей цель изъятия масс из 
участия в революции.

«Конституция» Никиты Муравьева, бывше
го идеологом основной части членов Север
ного общества, разрешает аграрный во
прос в пользу помещиков. Основное поло
жение аграрного проекта гласит: «земли по
мещиков остаются за ними». Крепостное 
право формально уничтожалось, но в с. х-ве 
оставалась масса крепостнических пережит
ков. Первоначально Никита Муравьев стоял 
за безземельное освобождение крестьян, но 
в более позднем варианте своего консти
туционного проекта он вводит 2-десятин- 
ный надел на двор: этот «кошачий надел» 
должен был прикрепить обнищавшего кре
стьянина к деревне и доставить помещику 
арендатора излишков помещичьей земли и 
дешевого батрака. Никита Муравьев являет
ся в своем аграрном проекте идеологом, 
предвосхитившим ряд черт т. н. «прусского 
пути» аграрного капиталистического разви
тия: в центре хозяйственной жизни страны, 
по его проекту, стоит помещичье имение, на
ливающееся капиталистическими соками и 
жиреющее за счет разорения полукрепостни- 
ческих деревень, окружающих его плотным 
кольцом и питающих своим хозяйственным 
разложением его капиталистический расцвет. 
Аграрному проекту соответствовали предпо
ложения об устройстве центральной власти. 
Наличие крепостнических пережитков в хо
зяйстве страны влекло за собой фактическое 
сохранение самодержавия в форме консти
туционной монархии (с будущим монархи
ческим устройством России были согласны 
не все члены Северного об-ва—напр. Ры
леев был сторонником республики). Участие 
в политической жизни допускалось лишь 
при наличии крупного имущественного цен
за (земли или капитала, причем последнего 
при прочих равных условиях требовалось 
вдвое больше земли: помещик расценивался 
вдвое дороже капиталиста). Крестьянство, 
владеющее землей на общинном праве, фак
тически исключалось из политической жиз
ни страны, исключался конечно и весь про
летариат. Для избрания на одну из низ
ших общественных должностей—на долж
ность «тысяцкого», стоявшего во главе уезда, 
требовалось владение недвижимым имуще-
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ством на 30 т. р. серебром или движимо
стью на 60 тыс. р. Конституционный проект, 
характерный для основного ядра Северного 
об-ва Д., является сгустком классовой идео
логии среднепоместного дворянства, видев
шего единственную возможность приспособ
ления к развивающемуся капитализму в 
«прусском пути» аграрного развития.—Не
смотря на глубокое различие аграрных про
ектов и планов политического устройства, 
Южное и Северное общества объединялись 
единой тактикой «военной революции». Про
образом последней являлась испанская рево
люция 1820—23 (pronunciamiento). По теории 
военной революции, переворот должен был 
совершиться без участия революционных 
масс, одними войсками под командой рево
люционных генералов. Войска должны были 
повиноваться последним в силу военной суб
ординации и личной привязанности к на
чальникам и не должны были знать об истин
ных революционных замыслах; сознательно
го отношения солдата к совершаемой им ре
волюции не должно было быть. Второстепен
ные различия в понимании тактики «военной 
революции» в Северном и Южном об-вах Д. 
не меняют единства тактики по существу. 
Она имеет ряд сходных черт с дальнейшей 
тактикой помещиков и буржуазии в рус. 
революционном движении: они неизменно 
стремились не допустить массу до победы 
и приехать на спине революционных масс 
к своим классовым целям. Тактика «воен
ной революции» не разделялась единствен
ной организацией Д.—«Обществом соеди
ненных славян», стоявшим за массовую «на
родную» революцию.

V. Общество соединенных славян.
Первоначальной организацией, из к-рой 

позже выросло Об-во соединенных славян, 
является «Общество первого согласия», ос
нованное в местечке Решетиловке Полтав
ской губ. юнкерами братьями Борисовыми 
в 1818. Общество приняло правила «Пита- 
горовой секты», скрывавшие за внешней 
целью самоусовершенствования революци
онные цели. Вскоре Общество первого со
гласия было преобразовано в «Об-во друзей 
природы», за внешними формами масонской 
символики преследовавшее цель образова
ния в России республики. В 1823 Общество 
преобразовалось в Общество соединенных 
славян и под влиянием польского револю
ционера Юлиана Люблинского, вошедшего в 
Об-во, частично отразило в своей идеологии 
польский революцион. идеал (расширение 
границ Польши «от моря до моря», создание 
крупного славянского объединения с Поль
шей во главе). Целью Об-ва стало образо
вание федеративной республики славянских 
стран: России, Польши, Сербии, Богемии, 
Моравии, Венгрии (венгров члены Об-ва 
считали славянами) с Трансильванией, Мол
давии, Валахии, Далмации и Кроации. Каж
дый из объединяемых в федерацию народов 
вырабатывал свою конституцию, приспособ
ленную к его особенностям. В центральном 
городе федерации должен был ежегодно со
бираться съезд представителей отдельных 
республик для обсуждения общих вопросов. 
Крепостное право в федерации безоговороч

но отменялось. В федерации, по замыслу 
членов Об-ва, должны были расцвести ре
месла и торговля, развиться науки и искус
ства. Идеология Об-ва соединенных славян 
характеризуется отчетливыми мелкобуржу
азными чертами.

По своему социальному составу Об-во сое
диненных славян резко отличалось от про
чих обществ Д. Соединенные славяне были 
в подавляющем большинстве дворянами 
лишь по названию, не имевшими ни земли 
ни крестьян и жившими на скудное офи
церское жалованье. Военные члены Об-ва 
были в небольших чинах—преобладали по
ручики, подпоручики, были прапорщики и 
юнкера. В отличие от Южного и Северного 
обществ Д. в числе членов Об-ва соединен
ных славян были не только военные, но и 
штатские, гл. образом мелкие безземельные 
дворяне, служившие на жалованьи. В чис
ле членов был и рдин крестьянин (Выгодов- 
ский), подделавший себе дворянский пас
порт и служивший в канцелярии волынско
го губернатора. По национальности члены 
Общества были в большинстве украинцами, 
знали украинский язык, но украинские на
ционалистические идеалы остались им чу
жды во все время их деятельности. Так
тика Общества соединенных славян резко 
отличалась от тактики Южного и Северного 
об-в декабристов: Славяне были сторонни
ками массовой «народной» революции, стоя
ли за революционную агитацию среди кре
стьян и солдат.

Неудовлетворенность членов Об-ва постав
ленными целями и организационными фор
мами, а также желание скорейшего рево
люционного выступления явились причина
ми назревшего в Обществе кризиса. В марте 
1825 съезд членов Об-ва в местечке Чер- 
нихове принял ряд реорганизационных мер 
(избрал председателем Об-ва Петра Бори
сова, заместителем председателя—Громнит- 
ского, секретарем—Иванова, ввел членские 
взносы); но полную реорганизацию и выра
ботку программы отложил на осень того же 
года, когда предполагался общий лагерный 
сбор на маневры. Во время последних члены 
Славянского об-ва открыли существование 
Южного об-ва Д. Встал вопрос о слиянии 
обоих обществ. Южное общество искало в 
то время лиц, готовых на цареубийство (co
ho rte perdue), и нашло их в лице пылких 
и решительных «славян»; последние же мог
ли разрешить через слияние с южанами наз
ревший в их обществе кризис. После ряда 
заседаний славян в местечках Млынищахи 
Лещине, на которых представителем Южного 
об-ва был М. Бестужев-Рюмин, славяне ре
шили принять программу Южного об-ва, 
прельщенные демократической республикой 
и близостью революционного выступления, 
предполагавшегося членами Южного об-ва 
в 1826. Но тактика «военной революции» 
фактически не была принята славянами, 
оставшимися сторонниками массовой рево
люции. После слияния с Южным обществом 
славяне ведут агитацию среди солдат, от
крывая им полностью революционные за
мыслы, а в момент слияния руководят вос
станием 1 гренадерской роты Саратовского 
полка, кончающимся удовлетворением сол-
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датских требований. В числе солдат, при
влеченных славянами к агитации среди сол
датской массы, выделяются Анойченко, Ве
нин, Фадеев, Гончаров. Первый принимал 
активное участие в организации восстания 
1 гренадерской роты Саратовского полка.

VI. Восстание декабристов.
Восстание Северного общества Д. произо

шло в Петербурге 14 декабря 1825; восста
ние Черниговского полка на юге, организо
ванное членами Об-ва соединенных славян, 
длилось с 29 декабря 1825 по 3 января 1826. 
Оба восстания связаны с создавшимся в кон
це 1825 положением междуцарствия: после 
смерти Александра I наследовать престол 
должен был по старшинству брат его Кон
стантин. Негласное отречение Константина 
от престола сделало наследником его брата 
Николая (будущего Николая I), но об этом
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ский 7. Павловский '8. Финляндский 9 Саперный бат-н 
10. Гвард, Экипаж 11. Кавалергардский в Лб. Гв. Черномор 

ский Казачий эск. 12. Лб. Гв. Конный о. 
а)1и2эск. 6)3.4.56 я 7 зек. 13.Лб.Гв. 1-го 
Конно-Пионерного зек. 14. Лб. Гв. Жандарм 

'/2эск. 15. Лб.Гв. 1 арт, бриг, 16. Лб. Гв. Ков 

но-батарейн. батарея 17. Учеба. карабпнерв. 
полка 1 и 2 бат. 18. Учебный Саперный бат.

С. Сенат А. Главное Адмиралтейство
3. Д. Зимний Дворец А. Д. Аничкин Дворец^4’Ля 

К. Кронверк П. К. Петропавловская 
крепость И. С. Стройка Исаакиевского Собора

Казармы восставших войск 
Пути их следования

MORSI Казармы правительств, войск 
—..........  Пути их следования

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЙСК 
14докабря 1825 ГОДА 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
I восставших войск 
правительственных 
нейтральных 

Артиллерия [^jg Кавалерия 

4 орудия легк. № I роты Л.-Гв.

никто не знал, кроме семьи царя и неко
торых L приближенных. После смерти Але
ксандра I население и войска были приве
дены к присяге Константину, но последний 
не вступил в свои «права», чем создалось 
положение междуцарствия. Вторичная, бы

стро последовавшая за первой, присяга Ни
колаю вызвала недовольство населения и 
войск. Д. были поставлены перед необходи
мостью воспользоваться благоприятным мо
ментом для открытого выступления, тем бо
лее что им стало известно, что правитель
ство осведомлено о существовании Об-ва.

Д. совершенно не были готовы к выступ
лению. День «переприсяги» Николаю—14 де
кабря 1825 — был назначен днем выступ
ления. На Сенатскую площадь были выве
дены войсковые части (активное участие в 
восстании приняли части лейб-гвардии Мос
ковского и Гренадерского полков и весь 
гвардейский экипаж), в к-рых Д. занима
ли командные должности. Войска были по
строены в карре вокруг памятника Петру I. 
На предварительных совещаниях о плане 
выступления «диктатором» восстания был 
назначен князь Трубецкой, но он даже не

Схематический план 
С.-ПЕТЕРБУРГА

1825 г.
С НАНЕСЕНИЕМ КАЗАРМЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЕ ГВАРДЕЙСКИХ ЧАСТЕЙ 

И ПУТИ ИХ СЛЕДОВАНИЯ К СЕНАТУ И ЗИМНЕМУ ДВОРЦУ 14 ДЕКАБРЯ 

На работы Г. С. Гибаееа: «Гвардия в декабрьские дни iSssj».» 
МАСШТАБ

явился на площадь, мучимый сомнениями 
и колебаниями. Восстание с самого начала 
оказалось без руководства, а неподготов
ленные войска не знали или лишь смутно 
догадывались, в чем дело. Неявка на пло
щадь ряда воинских частей, на к-рые рас-
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считывали Д., способствовала расстройству 
их планов, базировавшихся на «испуге» пра
вительства перед вооруженным выступле
нием и согласии на конституцию, которая 
должна была быть объявлена по замыслу Д. 
торжественным манифестом Сената. Д. не ре- 

' из-под ареста. Пестель не мог принять уча- 
, стия в восстании, так как был арестован по 

доносу Майбороды еще 13 декабря—это ока
зало большое влияние на дальнейший ход 
событий. Восстание Черниговского полка

i началось в дер. Трилесах (см. карту марш-

шились взять на себя инициативу нападе
ния: боязнь восстания «черни», собравшейся 
на площади в довольно большом количестве, 
и тактика «военной революции» заставили 
их занять выжидательную позицию. Вы
стрелы с их стороны были случайны. Вос
ставшими были убиты полковник Стюрлер и 
военный генерал-губернатор С.-Петербурга 
граф Милорадович, посланный для пере
говоров. Более решительно вела себя соб
равшаяся на площади городская «чернь», 
в том числе и рабочие строившегося тогда 
Исаакиевского собора, «палившие» в Ни
колая I палками и каменьями. Боязнь, 
чтобы «волнение не передалось черни», за
ставила Николая отдать приказ стрелять 
картечью. Ряды восставших дрогнули, на
чалось бегство, многие были убиты и ра
нены, многие утонули в Неве, лед которой 
треснул от ядер и не мог выдержать бегу
щих. В тот же день с восстанием было покон
чено и начались аресты участников, к-рых 
свозили прямо в Зимний дворец к Николаю I 
на допрос.

Инициаторами восстания на юге явились 
члены Об-ва соединенных славян, офицеры 
Черниговского пехотного полка И. Сухинов, 
А. Щепилла, А. Кузьмин и В. Соловьев. 
Восстание было возглавлено подполковни
ком указанного полка, членом Южного об-ва 
Д..Сергеем Муравьевым-Апостолом, аресто
ванным накануне восстания по приказу 
правительства и освобожденным «славянами» 

рута восстания), оттуда передвинулось в 
г. Васильков, где был штаб восставшего 
полка. В руководившей восстанием группе 
Д. началась внутренняя борьба: группа 
Славян—сторонников массовой революции 
и решительных действий—боролась с груп
пой С. Муравьева-Апостола, сторонника «во
енной революции» и выжидательной так
тики. План Славян состоял во внезапном 
захвате Киева, где находились дружествен
ные войсковые части (между прочим там 
велась пропаганда среди рабочих Киевского 
арсенала членом Славянского об-ва Андре
евичем 2); план же группы Муравьева имел 
общие черты с «выжидательной» тактикой 
восстания 14 дек. на Сенатской площади: 
С. Муравьев ожидал присоединения частей, 
возглавленных другими Д.—членами Южного 
об-ва. Поголовная измена последних револю
ционному делу полностью разрушила планы 
С. Муравьева. Из Василькова С. Муравьев 
двинулся на Брусилов для соединения с пол
ками др. членов Южного об-ва, но дошел 
лишь до Мотовиловки, где убедился, что нель
зя рассчитывать на присоединение других 
полков (оставалась надежда лишь на 17 егер
ский полк). Для соединения с ним Черни
говский полк вновь переменил принятый 
маршрут и свернул к Белой Церкви. Дойдя 
до дер. Пологов и узнав, что на 17 егерский 
полк рассчитывать также нельзя, т. к. он 
уже оставил Белую Церковь, С. Муравьев- 
Апостол решил двинуться на Житомир
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для соединения со Славянами. У деревни 
Ковалевки восставший полк был встре
чен 3 января 1826 правительственными вой
сками, посланными для подавления восста
ния (отрядом ген? Гёйсмара) и открывшими 
по восставшим стрельбу картечью. Восста
ние было подавлено. Тот факт, что оно про
держалось, не разложившись, почти 6 дней, 
надо в значительной мере приписать Соеди
ненным славянам, особенно деятельности 
И. Сухинова: Славяне с исключительной 
самоотверженностью вели агитацию среди 
солдат и крестьян, поддерживали внутрен
нюю лиспи плину восстания и выполняли 

ряд ответственнейших поручений. Написан
ная С. Муравьевым прокламация для сол
дат—революционный «катехизис», где необ
ходимость революции доказывалась текста
ми Священного писания,была непонятна сол
датам, и Славяне потратили немало труда 
на «разъяснение» ее солдатам и крестьянам. 
Ряд членов Об-ва соединенных славян, нахо
дившихся в других частях, положил все уси
лия для поднятия восстаний в других пол
ках на помощь черниговцам. Особенную само
отверженность проявили в этом отношении 
Андреевич 2, Борисов 1 и Бечаснов (см. 
карту района действий Об-ва соединенных 
славян), но все их усилия столкнулись с 
изменой членов Южного об-ва Д. и потер
пели неудачу. Уверенность, внушенная С. 
Муравьевым солдатам, в скором присоедине
нии новых восставших полков, возглавляе
мых членами Южного об-ва, привела к тому, 
что восстание Черниговского полка кон
чилось без единого выстрела: правитель
ственные войска, посланные для его подав
ления, были приняты черниговцами за дру
жественные, и лишь залп картечью со сто
роны подходящих войск разрушил эту ил
люзию. Член Общества соединенных славян 
Щепилла был убит во время подавления вос
стания, И. Сухинов бежал, раненый Кузь
мин был арестован на поле сражения и за
стрелился после ареста. Раненый С. Му

равьев был арестован и послан в Петербург 
для следствия. Была арестована и основная 
масса восставших солдат.

VII. Следствие и суд над декабристами. 
Каторга и ссылка.

Следствие по делу Д. велось в Петербурге 
при непосредственном участии Николая I 
и на юге—в Белой Церкви и Могилеве. По
ведение Д. на следствии было различно: 
многие не проявили революционной стой
кости, каялись, выдавали товарищей—ска
залась единая классовая основа у царского 
крепостнического правительства и восстав

ших дворян. Но были случаи большого лич
ного героизма, отказа давать показания и 
выдавать участников; стойко держался ряд 
членов Об-ва соединенных славян—Бори
сов 1, Андреевич 2, Усовский, Люблинский. 
С достоинством держали себя Лунин и Якуш- 
кин, члены Северного об-ва Д. Вопрос о 
цареубийстве явился центральным на след
ствии. Д. были разделены на разряды по 
степени «вины» и присуждены к различным 
наказаниям, гл. обр. к лишению чинов и 
дворянства, ссылке в Сибирь на каторгу 
или поселение; часть осужденных была раз
жалована в рядовые и сослана на Кавказ. 
Были Д., получившие в виде «милости» после 
отбытия известного срока наказания в Си
бири разрешение поступить рядовыми в 
Кавказскую действующую армию (Лорер, 
Розен и др.). Пятеро Д. были поставлены «вне 
разрядов» и присуждены к четвертованию, 
но «помилованы» Николаем I, заменившим 
четвертование повешением. 13 июля 1826 
на кронверке Петропавловской крепости 
были повешены: П. И. Пестель, С. И. Му
равьев-Апостол, М. П. Бестужев - Рюмин, 
К. Ф. Рылеев, П. Г. Каховский. Наиболее 
виновные солдаты Д. были прогнаны сквозь 
строй (через 1.000 чел.) различное количе
ство раз; наиболее выдающиеся, в числе ко
торых был Анойченко, были прогнаны сквозь 
1.000 чел. 12 раз,—обычным результатом по-
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добной распрайы была смерть, конечно более 
мучительная, чем повешение. Весь штраф
ной Черниговский полк был отправлен на 
Кавказ. Нек-рые солдаты Д. были отпра
влены на каторгу в Сибирь, причем началь
ство приняло все меры, чтобы они не встре
тились там с сосланными Д.

Отправка Д. в Сибирь на каторгу и по
селение началась в июле 1826. Сначала ка
торга отбывалась на Нерчинских рудниках. 
За многими декабристами последовали их 
жены (кн. М. Волконская, кн. Е. Трубец
кая, А. Муравьева и другие). В 1827 всю 
каторжную колонию Д. перевели в Читу, 
а осенью 1830—в Петровский завод, где был 
выстроен для Д. особый острог. Мысль о 
восстании совершенно покинула Д. в Си
бири,—единственным исключением является 
член Об-ва соединенных славян И. Сухи- 
нов, организовавший в Зерентуйском рудни
ке заговор среди каторжан, имевший целью 
поднятие вооруженного восстания, захват 
пушек, расправу с начальством и освобо
ждение всех каторжан Нерчинского округа, 
в том числе Д. Восстание было назначено 
на 25 мая 1828, но предательство ссыльного 
Алексея Казакова расстроило планы. Уча
стники были арестованы, судимы, приго
ворены к жестоким наказаниям: менее «ви
новные» к плетям, кнуту, клеймению лица 
раскаленным железом, наиболее же актив
ные участники—И. Сухинов, П. Голиков, 
В. Бочаров, Ф. Моршаков, Тимофей непом
нящий прозвания и В. Михайлов—к рас
стрелу. И. Сухинов не пожелал подчиниться 
приговору, дважды пытался отравиться, но 
был спасен и наконец повесился в тюрьме 
накануне казни 1 декабря 1828.

Сроки наказаний Д. сокращались прави
тельством по разным поводам. В 1856 в свя
зи с коронацией Александр II издал мани
фест о восстановлении Д. в правах и раз
решил им возвратиться из Сибири; большин
ство оставшихся к тому времени в живых 
Д. (многие умерли в Сибири) воспользова
лось этим разрешением. Некоторые возвра
тившиеся Д. приняли активное участие в 
реформе 1861 и проявили себя сторонниками 
либеральной политики (напр. Свистунов, 
сотрудник известного Арцимовича). Д. оста
вили значительный след в культурной жиз
ни Сибири: выйдя на поселение по отбытии 
каторги, они устраивали школы, распро
страняли среди населения сведения по с. 
х-ву и ремеслу, организовывали образцо
вые хозяйства и т. д.

VIII. Массовое движение после восстания 
декабристов.

Слух о восстании Д. явился сигналом к 
усилению и без того значительного массового 
движения эпохи, хотя сведения об этом вос
стании, проникшие в массу, были чрезвы
чайно скудны и отрывочны/а часто прямо 
неверны. Но весть о том, что в столице «что- 
то началось», что «бар бьют», что восстают 
целые полки под руководством начальства, 
сыграла роль нек-рого стимула массового 
движения. Это особенно сказалось на дви
жении украинского крестьянства в рай
оне восстания Черниговского полка. В ряде 
деревень вспыхнули бунты, в других ве

лась подготовка к возмущению. Усилилось 
распространение слухов о «воле», распро
странялась легенда о «Гонтином сыне», 
якобы разославшем всем панам указы с тре
бованием отдачи всей земли крестьянам и с 
угрозой смертной казни в случае неиспол
нения этого требования. Выступления кре
стьян сопровождались отказом работать бар
щину, составлением списков «ополчений» 
для приближающегося общего бунта, поя
влением «самозванцев», называвших себя ге
нералами, посланными от царя для отобра
ния от помещиков всей земли для крестьян. 
Наиболее крупные волнения рабочих в свя
зи с восстанием Д. произошли на бумажной 
фабрике кн. Гагарина в Ярославской губ. 
и отличались необыкновенным упорством. 
Были случаи арестов отдельных рабочих на 
фабриках, ведших агитацию среди рабочей 
массы в связи с восстанием Д.; такой слу
чай наприм. имел место на шуйской ситце
вой фабрике купца Посылина. Усиление 
массового движения приняло такие раз
меры, что правительство было вынуждено 
издать 12 мая 1826 особый манифест, обра
щенный к крепостному населению и разъяс
нявший всю ложность распространившихся 
слухов о «воле». Манифест требовал от 
крепостных беспрекословного повиновения 
господам и грозил тяжелыми карами не 
только в случае волнений, но даже за соста
вление от имени крепостных просьб на вы
сочайшее имя. Так как манифест не оказал 
должного действия, было дано распоряже
ние неповинующихся крестьян предавать 
на месте военному суду. Особые меры бы
ли приняты относительно возраставшего 
рабочего движения: в связи с возобновлени
ем волнений на уральских заводах Растор
гуевых, рабочие которых проявили исклю
чительную стойкость и организованность в 
восстании 1822—23, правительство дало сек
ретный приказ всем фабрикантам и завод
чикам повсеместно пойти на уступки требо
ваниям рабочих, чтобы предотвратить даль
нейшее нарастание волнений. Усиление мас
сового движения и является причиной «за
бот» правительства Николая I о кресть
янском вопросе и о постепенной подго
товке «эмансипации» крестьян, напыщенно 
названной Николаем I «процессом против 
рабства» (создание секретного комитета по 
крестьянскому делу, закон об «обязанных 
крестьянах» и т. д.).

IX. Декабристы и проблема буржуазной
* революции в России.
Д. поставили в своей программе две ос

новные проблемы буржуазной революции— 
проблемы уничтожения крепостничества и 
его политического сторожа—самодержавия. 
Д. — первая страница буржуазной рево
люции в России. Вторым этапом буржу
азной революции явилась революционная 
ситуация 60-х гг. 19 века и вырванные ею 
половинчатые «реформы» 60-х гг. с т. н. «кре
стьянской реформой» во главе. Третий этап— 
буржуазная революция 1905, проведенная 
под гегемонией пролетариата, но не добив
шаяся победы. И наконец буржуазную ре
волюцию в России «походя, мимоходом», по 
выражению Ленина, закончила Октябрьская
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революция 1917, совершившая дело проле
тарской социалистической революции. Т. о. 
проблема буржуазной революции в России 
разрешалась историей на протяжении почти 
столетия. Д. могут быть поняты лишь в этой, 
почти столетней исторической перспективе, 
объясняющей нам и неудачу их дела: история 
показала, что проблему буржуазной револю
ции в России смогли разрешить лишь рево
люционные массы, лишь пролетариат и ру
ководимое им крестьянство. Между тем Д. 
стремились устранить из революционного 
движения именно восставшие массы, т. е. 
ту силу, к-рая только и смогла разрешить 
поставленную ими проблему, но разрешить 
конечно не по-дворянски. Та же часть Д., 
к-рая стояла на стороне массовой револю
ции (Соединенные славяне), была слишком 
малочисленна и идеологически слаба. Мас
совое движение эпохи оказалось враждебно 
Д. и не могло сомкнуться с их движением. 
Отсюда — причина неудачи восстания Д. 
Разрыв с массами Д. в истории революцион
ного движения и общее значение восстания 
Д. охарактеризованы Лениным в статье «Па
мяти Герцена»: «Мы видим ясно три поко
ления, три класса, действовавшие в русской 
революции. Сначала—дворяне и помещи
ки, декабристы и Герцен. Узок круг этих 
революционеров. Страшно далеки они от 
народа. Но дело их не пропало. Декабри
сты разбудили Герцена. Герцен развернул 
революционную агитацию. Ее подхватили, 
расширили, укрепили, закалили революци
онеры-разночинцы, начиная с Чернышевско
го и кончая героями „Народной воли". Шире 
стал круг борцов, ближе связь с народом. 
„Молодые штурманы будущей бури"—звал 
их Герцен. Но это не была еще сама буря. 
Буря—это движение самих масс. Пролета
риат, единственный до конца революцион
ный класс, поднялся во главе их и впервые 
поднял к открытой революционной борьбе 
миллионы крестьян. Первый натиск бури 
был в 1905 году».

X. «Легенда» о декабристах.
Домарксистское изучение Д. в значитель

ной степени представляет собой историю 
легенды, созданной вокруг их имени. Эта 
легенда имела ряд вариантов—правитель
ственный, либеральный и революционный. 
Правительственная версия наиболее ярко 
была выражена в «Донесении следственной 
комиссии» и в книге барона Корфа «Восше
ствие на престол императора Николая I». 
Эта версия представляла Д. преступника
ми, убийцами, слепыми и бесцельными бун
товщиками против «данной от бога» власти. 
Правительственной версии придерживал
ся ряд историков, в том числе Устрялов, 
Богданович, Шильдер, Дубровин. В монар
хических белоэмигрантских кругах эта вер
сия до сих пор имеет своих представителей. 
Либеральная же легенда рисует Д. бесклас
совыми самоотверженными поборниками 
идеи «свободы», далекими от насилий «кро
вавой революции» и мечтавшими достичь 
своих целей мирными средствами. Отчасти 
родоначальниками этой легенды являются 
сами Д.—члены Северного об-ва в напи
санных ими работах. Так, элементы леген

ды о Д. имелись в оправдательной записке 
Николая Тургенева. Либеральная легенда 
нашла наиболее подробное выражение в ра
ботах А. Н. Пыпина 6 Д. Тесно связан с 
либеральной легендой известный труд В. И. 
Семевского «Политические и общественные 
идеи Д.». Революционная легенда о Д., ос
новоположником к-рой является А. И. Гер
цен, рассматривает Д. как идеальных ре
волюционеров. Влиянию этой легенды под
дался Г. В. Плеханов в речи на эмигрант
ском собрании в Женеве 14 дек. 1900. Марк
систское изучение Д. разрушает созданную 
о них легенду, вскрывая классовые корни 
как этой последней, так и самого движения 
Д. в целом.

Лит.: Восстание декабристов. Материалы по исто
рии восстания декабристов, под общей ред. и с пред. 
M. Н. Покровского, Центрархив, тт. I—VIII (УП т. пе
чатается), М.—Л., 1925—1929; Декабристы и тайные 
общества в России (изд. В. М. Саблина), М., 1906 
(содержит Донесение следственной комиссии по делу 
Д.); Пестель П. И., Русская правда. Наказ вре
менному верховному правлению[ред. и пред. П. Е. Ще
голева], СПБ, 1906 (ср. Восстание декабристов, Центр- 
архив, т. VII); Конституция Н. Муравьева, Декабри
сты, сборник материалов, Л., 1926(Всесоюзнаябиблио
тека им. В. И. Ленина); Л о р е р Н. И., Из записок 
декабриста, «Русское богатство», СПБ, 1904, №№ 3, 
6 и 7; его же, Прибавление к моим запискам, 
«Русский архив», Петербург, 1874, IX (печатается 
отдельное полное издание Записок Лорера в изд-ве 
Комакадемии); Записки Н. В.Басаргин а, редак
ция и вступительная статья П. Е. Щеголева, П., 1917; 
Записки Сергея Григорьевича Волконского (де
кабриста), 2 изд., СПБ, 1902; Я к у ш к и н И. Д., За
писки, 7 изд., М., 1926; Богучарский В., Князь 
Евгений Петрович Оболенский (в сборнике Обществен
ные движения в России в первую половину 19 века, 
т. I, СПБ, 1905); Записки князя С. П. Трубецкого, 
СПБ, 1907; Завалишин Д. И., Записки дека
бриста, СПБ, 1906; Записки и письма декабриста 
И. И. Горбачевского, под ред. Б. Е. Сыроеч- 
ковского, 2 изд., М., 1925; ВадйовскийФ. Ф., 
«Белая Церковь» (со слов Соловьева, Быстрицкого и 
Мозалевского). «Записки декабристов», изд. А. И. 
Герцена, вып. 2 и 3, Лондон, 1863; Ру л 1 к о в с ький 
И., Повставня Чернипвського полку (Зб1рник «Дека- 
бристи на Укра1ш», Ки1в, 1926); Декабрист М. И. Му
равьев-Апостол. Воспоминания и письма. Предисло
вие и примечания С. Я. Штрайха, П., 1922; Оксман 
Ю. Г., Декабристы. Отрывки из источников (сост. 
при участии Н. Ф. Лаврова и Б. Л. Модзалевского), 
М.—Л., 1926.

Исследования: Покровский М. Н., Де
кабристы. Сборник статей, М.—Л., 1927 (Центрархив); 
Н е ч к и н а М. В., Декабристы,М., 1930; Пресня
ков А. Е., 14 декабря 1825, М.—Л., 1926 (Центрар
хив); Н ечкина М. В., Общество соединенных сла
вян, М.—Л., 1927 (Центрархив); Балабанов М., 
Народные массы и движение декабристов, «Красная 
новь», М.—Л., 1926, № 3; Ч е р н о в С. Н., Из исто
рии солдатских настроений в начале 20-х гг., «Бунт 
декабристов», юбилейный сборник, под ред. Ю. Г. 
Оксмана и П. Е. Щеголева, Л., 1926; Б а г а л i й 
О., Солдатськ! маси в декабристському рухов! (361- 
рник «Декабристи на Укра1н1», Ки!в, 1926); Икон
ников В. С., Крестьянское движение в Киевской 
губ. в 1826—27 гг., в связи с событиями того времени, 
СПБ, 1905; Семевский В. И., Политические и 
общественные идеи декабристов, СПБ, 1909; Д о в- 
нар-Запольский М.В., Тайное общество дека
бристов, М., 1906; его же, Идеалы декабристов, М., 
1907; Сборники к 100-летнему юбилею Д. и юбилейные 
номера журналов: «Красный архив», М., 1925—26, 
тт. XIII—XV; «Каторга и ссылка», М., 1925, № 8 (21); 
Бунт декабристов, юбилейный сборник 1825—1925, под 
ред. Ю. Г. Оксмана и П. Е. Щеголева, Л., 
1926; Декабристы (1825—1925), неизданные материалы 
и статьи, под ред. Б. Л. Модзалевского и 
Ю. Г. Оксмана, М., 1925; Декабристы,сборник ма
териалов, Л., 1926 (Всесоюзная библиотекаим. В.И. Ле
нина); Декабристы в Бурятии (сборник статей), В ерхне- 
удинск, 1927; Декабристы в Забайкальи. Неизданные 
материалы, под ред. А. В. Харчевников а, 
Чита, 1925; Декабристы в Минусинском округе, Мину
синск, 1925; Декабристы на каторге и ссылке, Мо
сква 1925; Ку балов Б., Декабристы в Восточ
ной Сибири, Иркутск, 1925; Декабристи на УкраХ- 
н1 (Зб1рник), КиХв, 1926; Памяти декабристов (изд. 
Академии наук СССР). Выл. 1—3, Л., 1926; Повстац-
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ня декабрист!в на Укра1н1, за ред. Д. Багал1я, Хар- 
к4в, 1926; Рух декабрист!в на УкраТн!» Харыив, 
1926 (Укрцентрарх1в); Тайные общества в России 
в начале 19 столетия, М., 1925; Щеголев П. Е.» 
Декабристы (сборник статей), Л., 1926; Декабристы 
и их время, М., 1928 (Всесоюзное общество полит
каторжан и ссыльнопоселенцев) .—И сториогра- 
фия: Парадизов П., Очерки по историографии 
декабристов, спред. В. И. Невского, М.—Л., 1929; 
Гессен С., Декабристы перед судом истории 
(1825—1925), с пред. Б. Л. Модзалевского, Л. — М., 
1926.—Б и б л и о г р а ф и я: Ченцов Н. М., Вос
стание декабристов, библ., редакция Н. К. Пиксано- 
ва, М.—Л., 1929 (Центрархив). М. Нечкина.

ДЕКАБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ, героическое 
вооруженное восстание московских рабочих 
в декабре 1905—высший этап революции1905. 
В Д. в. революция 1905 «достигла своей вер
шины» (Ленин). Большевики считали воору
женное восстание (см. Восстание вооружен
ное) необходимым условием свержения ца
ризма и создания временного революцион
ного правительства, к-рое должно было осу
ществить демократическую диктатуру про
летариата и крестьянства. Лозунг—соедине
ние всеобщей политической стачки с воору
женным восстанием выдвинул III съезд пар
тии [см. ВКП(б)]. Д. в. было известным 
воплощением этого лозунга в жизнь. Проф. 
Макс Вебер в работе о политическом раз
витии России назвал московское восстание 
«путчем», «вспышкопускательством». «Ле
нинская группа,—говорил Вебер,—и часть 
эсеров давно уже подготовляли это бессмыс
ленное восстание». Отвечая на этот «анализ» 
нем. ученого, Ленин приводит цифры о ро
сте политической стачки в России: в январе 
1905—13 тыс., в октябре—330 тыс., в дека
бре—370 тысяч чисто политических стачеч
ников. Именно декабрь дает наибольший 
рост массовой политической стачки. Ошибка 
руководства Петербургского совета заклю
чалась в неуменьи перевести движение на 
высший этап, в увлечении стачкизмом, в 
неуменьи превратить Совет в боевой орган 
вооруженного восстания.

Нарастание революционного движения в 
октябре—ноябре, рост массовых политиче
ских стачек, наступление реакции после но
ябрьской забастовки—вплотную ставили ра
бочий класс перед задачей вооружен, восста
ния. Политич. центром в декабре 1905 вме
сто Петербурга становится Москва. Факти
ческим руководителем Д. в. был Моск. к-т.

Возникновению Д. в. в Москве способ
ствовала значительно бблыпая слабость 
моек, гарнизона, в к-ром поисходило силь
ное революционное брожение. 2/ХП (ст. ст.) 
солдаты Ростовского гренадерского полка 
захватили винтовки, патроны и пулеметы. 
(Пулеметы в то время только что вводились 
в рус. -армии. Из 13 пулеметов, находив
шихся в тот момент в Москве, 8 принадле
жали Ростовскому полку). В тот же вечер 
в Моск, совет явился представитель сапер
ных батальонов, к-рый заявил, что по пер
вому требованию Совета саперы могут пе
редать в его распоряжение находящийся 
под их караулом арсенал. В тот же день 
совещание представителей других полков 
выявило, что аналогичное настроение было 
у всего моек, гарнизона. Движение в вой
сках гарнизона со всей остротой ставило 
перед Моск, к-том и Моск, советом задачу 
организации вооруженного восстания.

В заседании 4/ХП Московский совет ре
шил' на след, день поставить вопрос о на
чале всеобщей забастовки и восстания на 
обсуждение рабочих всех фабрик и заводов. 
5/ХП с утра на ряде предприятий рабочие, 
обсудив постановление Совета, присоедини
лись к его решениям. В тот же день в учи
лище Фидлера состоялась общегородская 
конференция б-ков, к-рая приняла постано
вление начать забастовку 7/ХП с тем, что
бы перевести ее в вооруженное восстание. 
Вечером 6/XII Моск, совет рабочих депу
татов, к-рый находился под влиянием боль
шевиков, единогласно присоединился к ре
шению большевистской конференции. Засе
давшая в это время (5—6 декабря) в Москве 
конференция депутатов 29 ж. д. решила при
соединиться к постановлению Совета. Ана
логичное решение принял и почтово-теле
графный съезд. 7/XII в Москве начала раз
виваться всеобщая политич. забастовка, пе
рераставшая в вооруженное восстание.

В Петербурге забастовка началась 8/ХП. 
Но 12/XII она уже пошла на убыль: здесь 
декабрьская забастовка протекала гораздо 
менее дружно, чем ноябрьская. 8/XII за
бастовали Минск, Таганрог; 10/ХП—Ти
флис; 11/ХП — Вильна; 12/ХП — Харьков, 
Киев, Нижний-Новгород; 13/ХП—Одесса, 
Рига; 14/ХП — Лодзь; 15/ХП — Варшава. 
Всего бастовало 33 города (в октябре—39). 
Одновременно с восстанием в Москве до 
конца дек. и даже еще в янв. в ряде мест 
вспыхивали революционные стачки, частич
ные восстания и эпизодические стычки с 
войсками царского правительства. Охваче
ны были подобными движениями Екатери- 
нослав и весь узел Екатерининской ж. д., 
Николаев, Харьков, Ростов, Екатеринодар, 
Минеральные воды, Тифлис, Батум, Кутаис, 
Поти и др. Далее—Сормово, Самара, Сара
тов, Вятка, Пермь (Мотовилиха), Прибал
тийский край, Сибирь (Красноярск) и мн. 
другие. В центре Д. в. стояла Москва.

Всеобщая забастовка и Д. в. в Москве 
были начаты в неблагоприятных условиях, 
в тот момент, когда движение в москов
ском гарнизоне, не получая своевременного 
руководства со стороны партийных орга
низаций и Совета, пало. 4/ХП Ростовский 
полк прекратил сопротивление. В тот же 
день из Москвы прибыло сообщение об 
аресте 3/ХП Питерского совета. Благопри
ятный момент для восстания был упущен. 
Движение было поздно начато. Моск, к-т 
не учел важнейших указаний Ленина о 
борьбе за войска. Т. о. была упущена не 
только вооруженная революционная сила, 
но и оружие, к-рыми могли воспользовать
ся восставшие рабочие.

В качестве главного руководителя Д. в. 
выступали большевики. В отличие от мень
шевиков, только болтавших об идейной под
готовке восстания, большевики руководи
ли не только политич., но и военно-технич. 
подготовкой восстания. В отличие от мень
шевиков и Троцкого, не понимавших зна
чения восстания как высшей формы борьбы, 
противопоставлявших план и руководство 
восстанием стихийному взрыву «снизу», б-ки 
подчеркивали необходимость соединения 
действия сверху и снизу, сочетания рево-
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люционного натиска масс с партийным ру
ководством. Именно отсутствие такого чет
кого партийного руководства явилось ос
новной причиной поражения Д. в. Восста
ние протекло в значительной степени сти
хийно. В довершение всего на второй день 
Д. в. (7/XII) был арестован руководивший 
восстанием федеративный к-т, в который от 
Моск, к-та входили тт. Васильев, Южин 
и Марат. Т. о. и Моск, к-т был обезглав
лен. Все это предопределило неудачу вос
стания. С 10/ХП в Москве началось разо
ружение полицейских, перестрелка с вой
сками и постройка баррикад. Однако ру
ководство отставало от движения. Инструк
ция дружинникам появилась в «Изв. Моск, 
совета» только 11/XII, когда вся Москва 
была уже покрыта баррикадами. С первых 
же дней восстания связь Моск, к-та и Моск, 
совета с районами почти отсутствовала. 
Районы не имели четких директив к дей
ствию. В этих условиях движение прини
мало оборонительный характер. Задачей 
баррикад было преградить доступ Дубасову 
в рабочие районы. Для успеха же восста
ния надо было не обороняться, а наступать. 
Наступление запаздывало. В этих условиях 
в наступление перешел противник.

Организованные вооруженные силы мос
ковских рабочих были крайне немногочис
ленны. Их кадры составляли 700—800 чел., 
входивших в партийные вооруженные дру
жины (500 с.-д., 250—300 с.-p.); затем—500 
вооруженных огнестрельным оружием желез
нодорожников, 400 вольных стрелков из ти
пографских рабочих и т.п. Ленин оценивал 
впоследствии весь актив московского воору
женного восстания так: «небольшая кучка 
восставших, именно организованных и во
оруженных- рабочих—их было не больше 
8.000—оказывала в течение 9 дней сопро
тивление царскому правительству, которое 
не могло доверять московскому гарнизону, 
а напротив должно было держать его вза
перти, и только благодаря прибытию Семе
новского полка было в состоянии подавить 
восстание». Дубасов (см.) имел в своем рас
поряжении громадные силы, но они были 
«ненадежны». Пустить в ход против восстав
ших Дубасов смог лишь часть этих сил. 
Из доклада Дубасова военному министру 
от 11/XII теперь известно, что кроме тех 
войск, к-рые остались для охраны казарм, 
правительство до прихода надежных сил 
из Петербурга и Варшавы располагало сле
дующими силами: 2 конные батареи, 3 кон
ные батареи 1-й гренадерской артиллерий
ской бригады (4 орудийных запряжки), 
охрана Кремля (3 роты и 4 пулемета), в об
щем—14 рот, 7 эскадронов драгун, Зх/2 сот
ни казаков, 16 орудий и нек-рое количест
во пулеметов. Все это, не считая полиции, 
жандармерии, сыщиков, черносотенных дру
жин и т. п. Рабочие дружины были не толь
ко малочисленны, но и плохо вооружены. 
Самые отборные вооруженные кадры рабо
чих располагали только бульдогами, смит- 
вессонами, отчасти наганами и маузерами 
и т. п. и лишь в редких случаях—винтовка^ 
ми. К тому же благодаря отсутствию.свя
зи и четкого руководства дружинники не 
были достаточным образом использованы и 

в нужный момент введены в бой. Если при 
этих условиях и таких неравных вооружен
ных силах баррикады могли держаться почти 
целых 10 дней, если в частности Пресня 
могла показать такие чудеса героизма, то 
это прежде всего объяснялось необычайным 
революционным подъемом, невиданным эн
тузиазмом, который господствовал среди 
всей огромной массы московских рабочих 
и работниц, который захватил большие кру
ги мелкого трудящегося городского люда. 
Рабочие дружины дрались с величайшим 
мужеством. Большую роль в восстании игра
ла дружина железнодорожников Казанской 
дороги. Засевшая в одном здании группа 
дружинников из 13 человек в течение 4 ча
сов выдерживала обстрел 500—600 солдат, 
в распоряжении которых были 3 пушки и 2 
пулемета. Грузинская дружина (24 стрелка), 
вооруженная маузерами, с успехом выдер
живает длительный бой с драгунами, кото
рым приходит на помощь артиллерия. Ле
нин придавал огромное значение тому фак
ту, что в ходе уличных боев и при построй
ке баррикад рабочим помогал мелкий люд, 
дворники, женщины, обыватели. Это ука
зывало на громадную популярность восста
ния в широких массах трудящихся. Первые 
баррикады на Тверской—описывает Горь
кий—строились весело, шутя, со смехом; в 
этой веселой работе принимали участие са
мые разнообразные люди—от солидного ба
рина в дорогом пальто до кухарки и дворни
ка, недавнего оплота «твердой власти». Дра
гуны дали залп по баррикаде, несколько че
ловек ранено, двое или трое убито—вопль 
возмущения, единодушный крик мести, и 
сразу все изменилось. После залпа обыва
тель начал возводить баррикады не играю
чи, а серьезно, желая оградить свою жизнь 
от Дубасова и его драгун.

10/ХП в центре города шла уже пушечная 
пальба, но на Пресне было еще внешне 
«спокойно». Там шли митинги; рабочие рва
лись в бой, но ждали приказа организации. 
10/ХП, в 4 часа дня, революционный центр 
дал приказ строить баррикады. И тогда все 
ожило на Пресне. Рабочие действовали не 
только с беззаветной решимостью, но и с 
невиданной организованностью и делови
тостью. «Стук топоров стоял по всей Прес
не—казалось, будто рубят лес». Организо
ванных дружинников Пресня имела снача
ла не более 200 чел. с 80 винтовками и мау
зерами. Дружинники действовали, рассыпа
ясь на мелкие группы, иногда по 2—3 чел. 
12/ХП дружинники отбили у драгун и ар
тиллеристов пушку. 13/ХП пресненская 
дружина взяла в плен 5 артиллеристов. Их 
привезли на фабрику и открыли митинг с 
их участием. 15/ХП дружинники на улице 
захватили начальника охранного отделения 
Войлошникова. Его расстреляли на фабрич
ном дворе Прохоровки. 16/ХП начался ар
тиллерийский обстрел Пресни правитель
ственными войсками. В ночь на 17/ХП Прес
ня была окружена железным кольцом пра
вительственных войск и утром 18/ХП очи
щена от баррикад. Баррикады были пост* 
ровны почти во всех важных пунктах Моск? 
вы. Число их достигло 1.000. Центр был 
очищен от баррикад только к 15/ХП за ис-
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Москва, декабрь 1905 г. Баррикада у Патриарших прудов. Москва, декабрь 1905 г. Баррикада у Золоторожского моста.

Москва, декабрь 1905 г. Одна из баррикад на Красной Пресне. Москва, декабрь 1905 г. Прохоровская мануфактура. Жилой корпус.
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На баррикадах. С картины худ. Владимирова.
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ключением Бронных. С 12/ХП борьба пе
решла главным образом в районы, окру
женные кольцом баррикад (кроме Пресни 
в Замоскворечье, Рогожско-Симоновский р., 
Миусы и Мытищи). В каждом из них дей
ствия развивались почти самостоятельно и 
различно, под руководством районных Со
ветов рабочих депутатов. В нек-рых из этих 
районов рабочие были господами положе
ния. Полиция бежала. От центра районы бы
ли отделены баррикадами. Наибольшей си
лы восстание достигло кроме Пресни еще в 
Миусах («Миусское гнездо») и близ мастер
ских Казанской ж. д., откуда производи
лось наступление рабочих на Николаевский 
вокзал. К числу наиболее важных эпизодов 
восстания относятся бомбардировка и раз
гром училища Фидлера, где находились 
дружинники, попытка захвата рабочими Ни
колаевского вокзала, который с трудом от
стояли войска, действия войск у Сытинской 
типографии (войска сожгли ее) и т. п. Раз
мах борьбы рабочих был огромный. Новые 
формы борьбы рождались «снизу». Так ро
дилась «новая баррикадная тактика»—так
тика партизанской войны, примененная дру
жинниками с большим успехом.

12/ХП Палицын из Петербурга телегра
фировал Дубасову, что сделано распоряже
ние вернуть в Москву 3 роты 3-го ж.-д. ба
тальона, возвращающиеся с Дальнего Во
стока в Барановичи. 13/ХП генерал Поли
ванов телеграфировал Дубасову, что 12/ХП 
из Варшавского округа отправлен Ладож
ский пехотный полк. Петербургский коми
тет ж.-дор. союза не сумел помешать пере
броске семеновцев из Петербурга. Желез
нодорожники не выполнили обещаний сво
его представителя о присоединении к заба
стовке. Николаевская ж. д. в декабрьские 
дни не бастовала. Забастовка же ее могла 
иметь решающее значение для всего исхо
да Д. в., так как один московский гарни
зон не мог быть твердой опорой правитель
ства. 16/ХП рабочими из Твери была раз
рушена часть пути, чтобы помешать отправ
ке войск из Петербурга в Москву. Но было 
поздно: Семеновский гвардейский полк уже 
прошел. До 12/ХП правительство не мог
ло сноситься со своими казармами в Мос
кве. Некоторые казармы были отрезаны 
баррикадами. 12 и 13 декабря шла бешеная 
пальба, но позиции правительства были 
слабы. 14/ХП Дубасов становится уверен
нее. 15/ХП к нему приходят на помощь 
семеновцы. В черновике своего доклада вел. 
князю Николаю Николаевичу Дубасов пря
мо пишет: «Ваше императорское высочество... 
лишь с прибытием Семеновского и Ладож
ского полков силы гарнизона сразу увели
чились вдвое, что мне и дало возможность 
сейчас же овладеть ж. д., а также перейти 
на всех пунктах в наступление». 16/ХП пе
релом в пользу правительственных войск 
стал уже совершившимся фактом, и 17/ХП 
рабочие были побеждены. Начинается рас
права. Число жертв Д. в. точно не установ
лено. По данным 47 лечебниц и больниц за
регистрировано 885 раненых, 174 убитых и 
умерших от ран. Зарегистрировано 86 де
тей, убитых и раненых^. Но убитых прини
мали в больницы только в редких случаях; 

по общему правилу они лежали в полицей
ских участках и оттуда увозились тайком. 
На кладбищах похоронено за эти дни 454 че
ловека убитых и умерших от ран. Но много 
трупов вагонами вывозили за город. Звер
ства Дубасова и его сподвижников (Мина, 
Римана и др.), их палаческая расправа с 
рабочими Москвы и окрестностей достаточно 
известны. Особенно сильно пострадали рабо
чие железнодорожники (карательная экспе
диция на участке Москва—Голутвино) и др.

Причины поражения Д. в. заложены пре
жде всего в общих причинах, помешавших 
победе всей революции 1905 (см.). После пора
жения Д. в. вся кадетская партия загово
рила о «безумии стихий» и стала откровен
ным трубадуром контрреволюции.

Более быстрым темпом пошла дифферен
циация и в рядах тогдашней РСДРП (и 
среди с.-p.). Меньшевистские вожди впо
следствии «объясняли» причины поражения 
Д. в. и всей революции 1905 тем, что де ра
бочие зашли «слишком далеко», в частно
сти—в своей экономической борьбе про
тив буржуазии. Они видели одну из «оши
бок» рабочих в «смешении» экономических 
требований с,политическими. Своего рода 
энциклопедией меньшевистского ренегатст
ва по отношению к 1905 является известный 
четырехтомник «Общественное движение в 
России». Даже Плеханов непосредственно 
после декабря откликнулся на Д. в. сле
дующей сентенцией: «Несвоевременно на
чатая политическая забастовка привела к 
вооруженному восстанию в Москве, Росто
ве и т. д. Сила пролетариата оказалась не
достаточной для победы. Это обстоятельство 
нетрудно было предвидеть и потому не 
нужно было браться за оружие». Это заяв
ление Плеханова всегда вызывало величай
шее возмущение Ленина, неизменно дока
зывавшего, что «напротив нужно более реши
тельно, энергично и наступательно браться 
за оружие» (Ленин, Соч., т. VIII, «Уроки 
московского восстания»). Одну из главных 
причин поражения движения Ленин видел 
в его организационной отсталости, недоста
точном руководстве Д. в., в том, что партия 
в 1905 еще недостаточно усвоила тактику 
«отчаянного, смелого, бесповоротного и ре
шит льного наступления», в том, что пар
тия не сумела вместо пассивного ожидания 
перехода войск на сторону восставших про
вести энергичную борьбу «за колеблющееся 
войско», в том, что партия оказалась не в 
силах подтянуть отстающие крестьянские 
резервы. Эти ошибки были партией учтены 
в 1917 и привели к победоносной Октябрь
ской революции.

Ленин уделял Д. в. громадное внимание. 
Он возвращался к нему множество раз и до 
1917 и после него, изучая его во всех де
талях. Он рассматривал Д. в. как событие 
всемирно - исторического значения, ставя 
его рядом с Парижской Коммуной и извле
кая из него уроки для российского и все
мирного пролетариата. Он с радостью отме
чал, что Каутский, будучи еще марксистом, 
признал Д. в. событием, по-новому ставящим 
проблемы баррикадной борьбы рабочих в 
больших городах. Ленин всегда считал, что 
Д. в. принадлежит, как и Парижская Ком-
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муна, к числу таких поражений пролетариа
та, к-рые стоят иных побед. Ленин дал бле
стящие образцы марксистского анализа Д. 
в., стоящие на уровне «Гражданской войны 
во Франции» Маркса. Д. ,в. имело мировое 
значение и большими буквами записано в 
книгу международного рабочего движения. 
Д. в. является одной из самых содержа
тельных и прекрасных страниц в истории 
освободительной борьбы пролетариата Рос
сии и всего мира.

Лит.: Л е н и н В. И., Сочинения, 2 издание, тт. 
VII, VIII, IX, X, XII, XIX, М. —Л., 1928 — 1930; 
Ярославский Ем., Декабрьское восстание 
1905 г., в кн. История революционного движения в от
дельных очерках, подред. М. Н. Покровского, 
т. III, в. 2, М.—Л., 1925; Декабрьское восстание в 
Москве 1905 г., сборник, М., 1920,-Пятый год, сборник, 
под ред. М. Милютиной, М.—Л., 1926; журнал 
«Пролетарская революция», М., 1921; Текущий мо
мент, сб., М., 1906; Москва в декабре 1905 г., М., 1906; 
Декабрь 1905 на Красной Пресне, сборник статей, 
Агитпроп Краснопресненского райкома РКП (б), 2 изд., 
Москва, [1925]; Календарь-хроника событий 1905 года, 
под ред. Мороховца, Москва, 1926; Каутский К., 
О русской революции, М., s. а.; Черномор дик С. 
(П. Ларионов), Московское вооруженное восстание 
в декабре 1905 года, М.—Л., 1926; Из истории 
революции 19 05 года в Москве и Московской губ. 
(материалы и документы), сост. В. В. Симоненко и 
Г. Д. Костомаров, Москва, 1931; Красная Пресня в 
1905 — 17 годах (сб. воспоминаний дружинников 
Красной Пресни 1905 г. и красногвардейцев 1917г.), 
М., 1930; АнтоШкин Д. В., Фабрика на бар
рикадах (Трехгорная мануфактура в 1905 г.), ГМ.], 
1931; Троцкий Л., 1905 г., М.—Л., 1926; Рож
ков Н., 1905 год, глава IV, Л.—М., 1926; Меньше
вистский сборник: Общественное движение в начале 
20 века, ч. 2, кн. 3, СПБ, 1909; Сборник статей 
Антонова, А. Баха, Е. Брешковской, Ю. Гарденина и 
др., м., 1908. г. Зиновьев.

ДЕКАВ (Descaves), Люсьен (р. 1861), франц, 
писатель-социалист. Вырос в рабочем квар
тале парижского предместья. Д.—певец тру
довых низов Парижа, хотя мировоззрение 
его никогда не отличалось четкостью и 
представляло некритическое смешение анар
хизма и буржуазного радикализма. Снача
ла служил клерком; после отбытия воен
ной службы всецело отдался литератур
ной деятельности. С 90-х годов сотрудни
чал в синдикалистских и в социалистичес
ких органах. В 1900 избран в Академию 
Гонкуров. Известность приобрел сборни
ком рассказов «La caserne, mis£res du sab
re» (Казарма, 1886) и романом «Sous-offs» 
(Унтер-офицеры, 1889), вскрывающими тай
ники современной казармы. Этот роман и 
рассказы, а также ряд его драматических 
произведений «Une vielle rate* (Старая кры
са; переделка из рассказа), «La cage» (Клет
ка, 1898), «Les chapons» (Каплуны, 1891), 
«Oiseaux de passage» (Перелетные птицы, 
1903) и др. вызвали против него бешеную 
травлю буржуазной печати и даже судеб
ное преследование. В романах «La colonne» 
(Колонна, 1901) и «РЫ1ёшоп, vieux de la 
veille» (Филемон—старик будущего, Paris, 
1913) Д. делал попытку изобразить Париж
скую Коммуну. В 1914 в сотрудничестве с 
художником Стейнленом Д. написал одно 
из лупших своих произведений: «Barrabas 
le vilain homme» (Варавва).

На рус. яз. переведено: Д е к а в Л. и Стейн- 
лен, Варавва, Харьков, 1926; Д е к а в Л., Фленго 
(рассказ из истории Парижской Коммуны 1871 г.), П., 
1918 [переделан в последние годы для сцены; Доне 
M. и Д е к а в Л., Птицы перелетные (пьеса в четырех 
действиях из жизни русских социалистов заграницей), 
СПБ, 1906; Д е к а в Л., Любимица (пьеса в 3 дей
ствиях), в кн. Новинки парижских театров, М., 1 907.

Лит.: F aguet Е., Notes sur le theatre contem- 
porain, 1—3 s6rie, P., 1888—90; Saint-Aub a n E., 
d e, L’id£e sociale au theatre, P., 1901; Гиммель- 
ф a p б Б., Люсьен Декав, вступ. ст. к изд. «Вараввы».

ДЕКАДА (греч. десяток), деление месяца 
на 3 десятидневки вместо 4 недель; применя
лось франц, республиканским календарем, 
установленным в 1793 и отуененным в 1805. 
В связи с установлением «непрерывной» пя

тидневной недели, счет дней на Д. полу
чает применение в СССР.

ДЕКАДЕНТСТВО (от франц, decadence— 
упадок), проявление психологии сходящей 
со сцены общественной группы, особенно— 
господствующего буржуазного класса, вме
сте с к-рым приходит в упадок целая систе
ма общественных отношений. Характерные 
черты Д.: субъективизм, индивидуализм, от
ход от общественности, пессимизм и т. п., 
что проявляется в искусстве соответствую
щей тематикой, поэтикой «искусства для ис
кусства», преобладанием формы над содер
жанием и т. д. (напр. эпохи эллинизма, па
дения Римской империи, упадка буржуазно
го капитализма). На почве Д. возникают та
кие художественные стили, как мистиче
ское искусство, символизм. Д. как художе
ственное течение конца 19-го—начала 20 вв. 
см. Символизм.

ДЕКАДЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
(декады Вернадского), десять рядов 
(групп) хим. элементов, составленных по 
признаку распространенности элементов в 
земной коре. К I декаде отнесены элементы, 
содержание к-рых в земной коре равно более 
10%; ко II декаде—элементы, содержание 
которых колеблется от 1 до 10%, ит. д.;к 
последней декаде отнесены элементы, содер
жание которых в земной коре равно или мень-

Декады химических элементов 
____ Вер надского.

Д
ек

а-
 ! 

Д
Ы

% по весу в 
земной коре Химические элементы

I 
II 
III 
IV
V
VI 

VII 
VIII 
IX 
X

Больше 10 
1—10 

0,1—1 
0,01—0,1

0,001—0,01
0,0001—0,001 

0,00001—0,0001 
0,000001—0,00001 

0,0000001—0,000001 
0,00000001 и менее

О; Si.
A]; Fe; Са; Na; К; Mg; Н.
Ti; С; Мп; Cl; S; Р.
N; Ва; В; V; Li; Ni; Sr; Cr;
Zr; Br; Ce; Cu; F.
Be; J; Sn; Co; Th; U; Zn;
Pb; Mo; Rb; Y.
Ar; W; Ta; Cs; Bi; Cd; Hg;Hf.
La; As; Nd; Nb; Sb; Ag;Se; Sc.
Tl; Po; Au; Pt.
Ga; In; He; Pd; Er; Sm.
Gd; Ge; Yb; Ir; Kr; Xe; Ne; 
Os; Rh; Ru; Tb; Tu; Eu; Ra; 
Dy; Ho; Po; Pa; Ac; Nt; Lu.

ше 0,00000001 %. Подразделение элементов по 
декадам в зависимости от степени их рас
пространенности в земной коре, предложен
ное акад. В. И. Вернадским, дает наглядное 
представление о хим. составе земной коры.

Лит.: Вернадский В. И., Очерки геохи
мии, М.—Л., 1927.

ДЕК АЗ (Decazes), Эли (1780—1860), гер
цог, франц, политический деятель. В эпоху 
Реставрации примкнул к Людовику XVIII. 
Выступая против белого террора и крайней 
реакции (с 1815—на посту мин. полиции), Д. 
ставил себе задачей «роялизировать нацию 
и национализировать роялизм»—примирить 
короля с буржуазией и поддерживать по
литический порядок, установленный консти
туционной хартией 1814. По совету Д., Лю-
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довик XVIII распустил 5/IX 1816 ультра
реакционную «Бесподобную палату». В 1818 
был назначен министром внутренних дел, а 
после отставки Ришелье (в январе 1819) Д. 
стал главой кабинета (в ноябре того же года). 
Министерство Д. стояло близко к буржуаз
но-либеральной политической группе док
тринеров (см.) и вело борьбу с реакционным 
большинством палаты перов (назначение 60 
новых перов в марте 1819). Однако под да
влением реакции, особенно усилившейся 
после испанской революции 1820, Д. при
шлось изменить избирательный закон в смы
сле предоставления двойного голоса на вы
борах представителям наиболее обеспечен
ных слоев, преимущественно землевладель
ческой буржуазии, а вскоре Д. вынужден 
был и вовсе уйти в отставку. После этого 
Д. был сначала послом в Лондоне, а затем 
членом Верхней палаты. После февральской 
революции 1848 совершенно перестал при
нимать участие в политической деятельности.

Лит.: Бутенко В. А., Либеральная партия во 
Франции в эпоху Реставрации, т. I, СПБ, 1913.

ДЕКАЗВИЛЬ (Decazeville), промышл. гор. 
во франц, департаменте Авейрон, на Орле
анской ж. д.; 14.260 жит. (1926). Каменно
угольные копи, железные рудники, железо
делательные заводы. Осн. в 1827 Деказом 
(см.); о сгачке. деказвильских углекопов в 
1886 см. Деказвилъская стачка.

ДЕКАЗВИЛЬСКАЯ СТАЧКА (в г. Деказ- 
виле, см.), Зх/2 т. углекопов в янв. 1886, один из 
крупнейших эпизодов франц, рабочего дви
жения 80-х гг. Стачка возникла на почве 
чрезвычайной эксплоатации рабочих пред
принимателями — «Авейронским обществом 
владельцев угольных копей и литейных заво
дов». Рабочие выставили требования: выда
ча зарплаты 2 раза в месяц, уничтожение 
эксплоатации с помощью хозяйской продук
товой лавки, увольнение помощника дирек
тора инженера Ватрена, отличавшегося осо
бой жестокостью. В происшедшем столкно
вении доведенные до отчаяния рабочие уби
ли Ватрена. Д. с. вызвала чрезвычайное 
возбуждение среди рабочих и социалистов 
всей Франции. В палату социалистами (Ка- 
мелина, Бойе и др.) были внесены интерпел
ляции, обсуждение которых происходило в 
крайне сгущенной атмосфере. Открытая га
зетой «Cri du Peuple» подписка в пользу ста
чечников дала 100 т. фр. Явившиеся в Деказ- 
виль представители социалистической пар
тии Дюк-Керси (один из редакторов «Cri du 
Peuple») и Эрнест Рош (от газеты «Intran- 
sigeant») были арестованы и отправлены в 
ручных кандалах в тюрьму Вильфранша; в 
апреле того же года трибуналом исправи
тельной полиции они были осуждены на 
15 мес. тюрьмы. Гед и Лафарг, выступавшие 
в Париже на собрании протеста против дей
ствий предпринимателей и правительства 
во время стачки, были привлечены к су
ду по обвинению в призыве к убийствам и 
грабежу, но были оправданы. Д. с. дала 
значительные отзвуки в рабочем движении 
Франции и новый импульс к организации 
профессиональных союзов в разных отрас
лях промышленности.

ДЕКАЛИН, техническое название декаги
дронафталина, представляющего собой пол-

Б. С. Э. т. XXI.

ностью восстановленный нафталин (см.). По
лучается восстановлением предварительно 
очищенного от примесей сернистых соедине
ний нафталина при 10—15 атмосферах дав
ления и температуре 180—200°, в присут
ствии солей никеля в качестве катализа
тора. Применяется наравне с тетралином 
(см.) в качестве растворителя смол и лаков. 
В качестве горючего для двигателей внут
реннего сгорания впервые применен в годы 
войны в Германии. Продажный продукт пред
ставляет жидкость с температурой кипения 
189—193° и является смесью двух получаю
щихся при гидрировании изомерных форм 
(цис- и транс-).

ДЕКАЛЬКИРОВАНИЕ (франц.), процесс 
переноса рисунка или чертежа, исполненно
го от руки или отпечатанного на бумаге, 
на литографский камень, на цинковую или 
медную пластинку, на деревянную доску в 
целях печатания.

ДЕКАЛЬКОМАНИЯ , или калькома- 
н и я (франц.), изготовление и применение 
«переводных картинок». На бумаге, предва
рительно покрытой слоем клея, печатают 
(обычно литографским способом) в обратном 
порядке (лицом к бумаге, а не кнаружи) ча
ще всего многокрасочные рисунки. Затем их 
накладывают на предварительно увлажнен
ные или смазанные жидким клеем бумагу, 
дерево, металл, фарфор, фаянс, смачивают 
сверху и удаляют бумагу, на к-рой они на
печатаны, Этим способом часто пользуются 
для наклеек на земледельческие орудия и 
машины, вагоны, фарфоровую и фаянсовую 
посуду и т. д. разных знаков фирмы, гер
бов, рисунков. Посуда после наклейки под
вергается обжигу.

ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ (от лат. de—отрица
тельная частица и calx—известь), процесс, 
направленный к удалению извести из орга
нических тканей, содержащих её (костная 
ткань, зубы и др.), и применяемый в гисто
логической технике с целью сделать эти 
ткани пригодными для резки на микротоме 
(см.). Производится помещением кусочков 
ткани в растворы кислот (неорганических 
или органических): азотной, серной, серни
стой, соляной, муравьиной и др.

«ДЕКАМЕРОН» (с греч.), название сбор
ника новелл итал. писателя Боккаччо (см.).

ДЕКАН, в буквальном переводе с греч. 
(d£ka—десять) значит десятник. В римских 
войсках Д. являлся начальником десяти 
солдат. В христианской церкви слово декан 
получило значение или члена братства, на 
которого возлагались заботы о надлежащем 
погребении умирающих (в константино
польской церкви), или главы монашеских 
групп [в католической церкви — духовное 
лицо, стоящее во главе капитула (см.)]. В 
университете Д. обозначает главу факуль
тета, либо избираемого профессорами из 
своей среды либо назначаемого учебным 
начальством. В наст, время в СССР слово 
Д. заменяется термином «заведующий».

ДЕКАН, С1о Н22, органическое соединение, 
предельный (насыщенный) углеводород жир
ного ряда, содержащий цепь из десяти угле
родных атомов. Нормальный (с неразветвлен- 
ной цепью) Д. имеет темп, плавления —32*, 
кипит при 4-174°; уд. вес его равен 0,747.

3
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Д. и различные его изомеры с разветвленной 
цепью содержатся в америк. нефти и в по
лучаемом из нее керосине.

ДЕКАН (Deccan), плато, расположенное 
в юж. части Индии, образующее суженный 
к югу п-ов, вдающийся в Индийский океан 
и ограниченный на 3. Аравийским и на В. 
Бенгальским заливами. В политическом от
ношении Д. входит в состав Британской Ин
дии, включая провинции Бомбей, Мадрас, 
Центральные провинции, вассальные госу
дарства Гайдерабад, Майсор, Траванкор и 
др. На С. Д. отделен от низменности Ганга 
невысокой окраинной Виндийской цепью 
(до 880 м абс. высоты) и от низменности 
Инда—системой хребтов Аравалли (до 1.695 
м абс. высоты). На В. и в особенности на 3. 
края плато приподняты и образуют падаю
щие к морю уступами цепи—Зап. и Вост. 
Гаты, достигающие наибольшей высоты в 
юго-западн. части Д., в глыбовых массивах 
Анамалаи (до 2.694 ж) и Нилгири(до 2.63Ол0. 
ГребеньЗап. Гатов, более высокий и сплош
ной, господствует над узкой полосой Мала- 
барскогои Конканского берегов; Вост. Гаты 
представляют собой ряд разделенных низи
нами сбросовых массивов, подымающихся 
над широкой полосой низменного Короман
дельского побережья, с крупными дельтами 
впадающих здесь главных рек Д.

По происхождению своему Д.—древнее 
остаточное снивеллирбванное нагорье, сло
женное гнейсами, с залегающими на них в 
некоторых местах палеозойскими и мезозой
скими осадочными пластами главы, обр. из 
плотных песчаников и кварцитов, реже из
вестняков. Сев .-зап. половина Д. была (в 
конце мезозойской эры и начале третично
го периода) ареной грандиозных вулканиче
ских извержений, отложивших на поверх
ности мощные покровы базальтов (траппы), 
слагающих также и сев. часть Зап. Гатов. 
Для рельефа Д. наиболее характерны две 
группы форм—-базальтовые плато, плоские- 
наверху, с крутыми ступенчатыми уступа
ми краев, и волнистые гнейсовые плато, с 
выдающимися над ними сбросовыми масси
вами и выделенными размывом гребнями и 
уступами из более прочных пород. Средняя 
высота Д. ок. 600—800 м над ур. м. Общий на
клон поверхности—от З.к В.; соответственно 
ему стекают к Бенгальскому заливу главные 
реки Д.: Маганади, Годавари, Кистна и Ка
верн, начинающиеся на вост, склонах Зап. 
Гатов; только две крупные реки, Нарбада и 
Таити, в сев. части Д. текут на 3. Речные 
долины состоят из чередования расширен
ных участков, служащих центрами земледе
лия, и суженных участков, иногда прини
мающих характер ущелий; для судоходства 
реки мало пригодны; большую роль они 
играют для водоснабжения, используясь 
частью оросительными каналами (более все
го в дельтах), а чаще искусственными во
дохранилищами, устраиваемыми с помощью 
запруд и плотин.

Климат Д. тропический, муссонного типа, 
с летними дождями и б. ч. продолжитель
ным сухим зимним временем года. Главная 
масса дождей приносится с Индийского океа
на юго-зап. летними муссонами, почему наи
большей влажностью отличаются Малабар-
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ское побережье и зап. склоны Зап. Гатов; 
среднее годовое количество атмосферных 
осадков достигает тут 200—300 см; более 
сух внутренний Д., где среднее годовое ко
личество атмосферных осадков менее 100 см, 
а в нек-рых местностях даже менее 50 см; 
внутренний Д. и крайний юго-восток (район 
Мадуры) нередко сильно страдают от засух. 
Почвы Д. принадлежат к двум главным ти
пам: латериты (красноземы) и регары (чер
ноземы); последние очень плодородны, в осо
бенности ценятся для хлопководства.Расти
тельность представляет чередование саван
ны с лесными участками (рощи текового и 
сандалового деревьев); тропический вечно
зеленый лес свойственен более влажным по
бережьям и частью долинам рек. Население 
состоит из индусов, довольно разнообразных 
племен, с преобладанием дравидийской расы 
(тамилы), в большей или меньшей степени 
смешения с индусами-арийцами. Экономику 
см. Индия Британская. , Б. Добрынин.

ДЕКАН (Deqamps), Александр Габриель 
(1803—60), известный франц, живописец и 
гравер. Ученик Пужоля (недолгое время); 
рано начал работать самостоятельно. Пер
вые его работы — скромные пейзажи, ожи
вленные фигурами людей или зверей. В 1822 
им исполнены литографии—битвы при Мон
дови и Абукире. После поездки в Швейца
рию дебютировал в Салоне (1827) картина
ми, изображавшими охотничьи сцены, и 
первой картиной восточного жанра—«Сол
дат из охраны визиря», написанной еще до 
поездки на Восток. Следующий год Д. про
вел в Константинополе и Малой Азии. Поезд
ка оказала огромное влияние на творчество 
Д. Восток пленил его яркостью солнца, си
лой красок, пестрым своеобразием жизни. 
Ряд полуреалистйческих, полуромантиче- 
ских картин в т. н. восточном жанре создал 
ему крупный и заслуженный успех. Кон
трасты света и тени, динамика движения пе
редавались им с большой силой и техниче
ской виртуозностью. Одновременно он за
нимался литографией, исполнив между про
чим (ок. 1829) альбом с охотничьими сце
нами и карикатурами. Период 30—40-х гг. 
отмечен увлечением классицизмом и героиз
мом Пуссена; Д. привлекает также Ита
лия. К этому периоду относятся «Победа 
Мария при Аква Сестии» (1834), серия кар
тин на библейские сюжеты (Салон, 1842). 
Во время пребывания в Италии Д. подгото
вляет цикл «Самсон» (Салон, 1845). На все
мирной выставке в 1855 его картины поль
зовались большим успехом. В Музее изящ
ных искусств имеется 6 картин Д., из к-рых 
самые значительные: «Охота в горах», «Охо
та на уток», «Нищие», «Собаки».

Лит.: Chaumelin М., Decamps, sa vie, son 
oeuvre et ses imitateurs, Marseille, 1861; Chesneau E., 
Mouvement moderne en peinture: Decamps, P., 1861; 
I m-T h u r n E., Scheffer et Decamps, Ntmes, 1876; Mo
reau А., Десатрв, P., 1869. e. Голъдингер.

ДЕ-КАНДОЛЬ (De Candolle), известная 
семья женевских ботаников, 1) Огюстен 
Пирам Де-К. (1778—1841), с 1807—проф. 
в Монпелье, а с 1816 в Женеве, где он осно
вал существующий и до сих пор «Гербарий 
Де-К.». Главнейшим трудом его является 
«Prodromus systematis natural!s regni vege- 
tabilis»—систематическое описание всех ви-
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дов растений (I том вышел в 1824, VII—в 
1839). Первые 7 томов охватывают двудоль
ные. Сын его закончил издание (еще 10 т.), 
включив однодольные и сделав, отчасти вме
сте с внуком, много дополнений (т. н. «Suite 
au Prodromus»). До сих пор это—необходи
мое издание для каждого систематика. Авгу
стин Де-К. написал также ряд научных ру
ководств по всем отделам ботаники, имев
ших огромное значение. 2) Альфонс Де-К. 
(1806—93), сын первого, с 1841 наследовал 
кафедру отца. Кроме продолжения «Prod
romus» и дополнений к нему, для чего он 
произвел монографическую обработку ряда 
семейств, Альфонс Де-К. известен как бота- 
нико-географ, впервые обративший внимание 
на значение геологического прошлого земли 
для понимания современного распростране
ния растений в своей знаменитой «Geographic 
botanique raisonnde» (1855). Известны также 
его работы по выяснению' происхождения 
культурных растений, к-рые он свел в книге 
«Origine desplantes cultiv6es», 1883 (рус. пе
ревод проф. Гоби). Альфонс Де-К. пользо
вался огромным авторитетом среди ботани
ков. 3) Казимир Де-К. (1836—1918), внук 
первого, продолжал издавать Suite au 
Prodromus и закончил организацию огром
ного гербария. 4) Огюстен Де-К. 
(1868—1920), правнук первого, написал ряд 
мелких ботанико-систематических работ и 
заведывал гербарием.

ДЕКАНТИРОВАНИЕ, сливание жидкости 
с осадка; применяется в тех случаях, когда 
аморфные, коллоидные осадки фильтрова
нием очень медленно отделяются от жид
кости (маточного раствора, промывных вод). 
Д. достигается или простым наклонением 
сосуда или с помощью боковых кранов, 
или чаще всего с помощью сифона; чтобы 
ток жидкости под конец Д. не увлекал за 
собой легкого осадка, можно кончик сифо
на загибать кверху. Д. особенно примени
мо в случае трудно фильтрующихся, но бы
стро оседающих осадков, в случае же мед
ленно оседающих осадков лучше прибегать 
к комбинированию фильтрования и Д. или 
к фильтрпрессам.

ДЕКАПИТАЦИЯ (лат. decapitatio — обез
главливание), акушерская операция, про
изводимая обычно на мертвом плоде при т.н. 
«запущенном» поперечном положении, ис
ключающем возможность нормального про
хождения плода через родовые пути. Опе
рация состоит в отделении головки плода 
от туловища и последовательном их извле
чении. При правильной постановке родо
вспоможения декапитация не должна иметь 
места, т. к. своевременно принятыми мерами 
(т. н. «акушерским поворотом», см. Роды) 
запущенное поперечное положение может 
быть предупреждено.

ДЕКАПОЛИС, союз первоначально 10 
греческих городов в Сирии (в их число вхо
дил и Дамаск, см.) к востоку от Иордана. 
В эллинистическую эпоху эти города-коло
нии пользовались почти полной независи
мостью, но утеряли ее под натиском иудей
ской государственности. В 1 в. до хр. э. им 
была предоставлена автономия.

ДЕКАРТ (Descartes, первоначально de 
Quartis, лат. Cartesius,KapTesnfi, отсюда наз

вание картезианская, присвоенное фи
лософской системе и школе Д.), Рене (31 мар
та 1596—11 февраля 1650), великий франц, 
философ и ученый, один из основоположни
ков научного миросозерцания нового време
ни. Происходил из знатной семьи (Турень). 
Образование получил в привилегированной 
иезуитской школе Ля Флеш в Анжу, затем 
вел нек-рое время светскую жизнь в Пари
же, не покидая впрочем научных занятий 
(1617—21), служил в войсках (сначала ка
толических, затем—протестантских), прини
мая участие в Тридцатилетней войне. Свои 
досуги отдавал размышлению над проблема
ми философии и уже в 1619, во время зи
мовки в Нейберге, пришел к основному по
ложению своей системы. Покинув в 1621 
армию, провел 9 лет в путешествиях, после 
чего переселился в Нидерланды, где торго
вая буржуазия создала условия, относи
тельно благоприятные по тем времена^ для 
свободного научного исследования. Здесь 
протекли 20 лет уединенных научных работ 
Декарта, и здесь вышли (анонимно, из бояз
ни церковных преследований) его главней
шие сочинения: Discours de la methode (1637), 
Meditationes de prima philosophia (1641), 
Principia philosophiae (1644). Смущенный 
резкими спорами, поднявшимися вокруг его 
философии в нидерландских ун-тах, Д. в 1649 
принял приглашение королевы Христины и 
переселился в Швецию, где в следующем 
году и умер.

Философия Д. выросла на основе научно
го развития 16 и 17 вв. и является методо
логическим оформлением перелома научного 
знания, к-рое обусловлена развитием про
изводительных сил эпохи торгового капита
лизма. Практическая потребность в разви
тии техники производства, военного дела, 
средств сообщения и пр. вызвала к жизни 
усиленное занятие точными науками, в пер
вую очередь—математикой и доступными 
математической обработке частями физики 
и естествознания, Философия Д. опирается 
на данные и методы математики и точного 
естествознания, в к-рых Д. ориентировался 
не как просвещенный дилетант, но как ге
ниальный мастер, всюду прокладывая но
вые пути исследования. Вместе с Фр. Б эко
ном (см.) Д. последнюю цель и задачу знания 
видит в господстве человека над силами при
роды, в познании причин и действий всех 
элементов внешнего мира, в открытии и изо
бретении технических средств. Отказавшись 
от широкого исследования этических и со
циальных проблем, Д. со всей энергией за
нялся изучением наук, причем, будучи глу
боко убежден в достоверности и универсаль
ности знания математического, Д. все прочие 
виды со временного ему знания, как философ
ского так и научного, считал крайне смут
ными, шаткими и необоснованными. Исход
ный методологический пункт философских 
исследований Д. образует т. о. радикальное 
сомнение, распространяющееся на все виды 
знания кроме математического. Д. доказы
вает, что во всем составе знания, доставляе
мого нам ощущением, мышлением и тради
цией, нет ни одного положения, в истинно
сти к-рого нельзя было бы усомниться. Не 
только данные чувств, но и содержания

3*
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представлений—простых и сложных—не за
ключают в себе гарантий собственной дос
товерности; даже такие представления, как 
протяженность, фигура, величина, число, 
место, время и т. д., несмотря на кажущую
ся ясность, не могут почитаться твердыми 
устоями знания. Однако как бы далеко ни 
зашло сомнение, есть один пункт, на кото
рый оно не в силах распространиться. Пусть 
не существует ни внешний мир ни далее мое 
тело—само мое сомнение во вся
ком случае существует. Но сомне
ние есть один из актов мышления. Я сомне
ваюсь, поскольку мыслю. Если так. обр. со
мнение достоверно существует, то оно су
ществует, поскольку существует мышление, 
поскольку существую я сам в качестве мы
слящего. Весь этот ход мысли Д. резюми
рует в положении: Cogito ergo sum («Я мы
слю—следовательно, существую»). Положе
ние это и есть искомая достоверная опора 
знания, а вместе с тем и исходная точка всей 
философии Д. Т. о. истина впервые раскры
вается в факте самосознания рефлексией 
мысли, направленной на саму же мысль. 
Cogito не есть вывод логического умоза
ключения, но непосредственное усмотре
ние истины, обладающее ясностью и 
отчётл и в о с тью, исключающими ка
кое бы то ни было сомнение. Впервые нахо
димые в Cogito ясность и отчетливость и яв
ляются необходимыми и достаточными при
знаками всякого истинного знания. Всеоб
щий критерий знания—не в свидетельствах 
внешних чувств, но в отчетливости, ясности 
и очевидности интеллектуального усмотре
ния (mentis inspection, тожественного с яс
ностью и отчетливостью математических ин
туиций. Этим путем Д. приходит к основному 
тезису рационализма, который однако у не
го теснейшим образом связан с метафизи
ческим характером всей философии. Тезис 
этот насквозь онтологичен. Если ясностью 
и отчетливостью определяется истинность, 
то истинностью определяется бытие полагае
мого в истине содержания, и истина ecfb 
то же, что бытие. Поэтому Cogito для Д. 
есть не только достовернейшая истина, но 
и исходная точка для обоснования убежде
ния в объективной реальности мира. Это 
обоснование еще осложняется религиозными . 
предпосылками системы Д., в силу к-рых 
доказательству реального существования 
мира предшествует доказательство бытия 
бога. По примеру Ансельма Кентерберий
ского Д. рассуждает: в числе прочих' идей 
в нашем уме есть идея о боге, как о субстан
ции. Причиной существования этой идеи не 
можем быть мы сами, ибо, как понятие о 
существе всесовершенном, идея бога обла
дает большей реальностью, нежели другие 
наши идеи. Т. к. в причине должно быть 
по крайней мере столько реальности, сколь
ко находится в ее действии, и так как 
мы—следствия первопричины*—существуем, 
то существует и сама первопричина—-бог. 
(Впоследствии Кант разъяснил ошибку, за
ключающуюся в доказательствах как Д., 
так и Ансельма Кентерберийского, на кото
рого тот в данном случае опирается: аргу
менты их основаны на ошибочном смещении 
бытия с реальностью). Если всесовершен- 

ный бог существует, то этим исключается, 
по Д., возможность того, чтобы он нас обма
нывал, и поэтому достоверно и бытие объек
тивного мира. Правдивостью бога обуслов
лена самая возможность познания, вложен
ная в нас творцом таким образом, что при 
правильном употреблении ее мы никогда не 
могли бы заблуждаться. И если заблуждение 
все же существует, то вследствие того, что 
к познавательной деятельности разума при
соединяется утверждающее или отрицающее 
решение воли: Сами по себе, взятые вне отно
шения к другим вещам, наши идеи не могут 
быть ложными. Даже образы фантазии долж
ны почитаться истинными, поскольку они да
ны нам в непосредственной сфере пережива
ния. Заблуждение возникает лишь в силу вза
имодействия двух причин: познавательной 
способности разума, к-рая как таковая никог
да не заключает в себе заблуждения, и спо
собности моего свободного решения или во
ли, выражающейся в акте суждения. Т. о. Д. 
утверждает примат практической воли над 
интеллектом. Однако эта свобода суждения 
не есть, по Д., безусловный произвол: пред
варяя Спинозу, Д. думает, что человек тем 
свободнее определяет свой выбор к извест
ному решению, чем сильнее в нем склон
ность к этому решению, т. е. особое рас
положение мыслей, сообщаемое ему богом. 
Если заблуждение объясняется ограничен
ностью нашей способности различения, то 
возможность истины обусловлена существо
ванием врожденных идей (ideae in- 
natae), или истин, извечно принадлежащих 
нашему уму и непосредственно заключаю
щих в себе критерий собственной достовер
ности (большинство их суть аксиомы мета
физического характера, утверждающие су
щественную тожественность и неизменяе
мость бытия: невозможно, чтобы одно и то 
же вместе и было и не было; из ничего не 
происходит ничего и т. д.). Зависимостью 
нашего познания от врожденных идей и от 
их верховного источника определяется со
вершенство и объем знания. Нам достоверно 
известно очень немногое о телесных вещах; 
гораздо больше знаем мы о человеческом 
духе и еще больше о боге. Только бог есть 
субстанция в истинном значении понятия, 
т. е. вещь, к-рая существует так, что не ну
ждается для своего существования ни в ка
кой другой вещи. Все прочие вещи доогут 
существовать лишь с помощью содействия 
бога и называются субстанциями лишь по
стольку, поскольку, воспринимая какое-ли
бо свойство или атрибут, мы заключаем о 
необходимом существовании вещи, которой 
этот атрибут может быть приписан. Хотя 
субстанции познаются по любому атрибу
ту, однако у каждой субстанции есть' пре
имущественное, составляющее ее природу 
свойство, к к-рому относятся все остальные. 
Кроме бога есть’только два высших рода 
вещей, или две субстанции—м ы с л я щ а я 
и протяженная. Природу телесной 
субстанции составляет протяжение в длину, 
ширину и глубину; природу мыслящей суб
станции— мышление. Онтология Д. т. о. 
основана на резком дуализме телесной и ду
ховной субстанции. Уже Cogito, исходный 
тезис философии Д., имел целью утвердить



Рене Декарт
(гравюра с портрета, писанного Галльсом).
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мысль о своеобразной природе мыслящей 
субстанции. В Cogito Д. утверждает, что я 
существую достоверно не как тело, но как 
совершенно отличный от тела мыслящий 
дух. По Д., тело и дух, материя и мышление 
по своей природе не только различны, но 
даже противоположны. Тело делимо, состоит 
из определенного соединения частей, изме
няется с изменением формы его членов, под
вержено уничтожению. Напротив, душа не
делима, и как простая субстанция не состо
ит из акциденций, всегда тожественна себе, 
хотя в ней происходит смена мыслей, чувств 
и желаний, бессмертна, не нуждается в про
тяжении и не зависит ни от какой материаль
ной вещи. Будучи непосредственным объ
ектом мышления, направленного на самую 
мысль,тожественная с умом, душа познается 
нами легче и непосредственнее, чем тело. 
Учение Д. о телесной субстанции образует 
переход от гносеологии и методологии к его 
ф и з и к е и космологии. Если в гносеологии 
Д. стоит на идеалистических позициях (в 
учении о преимущественной достоверности 
самосознания), то учение Д. о теле, напро
тив, по сути материалистично. Специфиче
ский характер материализма декартовой фи
зики обусловлен зависимостью Д. от мате
матики и общим метафизическим и рацио
налистическим укладом его мышления. Ос
новная мысль его учения о телесной суб
станции состоит в отожествлении материи 
с пространством или протяжением. Из всех 
чувственных качеств — зрительных, слухо
вых, осязательных, температурных и т. д., 
к-рые восприятие приписывает телам, объек
тивно существует и действительно принад
лежит им только протяжение: в длину, ши
рину и глубину. Таким образом материя Д. 
есть не столько вещество физика, сколько 
пространство геометра. С другой стороны, 
стереометрический характер декартовой те
ории материи обусловлен метафизическим 
объективизмом Д. Объективизм заставлял 
Д. отбросить все те определения и признаки 
материи, к-рые не принадлежат ей суще
ственно, т. е. не были обусловлены необхо
димым и независящим от нашего сознания 
характером ее субстанции. Метафизическая 
тенденция требовала сохранения лишь та
ких определений материи, к-рые, по свиде
тельству разума, остаются всегда неизмен
ными и тожественными себе самим среди 
всех метаморфоз, каким непрерывно под
вержены все доступные нашему наблюдению 
и опыту тела. Несмотря на абстрактно-гео
метрический характер этой концепции, де
картова теория материи заключала в себе 
ряд выводов физического и космологическо
го порядка, к-рые стали фундаментом со
временных научных представлений о мире 
и к-рые сводятся к следующему: мировая 
материя (=пространство)—1) беспредельна, 
2) однородна, 3) непрерывна (не имеет пу
стот) и 4) делима до беспредельности. Если 
первые два вывода Д. опрокидывали средне
вековые представления о конечности мира 
и иерархии его элементов, то последние два 
наносили удар возрожденной в современной 
Д. физике античной теории атомов, к-рая 
мыслила мир состоящим из неделимых эле
ментов, разделенных пустотами. Основан

ная на всех этих положениях—физика Д. ме
ханистична. В резком противоречии с антро
поцентрическими тенденциями всей средне
вековой физики Д. пытается свести все ка
чественное многообразие природных явле
ний: а) к тожественной с пространством ма
терии и б) к ее движению. При этом каждую 
частицу материи Д. неизменно рассматри
вает как совершенно инертную и пассив
ную массу или точнее отграниченную часть 
пространства; движение не есть имманент
ное свойство материи и возникает всегда в 
результате толчка, сообщенного данному те
лу другим телом. Движение Д. определяет 
как перемещение одного тела из соседства 
тел, которые его непосредственно касаются 
и которые нами рассматриваются в каче
стве покоящихся, в соседство других тел. 
Перемещение это—относительно, и нельзя 
мыслить тела АВ переходящим из соседства 
с телом CD, не подразумевая вместе с тем 
перехода CD из соседства с АВ. Т. о. всякое 
движение предполагает наличность других 
тел, по отношению к к-рым движение про
исходит, наблюдается и которые на время 
этого наблюдения принимаются—условно— 
за неподвижные. Сводя физические явления 
к относительному перемещению инертных 
масс, Д. намечает идею взаимодействия— 
правда всего лишь механического—между 
элементами и явлениями физического мира. 
Хотя каждое тело имеет лишь одно свой
ственное ему движение, однако оно может 
принимать участие в других бесчисленных 
движениях, если составляет часть иных тел, 
обладающих другими движениями. Как бы 
ни было незначительно перемещение телес
ной частицы, оно необходимо должно вызы
вать движение в телах, к-рые она вытесняет 
из занимаемого ими места; передача движе
ния но имеет предела, и т. о. каждое физиче
ское событие должно отражаться во всей 
вселенной. Как бы для смягчения столь 
широкого смысла понятия взаимодействия 
Д. вводит—не без влияния схоластической 
традиции — понятие движения кругового: 
по Д., ни одно тело не может двигаться ина
че, как по кругу. Хотя такое движение 
легче всего мыслить в совершенном круге, 
однако его можно мыслить и в сколь угодно 
неправильном лишь кругообразном вихре, 
раз замечено, при каких условиях все по
лученные отклонения могут возмещаться 
разницей в скорости движения. Общая при
чина движения, по Д.,—бог, к-рый сотворил 
материю вместе с движением и покоем и 
действием своего промысла сохраняет в ней 
то самое количество движения и покоя, ка
кое вложил в нее при творении. Во всей со
зданной материи есть известное количество 
движения, к-рое никогда не увеличивается, 
не уменьшается, и т. о. если одно тело при
водит в движение другое, то теряет столько 
своего движения, сколько сообщает. Из не
изменной природы бога вытекают вторичные 
причины движения или законы природы, 
к-рых Д. насчитывает три: 1) всякая вещь, 
поскольку она проста и неделима, всегда 
остается сама по себе в одном и том же со
стоянии и изменяется когда-либо только от 
внешних причин; 2) каждая частица мате
рии, рассматриваемая в отдельности, всегда
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стремится продолжать движение исключи
тельно по прямой; переход из прямолиней
ного движения в криволинейное объясняется 
столкновением с другими частицами, и т. о. 
во всяком движении образуется некоторый 
круг из всей одновременно движущейся ма
терии; 3) всякое твердое тело при столкно
вении с другим твердым телом не прекра
щает своего движения, но отклоняется в 
противоположную сторону; при встрече же 
с мягким телом передает последнему все свое 
движение и потому само немедленно прихо
дит в состояние покоя.

На основе изложенной механической тео
рии материи и движения Д. строит свою 
космологию. Всемирно историческое 
значение этой космологии в том, что в ней 
Д. впервые в летописях новой науки развил 
историческую точку зрения применительно 
к природоведению. Космология Д. есть в то 
же время космогония. Исходя из мысли, 
что теория современного состояния физиче
ского мира неполна и далее немыслима без 
его истории, Д. построил грандиозную по 
широте натурфилософского охвата космого
ническую гипотезу. По замыслу Д., его кос
могония должна была объяснить развитие 
мира, начиная с первичного однородного со
стояния материи вплоть до нынешней сло
жной структуры солнечной системы и зем
ли, охватывая так. обр. историю вселенной, 
историю земли, историю растений, живот
ных и человека. Основой развития вселен
ной Д. провозгласил вихреобразное дви
жение первоначально однородных, позже— 
дифференцировавшихся частиц (подробнее 
об этом см. ниже, в главе: Декарт как мате
матик и физик).

Космогония и натурфилософия Д. завер
шаются антропологией или учением о 
человеке. В антропологию Д. резко вторгают
ся дуалистические противоречия декартовой 
системы: по Д., человек есть реальная связь 
безжизненного, бездушного телесного меха
низма и разумной—волящей и мыслящей— 
души. Несмотря на дуализм этого воззре
ния, неуклонная последовательность, с ко
торой Д. стремился исключить из понятия 
о теле все признаки и свойства духовного 
порядка, способствовала развитию материа
листического объяснения телесных процес
сов. По Д., тело человека есть не что иное, 
как сложный механизм, созданный из матери
альных элементов и способный, в силу меха
нического воздействия окружающих предме
тов, совершать различные сложные движе
ния. В основе декартовой физиологии 
человека лежит теория кровообращения 
Гарв’ея, к-рую Д. усвоил тотчас же по ее 
опубликовании, сразу поняв ее громадное 
научное значение. Не ограничиваясь усвое
нием передовых физиологических теорий 
своего времени, Д. вел разнообразные само
стоятельные исследования в области физио
логии, широко применяя методы анатоми
рования трупов животных и человека, про
изводя ряд экспериментов и неустанно при
водя добытые выводы в связь с общими 
принципами физики и философии. В резуль
тате всех этих работ Д. установил схему 
двигательных движений, к-рая представляет 
одно из первых научных описаний рефлек

торного акта; по Д., нервы служат провод
никами: одни — центростремительного дей
ствия от внешнего импульса к мозгу, дру
гие—отраженного, центробежного, от мозга 
к приводимым в движение членам. В машине 
человеческого тела не следует предполагать 
никакой растительной или чувствующей ду
ши и никакого другого принципа движения 
и жизни кроме крови и тонкого вещества, 
движимых теплотой огня, постоянно горя
щего в сердце и нисколько не отличающе
гося по своей природе от огня, наблюдаемо
го в телах неодушевленных. Не в меньшей 
мере материалистичны декартовы объясне
ния явлений памяти и смерти. По Д., обра
зы памяти вполне телесны ц представляют 
различные фигуры, запечатленные — в из
вестном соответствии с когда-то восприня
тыми предметами—движением тонкого ве
щества, выстилающего промежутки между 
мельчайшими волокнами внутренней поверх
ности мозга. Смерть не есть результат отде
ления души от тела, но, напротив, независя
щее от души явление расстройства и порчи 
органов, служащих движению тела. Тело 
живого человека настолько отличается от 
тела мертвого, насколько заведенные часы 
отличаются от часов сломанных. Материа
листический характер декартовой физиоло
гии в противоречивом сочетании с дуалисти
ческим учением о нематериальности челове
ческой души, к-рую, по Д., сам бог соеди
няет с телом, заставлял Д. отрицать наличие 
сознания у животных. Всё движения, на
блюдаемые в животных, происходят исклю
чительно от телесного и механического 
принципа движения. Лишенные души жи
вотные, по Д., не могут думать, чтб видно 
по отсутствию у них языка знаков, состав
ляющего неотъемлемую принадлежность че
ловека. Психология Д. вполне со
ответствует натуралистическому характеру 
основных учений его философии и космоло
гии. В отличие от всех своих предшественни
ков Д. стремится объяснять движения и 
волнения души не как моралист, а как фи
зик. К автоматическим движениям тела, 
общим для всех живых существ, у человека 
присоединяется сознательная жизнь души. 
Из всех психических функций Д. на первое 
место выдвигает волю, являясь т. о. одним 
из родоначальников современного психоло
гического волюнтаризма. Главное действие 
аффектов или страстей состоит, по Д., в 
том, что они располагают душу к желанию 
тех вещей, к каким подготовлено тело.

Историческое значение философии Д. гро
мадно. Несмотря на неискоренимый дуализм 
и на компромиссы с господствовавшими теи
стическими представлениями, философия Д., 
даже в наиболее слабых ее учениях, была 
первым зрелым, глубоко продуманным очер
ком нового мировоззрения, от начала и до 
конца самостоятельным плодом самостоя
тельного и пытливого научного исследова
ния. Даже такие учения, как учение о Со- 
gito, повидимому вполне ортодоксальные, 
справедливо воспринимались современными 
теологами как крайне дерзновенные, ибо в 
основе их лежала могучая уверенность в 
том, что разум сам по себе, независимо от 
авторитета церкви и религии, располагает
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всеми условиями для того, чтобы в соб
ственном свете постигнуть истину. Борьба 
материалистических и спиритуалистических 
элементов внутри системы Д. сделала воз
можным влияние этой системы одновремен
но как на идеалистов, так и на материали
стов. Учения Д. о непосредственной досто
верности самосознания, об интуитивном ха
рактере аксиом, о врожденных идеях, о 
противоположности идеального и материаль
ного не раз становились исходными точками 
для развития последующего идеализма, как 
только диалектика общественного сознания 
создавала условия, благоприятные для раз
вития его. С другой стороны, натурализм Д., 
универсальный по охвату механистический 
метод, враждебный всякой телеологии, не
изменно тяготеющий к причинному объясне
нию, строго натуралистическая, необычай
но широкая по замыслу теория развития, 
материалистическая по основной установке 
физиология, антропология и психология— 
заставляют видеть в Д. одно из важнейших 
звеньев в образовании современного мате
риалистического мировоззрения. Материа
листические элементы системы Д. оказали 
влияние на англ, материалистов и эмпири
ков (Гоббс и Локк), на философское разви
тие Спинозы, на материалистическую физи
ку и антропологию франц, материалистов 
(Ламеттри, Гольбах). Не менее значительно 
и плодотворно влияние, оказанное Д. на 
развитие специальных наук: математики, 
физики, физиологии, психологии. Наконец 
и в области метода историческое значение 
Д. чрезвычайно велико и актуально. Хотя 
взятый в целом рационалистический метод 
Д. вполне метафизичен и покоится на при
знании незыблемого значения метафизиче
ских принципов тожества и противоречия, 
однако энергия, с какой Д. критиковал си
стему школьной схоластической логики, от
рицая ее плодотворность в деле открытия 
новых истин, означала известное сужение 
прав формальной логики. Еще большее зна
чение имела ясно сформулированная Д. 
идея единства и связности всего знания, 
покоившаяся на убеждении в предметном 
единстве познаваемого внешнего мира. На
конец применение исторической точки зре
ния в космологии и в учении об органиче
ской природе, направленное против господ
ствующих метафизических представлений 
теологов, означало известное приближение 
Д. к диалектическому методу мышления. 
В «Святом семействе» Маркс отметил мета
физические моменты в онтологии Д. и анти- 
метафизический характер его физики. В до
полнение характеристики Маркса Энгельс 
в «Анти-Дюринге» называет Д.—наравне со 
Спинозой—одним из блестящих представи
телей диалектики в 17 в. Со всем тем систе
ма Д. представляет давно превзойденную 
ступень в развитии новой философии. Даль
нейшее движение научной и философской 
мысли не оставило неприкосновенным почти 
ни одного из основоположений декартовой 
онтологии, космологии и физики. Так, Спи
ноза (см.) преодолел декартовский дуализм 
материальной и духовной субстанций; Локк 
(см.) отвергал абстрактно - геометрический 
характер учения Д. о материи, введя в число 

первичных качеств помимо стереометриче
ских признаков свойство непроницаемости; 
Лейбниц (см.) отвергнул декартово учение 
о боге как источнике врожденных идей, по
казав, что рациональные начала познания 
должны иметь источник в природе самого 
человеческого духа; тот же Лейбниц дока
зывал, возражая Д., что душа не влияет на 
движение тела ни в отношении его скоро
сти ни в отношении его направления; франц, 
материализм 18 в. в лице Ламеттри (см.) 
отвергнул учение Декарта о принципиаль
ном различии между природой человека и 
животных; Кант (см.) опровергнул декар
тово онтологическое доказательство бытия 
бога; наконец весь классический нем. идеа
лизм в целом преодолел метафизич. метод 
рационализма, одним из основателей к-рого 
был Декарт. Т. обр. историческое значение 
Д.—не в опровергнутых дальнейшим раз
витием учениях механического материализ
ма, но в создании общих основ современ
ного научного мировоззрения. В. Асмус.

Д. как математик и физик. В те
чение многих лет, особенно начиная с 1619, 
когда у него, по позднейшим признаниям, 
впервые оформились идеи аналитической 
геометрии, Д. свои мысли по математике, 
астрономии и физике соединял в общую си
стему, которую он предполагал изложить в 
книге под названием «Le Monde». План этот 
не был доведен до конца; в 1637 опублико
ваны только четыре части этого сочинения; 
между ними была его знаменитая книга «La 
G6om6trie», в к-рой дано первое изложение 
идей аналитической геометрии.

Относить положение любой точки в пло
скости к зафиксированной в ней прямой с 
помощью прямоугольной проекции умели 
уже древние; в частности Архимед по суще
ству употреблял уже прямоугольные коор
динаты при вычислении площади параболи
ческого сегмента и объема сегмента парабо
лоида вращения. Но у Д. впервые метод 
координат вводится в общем виде и в пол
ном сознании его значения (см. Геометрия). 
Положение точки в плоскости задается ее 
расстоянием х, у от двух зафиксированных 
взаимно перпендикулярных прямых, «осей 
координат», причем для различения точек, 
симметрично расположенных к этим осям, 
для определяющих расстояний х, у вво
дится знак плюс в одном и знак минус в 
противоположном направлении. Всякая за
данная зависимость между х и у, рассматри
ваемыми как переменные величины, приво
дит тогда к нек-рой соответствующей кри
вой в плоскости и наоборот: каждая зако
номерная плоская кривая,—а тогда рассма
тривались только сравнительно простые за
коны построения . кривых, — приводит к 
уравнению, связывающему на ней «теку
щие» координаты ж, у. Т. о. устанавливается 
теснейшая связь между геометрией и теорией 
величинi в частности алгеброй. Д. сам сра
зу применил свой метод для простого реше
ния нек-рых сложных геометрических задач, 
представлявших прежде почти непреодоли
мые трудности (см. Геометрия, Б.С.Э., т. XV, 
ст. 339). Вместе с тем он дал для алгебраи
ческих кривых метод проведения нормали 
в любой заданной точке, чтб до введения
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дифференциального исчисления представля
ло собою крупное достижение. Правда те 
же и еще более общие результаты за несколь
ко лет раньше получил и передал тесному 
кругу научных знакомых Пьер Ферма (см.), 
пользовавшийся при этом также методами 
аналитической геометрии, но это конечно 
не умаляет заслуги Д. и значения его более 
ранней публикации. Между прочим Д. дает 
в этой книге и переход к аналитической ге
ометрии пространства.

Наряду с этими открытиями, знаменовав
шими новую эпоху в математике, и осталь
ное содержание «G6om£trie» имело очень 
важное научн. значение. Введенные там об
щие условные алгебраические обозначения 
сохранились по существу и до настоящего 
времени. Правило неопределенных коэффи
циентов, впервые высказанное — с указа
нием на его важность,—оказалось впослед
ствии действительно мощным орудием для 
алгебры и анализа; Д. сам с его помощью 
решает между прочим уравнение 4-й степе
ни. Применяя аналитическую геометрию к 
теории алгебраических уравнений, Д. де
лает крупные вклады в теорию решения та
ковых; особенно ценно при этом, что отрица
тельные корни, до тех пор по существу не- 
признаваемые, получили в силу геометри
ческой интерпретации полное право на су
ществование. В связи с этим Д. смог вы
сказать знаменитое правило знаков, пролив
шее первый свет на точное распределение 
вещественных корней алгебраич. уравнений.

Многочисленные математические откры
тия Д. высказаны им, по распространен
ной привычке того времени, по большей 
части в письмах к современникам. Важны
ми достижениями явились при этом: вто
рой (улучшенный) метод проведения каса
тельных к алгебраическим кривым; проведе
ние касательной к (неалгебраической) ци
клоиде и близким к ней рулеттам; открытие 
нек-рых замечательных кривых и их свойств 
(декартов лист, декартов овал, логариф
мическая спираль, см.); квадратура парабол 
любого порядка и кубатура соответствую
щих тел вращения; указание, правда без 
доказательств, нек-рых больших чисел на 
основании сложных требований для их со
отношения со своими делителями; опреде
ление соотношений между основными эле
ментами любых многогранников, впослед
ствии названное именем Эйлера, и т. п.

В области механики крупнейшей заслу
гой Д. являются его очень глубокие рассу
ждения о сущности и относительности дви
жения (см.). Из частных результатов нужно 
отметить, что он высказал общий закон дей
ствия и противодействия, а также закон 
сохранения полного количества движения 
при ударе двух (неупругих) тел.

Особенные услуги Д. оказал оптике. Он 
первый обосновал закон постоянного отно
шения синусов при преломлении (закон 
Снеллиуса). и он же первый дал верную, по 
крайней мере для однородного света, мате
матическую теорию радуги как первичной, 
так и вторичной, разгадав полные причины 
ее порождения путем преломления и вну
треннего отражения внутри шарообразных 
капель воды. В своей книге «La Dioptrique», 

вышедшей вместе с «La G6om6trie>, он дал 
многочисленные применения своих теорий 
к практике оптических инструментов; так, 
придуманные им для этой цели специальные 
овалы решают проблему перехода централь
ных пучков света в такие же после прелом
ления: как известно, эта проблема решается 
сферическими линзами, только приближен
но; трудность выполнения заставила однако 
отказаться в действительности от этого и 
разных других решений, предложенных Д.

Чрезвычайно интересна также для харак
теристики Д. как ученого его чисто научная 
космогония. Задуманная еще для книги 
«Le Monde», но изданная в отрывках только 
посмертно, она появилась впервые в «Prin- 
cipia philosophiae» (1644). Д. представляет 
себе мир как сплошную среду, везде наде
ленную движением; однородность вселенной 
при этом постоянно нарушается, и постоян
но т. о. образуются круговоротные вихри, 
лежащие в основе порождения миров. Ско
пления первоначальной материи под воз
действием вихревых движений сглаживают
ся; мельчайшие частицы их осаждаются при 
этом в центрах вихрей, образуя солнце и 
звезды, в то время как сферически сглажен
ные части образуют атмосферу и небеса во
круг первых, причем центробежными сила
ми из них выбрасывается свет; там, где пер
воначальная более грубая материя не пре
терпевала никаких метаморфоз, она обра
зует остальные небесные тела, м. пр. плане
ты, движущиеся вокруг солнца, под дейст
вием тех же круговоротных вихревых сил. 
В противоречии с традиционными взгля
дами и церковными учениями, по к-рым зем
ля рассматривалась как привилегирован
ное тело и как целевой центр мироздания, 
Д. подчеркивает, что принципы развития 
и движения материи, лежащие в основе его 
космогонии, сохраняют свою силу и отно
сительно земли. Чтобы лучше понять при
роду растений и животных, Д. предлагает 
рассуждать так, будто они постепенно по
рождены из семени, а не созданы богом при 
начале мира.

Как ни ошибочна эта космогония в своих 
физич. деталях, одно уж ее появление после 
веков исключительно теологич. постановки 
вопроса произвело громадное впечатление и 
несомненно подготовило почву для дальней
ших общих концепций, быть может даже для 
закона тяготения Ньютона. Б. Мюнтц.

Лучшее издание сочинений Д.: Oeuvres de R. Des
cartes, publics par Charles Adam et Paul Tannery, 
vis I—XII, et 1 v.~Supplement Index general (6d. 
Leopold Cerf), 1897—1911. По-русски из сочинений 
Д. переведены: Рассуждения о методе... (пер. Н. А. 
Любимова), в кн. Любимов Н. А., Философия Д., 
СПБ, 1886; тоже (пер. и пред. Г. Тымянского), 
М., 1925; Метафизические размышления (пер. В. М. 
Невежиной, под ред. и со статьей А. И. Введенского), 
СПБ, 1901; Сочинения Д. (пер. Н.П. Сретенского, 
с пред. И. И. Ягодинского), т. I, Казань, 1914 [сюда 
вошли следующие работы Д.: Начала философии 
(сокращенный перевод), Разыскание истины, Страсти 
души, Из переписки с принцессой Елизаветой].

Лит.: Подробную библиографию иностр, лите
ратуры о Д. см.—U eb er w eg F., Grundriss der 
Geschlchte der Philosophic, T. 3, 12 Aufl., B., 1924. 
Из лит. на рус. языке о Д.: Фишер К., История 
новой философии, т. I—Декарт, его жизнь, сочинения 
и учение, СПБ, 1906; Любимов Н. А., Фило
софия Декарта, СПБ, 1886; его же, Изложение уче
ний Декарта о мире и человеке, СПБ, 1886; его 
ж е, История физики, ч. 3, СПБ, 1896, стр. 359— 
Жизнь и труды Декарта; Фу лье А., Декарт



ДЕКАРТОВ ЛИСТ—ДЕ-КАСТРИ81
(иер. А. Татариновой под ред. Н. Грота), М., 1894; 
Спекторский Е. В., Проблема социальной 
физики в 17 столетии, т. I, Варшава, 1910; т о же, 
т. II, Киев, 1917; Гиляров А., Философия в ее 
существе, значении и истории, т. I, Киев, 1916.—Из 
марксистской литературы о Д.: Тымянский Г., 
Предисловие к книге: Декарт Р., Рассуждения о 
методе..., Москва, 1925; Танхилевич О., К 
вопросу о генезисе абстрактно-конкретного поня
тия (Заметки об интуиции Декарта), «Проблемы 
марксизма», сб. 1, Л., 1928; Бобровников Н., 
Методология Декарта, в кн. Историко-философский 
сборник, под ред. А. Деборина (изд. Ком. академии), 
М., 1925, стр. 3; Асмус В., Очерки истории 
диалектики в новой философии, М.—Л., 1929, стр. 5— 
Диалектика в системе Декарта.

Д. как музыкальный теоретик. 
Воззрения Д. на музыку находятся в пол
ном соответствии с основными тенденциями 
его философии, с точки зрения же истории 
развития зап.-европ. теории музыки они ча
стично вытекают из работ Царлино и Мер- 
сенна. Выделяя среди акустических явле
ний звуки музыкальные как объекты, соот
носительные нашим ощущениям, Д. иссле
дует в них ту разумность, ту рациональную 
организованность, благодаря к-рой наблю
дается стройная согласованность между ко
личественными (измеряемыми числами) зву- 
коотношениями и их мерами и между душев
ными состояниями. Как математика и фило
софа его занимают прежде всего основные 
свойства музыки—ее протяженность во вре
мени и пропорциональность (соизмеримость) 
созвучий, соответствие между ощущением и 
раздражителем и наиболее благоприятные 
условия перцепции. «Тот объект легче вос
принимается ощущением, в коем диспропор
ция между частями меньше...». «Что же ка
сается различных эмоций, к-рые могут быть 
вызваны различными музыкальными мен
зурами (темпами), то скажу вообще: замед
ленные темпы вызывают в нас более медли
тельные эмоции, как-то—тоску, печаль, 
страх, гордость и т. д., а ускоренные—более 
резкие (быстрые) аффекты, как наприм., ра
дость и т. д.».

Если не считать переписки с Мерсенном, 
Гюйгенсом и И. Бекманом, единственное со
чинение Д. о музыке—«Compendium musicae»
(написано в 1618; впервые опубликовано в 
1650 в Утрехте). И. Г.

Текст Compendium *а Декарта: (Euvres de Des
cartes, publiGes par Charles Adam et Paul Tannery, 
v. X, P., 1908; в этом же издании см.: Correspondance, 
I—V vis, P., 1897—1903, (особенно переписка с Мер
сенном). Как подсобный материал: Musique et ‘musi- 
ciens au 17 si£cle, Correspondance et oeuvre musi
cale de Constantin Huygens (Publ. par W. J. A. 
Jonckbloet et J. P. N. Land), Leyden, 1882; Huy
gens, M6moires (Th. 
Hugenii Constantini de 
vita propria sermonum 
inter liberos libri duo, 
Haarlem, 1817;Me г c a n- 
d i e г E., Les theories 
musicales de Descartes, 
«Revue musicale (Histoi- 
re et critique)», P., 1901, 
№ 1, p. 136; P irr о A., 
Descartes et la musique, 
P., 1907. Об отношении 
воззрений Д. к воззре
ниям других музыкаль
ных теоретиков: Rie
mann Н., Geschichte 
der Musiktheorie, 2 Aufl., 
Berlin, 1921.

ДЕКАРТОВ ЛИСТ,
кривая третьего по
рядка, изученная впервые Декартом (1638). 
Ее уравнение х3-]-у3^Заху. Кривая асимпто-
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тически (см. Асимптотические линии) при
ближается к прямой ж+2/+а=0 (см. рис.).

ДЕКАРТОВ ОВАЛ, кривая, изучавшаяся 
многими математиками: Декартом (1637), 
Ньютоном, Кетле, Шалем, Кели, Дарбу. 
Представляет собой -----
геометрическое мес- 
то точек, расстояния / \
которых гг иг2 двух / р \
постоянных фокусов / * f /\\J

и F2 связаны не- / l z ГД Vx 
однородным линей- I Г pl f 
ным уравнением: \ \ 3
Г1 ± тиг2 = а, или од- \ )
нородным линейным \ J
уравнением ± w2± х.
±wtr3 = 0, где г3 — ------
расстояние от третьего фокуса, лежащего 
на прямой .F\F2 (Шаль, 1837). У равнение Д. о. 
(ж2+2/2) (1—m2)+2m2c#+a2—т2ж2=4а2 (х2-\-у2). 
Прит=±1 Д. о. превращается в эллипс 
или гиперболу; при ш = а/с —в улитку 
Паскаля. На рис. приведены 2 формы Д. о.

Лит.: Bulletin des sciences mathematiques et astro- 
nomiques, v. VI, P., 1882, p. 46—49; Cayley A., 
Collected Mathematical Papers, v. II, p. 369—74, 
Cambridge, 1889.

ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ, численные 
(скалярные) значения ортогональных или 
косоугольных проекций радиуса-вектора на 
три оси, выходящие из одной точки (см. 
Аналитическая геометрия, Б.С.Э., т. II, ст. 
611—12). Характерные особенности Д. к., 
сообщающие им отличающую их простоту и 
исключительное значение, заключаются в 
трех тесно связанных между собой свойствах. 
Во-первых, в каждой (конечной) точке про
странства Д.к. имеют конечные значения; во- 
вторых, прямые линии в евклидовой геомет
рии выражаются в Д. к. линейными уравне
ниями; в пределах евклидовой геометрии 
Д. к. по существу определяются этими свой
ствами: координаты, к-рые сохраняют конеч
ные значения в каждой точке пространства 
и в к-рых прямые линии выражаются линей
ными уравнениями, могут отличаться от Д. к. 
только постоянными множителями [аффин
ным преобразованием^.) или различи, выбо
ром единицы длины в разных направлениях]. 
В-третьих, в дифференциальной геометрии 
в Д. к. квадрат элемента длины выражается 
квадратной формой с постоянными коэффи
циентами:

ds2 = dx2 + dy2 + dz2 — 2 dy dz cos a —
— dz dx cos — 2 dx dy cos y, 

где a, у—углы между кбординатными
осями. Этим свойством определяются ев
клидова геометрия и Д. к.; это значит, 
что геометрия, в к-рой ds* в нек-рых коор
динатах выражаются квадратичной формой 
с постоянными коэффициентами, есть евкли
дова геометрия, а соответствующие коорди
наты могут отличаться от Д. к. только посто
янными множителями. Представляя собою 
часто наиболее простое средство аналитиче
ского выражения геометрической проблемы, 
Д. к. во многих специальных случаях усту
пают место более приспособленным к рас
сматриваемому случаю криволинейным коор
динатам (см.). В. Каган.

ДЕ-КАСТРИ (Нан гм ар), зал. на зап. бе
регу Татарского пролива, против Сахалина.
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Ширина залива у входа 8 км. Залив окайм
лен горами, спускающимися крутыми скали
стыми склонами, покрытыми еловым лесом. 
Берег сильно изрезан мелководными бухта
ми. Имеются якорные стоянки. Туманы в 
летнее время затрудняют доступ судам. За
лив покрывается льдом с декабря по апрель. 
В зап. углу залива расположен б. военный 
Александровский пост. Залив открыт в 
1787 Ла-Пёрузом. В Восточную войну 1854— 
1856 и в Русско-японскую войну 1904—05 в 
заливе Де-К. происходили боевые действия 
небольших сухопутных частей и морских сил.

ДЕКАТИРОВКА (франц. dScatir — уни
чтожать блеск), один из процессов отделки 
шерстяных тканей, целью к-рого является:
1) улучшение внешних свойств ткани, как 
мягкость, полнота цвета, 2) устранение из
лишнего глянца, получаемого в результате 
предшествующего процесса прессования, и 
придание более слабого, но зато более проч
ного, не исчезающего при действии влаги 
блеска, 3) предотвращение усадки (умень
шения размеров) ткани в последующих про
цессах обработки и пошивки, а также при 
носке в виде готовых шитых изделий. Д. 
имеет чрезвычайное значение для большин
ства шерстяных тканей, в особенности для 
тех из них, к-рые предназначаются к исполь
зованию в виде одежды. Одежда, изготовлен
ная из недекатированного товара, уже через 
короткое время после начала носки может 
дать ряд весьма значительных дефектов, 
как-то: нарушение гладкости поверхности 
ткани и перепутывание отдельных волокон; 
частичное уменьшение блеска в некоторых 
подвергнувшихся действию влаги (дождя) 
участках; неравномерность усадки отдель
ных частей в зависимости от степени воздей
ствия влаги.

Проведение операции Д. основано на свой
стве шерстяного волокна, состоящего из ро
гового вещества—кератина, размягчаться 
под действием тепла и влаги и в таком со
стоянии легче поддаваться внешним воздей
ствиям, а также более прочно сохранять 
приобретаемые изменения. Чем выше темпе
ратура, при к-рой производится обработка 
шерсти влагой, тем в большей степени за
крепляются создающиеся при этом размеры 
волокна, и тем труднее делается последую
щее изменение этих размеров. Простейшим 
способом Д. можно считать Д. утюгом, при
меняемую в силу малой производительности 
по преимуществу лишь портными-одиночка
ми. Ткань взбрызгивается водой, после че
го подвергается утюжке. Товар испытывает 

т. обр. одновременное 
воздействие горячей 
воды, пара и механиче
ского давления. Основ
ной частью декатиро- 
вочных машин, при
меняемых в фабрич
ной практике, являет
ся дырчатый цилиндр, 

Рис. 1. Сухой декатир. к-рый наматывает
ся в несколько слоев 

дешевая льняная ткань, а затем и подвергае
мый Д. товар, обертываемый сверху снова 
льняной тканью. Наиболее распространен в 
швейной промышленности роликовый, или 

«свечной» декатир (см. рис. 1); внутрь дыр
чатого цилиндра, расположенного верти
кально, пропускается в течение нескольких 
минут пар под давлением в 2—3 атмосферы, 
к-рый. проходя через толщу навитого на пи- 
линдр товара, вызывает эффект декатировки.

Имеются и другие, более сложные и со
вершенные системы декатировочных машин, 
работающих паром для «сухой» Д. Вместо 
пара через ткань может быть пропущена 
нагретая вода (60—70°). Соответствующие 
машины носят название мокрых декатиров 
(рис. 2). Нек-рое отличие от описанных сис-

Рис. 2. Мокрый декатир.

тем машин представляет выпущенный в по
следние годы герм, и англ, фирмами спе
циальный тип т.н.«финиш-декатиров», имею
щий ряд конструктивных усовершенствова
ний (больший диаметр цилиндра, намотка 
товара совместно с толстой хлопчатобумаж
ной тканью, возможность охлаждения путем 
просасывания через цилиндр холодного воз
духа и т. д.), чем достигается больший эф
фект в отношении улучшения внешних 
свойств ткани и большей полноты усадки.— 
Процесс Д. при недостаточно тщательном 
его проведении может вызвать ряд пороков 
в ткани (неравномерность эффекта, «декати- 
ровочные» пятна,понижение крепости и др.), 
что заставляет принимать соответствующие 
меры предосторожности.

Лит.: Канарский Н. Я., Краткий курс 
суконного производства, М., 1926; Серебряков 
А. М., Производство сукоппых ткапсй, Москва, 1926; 
Архангельский Н. А., Швейные материалы, 
М., 1929; его же, Роликовый портновский декатир 
и его работа, журн. «Шерстяное дело», М., 1928, № 1— 
2, стр. 45; С и н и цы н А. А. и Мюллер О. О., 
Декатир для предупреждения усадки тканей после 
пошивки («портновский декатир»), журн. «Шерстяное 
дело», М., 1927, № 6—7, стр. 73; Mund or f Е., 
Appretur der Woll-und Halbwollwaren, Lpz., 1928; 
Bergmann J., Handbuch der Appretur, B., 1928; 
Shofield J., Cloth Finishing: Woollen and Worst
ed, Huddersfield, 1927. Д, Матецкий.

ДЕ-КВИНСИ (De Quincey), Томас (1785— 
1859), англ, писатель, одно время близкий 
к Озерной школе (см.). Известность его ос
нована на философских, литературно-крити
ческих и исторических очерках, популяри
зовавших в Англии немецкую литературу и 
философию (Канта, Фихте, Шеллинга). Сти
листически Д. представляет интерес попыт
кой привить англ, прозе романтические эле
менты стиля современных ему англ, поэтов; 
попытка эта часто приводила к безвкусной 
патетике, от к-рой однако свободны лучшие 
его этюды: «The English Mail Coach», «Murder 
as one of the fine Arts» и нек-рые др. За пре
делами Англии Д. стал известен своей от
части автобиографической «Исповедью опио-
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фага» («Confessions of an English Opiumeater», 
1822), небезынтересной для психопатолога. 
Собр. соч. Де-К.: The Collected Writings of 
De Quincey, 14 vis, Edinburgh, 1889—90; 
The Posthumous Writings of T. De Quincey, 
2 volumes, 1891—93; в 1927 вышел недавно 
найденный дневник Др-К. (Diary, L., 1927).

Лит.: Алексеев М. П.» Ф. М. Достоевский и 
де-Квинсп, «Ученые записки высшей школы г. Одес
сы», т. II, 1922; Salt Н. S., De Quincey, L., 1904; 
De Quincey and His Friends, L., 1904 (сб. ст. под ред. 
James Hogg); Dunn W. A., Thomas De Quincey’s 
Relation to German Literature and Philosophy, Strass
burg, 1901.

ДЕКЕДР-ТЕСТЫ, тесты (см.), предложен
ные женевским психологом Декедр для иссле
дования развития речи (фактически—запаса 
слов) детей дошкольного возраста. Исследо
вания производятся путем предъявления 
картинок и предметов контрастного содер
жания, заполнением пропусков прочитан
ного рассказа и определением значения слов. 
При небольшой затрате времени Д.-т. дают 
ценный материал по изучению общего интел
лектуального развития ребенка.

ДЕКЕ Л ЕЯ (Dekeleia), древний укреплен
ный пункт в Аттике (Греция), имевший воен
ное значение во время Пелопоннесской вой
ны между Афинами и Спартой [см. Греция 
(древняя), Историч. очерк]. Находился на 
большой дороге из Аттики в Беотию (на 
Ороп и Танагру); Д. является центром древ
него культа богини Лето и упоминается как 
город, участвовавший в «синойкизме». Тезея 
(реформа, проведенная Тезеем в виде объеди
нения в Афинах политического управления 
Аттикой).

ДЕКЕН (Decaisne), Анри (1799—1852), 
исторический и портретный живописец бель
гийской школы. Ученик Франсуа (Брюс
сель), Жироде и Гро в Париже, где выставлял
ся с 1824 в Салоне. Во время революции 
1848 Д. был инспектором национальных му
зеев в Париже. Ему принадлежит ряд гро
мадных исторических картин, выполненных 
в вялой официально-академической манере, 
а также портретов разных общественных и 
художествен, деятелей. По характеру свое
го творчества Декен занимает промежуточ
ное место между классицизмом и романтиз
мом. Известный интерес представляют порт
реты и картины Д. на восточные темы. Ра
боты Д. находятся в Версале, Брюсселе (в 
частности знаменитая композиция «Бельгия 
встречает своих сыновей»), Антверпене.

Лит.: Lemonnie С., L’^cole beige de peinture, 
Bruxelles, 1906.

Д E К E T E P (Decatur), город в сев .-америк. 
штате Иллинойс, у р. Сенгемон (бассейн 
Миссисипи), ж.-д. узел (линии на Чикаго и 
Сен-Луи); 56.000 ж. (1928). Зерновой рынок, 
обработка с.-х. продуктов; поблизости—ка
менноугольные копи. Ун-т.

ДЕ-КИРИКО (De Chirico), Джорджо (род. 
1888), известный итал. живописец, родом 
из Греции, ряд лет прожил в Италии (1915— 
1925), последние годы (с 1925)—в Париже. 
Начав с архитектурно - пространственных 
композиций, оживленных фигурами статуй, 
манекенов и редко людей, Д. переходит к 
сложным натюрмортам, использующим отча
сти достижения кубизма, отчасти предвос
хищающим «новую вещественность». В сле
дующем, «классицистическом», периоде заме

чается увлечение техникой и тематикой ста
рых мастеров. С переездом в Париж усили
вается тяга к романтической фантастике (се
рии манекенов, коней, гладиаторов, римля
нок и т. д.). Для искусства Д. характер
но переплетение рационалистических и экс
прессионистических тенденций; первые на
шли свое отражение в рассудочности твор
чества и во внимании к проблемам конструк
ции и композиции; вторые проявляются в 
постоянном уходе от действительности и в 
замыкании в свой фантастический мир. Д. 
оказал сильнейш. влияние на формирование 
сюрреализма (см.).Работы Д.находятся в му
зеях Рима, Чикаго, Москвы и др. городов.

Лит.: V i t г а с R., Georges de Chirico, Р., 
1927; Ternovetz В., Giorgio de Chirico, Mila
no, 1928; Georges W., Giorgio de Chirico, P., 
1928; см. также целиком посвящ. Де К. номер журна
ла «Selection», Anvers, 1929, VIII. Б. Терноеец.

ДЕККЕР (Decker), Иоган Стефан (1784— 
1844), нем. миниатюрист и рисовальщик. 
Получив художественное образование в Па
риже, работал гл. обр. в Вене, где приобрел 
известность своими портретными миниатю
рами (в манере Изабе, см.) по заказам австр. 
двора и местной аристократии; работал так
же итальянским карандашом, имитируя гра
вюрную технику пунктиром (см. Гравюра). 
Д. принадлежит ряд пейзажных и жанровых 
акварелей и литографированных портретов.

Лит.: L е i s с h i n g Ed., Die Bildnisminiature 
in Osterreich von 1750—1850, Wien, 1907.

ДЕККЕР (Dekker), Томас (ок. 1570—ок. 
1632), англ, драматург и сатирик, современ
ник Шекспира, автор и соавтор комедий, 
соединяющих во вкусе эпохи несколько гру
боватый бытовой реализм (комедия «The 
Shoemaker’s Holiday», Праздник сапожника, 
1600, новое издание, 1886) с фантастикой (в 
романтической комедии «Old Fortunatus», 
Stafford, 1600, нов. издание, 1904). Лучшее 
в них—веселое изображение быта мелкой 
буржуазии. Д. также автор ряда сатири
ческих памфлетов, дающих богатый материал 
для характеристики нравов его эпохи; при
мечательны: «The Gull’s Hornbook», 1609 
(описан день лондонского щеголя), «Satiro- 
mastix», 1602 (драматизированный пам
флет против Бен Джонсона), «The Seven 
Deadly Sins of London» (Семь смертных 
грехов Лондона), 1606. Соч. Д.—«Drama
tic Works», 4 vis, 1873, памфлеты — «Non- 
Dramatic Works», 5 vis, L., 1884—86.

Лит.: Hunt M. L., Thomas Dekker, a Study, N. 
Y., 1911; Chambers E. K.,The Elizabethan Stage, 
volume III, L., 1923.

ДЕККЕРТ (Deckert), Эмиль (1848—1916), 
немецкий географ, профессор географии во 
Франкфурте-на-Майне с 1906. Путешествовал 
по странам Европы и С. Америке. Известен 
гл. обр. своими работами по Сев. Америке.

Важнейшие работы Д.: Grundzuge der Han
dels und Verkehrsgeographie, Lpz., 1885; Cuba, Biele
feld, 1899; Nord-Amerika («Allgemeine Landerkunde», 
hrsg. von W. Svers), 3, Lpz., 1913; Das Britische Welt- 
reich, Frankfurt a/M., 1916.

ДЕКЛАМАЦИЯ, 1) p e ч e в а я — искус
ство произнесения вслух произведений худо
жественного слова, преимущественно стихов 
(см. Чтение). В древней Греции Д. сопро
вождалась часто музыкальным аккомпане
ментом (эпос лирика); составляла основу 
драматическ. исполнения. Рим культивирог 
вал уже Д., эмансипированную от музыки.
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Вплоть до нового времени декламация не за
нимала видного места среди самостоятельных 
искусств. В народном бытовании границы 
Д. и пения сливаются. Ныне исполнение под 
музыку, т. наз. мелодекламация, является 
исключением.

Искусство Д. требует ряда навыков. По 
отношению к исполнению требуется: 1) об- 
работанность дыхания и голоса, дающие воз
можность правильно подавать звук и поль
зоваться разными тембрами и регистрами; 
совершенство дикции; правильность орфо
эпическая; 2) умение входить в общение со 
слушателями, сохраняя вместе с тем свобо
ду «маневрирования»; 3) овладение техни
кой выразительности (распределение силь
ных и слабых моментов, паузировка). По 
отношению к произведению: 1) установле
ние того, на какой объект направлено про
изведение: на присутствующего слушателя 
(повествование, агитация, драматический 
диалог, социальная лирика), на себя (интим
ная лирика), на мыслимого объекта.(посла
ние, обращение к отсутствующему); 2) ов
ладение ритмической структурой произве
дения: для стихов это не должно ограничи
ваться установлением мертвых схем, что ве
дет к «скандированию»; так, в русск. ямбе, 
при богатстве его ритмических отклонений, 
метрическая схема должна оставаться лишь 
началом, нормирующим, но не грубо под
чиняющим себе звучание стиха; для овла
дения ритмической структурой требуется 
главн. обр. воспитанность слуха, позволяю
щая непосредственно улавливать организа
цию произведения во времени и без к-рой 
изучение ритма произведения может пре
вратиться в один схоластический разбор; 
для стихов требуется знакомство с основами 
стиховедения; 3) ориентированность в ком
позиционных моментах произведения (для 
прозы: фразеология, периодичность; для 
стихов: стих, сочетание стихов, строфика, 
«твердые формы»); 4) овладение фонической 
стороной произведения; 5) по содержанию: 
уменье делать логический разбор, т. е. по
нимать мысль; постижение эмоциональной 
стороны; ими определяется естественная ме
лодия; 6) овладение образностью; 7) уменье 
разбираться в том, как организован язык 
данного произведения (структура фразы, вы
бор слов). Синтез указанных черт позволяет 
найти стиль произведения и в основном опре
деляет характер произнесения вещи. Из са
мого понятия конкретного стиля вытекает, 
что какая-либо определенная, декламатором 
на все налагаемая «манера» есть декламаци
онный дефект.

Гипертрофия какой-нибудь одной черты, 
неграмотность разбора, неумение уловить 
стиль вещи—обычные причины неудовлет
ворительности Д. В современной деклама
ции существуют два направления: одно счи
тает, что Д. есть такое раскрытие произве
дения, где воля исполнителя должна пре
жде всего сливаться с волей автора, что 
обеспечивает цельность и органичность ре
зультата, другое полагает произведение но
сителем разных и свободных декламацион
ных возможностей и выдвигаем понятие «ком
позитора» декламационной схемы (Всево- 
лодский-Гернгросс).

Также исключительной продолжает оста
ваться и хоровая (коллективная) 
Д., завоевавшая себе самостоятельное по
ложение за последние десятилетия и имею
щая кроме художественных возможностей 
большое педагогическое значение.

Лит.: Волконский С., Выразительное 
слово, СПБ, 1913; Коровяков Д., Искусство 
выразительного чтения, 3 изд., СПБ, 1900; О з а- 
р о в с к и й Ю.З., Вопросы выразительного чте
ния, ч. 1—2, СПБ, 1896—1901; Острогорский 
В., Выразительное чтение, 6 изд., М., 1915; Сереж- 
ников В., Искусство художественного чтения, 
в. 1. Музыка слова, М.—П., 1923; Озаровская 
О. Э., Моей студии, вып. 1, М.—П., 1923; Всево
лоде к'ий-Гернгросс В., Искусство деклама
ции, Л., 1925; Сабанеев Л., Музыка речи, 
М., 1923; Пашков Н. А., Декламационная хресто
матия, М., 1924; Landry Е., La theorie du rythme 
et le rythme du francais dGclamG, P., 1911. С. Ш.

2) Д. музыкальная — частичное вы
явление в вокальной мелодии ритмики (ак
центов, длительностей), отчасти темпов, ди
намики и мелодики звучащей поэтической и 
прозаической речи, при помощи комбина
ции нот и пауз определенной длительности, 
ритма и знаков акцентуации. Вокальная 
мелодия, сохраняя элементы речи, прелом
ляет их музыкально и подчиняет в большей 
или меньшей степени. При господстве певу
чей или колоратурной мелодии получают
ся формы арии или куплетной песни; при 
большей же уступке музыки интонациям ре
чи—старое (до 17 в.) ариозо, оперный речи
татив, декламационный романс, «пение го
ворком» (Sprechgesang А. Шёнберга, Макса 
Шиллингса и других современных авторов).

Правила Д. требуют от композитора: со
хранения логической и эмоциональной струк
туры текста путем выделения значимых слов, 
сохранения акцентов слов, фраз, периодов, 
ритмически ясной расчлененности мелодии 
в контакте с текстом, незатушевывания на 
слабых частях такта или в коротких нотах 
значимых слов, в романсе (менее в арии) вы
явление метрики стиха и рифмы, неразби- 
вание долгими паузами тесно связанных 
элементов фразы.

Примеры музыкальной декламации.
1 Даргомыжский .Каменный Гость”

Не же-лай-те знать у-жас-ну-ю у-бий-ствен-ну-ю тай-ну.
2 Мусоргский „Борис Годунов”

Шинкарка______

. Э- во - на! Про-хо-жий люд..Гос-ти до - ро - ги - е I

А - у I смол -кли.. знать ми - мо про - мах- ну - ли..

Но соблюдение мелодики речи в рисунке 
вокальной мелодии возможно далеко не в 
полной мере, ибо ультрахроматизм (см.) 
разговорной речи не укладывается в му
зыкальные звуковые системы. От певца де
кламация требует не только соблюдения всех 
заданий композитора, но и их углубления 
путем динамических, темповых, колорирую- 
щих нюансов и исправления ими же дефек
тов Д. у композитора или плохого перевод
чика (особенно в операх). Хорошей Д. пре
пятствуют: высокая тесситура произведения 
(что затрудняет дикцию), дробление слов 
на мелкие длительности при быстром темпе,
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тонирование ударений длинных слогов на 
слабой части такта, на пониженном мелоди
ческом ходе, на относительно короткой но
те и наконец тонирование словесных фраз, 
когда текст не соответствует или прямо про
тивоположен стилю муз. фразы.

. Чтение (речевая Д.) на фоне инструмен
тальной музыки—мелодекламация, или ме
лодрама, создает разрыв между звуковой 
системой речи и музыки, оттого в художест
венной музыке встречается редко, чаще в 
сценически оправданных моментах, как в 
«Эгмонте» Бетховена, «Манфреде» Шумана, 
в операх («Русалка» Даргомыжского, «Пико
вая дама» Чайковского). С. Бугославский.

ДЕКЛАРАЦИЯ (от лат. declarare), объ
явление, заявление, 1) государствен
но-правовая — торжественное объявле
ние правительства о принципах его внутри
государственной и внешней политики; тако
вы напр.: английская Д. п р а в 1689; С е в.- 
американская Д. прав 1774, торже
ственное изложение неотъемлемых прав лич
ности; французскаяД. прав человека и 
гражданина 1789. Советские Д.: Декла
рация прав народов России 2/XI 1917 (см.), 
провозглашение равенства и суверенности 
народов России и права их свободного 
самоопределения вплоть до отделения; Де
кларация прав трудящегося и эксплоатируе- 
мого народа 1918 (см.), изложение принци
пов Октябрьской революции: установление 
Советской власти, союза свободных наций, 
уничтожение эксплоатации человека чело
веком, отмена частной собственности на 
землю, национализация средств производ
ства и т. д.; Д. об образовании Со
юза ССР 1922 и др.

2) Международная: заявление от 
имени государства или ряда государств о 
принятом ими обязательном для себя реше
нии по вопросам международного значения. 
Пример Д. односторонней, исходящей от 
одного лишь государства: Д. САСШ 1918 
о целях войны (14 пунктов Вильсона); Воз
звание Совета Народных Комиссаров ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока 
24/XI 1917 (Собр. уз. РСФСР 1917, № 6 
прил. 2) и др.; Д. коллективные: Париж
ская Д. о морской войне 4/IV 1856 (подпи
сана на Парижском конгрессе уполномочен
ными России, Франции, Англии, Австрии, 
Пруссии и Турции); акт Лондонской мор
ской конференции 1908—09 и др.

3) Финансово-правовая: объя
вление, подаваемое налогоплательщиком фи
нансовому органу, ведающему налогами, о 
своих доходах, имуществе и пр.

4) Таможенная: подаваемая в мор
скую или сухопутную таможню о привоз
ных товарах или делаемая пограничным та
моженным властям о провозимых пассажи
ром через границу предметах, подлежащих 
таможенному обложению.

ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛОГОВАЯ , заявление 
налогоплательщика органам финансовой ад
министрации о подлежащем обложению до
ходе или имуществе. Д. н. должна содержать 
сведения об основных фактах, имеющих зна
чение для установления размеров обложе
ния: размерах дохода, стоимости имущест
ва, числе членов семьи и т. п. Д. н. может
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быть факультативной или обязательной для 
всех налогоплательщиков. Правильность све
дений, сообщаемых в Д. н., обеспечивается 
соответствующим контролем финансовых ор
ганов. с одной стороны, и штрафами и наказа
ниями—с другой. Широкое применение Д. н. 
получила только со второй половины 19 в. 
в связи с распространением системы подо
ходного обложения. Основное значение де
кларации (в прямых налогах) состоит в том, 
что плательщик, не зная, какими сведениями 
о его материальном положении располагает 
фиск, вынужден, под угрозой обвинения в 
укрывательстве доходов, сообщить фиску 
больше того, что обычно известно о нем 
последнему. Иностранное законодательство 
обычно устанавливает обязательность нало
говой декларации для обложения общепо
доходным налогом.

По действующему в СССР Положению о 
подоходном налоге (Пост. ЦИК и СНК СССР 
от 24/IX 1926, Собр. зак. СССР, 1926, № 64, 
ст. 484), физические лица, доход к-рых от 
всех источников за год, предшествующий 
окладному, превысил установленный необ
лагаемый минимум, обязаны подать налого
вому инспектору декларацию по установлен
ной форме. Рабочие, служащие и государст
венные пенсионеры подают декларацию лишь 
в том случае, когда они имели доход от иных 
кроме заработной платы или пенсии источ
ников. Для проверки деклараций финан
совым инспекторам предоставляется право 
требовать от плательщиков объяснения и 
документальные данные, в т. ч. торговые 
книги, если плательщик обязан вести тако
вые. За сообщение в декларации заведомо 
неверных сведений виновные привлекаются 
к уголовной ответственности.

Кроме подоходного налога налоговая де
кларация применяется при взимании тамо
женных пошлин, при обложении наследств, 
в промысловом налоге и др. Помимо на
логоплательщика обязанность представле
ния необходимых финансовой администра
ции сведений о налогоплательщиках может 
быть возложена также и на другие лица 
и учреждения, располагающие соответству
ющими данными (так называемая деклара
ция третьих лиц).

Лит. см. в ст. Подоходный налог.
ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ (De

claration of independence 1776), акт, к-рым 
13 северо-американских колоний Англии 
объявили себя независимым от нее союзом 
государств (штатов). Отпадение от Англии 
было завершением длительного конфликта, 
возникшего на почве экономических и та
моженных разногласий с метрополией (по
дробно см: Соединенные Штаты Северной 
Америки, Исторический очерк). Ряд мер 
английского правительства (сахарный за
кон 1764, закон о гербовом сборе 1765, воз
вышение таможенных пошлин в 1767) имел 
своим последствием бойкот английских то
варов, на к-рый англичане ответили репрес
сиями и посылкой в Сев. Америку усилен
ных военных контингентов. После неудач
ных попыток северо-американского конгрес
са ликвидировать конфликт путем подачи 
петиции королю стала неизбежной воору
женная борьба между колониями и метро-
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полней. В мае 1776 конгресс предложил от
дельным колониям образовать свои прави
тельства, а 1 июля (independence day) про
возгласил полную независимость американ
ского народа от Англии. 2—4 июля 1776 
была принята Д. н., проект которой был 
составлен еще в июне Т. Джефферсоном (см.). 
Проект этот и был принят конгрессом за 
исключением пункта об отмене рабства. 
Д. н. содержит длинный перечень тех «зло
употреблений и насилий», в которых было 
повинно правительство короля Великобри
тании: «король отказался дать свое согла
сие на весьма благодетельные и необходи
мые для блага общественного законы... Ко
роль неоднократно распускал палаты пред
ставителей, с мужественной твердостью от
стаивавших народные права от его поползно
вений, и, распустив их, в течение долгого 
срока не соглашался на новые выборы. Ко
роль создавал препятствия для отправления 
правосудия, сделав судей зависимыми лишь 
от своей воли. Он содержал среди пас в 
мирное время постоянную армию без со
гласия со стороны наших законодательных 
органов и стремился сделать военную власть 
независимой и стоящей выше, чем граж
данская власть... Король пытался задержать 
рост населения наших штатов, препятствуя 
изданию законов о натурализации иностран
цев, пытался прекратить нашу торговлю со 
всем остальным миром... Он грабил нас на 
морях, опустошал наши берега, жег наши 
города, отнимал жизнь у наших граждан... 
Он возбуждал среди нас внутреннюю смуту, 
поднимая против нас безжалостных дика
рей-индейцев, живущих на наших грани
цах...» Доводя до сведения «беспристраст
ного мира» обо всех этих злоупотреблениях 
британской короны, настаивая на праве и 
даже на обязанности каждого народа не 
только изменить, но и уничтожить старую 
форму правления, Д. п. объявляет северо
американские колонии независимыми госу
дарствами, штатами, а политическую связь 
с Великобританией—«целиком и совершен
но прекращенной». Д. н. оказала большое 
влияние на последующее правовое и кон
ституционное развитие Соединен. Штатов 
и произвела огромное впечатление в Евро
пе. Французская Декларация прав человека 
и гражданина (см.) 1789 заимствовала ряд 
своих идей из введения к северо-американ
ской декларации.

Литп.: Friedenwald Н., The Declaration of 
Independence. An Interpretation and an Analysis, L., 
1904; Trevelyan G., The American Revolution, 
L., 1905; Hazleton J. H., The Declaration of In
dependence, its History, N. Y., 1906; В eck er C.L., 
The Declaration of Independence, a Study of the His
tory of Political Ideals, N. Y., 1922; E л л и н е к Г., 
Декларация прав человека и гражданина, русск. пе- 
рев., М., 1906; Текст Декларации независимости см. 
в United States, Declaration of Independence, N. Y., 
1917,а также в Documentary Source Book of American 
History 1606—1926, ed. by Will. Macdonald, N. Y., 
1928. В. Лавровский.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ (Declaration of 
rights) 1689, основные права англ, нации, фор
мулированные палатами общин и лордов по
сле т. н. «безкровной» революции 1688 и по
том переработанные ими в «Билль о правах» 
(Bill of rights). О содержании декларации 
прав и Билля о правах см. Великобритания 
(Б.С.Э., т. IX, ст. 442).
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ НАРОДОВ РОССИИ, 
послужила первым законодательным доку
ментом, в к-ром получила свое выражение 
идея «права нации на самоопределение». Она 
была принята Советом Народных Комисса
ров и опубликована «именем республики рос
сийской» 2 ноября (ст. ст.) 1917 за подпися
ми В. И. Ленина и И. В. Сталина. Царская 
Россия даже в буржуазной литературе по
лучила наименование «тюрьмы народов». 
Беспощадное преследование национальных 
меньшинств, называвшихся на полицейском 
языке царского правительства «инородца
ми», стремление к насильственной русифи
кации нерусского населения, преследование 
языка, печати, культуры и бытовых особен
ностей нацменьшинств,—все это характе
ризовало тогдашнюю политику. Гнет, ис
пытываемый всем населением, во много раз 
усиливается по отношению к гонимым «ино
родцам».—«Политика царизма, политика по
мещиков и буржуазии по отношению к этим 
народам состояла в том, чтоб убить среди 
них зачатки всякой государственности, ка
лечить их культуру, стеснять язык, держать 
их в невежестве и наконец по возможности 
русифицировать их. Результаты такой по
литики—неразвитость и политическая отста
лость этих народов» [из резолюции X съезда 
РКП(б) «об очередных задачах партии в на
циональном вопросе»]. Между тем этих «ино
родцев» в составе населения царской Рос
сии было большинство (52%); па долю же 
«господствующей национальности», т. е. ве
ликорусов, приходилось всего 48%. Одним 
из приемов правительства было натравли
вание одних национальностей на другие: тю
рок на армян, армян на грузин, «христиан
ских» национальностей на евреев и т. д. 
Этот прием характеризуется Д. п. н. Р. в 
след, словах: «В эпоху царизма народы 
России систематически натравливались друг 
на друга . Результаты такой политики извест
ны: резня и погромы с одной стороны, раб
ство народов—с другой». Февральская ре
волюция 1917, сбросившая самодержавие и 
передавшая власть в руки буржуазии, мало 
изменила положение. Как говорит та же 
Д. п. н. Р., «неприкрытая политика натра
вливания уступила место политике трусли
вого недоверия к народам России, политике 
придирок и провокаций, прикрывающейся 
словесными заявлениями о «свободе» и «ра
венстве» народов. Результат такой полити
ки известен: усиление национальн. вражды, 
подрыв взаимного доверия». Иное разреше
ние национальной проблемы и невозможно 
при господстве буржуазии. «Существование 
капитализма без национального гнета так 
же немыслимо, как немыслимо существо
вание социализма без освобождения угне
тенных наций, без национальной свободы» 
[из резолюции X съезда РКП (б)]. Вот поче
му лишь Октябрьская революция, раскрепо
стившая рабочих и трудовых крестьян от 
власти помещика и капиталиста, сумела 
полностью разрешить вопрос и о националь
ном освобождении. Партия пролетариата— 
Коммунистическая партия—провозглашает 
право всех наций на самоопределение. Де
кларация возвещала, что «Совет Народных 
Комиссаров решил положить в основу своей
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деятельности по вопросу о национальностях 
России следующие начала: 1) Равенство и 
суверенность народов России; 2) Право наг 
родов России на свободное самоопределение 
вплоть до отделения и образования само
стоятельного государства; 3) Отмена всех 
и всяких национальн. и национально-рели- 
гцозных привилегий и ограничений; 4) Сво
бодное развитие национальных меньшинств 
и этнографических групп, населяющих тер
риторию России».

Только подобная политика ведет за со
бой изживание всякой национальной роз
ни, создает между народами СССР полное до
верие и укрепляет союз рабочих и крестьян 
различных национальностей, превращая их 
в «одну революционную силу, способную 
устоять против всяких покушений со сторо
ны империалистско-аннексионистской бур
жуазии». См. Национальная политика.

Лит,: Декларация прав народов России, в «Сб. 
законов и распоряжений Рабочего и Крестьянского 
правительства», Москва, 1918, стр. 17; Советская поли
тика за 10 лет по национальному вопросу в РСФСР, 
под ред. Г. К. Клингера, М.—Л., 1928; Российская 
коммунистическая партия (б) в резолюциях ее съез
дов и конференций, М.—Л., 1923, стр. 324—31; Ста
лин И. и Каганович Л., Отчет ЦК XVI 
съезду ВКП(б), Москва—Ленинград, 1930, стр. 62— 
Партия. Н. Челяппв.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И 
ЗКСПЛОАТИРУЕМОГО НАРОДА, была на
писана В. И. Лениным, принята ВЦИК и 
предложена Учредительному собранию в ян
варе 1918. Последнее не приняло деклара
ции, чем подчеркнуло свой контрреволю
ционный характер. После роспуска Учреди
тельного собрания Д. п. т. и э. н. была 
внесена на 3 Всероссийский Съезд Советов, 
к-рым и была принята с небольшими изме
нениями (январь 1918). Она провозглашала 
установление советской власти на террито
рии бывшей царской России и объявляла, что 
РСФСР учреждается на основе свободного 
союза свободных наций как федерация со
ветских национальных республик. В то вре
мя как буржуазные декларации прав про
возглашали принципы, имевшие своей ко
нечной целью увековечить классовое угне
тение под прикрытием широковещательных 
демократических лозунгов, Д. п. т. и э. н. 
говорит об уничтожении всякой эксплоата- 
ции человека человеком, об устранении де
ления общества на классы, о подавлении 
эксплоататоров и установлении социалисти
ческой организации общества. В этих целях 
декларация объявляла о полном разрыве с 
варварской политикой буржуазии, строив
шей свое благосостояние на порабощении 
слабых наций; отменяла частную собствен
ность на землю; объявляла национальной 
собственностью леса, недра и воды, живой 
и мертвый инвентарь образцовых поместий. 
Д. п. т. и э. н. нанесен был сокрушитель
ный удар банковскому и финансовому капи
талу аннулированием займов, заключенных 
царским и Временным правительствами, и 
национализацией банков.

В области промышленности декларация 
ограничивалась введением рабочего конт
роля, который рассматривался как первый 
шаг к полному переходу фабрик, заводов, 
рудников, ж. д. и прочих средств производ
ства в собственность Советской республики.
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Национализация же средств производства 
была проведена законом спустя полгода. 
Отменяя частную собственность на землю, 
Д. п. т. и э. н. вводила принцип уравни
тельного землепользования, имея в виду ин
тересы середняцкого и бедняцкого кресть
янства, стремившегося расширить свои на
делы за счет помещичьих, удельных, мона
стырских и прочих земель. Д. п. т. и э. н. 
декретировала вооружение трудящихся и Об- 
разование Красной армии рабочих и кресть
ян. Устанавливая советскую власть как го
сударственную форму диктатуры пролета
риата, декларация отстраняла эксплоататор- 
ские классы от всякого участия во власти.

Помимо этих общих, политических прин
ципов декларация содержала ряд поста
новлений, имевших огромное политическое 
значение (напр. объявление независимости 
Финляндии) и сохранивших в настоящее 
время крупный исторический интерес.—В 
конституцию РСФСР 1918 Д. п. т. и э. н. 
входила в качестве первого ее раздела (ст.1— 
8). При пересмотре конституции в 1925 де
кларация уже не была текстуально в нее 
включена за устарелостью ряда ее поста
новлений, но в 1-й же статье конституции 
1925 указывается, что она исходит из основ
ных начал Д. п. т. и э. н.

Лит.: Г у р в и ч Г. С., История советской консти
туции, м., 1923. н. Челлпов.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРА
ЖДАНИНА (DGclaration des droits de 
i’honime et du citoyen), политический мани
фест, выработанный в эпоху Великой фран
цузской революции Национальным собра
нием 4—27 авг. 1789. «Декларация» созда
валась в обстановке чрезвычайно острой 
борьбы буржуазии с королевской властью 
и феодальной аристократией. Разрушение 
Бастилии 14 июля нанесло удар замыслам 
короля, но не подавило окончательно его 
контрреволюционной деятельности. К Па
рижу стягивались войска, король в союзе с 
привилегированными пытался разогнать На
циональное собрание. В этот момент бур
жуазия создала свой манифест, политиче
ское значение к-рого огромно. В период про
возглашения декларации буржуазия воз
главляла движение народных масс против 
абсолютизма, решительно боролась с остат
ками феодального строя и с привилегиями 
дворянства и тем самым объективно играла 
революционную роль. Молодой класс при
шел к власти с готовым представлением о 
принципах нового политического порядка. 
Источником декларации была просветитель
ная философия 18 в.: руководящие принци
пы, положенные в основу декларации,— 
идея народовластия и индивидуальной сво
боды,—почерпнуты из учения Монтескье и 
Руссо. Значительное влияние оказала на 
этот манифест буржуазии и «декларация», 
выработанная Соед. Штатами Сев. Америки 
во время их борьбы за независимость.

Текст декларации состоит из краткого вве
дения и 17 статей, в к-рых изложены осно
вы нового политического порядка. В пре
дисловии говорится, что единственной при
чиной общественных бедствий и порчи пра
вительств является забвение естественных, 
неотчуждаемых и священных прав человека.



95 ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА—ДЕКЛИН ATOP 96

В дальнейшем декларация подчеркивает 
идею народного суверенитета. «Принцип 
всей верховной власти пребывает сущест
венным образом в наций». Декларация про
возглашает также принцип политического 
равенства: «все граждане имеют право лично 
или через своих представителей участвовать 
в издании законов». Несмотря на республи
канский дух декларации, в ней ясно слы
шатся отголоски соглашения буржуазии с 
монархией. Граждане и власть здесь две 
равноправные стороны. В качестве угрозы 
правительству на случай злоупотребления 
им своею властью гражданам предоставляет
ся право на «сопротивление угнетению». В 
ряде статей декларация подчеркивает равен
ство всех перед законом. Особые статьи обес
печивают личную неприкосновенность, су
дебные гарантии личности, свободу совести 
и мысли, свободу слова и печати, равенство 
в обложении и контроль над сбором нало
гов. Однако, перечисляя всякого рода «сво
боды», декларация не говорит о свободе со
браний и ассоциаций. Смысл этого хара
ктерного умолчания раскрылся несколько 
позднее—в запрещении свободы собраний 
военным положением 21 окт. 1789 и запрете 
коалиций законом Ле Шапелье 14 июня 1791. 
Буржуазии, провозгласившей декларацию 
прав, казалось, что она создает кодекс веч
ных политических истин, годных для всех 
времен и народов. В действительности же 
декларация ярко отразила идеологию ново
го пришедшего к власти класса: когда де
кларация говорит о «человеке» и «граждани
не», то она имеет в виду «буржуа». Недаром 
конституция 1791 ставит обладание актив
ным или пассивным избирательным правом в 
зависимость от имущественного ценза граж
дан. Классовая основа декларации особенно 
ясно обнаруживается в отношении послед
ней к принципу частной собственности. Соб
ственность по тексту декларации является 
«естественным и неотчуждаемым правом» че
ловека. «Т. к. собственность есть ненаруши
мое, священное право,—говорится в другой 
статье,—то никто не может быть ее лишен, 
кроме тех случаев, когда того явно требует 
законно засвидетельствованная обществен
ная необходимость и притом при условии 
справедливого вознаграждения» (ст. 17-я). 
Последняя оговорка особенно характерна: 
декларация, провозглашающая неприкосно
венность частной собственности, создава
лась в обстановке крестьянских волнений, 
одинаково угрожавших и дворянской и бур
жуазной собственности.

Дальнейшая судьба Д. п. ч. и г. в истории 
Французской революции также весьма по
учительна. Она вошла существенной состав
ной частью в оба проекта конституции, об
суждавшиеся в Конвенте; но в то время 
как в проект, предложенный жирондистами, 
текст деклараций 1789 вошел почти целиком 
и без изменений, в проект монтаньяров и в 
декларацию, предпосланную конституции 
1793, внесены были существенные измене
ния. Декларация 1793 представляет собой 
манифест мелкой буржуазии. Сохраняя прин
цип защиты частной собственности, декла
рация 1793 все же подчеркивает, что обязан
ностью общества является помощь неиму

щим, посредством предоставления работы или 
пропитания, а также содействие всеобще
му образованию. Кроме того в декларации 
1793 провозглашено право восстания в слу
чае нарушения правительством воли наро
да. Д. п. ч. и г. была включена и в консти
туцию III года, но термидорианская реак
ция сказалась существенным образом на 
содержании последней декларации. Право 
сопротивления было выключено, и к «де
кларации прав» была прибавлена «деклара
ция обязанностей», выдвигавшая требование 
подчинения законным властям. К моменту 
создания конституции VIII года буржуазия 
пришла к необходимости признания едино
личной власти, и в текст этой конституции 
декларация уже не была включена.—Отсут
ствие декларации в конституциях 1848 и 
1875 объясняется другими причинами—стра
хом дряхлеющей буржуазии перед абстракт
ными лозунгами, в к-рые новый клксс (про
летариат) мог влить новое содержание.

Тексты декларации можно найти в сборнике Helie, 
Les constitutions de la France, P., 1880, кроме жирон
дистской декларации, к-рую см. у В uche z Р. et 
Roux Р., Histoire parlementaire de la Revolution fran- 
caise (t. XXIV, p. 106 и сл.).

Лит. о Д. весьма обширна: J е 111 n е k, Die Erkia- 
rung der Menschen- und Biirgerrechte, Lpz. (есть pyc.ne- 
рев.: Еллинек Г., Декларация прав человека и 
гражданина, М., 1906); K16verkorn F., Die Ent- 
stehung der Erkiarung der Menschen- und Biirgerrechte, 
1911; Ковалевский M. M., Происхождение сов
ременной демократии, т. II. М., 1895; Marcaggi 
V., Les origines de la declaration des droits de 1’hom- 
me de 1789, 2 6d., 1912; Rees, Die ErklRrung der 
Menschen- und Biirgerrechte von 1879, Beitrage zu ih- 
rerEntstehungsgeschichte, Lpz., 1912; РадцигН. И., 
Декларация прав 1789 г. и ее источники, «Журнал 
министерства народного просвещения», 1914, № 11. 
Марксистская трактовка декларации дана в работе 
Покровского М. Н., Очерк истории русской 
культуры, ч. 2, М., [1918], стр. 183, а также в работе 
Н.М. Лукина (Антонова), Новейшая история За
падной Европы, в. 1, 2 изд., М.—Л., 1925, и Ц. Фрид- 
ля н д а, История Западной Европы, ч. 1, [Харь
ков], 1928; 3 изд., [Харьков], 1930. р. Авербух

ДЕКЛАРАЦИЯ ТАМОЖЕННАЯ, доку
мент, представляемый таможне при импорте, 
экспорте или транзите товара. Представле
ние Д. т. обязательно в большинстве стран. 
Как правило в Д. т. включаются следующие 
сведения: отправитель, получатель, страна 
происхождения товара, данные о роде и 
виде товара, количестве, мере или счете его, 
вид упаковки, число мест, цена и т. д. Наи
более трудным является определение в Д. т. 
статьи таможенного тарифа, по которому 
должен тарифицироваться данный товар. 
Д. т. удостоверяется подписью и печатью 
грузоотправителя; в нек-рых странах кро
ме того требуется, чтобы Д. т. были заве
рены консулом того государства, граждани
ном к-рого является транспортер. За непред
ставление Д. т. взимается штраф в размере 
от 3% до 15% таможенной пошлины. Штраф 
взимается и за неправильное указание в Д. 
т. статьи таможенного тарифа. В СССР пред
ставление Д. т. обязательно только при за
граничных почтовых посылках.

ДЕКЛИНАТОР, прибор для определения 
магнитного склонения, т. е. угла между ис
тинным (географическим) и магнитным мери
дианами. В существенных чертах Д. состоит 
из Обычного теодолита, назначением к-рого 
является определение положения истинно
го меридиана, и приспособления для опреде
ления меридиана магнитного, основанного



ДЕКОКТ-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО97

го на свойстве магнита, имеющего возмож
ность свободно вращаться около вертикаль
ной оси и устанавливаться своей магнитной 
осью в плоскости магнитного меридиана. 
Магнит, подвешенный на тонкой нити или 
укрепленный на острие, снабжен зеркаль
цем, поставленным так, чтобы нормаль к 
нему была параллельна магнитной оси маг
нита, или устроен в виде полого цилиндра, 
внутри к-рого находится линза и крест ни
тей в ее фокусе. Труба теодолита имеет 
в своей окулярной части освещаемую сбоку 
шкалу или нить. Чтобы совместить оптиче
скую ось трубы с плоскостью магнитного ме
ридиана и таким образом определить его по
ложение, вращают трубу около вертикаль
ной оси прибора до тех пор, пока отраже
ние нити в зеркале или крест нитей цилин
дрического магнита не будет виден совпа
дающим с окулярной нитью. Отсчет, взятый 
по азимутальному кругу при таком поло
жении трубы, и будет отсчетом магнитного 
меридиана. Иногда Д. называют также при
бор, предназначенный для записи времен
ных вариаций склонения. В нем отсутствует 
точный азимутальный круг и имеется при
способление, регистрирующее изменения 
положения магнитного меридиана. Для этой 
цели из специального осветителя на зер
кальце магнита бросается луч света, к-рый, 
отражаясь, попадает на перемещающуюся 
перпендикулярно к направлению луча фото
графическую бумагу. Таким образом запи
сываются изменения положения плоскости 
магнитного меридиана.

Лит.: Крылов А.Н., О земном магнетизме, 
П., 1922; Angenheister G. und Bartels
J., Das Magnetfeld der Erde, in «Handbuch der Experi
mental Physik», В. XXV, Lpz., 1928.

ДЕКОКТ, одна из лекарственных форм, 
то же, что отвар (см.).

ДЕКОМПЕНСАЦИЯ, расстройство дея
тельности какого-либо органа или всего ор
ганизма вследствие нарушения т.н. компен
сации (т. е. уравновешивания). Последняя 
заключается в восполнении нарушенной па
тологическим процессом деятельности орга
на повышенной или измененной деятельно
стью какой-либо другой части того же са
мого органа или др. части организма; так, 
напр. при пороках аортальных клапанов 
нормальная функция сердца достигается 
компенсаторной гипертрофией левого желу
дочка, усиленная работа к-рого восполняет 
дефект в работе клапанов, вызванный пато
логическими изменениями в них; точно так 
же выпадение работы одной из почек (при 
туберкулезе ее или удалении) восполняется 
усиленной работой второй и т. п. Компен
сация достигается обычно за счет запасных 
сил клеток организма, и часто незначитель
ное уже повышение нагрузки компенсирую
щего органа вызывает явления Д.; напр. 
при компенсированном пороке сердца силь
ное физическое напряжение или какое-ли
бо общее заболевание могут вызвать явле
ния Д., выражающиеся в одышке, отеках, 
синюхе и пр.

ДЕКОМПОЗИЦИЯ (от лат. decompositio— 
разложение, разрушение), тяжелая форма 
хронического расстройства питания грудных 
детей, по классификации берлинского педиа
тра Финкельштейна (Finkelstein, род. 1865),
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соответствующая детской атрофии 
других авторов. Наряду с ослаблением про
цессов усвоения в организме Д. характери
зуется значительным усилением процессов 
диссимиляции (распада): организм ребенка 
живет за счет своих собственных запасов— 
прежде всего жиров, а затем белков. Боль
ной Д. ребенок имеет вид крайнего исхуда
ния: подкожно-жировой слой исчезает со
вершенно, в далеко зашедших случаях боль
ной производит впечатление обтянутого ко
жей скелета; пульс замедленный, мягкий и 
слабый; температура тела обычно колеблется 
с наклонностью к падению;аппетит повышен, 
студ чаще нормальный, рвоты обычно нет; 
вместе с тем вес тел£ неудержимо падает. 
Причинами Д. являются: 1) острые и хро
нические расстройства питания, в особен
ности сопровождаемые поносами; 2) дли
тельное голодание или недоедание; при этом 
может играть роль не только количество, 
но и качество пищи (одностороннее углевод
ное или молочное питание); 3) инфекции, 
гл. обр. хронические; 4) антигигиенические 
условия жизни ребенка—отсутствие света, 
воздуха, надлежащего ухода и т.п. Обычно 
Д. поражает детей, искусственно вскармли
ваемых. Течение болезни длительное, часто 
кончающееся смертью от прогрессирующего 
истощения или от присоединяющихся ин
фекций (ослабленный организм ребенка весь
ма склонен к ним).—Лечение сводится гл. 
обр. к питанию ребенка женским молоком; 
при полной невозможности этого применя
ются (с большой осторожностью) различные 
питательные смеси—белковое молоко, пах
танье, кислое молоко и др. Профилактика 
сводится к правильн. проведению вскармли
вания ребенка и соблюдению при уходе за 
ним всех правил гигиены грудного возраста.

Лит.: Маслов М. С., Основы учения о ребенке, 
т. I, Л., 1926; Финкельштейн Г., Расстройство 
питания в грудном возрасте, М., 1929. И. М.

ДЕКОНСКАЯ, же л .-дор. станция на ли
нии Славянск—Попасная Донецких ж. д., 
в Артемовском округе УССР. Грузооборот 
(1928/29): 99 тыс. т по отправлению, 45 тыс. 
т по прибытию. Станция обслуживает рас
положенные вблизи алебастровый и керами
ческий заводы. В районе Д. находятся ста
рейшие в Донбассе соляные рудники (с 1876). 
В последнее время (1930) строится новый 
соляной рудник, рассчитанйый на добычу 
575 тыс. т соли в год.

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО (от латин
ского decorare—украшать), искусство, ставя
щее себе задачей художественно оформлять 
быт. В этом смысле данное понятие может 
рассматриваться как известный синоним 
прикладного искусства и художественной 
промышленности. Однако в это понятие не
редко вкладывают более широкое содержа
ние, трактуя его как чисто принципиаль
ную категорию. В данном случае к Д. и. 
причисляют все те художествен предметы, 
к-рые не имеют самостоятельного, станко
вого значения. Вытеснив в 900-х гг. терми
ны «прикладное искусство» и «художествен
ная промышленность», термин Д. и. явился 
переводом французского Part d£coratif. Тео 
ретики русского искусства эпохи промыш
ленного капитализма охотно пользовались

Б. С. Э. т. XXI. 4
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термином Д. и., поскольку он прекрасно от
ражал декоративн. тенденции современной 
им живописи, скульптуры и архитектуры. 
В наст, время в связи с мощным развити
ем художественной промышленности, погло
щающей ремесленное и кустарное произ
водства, термин Д. и. утрачивает постепен
но всякое конкретное содержание (см. Ху
дожественная промышленность).

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ, растения, 
разводимые для украшения. См. Садовые 
растения.

ДЕКОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ, термин, обо
значающий такое художественное оформле
ние вещи, которое идет не только в ущерб 
ее конструктивной, функционально-техниче
ской форме, но и деформирует последнюю 
в интересах чистой декоративности. В этом 
смысле ваза, перегруженная лепным орна
ментом, затемняющим ее назначение (сосуд 
для сохранения влаги), может быть охара
ктеризована как исполненная в Дс. Данный 
термин нередко применяется и к произведе
ниям изобразительных искусств, когда глав
ный акцент поставлен в них не на сюжетной 
стороне, а на чисто формальных моментах. 
Так, мы говорим о Д. с. картин Веронезе и 
Матиса или о Д. с. скульптур Бернини. На
конец термином Д. с. пользуются тогда, ко
гда хотят охарактеризовать такое произве
дение пластики или живописи, которое дол
жно включиться как органическая часть в 
целый декоративный ансамбль.

ДЕКОРАЦИИ театральные, веще- 
ственно-художественное оформление про
странства, предназначенного служить ме
стом действия для разыгрываемого испол
нителями представления.

Д. театральные наЗападе имеют 
свою вековую историю, теснейшим образом 
связанную с историческими судьбами теат
ра в целом. Эволюция греческого театра [см. 
Греция (древняя), IX (т. XIX)] выдвинула 
некоторые элементы театрально-декоратив
ного мастерства, воспринятые последующи
ми эпохами и прежде всего римлянами. Пер
вые переделки греческих драм ставятся в 
Риме на деревянном помосте, на котором 
занавеска заменяет Д., что заимствовано у 
театра флиаков. Только в 55 до хр. э. в 
Риме строится каменный театр с постоянной 
сценой, сооружаемой по греческому образцу. 
Огромный амфитеатр с местами для 17 тыс. 
зрителей подходит здесь полукругом к при
поднятой сценической площадке, замыкае
мой архитектурной стеной (scenae Irons), про
резанной дверьми. При постановках, мож
но думать, иногда учитывался и естествен
ный пейзаж, окружавший лишенный кров
ли театр. В римских постановках применя
ются и периакты (вращающиеся призмы); 
смена Д. происходит через передвижение 
расписанных щитов. Машины эллинистиче
ского театра были усвоены и римской сце
ной. В период Имперйи с театральными пред
ставлениями начинают с успехом конкури
ровать зрелища цирковые, бои гладиато
ров и звериные травли, которые театрали
зуются с утонченной техникой, с выраста
ющими из люков арены рощами и с плаваю
щими в бассейнах кораблями (т. н. н а в м а- 
хии — сражения флотилий), пантомимы с 

сотнями танцующих групп, с превращения
ми и феерическими Д. Все это свидетель
ствует о перевесе пышного декоративного 
зрелища над идейно насыщенным драмати
ческим театром накануне крушения Римской 
империи (см. Рим-государство, Театр).

В эпоху европейского феодализма и на
рождающегося внутри его торгового капи
тализма декоративное оформление развива
ется гл. обр. в связи с городскими уличны
ми празднествами на площадях средневеко
вого города. Это определяет характер Д. 
как части массового театрализованного зре
лища под открытым небом, обусловлива
ет их особенности как средства воздействия 
на массу населения феодального города. Д. 
приобретают значение зрительных символов 
и аллегорий, пропагандирующих учение 
господствующей католической церкви, иде
ологию главенствующего класса феодалов- 
помещиков и городского патрициата. В фео
дальную символику поднимающаяся бур
жуазия торгового и цехово - ремесленно
го города вносит реалистические тенден
ции, истолковывая отвлеченные понятия в 
реальном и бытовом плане, что создает 
внутренне-противоречивый характер деко
ративного оформления театральных зрелищ 
в переходный период разложения феодализ
ма и нарастания капиталистической обще
ственной формации. Развитую технику теа
трально-декорационного искусства мы на
ходим в эту эпоху: 1) в постановках «живых 
картин» во время разного рода уличных 
празднеств (религиозных и гражданских 
процессий и т. п.), где неизменно пользуют
ся для установки аллегорических групп 
декоративными колесницами [английские 
«педжент», итальянские «триумфы», фландр
ские «wagenspel» (игры на телегах)] и не
подвижными стоящими вдоль улиц помо
стами (двух- и трехярусными), украшен
ными дорогими тканями, покрытыми роспи
сью и т. д. 2) В мистериях позднего сред
невековья (15 век и первая половина 16 в.) 
Д. ставятся на движущиеся колесницы или 
же развертываются на площадях. Отдельные 
эпизоды мистерии разыгрывались в специ
альных объемных Д. в форме открытых 
домиков или беседок, что позволяло стоящим 
на площади зрителям со всех сторон смот
реть на происходящее внутри и вокруг де
коративной стройки действие. Особое вни
мание уделяется декорациям «ада» (пасть 
чудовища представляла башню с нескольки
ми платформами) и «рая» (конструкция с не
сколькими площадками, куда поднимались 
по лестницам). Здесь осуществлялись раз
нообразные эффекты, полеты и т. п. трю
ки, выполняемые на основе примитивной 
техники, но с большим искусством. В даль
нейшем разбросанные по площади отдель
ные декоративные стройки объединяются на 
одном помосте, образуя цельную сцениче
скую картину (см. рис. 1). В этой поздней сво
ей форме мистериальная сцена передается в 
школьный театр католических стран, удер
живающий еще нек-рое время средневеко
вые традиции. 3) Параллельно с Д. для мас
сового зрелища выработалась и площад
ка для драматических представлений раз
личных любительских организаций город-
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ской буржуазии («риторы» во Фландрии, 
«мейстерзингеры» в Германии, театральные 
«братства» и шутовские общества во Фран
ции). Комические и сатирические. пьесы 
исполнялись любителями на открытом де
ревянном помосте, поставленном на бочки 
или на козлы. Исполнители выходили из 
палатки и играли на фоне занавески, слу
жившей единственной Д. без всяких укра
шений. Итальянские гуманисты в эпоху 
Возрождения ставили на’ такой площадке 
античные комедии Плавта и Теренция, рас-

Рис. 1. Декорации на мистериальной сцене 16 в. 
По миниатюре 1547. Мистерия в гор. Валансьен.

членив задний фон при помощи 4—5 пиля
стров, т. ч. получалось несколько отделений, 
условных «домов» действующих лиц коме
дии (см. рис. 2 и таблицу I). Примитивная 
палатка обрастает теперь архитектурными 
орнаментами в стиле ренессанса. Этот тип Д. 
распространяется по гуманистским школам 
Западной Европы. Свое завершение гуманист- 
ский театр находит столетием позже в «Олим
пийском театре» в Виченце (архитектор 
А. Палладио 16 в.). Гуманисты использо
вали древнеримскую театральную архитек
туру, воспроизвели амфитеатр для зрителей 
и соорудили некое подобие «стены» рим
ского театра. Декорации служат здесь пен- 
стоянным нейтральным задним фоном, уси
ливающим своим торжественным обрамле
нием праздничный характер представления 
для избранного общества ученых и знатоков 
искусства. Образование разбогатевшей вер
хушки торгово-капиталистического общест
ва привело к резкому отграничению ее от 
широких масс и тем самым к исчезновению 
площадного театра: декоративное оформле
ние тесным образом связывается с дворцо
вым театром замкнутого придворно-аристо
кратического «патрицианского» об-ва, фор
мирующегося в тогдашней передовой эконо
мически стране, Италии (см. Возрождение).

Применение перспективной жи
вописи в театре знаменует начало глу
бокого сдвига в понимании целей и задач 
театрального искусства. Художник, созда
ющий на сцене «зрелище для глаз», вытес
няет драматурга и становится на долгое вре
мя полновластным, хозяином сцены, твор
цом «сценической картины», привлекающей 
к себе главное внимание зрителей-эстетов. 
Устройство ранних перспективных Д. раскры
вается впервые в трактате итал. архитекто
ра С. Серлио «Об архитектуре» (кн. 2, Па
риж, 1545). Серлио устанавливает Д. толь
ко на задней сцене. Исполнители, играю
щие на просцениуме, не появляются среди 
Д., а выступают перед ними. Если нуж
но показать движущихся людей в глубине 

сцены, то Серлио рекомендует вырезывать из 
картона небольшие фигурки и выставлять 
их на заднем плане, тем самым избегая про
тиворечия между фигурой актера и сокра
щенными в перспективе Д., к-рые в его теа
тре не «обыгрываются», а служат неподвиж
ным задним фоном. Для разных жанров 
устанавливаются разные Д. Для трагедий— 
дворцы знатных лиц, для комедий—жили
ща простых граждан, для пасторалей—лес
ной ландшафт с хижинами пастухов. Вся 
Д. умещается на неглубоком пространстве 
задней сцены (3 м), складываясь из парных 
угольных щитов, обтянутых расписанным 
холстом (т. н. рельефная перспектива, см. 
рис. 3). Но эффект, достигаемый перспектив
ной росписью, создает впечатление далеко 
уходящей вдаль улицы, что подкрепляется 
перспективным задником, замыкающим сце
ну. Расчет на неожиданность перспективной 
иллюзии приводит и к введению переднего 
занавеса (первое упоминание .о к-ром встре
чается в 1519). Внезапное раскрытие (па
дение) его усиливало эффект показа сцени
ческой картины. Во второй половине 16 в. 
неподвижные Д. театра Серлио уступают 
место сменяющимся перспективным Д., 
что связано с ростом праздничных придвор
ных представлений, т. н. интермедий с тан
цами, пением и музыкой, требовавших при
менения разного рода обстановочных эффек
тов. Д. сменяются при помощи т. н. «тела- 
ри», т. е. треугольных деревянных призм, 
обтянутых расписанными холстами (ср. ан
тичные периакты). Расстановка таких призм 
по пяти с обеих сторон сцены позволяла 
мгновенно сменять Д. на глазах у зрите
лей путем поворота призм, вращавшихся 
на вертикальной оси. Декоративные пере-

Рис. 2. Сцена итальянских гуманистов конца 15 в. 
Комедия Теренция «Андрия», из изд. 1493.

мены сочетаются теперь со всевозможными 
сценическими эффектами: полетами, пожа
рами, фейерверками и т. п. Для сокрытия 
осложнившейся механики сцены вводятся 
боковые портальные щиты и передняя пор
тальная арка, т. ч. все сценическое действие 
вместе с Д. оказывается замкнутым внутри 
сцены-коробки, как бы вставленным в 
рамку, к-рая становится с этих пор типич
ной для системы европейской иллюзи
онной сцены (см. таблицу I).

4*
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Следующий шаг на пути усовершенство
вания «чистых перемен» и сценической тех
ники был сделан в 17 в. архитектором Але- 
отти (1546—1636) и его учеником Дж. То- 
релли (1608—78). Вместо «телари» вводятся 
боковые кулисы, т. е. передвижные щиты с 
расписанными холстами, и это дает возмож
ность еще быстрее сменять Д’, и механизиро
вать перемены. Феерическая пышность те
атра барокко распространяется теперь по 
Европе вместе с итальянской оперой, для 
к-рой выстраиваются постоянные ранговые 
(ярусные) театры во всех крупных центрах.

Рис. 3. Рельефно-перспективная декорация италь
янской сцены середины 16 века. Из книги арх.

С. Серлио «Об архитектуре», 1545.

Очерченный путь развития итал. сцены в 
общем характерен и для других стран Евро
пы 16—17 веков с соответствующими видо
изменениями и особенностями в зависимо
сти от местных условий. Так, в Голлан
дии переспективная Д. с переменами внут
ри сцены-коробки водворяется лишь во вто
рой половине 17 в. Английский при
дворной театр последовательно вводит все 
итал. новшества, переходя к системе кулис 
лишь в 1640 (архитектор и постановщик 
Иниго Джонс). Городские публичные театры 
Лондона (конец 16 в.) удерживают некото
рое время открытую площадку странствую
щих комедиантов, но затем перерабатывают 
ее, снабжая чертами как гуманистского те
атра Палладио, так и придворной сцены. 
Сценическая площадка театра Шекспира 
включает в себя эти разнородные элементы. 
На просцениуме с боковыми входами игра
ли без писаных Д., но на задней сцене, за
крываемой занавесом, устанавливались раз
ные «обыгрываемые» предметы (см. рис. 4). 
Зачастую довольствовались простой табли
цей с надписью—«лес близ Афин», «дорога 
из Падуи в Верону», предоставляя осталь
ное досоздавать воображению зрителя. Ино
гда комедийное действие условно обознача
лось навесом из голубой (светлой) ткани, 
трагическое—черным навесом. С течением 
времени на задней сцене с ее высокой над
стройкой стал исполняться ряд эффектов, 

характерных для перспективной сцены при
дворного театра. Использование балкона 
позволяло переносить действие наверх, и 
игра, ведшаяся на передней, задней и верх
ней площадках, допускала быструю переме
ну мест действия без сложных декоратив
ных перемен. В эпоху Реставрации (вторая 
половина 17 в.) «шекспировскую» сцену вы
тесняет перспективная кулисная сцена италь
янского образца. Испания проходит тот 
же путь от ярмарочной открытой площадки 
Лопе де Руеда (вторая половина 16 в.) к ослож
няющейся машинами и Д. сцене итал. типа 
в придворном, школьном, городском и пуб
личном театрах. Пьесы Кальдерона ставят
ся уже в системе перспективной кулисной сце
ны. Во Францию итал. Д. проникают и че
рез придворный театр и через городскую сце
ну профессиональных комедиантов. Система 
«телари» устанавливается в процессе разви
тия придворных балетов. Парижские поста
новки Торелли (1650) знакомят французов с 
усовершенствованной кулисной сценой и 
стимулируют применение машинерии быстро 
сменяющихся Д. (сначала к балетным спек
таклям, а позднее и к оперному театру, 
создаваемому Люлли). Профессиональные 
комедианты, играющие в начале 17 века 
в городском театре Бургонского Отеля и в 
театре Дю Маре, усваивают постепенно де
коративную систему итальянцев, и Мольер 
играет уже на сцене, снабженной всеми 
усовершенствованиями декорационной тех
ники эпохи (однако все декоративные пе
ремены сосредоточиваются внутри сцены- 
коробки, стоящей позади игровой пло
щадки). Для различных драматических жан
ров французск. театр устанавливает своего 
рода стандартные Д. Для классической 
трагедии—единую Д. нейтрального тронно
го зала, для классической комедии—еди
ную Д. уличной площади, а для спектаклей 
оперно-балетного характера (напр. комедии- 
балеты Мольера) вводится все разнообра
зие декорационных 
и машинных эффек
тов, в конце 17 в.
переносимых в спе
циально выстроен
ные оперные теат- 
ральн. здания.Мно- 
гочисленные при
дворные празднест
ва открывают ши
рокое поле деятель
ности декораторам 
(итальянцам — То
релли, Вигарини; 
французам — Леб
рен, Верен и др.). 
В Германии и 
Австрии систе
ма «телари» удер
живается в практи
ке придворных И Рис* 4- ^У2екаКаЯ СЦеНЯ 
школьных театров 
вплоть до середины 17 века и находит свое 
широкое использование в ярко зрелищных 
пропагандистских постановках иезуитов. Но 
во второй половине столетия в театрах ари
стократии господствующей становится ку
лисная сцена с машинами. При дворе Габ-
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Сцена из комедии Геренция с гравюры 
конца 16 в.

Декорации на сцене немецких странствующих 
комедиантов 17 в.

Дж. Торелли. Перспективные декорации 
оперной сцены в Венеции сер. 17 в.

Дж. Бибиена-Галли.
Перспективные декорации 18 в.

Б. С. Э. TPICT „Г 10 К А МИРОМ"
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П. Гонзаго. Эскиз декорации: Арки. Гос. театральный музей 
им. Бахрушина, Москва. П. Исаков. Эскиз декорации к балету „Фауст". Гос. театральный 

музей им. Бахрушина, Москва.

А. Роллер. Эскиз декорации к опере „Аскольдова могила". Гос. 
театральный музей им. Бахрушина, Москва.

В. Симов. Макет декорации к пьесе Чехова „Три сестры" в поста
новке Художественного театра. Музей при МХТ I, Москва.

Б. С. Э. ТРЕСТ„ГЕОКДРТПРОМ"
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К. Коровин. Эскиз декорации к опере „Руслан и Людмила". Гос. театральный 
музей им. Бахрушина, Москва.

А. Беяуа. Эскиз декорации к балету „Петрушка". Музей ГОТОБ’а, Москва.

Б. с. Э. ТРЕСТ„ГЕОК*РТПРОМ“
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сбургов в Вене Д. стиля барокко создаются 
театральным архитектором и декоратором 
Людовико Бурначини (1636—1707). Но на
ряду с этим в Германии существует и упро
щенное декоративное оформление сцены в 
театре странствующих комедиантов. Перво
начально они играют на открытой площадке 
с Д.-занавеской, вводят затем «телари»и ку
лисы с перспективным задником (см. табл. I). 
От этих странствующих комедиантов пер
спективные кулисные Д. передаются и в 
Россию (см. ниже).

Т. о. кулисные Д. обошли все театры мо
нархической Европы и стали в 18 в. стандар
тным типом всей европейской сцены (см. 
табл. I). Число этих типов Д. ограничено— 
их не больше 10—11 (парк, дворец, темйица, 
воен, лагерь, городская улица и т. п.). Скуд
ная тематика Д. 17—18 вв. достаточно кра
сноречиво свидетельствует об интересах и 
вкусах феодал ьно-бу ржу азн. аристократии, 
для обслуживания к-рой и предназначался 
театр. Громадные средства, бросаемые ари
стократией на театральные увеселения, поз
воляли декораторам широко развивать свою 
деятельность. Выдвигаются целые школы 
перспективистов-декораторов, по традиции 
передающие профессиональные навыки от 
одного члена семьи к другому (такова напр. 
семья Галли-Биббиена).

Созданная для барочной оперы кулисная 
сцена с перспективными Д. испытывает на 
себе влияние различных художественных 
стилей (рококо, классицизм, романтизм), 
но эти течения не вносят существенных ви
доизменений в самую систему декоратив
ного оформления сценической площадки. 
Только выступление поднимающейся эко
номически и социально буржуазии и реали
стические тенденции, вносимые ею в искус
ство («мещанская драма» и буржуазная 
мелодрама), приводят к попыткам отказать
ся от традиций и заменить перспективные 
Д. более точным воспроизведением действи
тельности. Так появляются Д. замкнутой 
со всех сторон комнаты со сплошными сте
нами и плоским потолком, вводимые в Гер
мании Фр. Шредером (1794) и одновремен
но во Франции, где к 30-м гг. 19 века 
большинство парижских театров уже име
ют т. н. павильоны (вскоре закрепляется 
стационарный тип «комнаты»: одна дверь в 
глубине и две боковых; симметрично—спра
ва и слева—размещены предметы сцениче
ской обстановки). Даже в оперном театре, 
долее других сохранявшем традиции, ма
стерство перспективистов-декораторов за
метно снижается, впадая в эпигонство и 
эклектизм («театермейстеры» 60—80-х гг.). 
В эпоху пром, капитализма руководящая 
роль в области сценического оформления 
переходит к драматическому театру. Поль
зование настоящими объемными предметами, 
введенное в театре «мейнингенцев» и в теат
ре «натуралистов» (Антуана во Франции и 
О. Брама ь Германии), существенным обра
зом видоизменяет характер сценической Д. 
и знаменует начало новых исканий, выра
жающих мировоззрение индустриаль
ной эпохи. Натурализм в театре подчи
няет Д. задачам современности, отказываясь 
давать на сцене только красивое «зрелище 

для глаз». Воспроизведение бытовой обста
новки в мельчайших подробностях с пла
стическими деталями внутри строенного па
вильона становится характерным призна
ком сценической картины. Сцена, первона
чально (еще в начале 19 в.) тускло освещен
ная свечами, затем—керосином, а потом— 
газом (впервые в 20—30-х гг.). переходит к 
электрическому свету, позволяющему мно- 
гообразить свет от ярчайших, имитирующих 
дневное освещение тонов до сумерок при 
изображении интерьера и различного рода 
«настроений» при ландшафтных декорациях. 
Для последних вводится «горизонт» — эк
ран, замыкающий сцену и способствующий 
усилению впечатления воздушной дали 
(«воздуха»). Последовательный натурализм 
(импрессионизм) разрабатывает использо
вание вращающейся сцены для передачи 
«мгновенных впечатлений» от действитель
ности (постановки в театре Рейн гарта в 
Берлине), показа отдельных «уголков йри-

Рис. 5. Норман Бельгеддес. «Жанпа д’Арк». 
Макет. Париж, 1925.

роды» и т. д. Вращение сцены позволяет 
быстро чередовать смену картин, не пре
рывая действия. Открывается новое поле 
действия для художников-станковистов, 
вступление к-рых в работу театра в первое 
десятилетие 20 в. влечет за собой расцвет 
стилизованных, писанных на холсте Д. и 
новое увлечение красочностью театрально
го зрелища. Утонченный эстетизм декора
торов характеризует в известной мере отри
цательное отношение к капиталистическому 
шаблону широких групп мелкобуржуаз
ной интеллигенции, уходящей в символизм 
и мистицизм. В эту пору начинают оказы
вать свое воздействие теории А. Аппия о 
подчинении сцены со всеми ее деталями му
зыке и Г. Крега, отрицающего всяческий 
натурализм и утверждающего, что театр 
должен раскрывать «невидимые вещи». Но
вое течение символизма пользуется Д. для 
создания беспредметного ритмического про
странства, погруженного в мистический 
свет и обвеянного муз. настроениями. Для 
этих целей вводятся Д., составляемые из 
сукон, окрашиваемых в различные тона, и 
газовых занавесок, позволяющих переда
вать игру света и тени в реальном и полуре-
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альном пространстве, в котором одна какая- 
либо деталь заменяет целое. Кулисная сце
на-коробка подвергается резкой критике со 
стороны руководителей импрессионистско
го и символистского театра, особенно под
черкивающих несоответствие пластической 
фигуры актера с плоскостной декоратив
ной живописью на сцене. Стремясь прео
долеть это противоречие, Г. Фукс строит

проблемы намечается в постановках, где Д. 
складываются из передвижных кубов и ци
линдров, составляемых в различных соче
таниях для данного спектакля (система «пу
стых ящиков» Т. Грея в Англии, сцена из 
кубиков Г. Фрица в Германии, комбина
ция нескольких стен с отверстиями в театре 
«Химера» в Париже). Абстрактный и бес
предметный характер театрального кубизма 
(см. рис. 5), оперирующего с «чистыми» геомет
рическими формами (нередко противоречащи
ми натуралистическим костюмам), соприка
сается с исканиями, стремящимися передать 
ритмы и темпы большого индустриального 
города. Восхваление «красоты машин», про
возглашенное футуристами, нашло свое от
ражение в декорациях Севери ни, Деперо, 
Ф. Леже и др. Части Механизмов, воспроиз
веденные на сцене, создают иллюзию насто
ящих машин (декорации Ф. Кизлера, Л. Ло-

[ Рис. 6. Э д. Штурм. «Манфред». Макет вращаю
щейся сцены. Дюссельдорф, 1925.

в мюнхенском Художественном театре так 
наз. рельефную сцену, на которой 
движение актера ограничивается просцениу
мом, протекает на фоне архитектурной сте
ны и выделяется подобно рельефу, входя в 
то же время в более тесные пространствен
ные соотношения со зрителями, сидящими 
в амфитеатре. Той же задаче—выделить фи
гуру актера—служат и подвижные и непод
вижные ширмы, ограничивающие сцениче
ское пространство и разбивающие его на 
разные планы. Игра перед занавесом вы
водит актера из сцены-коробки, ставя его 
ближе к зрителям. Ряд постановок в цир
ке (опыты Рейнгарта, спектакли в цирке 
Медрано в Париже) выявляет стремление 
реформаторов театра преодолеть зависи
мость от традиционного «фото-сценическо-

Рис. 7. Карпентер и Джонс. Балет 
«Небоскребы». САСШ.

го ящика» старого театра, структура к-рого 
утрачивает свой смысл при исчезновении 
перспективных Д. Осознание указанных 
противоречий приводит к постройке посто
янных неподвижных сцен с единой архи
тектурной декорацией, годной для различ
ных спектаклей (напр. сцена театра «Старой 
голубятни», выстроенная Ж. Копо по пла
нам Луи Жуве в Париже). Иное разрешение 

Рис. 8. Декорации к «Золоту Рейна» на сцене 
оперного театра в Дрездене. Разборный погружа
ющийся планшет системы Э. Хазаит 20-х гг. 20 в.

зовика и др., см. табл. VII) или же служат 
мотивами для Д., в к-рых машинные детали 
даются в отвлеченных от действительности 
сочетаниях (футуристические постановки и 
балеты; см. рис. 6 и 7). Стремление к передаче 
темпов и ритмов индустриального города вело 
к разверстке игры по наклонным плоскостям, 
по скатам, лесенкам и площадкам различной 
высоты. Такого рода конструктивные по
становки, испытавшие сильное влияние пе
редового советского теа/гра, получили свое 
распространение в Германии, Бельгии и 
Америке. Они нашли свою опору в достиже
ниях новейшей театральной техники, поз
воляющей поднимать различные части план
шета на любую высоту (см. рис. 8) и переносить 
свет прожектора в любое место сцены, ограни
чивая игровую площадку при помощи свето
вого луча. Использование новой машинной 
техники и световой аппаратуры носит раз
личный характер в разных художественных
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течениях. Если в экспрессионистских по
становках свет часто служит для дематериа
лизации пространства, способствуя созда
нию жутких, упадочных настроений отчая
ния и ужаса, то в постановках конструкти
вистов он подчиняется задачам усиления 
сценической динамики и приводится в со
гласование с вращающимися и движущими
ся частями сцены. В этом отношении инте
ресны постановки режиссера Э. Пискатора 
в Берлине, опирающегося в своей работе на 
новую индустриальную технику, вводяще
го кино-проекцию в драматическую струк
туру спектакля (см. табл. VII) и тем самым 
включающего кино-картины и мультиплика
ционный фильм (карикатуры Г. Гросса) в 
декоративное оформление сцены. Изобрете
нием последних лет являются проецирован
ные Д., рисуемые на стекле и отбрасываемые 
на белый экран замыкающего сцену гори
зонта. Одновременно идут опыты над светя
щимися экранами и с фосфоресцирующими 
красками, применяемыми как к костюмам, 
так и к декорациям, преимущественно в 
оперных театрах и обозрениях. На больших 
сценах имеется теперь сложная, механически 
управляемая световая аппаратура, позво
ляющая окрашивать сцену (напр. движу
щиеся проецированные облака) в различные 
тона (до 80 оттенков). Так. обр. индустриаль
ная эпоха коренным образом видоизменяет 
характер и способы создания Д. и ставит 
на очередь проблему переустройства ста
рого театрального здания, созданного три 
столетия тому назад с расчетом на ныне ис
чезнувшие перспективные Д. и иллюзион
ную «сцену-коробку». См., также Макет, 
Кулисы, Рампа, Софит, Портал, Колосники.
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Д. театральные в России‘появ
ляются во второй половине 17 века (мос
ковские .придворные «представления» при 
Алексее Михайловиче и киевские «школь
ные спектакли»). Вплоть до середины 19 в. 
это искусство находилось в руках иностран
ных мастеров, к-рые или сами непосред
ственно работали в области театральной де
корации или служили образцами для рус

ских исполнителей, обычно из крепостных 
художников. Соответственно двум источни
кам своего происхождения оформление пер
вых русских спектаклей носит черты ску
пого нем. барокко в Московском театре и 
пышного польского барокко в Киевском 
школьном. Однако и то и другое было про
пущено сквозь провинциализм русских вку
сов и носило черты декорационного при
митивизма, сводившего почти на-нет пе
строту декорационных методов и техники, 
сочетавших систему задника и занавеса с 
более сложными приспособлениями в виде 
«телари» и даже модными новинками «пер
спективного письма». С 30-х гг. 18 в. нем. 
театр на нек-роег время уступает место итал. 
в виде рус. переделки Commedia deWarte 
(см.), вытесненной в скором времени франц, 
театром, уже распространившим помпез
ные формы придворного классицизма по всей 
Европе и принявшим в России форму па
радных спектаклей, пышных дворцовых 
празднеств императорского двора и знати. 
Наибольшее развитие декоративное искус
ство в России, как и на Западе получило в 
оперных и в балетных представлениях со 
сложной машинерией, световыми эффекта
ми, пиротехническими затеями и т. д. В 
спектаклях, разыгрывавшихся в беседках и 
павильонах парков, декорационные момен
ты являлись лишь дополнением к тем или 
иным элементам живой природы, театрали
зованной садовым искусством и точно вос
производимой декораторами на холстах. 
Система итальянской иллюзионно-кулисной 
декорации как принцип продержалась до 
конца 19 в., и последующие художники сце
ны при всей смене стилей преимуществен
но варьировали традиционные живописные 
приемы и совершенствовали технику.,

В эпоху 1730—50-х гг. впервые среди ря
довых ремесленных (б. ч. безымянных) де
кораторов выделяются уже настоящие да
рования, в особенности Д. Валериаии (см.), 
основной мастер русской декорации сере
дины 18 в. и проводник форм живописно
перспективного монументализма,' сохранив
шего свое господство на русской сцене до 
конца столетия. Расцвет этого декорацион
ного стиля приходится на 60—90-е гг. 18 в., 
с таким огромным мастером архитектурной 
зрелищности в центре,каким был П. Гонзаго 
(см. табл. II). Ученики Гонзаго не внесли в 
его стиль ничего нового, наоборот быстро 
проявили свойства эпигонов; ими отмечен 
даже Каноппи (см.), одаренный декоратор, 
лишенный однако единства стиля и мяту
щийся между строгостью старых гонзагов- 
ских форм и сумятицей русской романтиче
ской декорации начала 19 в. Прямые черты 
упадочности свойственны всей оперно-ба
летной плеяде декораторов середины и вто
рой половины 19 в. Это относится равным 
образом как к сменившим итальянцев не
мецким декораторам (т. наз. романтикам)— 
Роллеру (см.), Вагнеру и др., так и к рус. 
живописцам—Исакову, Шишкову и др. (см. 
табл. II). Это была эпоха наибольшей «стан
дартности» сценического оформления, несме
няемого штампа, где пользовались обычно 
несложными вариациями нескольких элемен
тарных типовых декораций, применяя их
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путем незначительн. изменений и разных ком
бинаций даже и к новым постановкам («де
журные декорации»). Этот метод держался на 
сцене до конца 80-х годов 19 века, 'усовер
шенствования вносились преимущественно 
в технику сценических эффектов. В худо
жественном отношении выделяются за весь 
период всего два декоратора: Роллер, в затей
ливой узорчатости которого еще сохранилась 
известная строгость манеры, и Бочаров (см.), 
характерный своим повышенным интересом 
к живописности. Этим сохранением шаблонов 
и условностей, мешаниной форм и манер де
корационное искусство соответствовало вку
сам театральной публики, вербовавшейся 
в ту эпоху из дворянства, чиновничества и 
из верхов купечества (наиболее полно это 
направление представлено Малым театром). 
Столь же характерно для такого положения 
с оформлением то, что опера и балет (вместе 
с классическ. трагедией) явились основным, 
ведущим жанром театральной жизни 18 и 
большей частью 19 вв. Наоборот о мастерах 
комедийно-драматических Д., о их типах 
и эволюции не имеется почти никаких сведе
ний и столь же мало сохранилось сколько- 
нибудь ярких изобразительных материалов, 
что явно свидетельствует о скудности и шаб
лонности сценической обстановки. Ее коли
чественное увеличение намечается в связи 
с ростом реализма в драматическом театре 
в эпоху Щепкина и особенно Островского.

Подлинное изменение театральной деко
рации начинается в 1880-х гг., когда доми
нирующая общественно-политическая роль 
стала переходить к передовой пром, буржу
азии и разночинной интеллигенции. Исто
рическим этапом в деле нового оформления 
спектакля были гастроли (1885) труппы мей- 
нингенцев (см.), показавших стройную си
стему натурализма, нашедшего в дальней
шем свое завершение в начальной деятель
ности московского Художественного театра, 
выдвинувшего и основного мастера реали
стической декорации В. Симова (см. табл. И). 
Это направление не вышло однако за преде
лы драматического репертуара. Обновление 
оперной Д. было непосредственно связано с 
общей эволюцией рус. живописи. Сказочно
былинная тематика зрелого передвижниче
ства была перенесена в оперную декорацию. 
Ее образцом и высшим достижением явилась 
постановка «Снегурочки» (1881—1885) в де
корациях В. Васнецова; в том же напра
влении работали и В. Поленов и особенно 
Врубель, Коровин и другие младшие участ
ники абрамцевского художественного кру
жка, перешедшие затем в частную оперу 
С. Мамонтова, где к ним присоединился 
С. Малютин. Первые интересные опыты но
вой системы балетно-оперного оформления 
отмечены усилением цветовых поверхностей, 
декоративной красочности, стремления пре
вратить сцену в многосаженную картину— 
таковы занавесы Врубеля и особенно теа
тральная живопись Коровина с ее декора
тивным импрессионизмом и яркой костюме- 
рией (см. табл. III). Эти тенденции, пере
несенные затем на императорскую сцену, 
в наиболее завершенном виде проявились 
в театральных рабртах художников груп
пы «Мир искусства» в 1900—1910. Подобно 

придворным спектаклям 18 века, превраща
вшим театр гл. обр. в зрелище, постановки 
участников «Мира искусства» перевели де
корации из вторичного элемента спектакля 
в основной, подчинив все на сцене задачам 
зрелищной красочности. Тяга к экзотике 
и ретроспективизму типична для «Мира 
искусства» и выражала как стремления к 
подражанию вкусам петербургской высшей 
аристократии, так и увлечение стилизатор
ством опоэтизированных реминисценций про
шлого, эстетикой старины и даже попытками 
ее театральной реставрации (спектакли «Ста
ринного театра» 1907, работы И. Билибина 
и др.). Наибольшей силы движение достигло 
к 1910 в виртуозных по исполнению и де
коративному блеску работах Александра Бе
нуа (см. табл. III), Добужинского, Рериха, 
и особенно Л. Бакста, захватив не только 
русскую, но и западную сцену в парижских 
постановках С. Дягилева. Нарождение ус
ловного символического театра облегчило 
проникновение этого самодельного декора- 
тивизма и на драматические сцены, причем 
решающим этапом явилась сдача реалисти
ческих позиций Московским Художествен
ным театром, к-рый, после умеренных опы
тов с условными декорациями Егорова в 
«Жизни человека» и затем Крега (см.) в «Гам
лете», также передал оформление спектаклей 
Тургенева, Достоевского, Ибсена, Мольера 
и т. д. в руки Добужинского, Бенуа, Рериха, 
Кустодиева. Работы Головина (см. цветную 
табл.) на петербургских сценах, в тот же 
период и младшего поколения декораторов 
этого же направления, в особенности Сапу
нова, утвердили гегемонию декоративизма во 
всех областях рус. сцены до первых лет ми
ровой войны.

Началом нового этапа явилось возникно
вение московского Камерного театра Таиро
ва (если не считать опыта В. Э. Мейерхоль
да при постановке «Незнакомки» Блока в 
1914), выдвинувшего на сцену художников 
левых течений, близких к кубизму, беспред- 
метничеству, футуризму и т. д. Именно здесь 
были осуществлены и первые опыты трех
мерного, отвлеченно плоскостного и движу
щегося оформления, получившего дальней
шее свое развитие в период 1917—22.

Послеоктябрьский период. Искания 
в области театрально - декоративного ис
кусства привели после Октябрьской рево
люции к самому изменению принципов теат
рального оформления, к перенесению центра 
тяжести из области живописно-панорамного, 
традиционно-рампового театра в область 
пространственного охвата места действия, 
что естественно поставило вопрос о самой 
природе законов сценического представле
ния и соответствующей им архитектуре теат
рального здания. Эти искания были созданы 
исторической обстановкой переживавшегося 
всем искусством переломного момента на 
грани двух фаз общественного развития, ко
гда от индивидуалистического камерно-стан
кового искусства («для немногих») наме
чался переход к монументальности совре
менного искусства. Они получили воплоще
ние в жизни под влиянием запросов и вкусов 
нового массового зрителя. Революция вы
двинула театр как одно из важнейших ору-
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А. Головин. Эскиз декорации к опере «Кармен». Акт I (1907), СПБ, Мариинский театр.
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Г. Якулов. Декорация спектакля „Брамбилла" в МКТ.
С фотогр.

Б. Волков. Декорация спектакля „Рельсы гудят" в театре МГСПС. 
С фотогр.

А. Веснин. Декорация спектакля „Федра" в МКТ. 
С фотогр.

И. Рабинович. Декорация спектакля „Лизистрата" в 1 МХТ. 
С фотогр.

Б. С. Э. трест „геокАРтпром”



ДЕКОРАЦИИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ VI

П. Федоровский. Макет декорации к опере „Борис Годунов", („сцена у Василия 
Блаженного") в постановке ГОТОБ‘а. Музей ГОТОБ‘а, Москва.

В. Федоров. Макет декорации к пьесе „Лес" в постановке театра 
им. Мейерхольда. Гос. театральный музей им. Бахрушина, Москва.

Н. Акимов. Макет декорации к пьесе „Разлом" в постановке театра им. Вахтангова. 
Гос. театральный музей им. Бахрушина, Москва.

Н. Меншутин. Макет декорации к пьесе 
„Любовь Яровая" в постановке Гос. ак. 
Малого театра. Гос. театральный музей 

им. Бахрушина, Москва.

Б С. Э. ГР1СТ ..rtOKAPinPOM"
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Макет декораций к пьесе Э. Толлера 
„Гоп-ля мы живем" в театре Э. Писка- 
тора в Берлине. Вращающаяся сцена. 
Кино-экраны на фоне каждой пло

щадки (1927).

Декорация одной из сцен постановки 
пьесы Э. Толлера „Гоп-ля мы живем" 
в театре Э. Пискатора в Берлине. 
Транспаранты. Кино-экраны. Силуэт 

Э. Пискатора.

Л. Лозовик. Декорации к пьесе Г. Кайзера „Газ". Чикаго 20-е гг. 20 ст.

Г. Ер о с с. Проэцированные декорации к пьесе Цеха „Пьяный корабль" в постановке 
Э. Пискатора в Берлине.

Б. С. Э. ТРЕСТ .ГЕОКАРТПРОМ*
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дий политического и культурного просвеще
ния масс и дала новые формы театральной 
работы, развернув наряду с громоздким цен
трализованным театром сеть театров-филиа
лов и театров-передвижек, требующих об
легченного оформления спектакля. Реакция 
против гегемонии художника на сцене, на
рушавшей принцип театра как действия и 
превращавшей актера в своего рода декора
тивное пятно живописной композиции, на
чалась еще в первое десятилетие 20 века, 
особенно в связи с постепенным изменением 
системы сценического освещения, введением 
новых источников света, борьбой с рампой 
и др. обстоятельствами, к-рые механически 
разрушали иллюзорность старого театра в 
его живописных разрешениях.

Новый театр исходил не от «зрелища-кар
тины», а от «актера-действия», начав вновь 
работу с пространственным макетом, а не с 
плоскостным эскизом декорации, как это 
было во время господства на сцене «стан
ковистов».

Намек на трехмерную «кубистическую» 
декорацию был дан в постановке москов
ским Камерным театром «Фамиры Кифаред» 
И. Анненского (художник А. Экстер), когда 
площадка впервые явилась фактором офор
мления спектакля. В сезон 1917—18 москов
ский Камерный театр дал несколько прин
ципиальных постановок, из к-рых наиболее 
интересны были: «Саломея» Уайльда (худ. 
Экстер), где абстрактные цветные ткани де
кораций приняли динамический действен
ный характер, и «Обмен» Клоделя (1918, 
художник Якулов).

В последнем спектакле искания театра 
вылились в б. или м. законченные художе
ственные формы и получили даже нек-рое 
теоретическое обоснование. Здесь была по
ставлена и проблема света не как системы 
освещения, а как действенного организую
щего фактора спектакля, для чего живопись 
была заменена светописью, и вместо погло
щающих свет холстов оформление было сде
лано из отражающих свет листов фанеры. 
Можно признать, что это была первая кон
струкция, т. е., по выражению А. Я. Таиро
ва, «такая форма, к-рая служит установкой, 
являющейся в то же время формой».

Объемные Д. начали входить в обиход и 
в ряде других театров, где они однако при
нимали не только условные, но и натурали
стические формы; разрастаясь, они запол
нили всю сценическую коробку и вместо 
освобождения актеров от живописной деко
рации, во имя чего и начиналась реформа, со
здали еще более тяжкое закабаление сцены 
объемными формами («Благовещение» худ. 
Веснина, «Ромео и Джульетта» худ. Эк- 
стера—в московском Камерном театре и ряд 
спектаклей других театров на протяжении 
всего первого десятилетия революции).

Однако радикального изменения сцениче
ского оформления постановки Камерного 
театра не дали. Камерный театр остался до 
конца на позициях умеренного конструкти
визма, или точнее—реалистического схема
тизма. Успехи и распространение после
довательного конструктивизма связаны с 
оформлением массовых зрелищ начальных 
лет послеоктябрьской эпохи. Эта система 

с улиц и площадей перешла в театр, при
чем основным ее проводником явился 
В. Э. Мейерхольд. Крупнейшей принципи
альной постановкой сезона 1921—22 был 
«Великодушный рогоносец» Кромелинка 
(Высшие театральные мастерские, б. Театр 
РСФСР 1, худ. Л. Попова). Заострив до край
ности проблему актера как такового [по
ставленную уже «Принцессой Турандот» (см. 
рис. 9) в студии Вахтангова, художник Ни- 
винский (см.)], «Рогоносец» впервые дал раз
вернутое воплощение крайнего констру
ктивизма. Вместо разработки только пло
щадки он выдвинул уже конструкцию-уста
новку, разрешенную как «станок» для игры 
актера без всякого декоративного элемента 
«украшательства». Все оформление свелось 
к станкам разной высоты и величины и лест
ничным связям с ними, обнажая всю сцену 
до конца. «Рогоносец» строился как вне- 
театральный спектакль, т. е. упраздняющий 
сначала сцену, декорации и костюм, а затем 
в дальнейшем развитии теории—пьесу и ак
тера, чтобы превратиться в «свободную игру

Рис. 9. И. Ни винский. «Принцесса Турандот», 

отдыхающих рабочих, проводящих час сво
его досуга за представлением-импровиза
цией» .—-Конструкция «Рогоносца» (см. рис. 
10) послужила исходным моментом для це
лого ряда постановок в различных откло
нениях от первоначальных задач в духе 
условного натурализма. В театре Революции 
(работы худ. Шестакова, Комарденкова и 
др.), в театре МГСПС «Рельсы гудят» (худ. 
Волков и др.), отчасти в московском Камер
ном театре («Человек, который был четвер
гом», худ. Веснин) и особенно в Театре име
ни Мейерхольда.

Кульминационного успеха «левые» тече
ния достигли в сезон 1922/23, когда боль
шинство театров перешло на новое раз
решение сценической коробки. 
Отвлеченное беспредметничество достигло 
своего апогея в «Федре» (МКТ, см. табл. V), 
в «Грозе» (2-я студия МХАТ, см. рис. 11) 
и в спиральных построениях «Брамбиллы» 
(МКТ, см. табл. V). «Жирофле-Жирофля» 
(Камерный театр) начинается новый этап. 
Худ. Якуловым были введены, элементы 
игрового костюма и игровой мебели из цир
ка. Еще более крайнее развитие эта система 
получила в «Смерти Тарелкина» [театр Мей
ерхольда, худ. В. Степанова (см.)], продол-
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жая по прямой линии работу Поповой и сде
лав исходной точкой оформления не создание 
целой установки для всего спектакля, а лишь 
выдвижение тех деталей, которые нужны в 
данное время для игры в духе балаганного 
представления, как и была задумана вся 
постановка. Оголенный техницизм доведен
ного до крайности конструктивизма нашел

Рис. 10. Л. Попова. «Великодушный рогоносец», 

наиболее последовательное воплощение в 
постановке театром «Пролеткульта» [офор
мление и режиссура С. Эйзенштейна (см.)] 
«На всякого мудреца довольно простоты» 
Островского (2 апр. 1923), где сценическая 
обстановка рассматривалась лишь как «бес
предметный аттракцион». Новаторство в са
мых разнообразных выражениях прокати
лось по всем московским сценам. Первая 
студия московского Художественного теат
ра показала «Укрощение строптивой» Шек
спира, где на нейтральной белой установке 
дана была игра движущимися цветными 
ширмами. В театре бывш. Корш шел «Дон 
Карлос» в пространственных решениях худ. 
И. Рабиновича (см.). Несколько позже в My- 

т. д.), и др. (см. табл. V и VI). Вопросы меха
низации сцены и чистой перемены их кон
струкции особенно разрабатывались в теат
ре Мейерхольда—«Мандат» (худ. Шлепянов, 
см. рис. 12) и театре Революции и др. В 
своем чистом виде конструктивизм продер
жался однако недолго, хотя влияние его 
отразилось буквально на всех театрах 
(включая Художественный и даже Малый). 
В дальнейших постановках В. Мейерхоль
да «Лес» (см. т. VI), и особенно последних 
лет («Ревизор», 1927; «Горе уму», 1928) он 
принял вид своеобразного сочетания кон
структивных станков с ретроспективными 
элементами эпохи «Мира искусства». Эта 
реакция, приведшая к декорационному эк
лектизму, показательна и для остальных 
художников и режиссеров. Для конца 1920-х 
гг. характерна общая нивелировка приемов 
оформления, связанная с кризисом сцениче
ских жанров и незакончившейся кристалли
зацией новых форм советской театральной 
культуры. В этих условиях попытки синте
за в работах молодых, даже очень талантли
вых декораторов в общем не достигли цели и 
привели к образованию амальгамы, своего ро
да «декоративно-реалистического конструк-

Рис. И. Б. Мат ру нин. «Гроза».

зыкальной студии имени В. И. Немирович- 
Данченко прошла «Лизистрата» (того же 
И. Рабиновича), использовавшая скрытый 
обычно механизм вертящейся сцены как дей
ственный фактор оформления спектакля, что 
создало целое направление, получившее осо
бенное развитие в деятельности Малого теат
ра («Любовь Яровая» худ. Н. Меншутина и 

Рис. 12. И. Шлепянов. «Мандат».

тивизма», в разных вариантах переходящего 
с одной сцены на другую и равно применяе
мого ко всем музыкальным и драматическим 
жанрам. Выставка к десятилетию Октябрь
ской ревфлюции в Ленинграде и в Музее 
имени Бахрушина в Москве засвидетель
ствовала, что в декорационном отношении 
театры находятся в полосе замедленных 
темпов.

Моментом известного своеобразия совет
ского театра являются попытки включения 
приемов кино в оформление спектакля (имев
шие место еще в 1923 при постановке Мейер
хольдом «Земля дыбом»). Влияние кино на 
театр проходит по всей истории сценического 
оформления второго пятилетия революции. 
Однако настоящего решения здесь не най
дено. Включение кино носит преимущест
венно случайный и частный характер в ви
де надписей, предшествующих актерскому 
действию, или в виде показа самих кадров— 
отрывков из фильм, долженствующих иллю
стрировать происходящее на сцене, или в 
виде превращения «картины» в «кадры» (ра
боты худ. Акимова в театре Вахтангова:
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«Разлом», см. таблицу VI, «Заговор чувств», 
«Коварство и любовь»).

Принципиально новое дали в последние 
годы преимущественно советские националь
ные театры, развивающиеся интенсивно и 
в области сценических декораций. Своеобра
зие их состоит в сочетании двух элементов: 
изобразительных мотивов народи, искусства 
данной национальности и общетеатрального 
конструктивизма последней формации. Пио
нером национального оформления сцены 
явился московский Гос. еврейский театр 
(см. Госет), в к-ром режиссура А. Гранов
ского выдвинула плеяду декораторов: М. Ша
гала, И. Рабиновича, Н. Альтмана, Р. Фаль
ка, Д. Штеренберга и др. Вслед за этим раз
вернули работу и другие нац. театры: укра
инские—декорации Меллер, Петрицкого и 
друг.; грузинские — оформление Кабадзе, 
Оцхели, Е. Ахвледиани, И. Гамрекели, Ладо 
Гудиащвили и др.; армянские—Сарьян; бе
лорусско-еврейские—Лабас, Тышлер и др.

Лит.: Сводных работ по истории рус. сценич. Д. 
нет; материалы по отдельным эпохам, художникам и 
театрам находятся в нижеследующих работах: Ста
ринный спектакль в России, сборник статей, Л., 
1928; В севолодский-Гернгросс В., Исто
рия театрального образования в России, т. I, СПБ, 
1913; его же, Театральные здания в С.-Петербурге 
в XVIII ст., «Старые годы», СПБ, 1910, кн. 2—3; 
его же, Театральные здания в Москве в XVII и 
XVIII столетиях, «Ежегодник императорских театров», 
СПБ, 1910, вып. 7 и 8; е г о ж е, Театр в России 
в эпоху Отечественной войны, СПБ, 1912; его ж е, 
История русского театра, тт. I—II, Л.—М 1929; 
История русского театра, под ред. В. В. Каллаша и 
Н. Е. Эфроса, т. I, М., 1914; Курбатов В , Пер- 
спективисты и декораторы, «Старые годы», СПБ, 
1911, июль—сентябрь; Я р емич С., О.театральных 
постановках, там же; Столпянский П., Маг 
и волшебник русской сцены Л. Роллер, II., 1918; 
Прыгунов М. и Гиляровская Н., Боча
ров М. И., Казань, 1924; Стасов В. В., Виктор 
Михайлович Васнецов и его работы, «Искусство и 
художественная промышленность», СПБ, 1898, № 
1—2 иЗ;ПоленоваН. В., Абрамцево, М., 1922; 
Тер н овец Б., Коровин—Серов, М., 1925; Эфрос 
А., Московский Художественный театр (1898—1923), 
М.—Л., 1924; Бенуа А., статьи в журн. «Мир 
искусства» (1899—1904) о новых постановках; Ро
стиславов А., Художники в театре, «Золотое 
руно», (М.1,1909, №7—9; Коммисаржевский 
Ф., Декорация в современном театре, «Маски», М., 
1913/14, № 3 и 6; Светлов В., Современный ба
лет, СПБ, 1911; Левинсон Андрей, Русские 
художники-декораторы, «Столица и усадьба», № 57, 
1916; Lewi ns on А., Ьёоп Bakst, Paris, 1923; 
М ous si пас L., La decoration th&ltrale, P., 
1925 [о русских влияниях); Эфрос А., Живопись 
театра, «Аполлон», [П.], 1914, № 10; Е f г о s s A., Le 
theatre et le peintre pendant la revolution, в сб. 
«L’art decoratif et industriel de l’U. R. S. S., M., 
1925; его же, Младшие художники Художествен
ного театра, «Искусство» (журнал ГАХП), кн; 1, М., 
1927; е г о ж е, Художники театра Грановского, «Ис
кусство» (журнал ГАХП), т. IV, кн. 1—2, М., 1928; 
Гиляровская Н. В., Театрально - декораци
онное искусство за 5 лет, Казань, 1924; Опись 
памятников русского театра из собрания Л. И. 
Жевержеева, П., 1915; Выставка эскизов театраль
ных декораций и работ мастерских Института за 
1918 — 22; Декоративный институт (Каталог со 
вступительными статьями Л. Жевержеева, Н. Пуни
на и Г. Стебницкого), П., 1922; Евреинов Н. Н., 
Театральные новинки, П., 1922; Г о л л е р б а х Э., 
А. Я. Головин, Ленинград, 1928; Таиров А., 
Записки режиссера, М., 1921; Аксенов И. А., 
Пространственный конструктивизм на сцене, в кн. 
Театральный Октябрь, сб. 1, Л.—М., 1926; Кап
лан Э. И., Вещественное оформление «Ревизора» 
в постановке Вс. Мейерхольда, статья в сборнике 
«Ревизор в театре имени Вс. Мейерхольда», Л., 
1927; Каталог выставки «5 лет» (Театр им. Вс. Мейер
хольда), М., 1926; Лопат инский Б., Монтаж те
атральных постановок в Москве, «Русское искусство», 
М.—П., 1923, К» 2—3; Гиляровская II., Декора
тивное искусство за 12 л. (1917—1929), «Искусство» 
(журнал Главискусства Наркомпроса РСФСР), (М.],

1929, № 7—8; Аронович Д., L’art decoratif 
dans les theatres en Russie, «Revue Mondi ale», juillet, P., 
1929; Выставка театрально-декорационного искусства 
(каталог), в сб. Театрально-декорационное искусство 
в СССР, 1917—X—1927, Л., 1927; О г е g о г J. und 
FiilOp-Miller R., Das nissische Theater, Wien, 
1927; Тавзарашвили Г., Грузинский театр, 
Москва, 1930; ЭкскузовичИ. В., Техника теа
тральной сцены в прошлом и настоящем, Ленинград, 
*930. Н. Гиляровская, Абр. Эфрос.

ДЕКОРТ, торговый термин, означающий 
скидку с цены товара. См. Бонификация.

ДЕ КОСТЕР (De Coster), Шарль (1827— 
1879), бельгийский писатель. Родился в Мюн
хене, в богатой, затем обедневшей семье. 
Окончил ун-т в Брюсселе. Начал писать еще 
студентом и основал клуб литераторов, ху
дожников и музыкантов—Общество радост
ных (Joyeux). По окончании ун-та сотруд
ничал в сатирическом листке Фелисьена 
Ponca «Uylenspiegel» и поместил здесь ряд 
произведений, составивших позднее две кни
жки—«L6gendes flamandes» (Фламандские ле
генды, 1857) и «Contes braban^onnes» (Бра
бантские сказки, 1861), в к-рых уже сказы
вается характерная для позднейшей бель
гийской литературы тенденция — освобо
диться от подражания, франц, литературным 
школам, обратившись к использованию на
родного творчества Фландрии. 31 дек. 1867, 
после более чем 10 лет напряженной работы 
Де К. в тиши, безвестности и крайней нуж
де, вышел в свет его роман—«Легенда об 
Уленспигеле и Ламме Гудзаке, их приклю
чениях, отважных, забавных и достославных, 
во Фландрии и других странах» («La Ldgen- 
de de Tiel U lenspiegel et de Lamme Goedzac 
et de leurs aventures audacieuses, joyeuses 
et glorieuses en Fla nd re et ail leurs»)—вели
чайший бельгийский роман и одно из заме
чательнейших произведений мировой лите
ратуры вообще. «Легенда об Уленспигеле», 
хотя и была иллюстрирована Ф. Ропсом и 
др. видными бельгийскими художниками, 
далеко не сразу была оценена широкой пуб
ликой и литераторами. При жизни Де К. 
о ней появилось всего 2—3 статьи, и-толь
ко в 1893 вышло ее второе издание. Дальней
шая жизнь Де К. проходит под знаком 
чрезвычайной бедности. В этих условиях 
нужды и морального угнетения возникли 
другие произведения Де К.—бытовой и 
психологический роман «Un voyage de no- 
ces» (Свадебное путешествие, 1872), «Un 
voyage en Z61andie» (Путешествие в Зелан
дию) и легенда «Mariage de Toulet»,—дале
ко уступающие, по своему значению «Леген
де об Уленспигеле». В нищете и одиноче
стве протекли и последние дни Де Костера. 
Впоследствии не могли даже найти его 
могилы. Только в 90-х гг. усилиями Лемонье 
и др. писателей «Молодой Бельгии», одино
ким предшественником к-рой Де К. явил
ся, о нем узнают широкие круги читателей. 
В 1894 ему и его героям Тилю и Неле 
на кладбище Икселя (пригород Брюсселя) 
открывают прекрасный и трогательный па
мятник работы Ш. Самюеля. Внимание чи
тателей привлекают опубликованные так
же в это время «Письма Де К. к Элизе»— 
один из благороднейших документов воз
вышенной человеческой любви, а в наши 
дни, в 1927, впервые напечатана драма в 
5 частях «Stdphanie», помеченная 1878 и
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вероятно являющаяся переделкой ранней 
(1853) пьесы Де К. «Crescentius».

«Легенда об Уленспигеле» с необычай
ной яркостью изображает Фландрию в эпо
ху религиозных войн и борьбу фламандцев 
против испанского завоевания. Герой «Ле
генды» Тиль—тип ремесленника, весельча
ка и озорника, появившийся в Германии в 
14 в. и перенесенный Де К. в 16 столетие— 
под влиянием социальной обстановки—ис
панского гнета и личного кризиса, гибели 
отца и матери,—превращается в своеобраз
ного фламандского Дон Кихота, революцио
нера и защитника обездоленных. Рядом с 
ним выступают Неле—символизирующая 
любящее и нежное, сердце Фландрии, со
зданная не без влияния Клерхен из гётев
ского «Эгмонта», Ламме Гудзак—фламанд
ский Санчо Панса—«брюхо Фландрии», для 
которого Де К. использовал старинную по
весть «Le bon Guillaume», а также образцы 
Рабле. Около этих трех героев и развер
тывается все действие эпопеи.—-Написан
ная архаизированным языком, к-рому Де 
К. учился у Рабле, Монтеня и хроникеров 
16 в. и к-рый он сочетал с высоким совер
шенством формы романа середины 19 века, 
«Легенда об Уленспигеле» если и не при
влекла к себе внимания литераторов, то 
была восторженно встречена художниками 
кисти. Причина этому—в особенной связи 
между творчеством Де К. и живописью: 
приемы последней переносятся автором в 
художественную прозу; Де К. дает ряд кар
тин в типично-фламандском духе, и герой 
романа как бы переходит с одного полот
на на другое. В «Легенде» воскресает рубен
совская Фландрия с ее «чрезмерностью во 
всем», с избытком страсти, с жизнью, бью
щей через край. Но вместе с тем, так же 
как у Иорданса, симпатии Де К. больше 
устремлены на живописание низов, бюргер
ства, крестьян, всех обездоленных; его твор
чество связано наконец прочными нитя
ми с социальным жанром Питера Брейгеля 
(см) — автора «Битвы толстых с худыми», 
«Войны сундуков и копилок». — Де К. 
присуще ощущение социальных антагониз
мов.—В «Тиле Уленспигеле» все построено 
на волнующем читателя и придающем рома
ну напряженную яркость противопостав
лении; изображены два детства: Тиля—шут
ника и проказника, и инфанта Филиппа, 
к-рый никогда не смеется; инфант развлека
ется тем, что сжигает живьем маленькую 
обезьянку, Тиль ухаживает за раненой со
бакой; ставши королем, Филипп «предпочи
тает царствовать над кладбищами, чем над 
еретиками», Тиль же ищет путей, «как сде
лать счастливой Фландрию и весь мир». 
Роман изображает, как привязанный к жиз
ни, жадный до наслаждений народ отдан 
в жертву величайшим насилиям и казням, 
и этот же народ-сластолюбец героически 
борется за свободу; видения высочайшей 
красоты и правды сочетаются в «Уленспи
геле» с крайним, хотя и знающим чувство 
меры реализмом, окутанным мягкой лири
ческой дымкой. Реализм Де Костера так 
глубок, что образы его поэмы принимают 
форму символов: за непосредственным смыс
лом их открывается более глубокое значе

ние, к-рое раскрывает основные психологи
ческие и социальные факторы жизни. Так, 
Тиль и Неле в переживании читателя «Ле
генды» из реальных персонажей романа не 
только превращаются в образы, символизи
рующие мужественный дух и нежное серд
це Фландрии, но и в символы активного 
начала, героического духа и пламенной люб
ви, присущих всему угнетенному, борюще
муся против насилия за свободу.

Книга Де К. не лишена известной социаль
но-политической актуальности:в «Предисло
вии совы» автор спрашивает: «убежден ты, 
что в этом мире уже нет Карлов Пятых и 
Филиппов Вторых?» Де К. несомненно хо
тел в эпоху борьбы либерально-демократи
ческих и клерикальных течений в Бельгии 
после завоевания ею независимости в 1830 
напомнить, что борьба демократии с католи
чеством далеко не закончена. Книга Де К. 
была ударом по клерикализму, и это поняло 
духовенство, отказавшееся участвовать в 
похоронах ее автора. В «Легенде об Улен
спигеле» звучит проповедь той идеи, что 
на смену эпохи завоеваний, феодализма в 
разных формах идет новая эпоха—великой 
демократии труда,—представителями и про
возвестниками к-рой в романе являются 
Клас и Суткин — простые, бесхитростные 
люди, мирные труженики, превращающие
ся в годину бедствий в подлинных героев, 
и защитник всех обездоленных, ремеслен
ник и весельчак Тиль Уленспигель.

На рус. из. «Легенду» переводили: Б. Ю. Коршан 
(А. Г. Горнфельд) «Русские записки», 1915, №№ 1—6; 
В. Н. Каря кип—Приложение к «Голосу минувшего»,
1915, и отдельно—изд. «Современные проблемы», М.,
1916, с предисловием В. Фриче; в приложениях к 
«Ниве» за 1916; в изд. «Всемирная литература», пе- 
рев. А. Горнфельда, П., 1919; в изд. «ЗИФ», М.—Л., 
1928,пер. О.Мандельштам с предисловием П.С. Когана. 
Роман «Voyage de noces» вышел по-русски в 1873.

Лит.: Potvin С., Charles de Coster. Sa bio
graphic, Lettres й Elise, Bruxelles, 1894; Liebrecht 
H. et R en с у G., Ilistoire illustr6e de la littMa
ture beige de langue francaise dds origines 4 1925, 
Bruxelles, 1926; Веселовская M., Старшие 
и одинокие новой бельгийской литературы, «Голос 
минувшего», 1913, № 9; Горнфельд А. Г., 
Шарль де Костер. Критико-биографический очерк; 
вступит, статья к книге: Костер Ш., де, Легенда 
об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке..., тт. I—II.

Д Е К ОТ (de Cotte),Робер (1656—1735), знаме
нитый франц, архитектор т. н. эпохи Регент
ства. Ученик Мансара (см.) и его помощник 
в строительстве дворца Версаля, Большого 
Трианона, дворцовой капеллы в Версале и 
Собора Инвалидов в Париже. В первых своих 
работах Д. придерживается строгих бароч
ных форм времен Людовика XIV, а в само
стоятельных работах является создателем 
многочисленных особняков—«отелей»—для 
высшей аристократии. Д. допускает отсту
пление от прежнего трафарета, вносит в план 
удобное расположение комнат и во внутрен
нем убранстве помещений применяет лег
кие, оживленные декоративные украшения 
из раковин и листьев и грациозную скуль
птуру- Наиболее типичной постройкой это
го рода является отель Врильер в Пари
же (впоследствии Французский банк) с его 
знаменитой «Золотой галлереей». Из па
радных парижских построек Д. следует от
метить церковь св. Рока (1734—35) и Орато
рий, спроектированные в строгом направле
нии первых его работ. Площадь в Л ионе „
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называемая Белькур, показала Декота как 
большого мастера в создании ансамблей. Де
кот оказал сильное влияние на придворное 
строительство Германии. После него оста
лось до восьми тысяч рисунков по архитек
туре, декоративному и прикладному искус
ству (хранятся в парижской Национальной 
библиотеке).

Лит.: Geymiiller Н., von, Die Baukunst der 
Renaissance in Frankreich, I— II, Stuttgart, 1898 — 
1901; G u r 1 i t t C., Geschichte des Barockstiles, des 
Rokoko und des Klassizismus in Belgien, Holland und 
Frankreich, II, Stuttgart, 1886. E. Шульц.

ДЕКРЕМЕНТ (от латин, decrescere—убы
вать). 1) В физике мера затухания како
го-нибудь колебательного процесса. В очень 
большом числе случаев затухание происхо
дит так, что отношение смежных амплитуд 
колебания, отстоящих на один период, яв
ляется постоянным, т. е. напр. за амплитудой 
1 следуют амплитуды 0,7, 0,49, 0,343 и т. д. 
Логарифм (натуральный) этого отношения 
называется логарифмическим Д. 
(для нашего примера он равен приближен
но 0,357). Чем больше Д., тем быстрее зату
хают колебания. Примерами колебаний ука
занного рода являются колебания маятни
ка при малых углах отклонения, электро
магнитные колебания, применяемые в со
временной радиотехнике, колебания точки, 
на которую действуют силы, прямо пропор
циональные ее расстоянию от положения 
равновесия 0, и к-рая в то же время испыты
вает сопротивление среды, прямо пропорцио
нальное скорости, и др.

В последнем случае закон колебания выражается 
формулой

х = Ае cos -Tjr f
где х—отклонение точки от положения равновесия, 
А—амплитуда колебания, Т—его период иk—постоян
ная, зависящая от коэффициента сопротивления и дей-

Т ствующей силы. При 1 = 0 отклонение х0=А,при 1=—
ЛГ ~кТ

оно равно Xi = Ае , при 1 = Г, хг = Ае и т. д.
Д. затухания этого процесса равен log nat Хп ~ =

ЛП-1 
кТ
2 feT«=log nat е = -у- • •

2) В физиологии постепенное зату
хание возбуждения при распространении его 
в областях несовершенной проводимости. 
В естественной системе возбудимых тканей 
такие области представлены в местах пере
хода нервных волокон в мускульные (мио- 
нейральные связи), а также в синапсах (см.). 
Воздействием наркотиков, постоянного тока 
и др. агентов можно создавать искусственно 
области Д. в любом участке возбудимой 
ткани, где нормально возбуждение распро
страняется без затухания. Теория Д. сы
грала исключительно важную роль в раз
витии учения о возбуждении (см.); она поз
волила установить первичный механизм 
процессов суммирования и тормажения, 
элементарных составляющих рефлекторно
го акта, и была положена в основу главных 
методов обоснования закона «все или ничего» 
(см.). В последнее время против теории Д. 
выдвинуты весьма веские возражения (Като), 
основанные на экспериментальном пересмо
тре фактического материала, послужившего 
для ее возникновения.

Лит.: Verworn М., Erregung und Lahmung, 
Jena, 1914; Lucas К., The Conduction of the Ner
vous Irnpusel, L., 1917; Kato C., Theory of Decre
mentless Conduction in Narcotised Region of Nerve, 
[N. Y.J, 1924.

DECRESCENDO (итал., произносится—де- 
кресчендо), в музыке, сокращенно decresc., 
противоположность crescendo (см.), обознача
ет постепенное ослабление силы звучности; 
тожественно с diminuendo (см.). Вместо сло
весного обозначения ставится знак >.

ДЕКРЕТ (лат.), решение, постановление, 
определение. Этим именем в древнем Риме 
назывались постановления императоров по 
судебным делам, поступавшим на их рассмо
трение. В период Великой французской рево
люции словом Д. обозначались многие по
становления Учредительного и Законода
тельного собраний, а также Конвента вме
сто слова «закон». В 19 в. термином Д. не
редко именовались указы, издаваемые гла
вой государства (в республиках—президен
тами) в отличие от актов парламента, к-рым 
обычно присваивается имя закона. В совет
скую законодательную практику термин Д. 
был введен постановлением 2 Съезда Со
ветов, объявившего, что он «декретирует 
вооружение трудящихся». Затем акты Со
ветской власти законодательного характера 
б. ч. стали именоваться Д., напр. Д. о мире, 
о земле, о суде и пр. Акты, в принципиаль
ном отношении менее важные, начинают име
новаться «постановлениями». Но и это деле
ние очень условно, т. к. целый ряд важней
ших актов Сов. власти именуется постанов
лениями. Наряду с этим встречаются и тер
мины «закон», «кодекс законов» и пр. В наст, 
время термин Д. почти вышел из употребле
ния в практике законодательных органов и 
сохраняется гл. обр. в разговорном языке 
для общего обозначения актов Сов. власти. 
Иногда делались попытки провести разгра
ничение между декретами как актами зако
нодательными и постановлениями как акта
ми административного характера. Эти по
пытки явно несостоятельны, так как они 
исходят из намерения навязать советскому 
строю деление актов гос. власти на закон и 
административный указ, основывающееся 
на знаменитой буржуазной теории разделе
ния властей, абсолютно неприменимой к со
ветскому гос. строю. Ст. 18. Конституции 
СССР говорит о «Д. и постановлениях, оп
ределяющих общие нормы политической и 
экономической жизни». Н. Челяпов.

ДЕКРЕТ ГРАЦИАНА, сборник канони
ческого права, составленный в Болонье ок. 
1150. Сборнику его составителем, ученым 
монахом Грацианом, было дано иное наиме
нование: «Concordantia discordantium Сапо- 
num», свидетельствовавшее о намерении его 
автора путем толкования и сопоставления 
противоречивых положений установить «ис
тину», соответствовавшую интересам церк
ви того времени, и лишь впоследствии уста
новилось приведенное выше название. По
зднее к Д. Г. был присоединен ряд новых 
сборников (декреталии пап: Григория IX, 
Бонифация VIII и др.), образовавших вместе 
с Грациановым сборником к концу средних 
веков свод положений всего канонического 
права, названный по аналогии с компиля
цией Юстиниана (см.) Corpus juris canonici.
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Д. Г. охватывал не только правок сло

жения церковного происхождения, но и по
ложения римского гражданского права, от
носившиеся к области церковной юрисдик
ции.—Факт появления сборника Грациана 
в 12 в. находится в тесной связи с развити
ем экономического могущества церкви. В 
10—11 вв. происходила ожесточенная борь
ба между властью императоров и церкви, 
между светским и церковным феодализмом. 
В 11—12 вв. церковь уже начала весьма ак
тивно участвовать в торговом обороте. Имен
но в это время возникла потребность в си
стематизации канонического права, и наря
ду с деятельностью светских юристов —ло
гистов—начала развиваться работа декрети- 
стов, защищавших интересы церкви. Д. Г. 
представлял собою первый крупный опыт 
церковной кодификации. Ряд учеников Гра
циана (Паукапалеа, Омнибонус, Руфинус, 
Сильвестер и др.) продолжал начатое им 
дело приспособления права к потребности 
церковной жизни. Лучшее издание Corpus 
juris canonici—под ред. Э. Фридберга, Lpz., 
1876—82. в 15 вып.

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ, принятый 26 октября 
ст. ст. 1917 2 Съездом Советов, был первым 
шагом Сов. власти по пути ликвидации по
мещичьего землевладения и начала социали
стического преобразования земельных отно
шений в России. Д. о з. был написан и огла
шен на съезде В. И. Лениным. Д. оз. немед
ленно и без всякого выкупа отменял помещи
чью собственность на землю. Согласно Д. о з. 
все помещичьи имения, удельные, монастыр
ские и церковные земли со всем их инвента
рем и имуществом были переданы впредь 
до Учредительного собрания в распоряжение 
волостных земельных комитетов и уездных 
советов крестьянских депутатов. На оветы 
крестьянских депутатов возлагалась обязан
ность строгого учета и охраны конфискован
ного имущества. Земли рядовых крестьян и 
рядовых казаков Д. о з. объявлял не подле
жащими конфискации. При проведении зе
мельных преобразований органам местной 
власти Д. о з. предлагал руководствоваться 
крестьянским наказом, составленным редак
цией «Известий Всероссийского совета кре
стьянских депутатов» на основании 242 мест
ных крестьянских наказов. Наказ содер
жал в себе требование отмены частной соб
ственности на все виды землевладения. «Вся 
земля: государственная, удельная, кабинет
ская, монастырская, церковная, поссессион- 
ная, майоратная, частновладельческая, об
щественная и крестьянская и т. д., отчуж
дается безвозмездно, обращается во всена
родное достояние и переходит в пользование 
всех трудящихся на пей». Наказ содержал 
в себе также требование изъятия земли из 
частного оборота (запрещение купли, про
дажи, залога, сдачи в аренду). Таким обра
зом в соединении с наказом Д. о з. прово
дил принцип социализации земли (см.), но на 
деле он положил основу последующей наци- 
онализации земли (см.). Социально-эконо
мическое и политическое значение Д. о з. 
громадно. Он начисто ликвидировал, поме
щичье землевладение и в то же время создал 
«земельный строй, наиболее гибкий в смысле 
перехода к социализму» (Ленин). Д. о з., 

осуществивший все требования бедняцко-се
редняцких масс крестьянства в аграрном 
вопросе, послужил основой политического 
союза пролетариата и крестьянства и обе
спечил пролетариату поддержку соответ
ствующих слоев крестьянства как в завое
вании, так и в закреплении диктатуры про
летариата. В дальнейшем основные положе
ния Д. о з. вошли в Декларацию нрав тру
дящегося и эксплоатируемого народа (см.), 
а свое развитие этот декрет получил в-за
коне «О социализации земли», изданном 
ВЦИК 19 (6) февраля 1918.

Лит.: Ленин В. И., Собрание сочинений, 
тт. XXII, XXIII, издание 2, Москва, 1929; Сборник 
декретов 1917—18, Москва, 1920. В. Моисеев.

ДЕКРЕТ О МИРЕ, принятая по предло
жению Ленина 26 октября ст. ст. 1917 
2 Съездом Советов декларация, обращав
шаяся ко всем воюющим народам и их пра
вительствам с предложением немедленно 
начать переговоры о демократическом мире 
без аннексий и контрибуций. Д. о м. ука
зывал, что Советское правительство под за
хватом чужих земель понимает всякое, а не 
только во время империалистской войны на
сильственное присоединение к большому 
государству малой или слабой народности, 
живущей в «Европе или в далеких заокеан
ских странах». Эти условия правительство не 
считало «ультимативными», оно соглашалось 
рассмотреть «и всякие другие условия мира» 
и настаивало лишь на более быстром их 
предложении «какой бы то ни было воюющей 
страной». Д. о м. немедленно отменял тай
ную дипломатию и ликвидировал действие 
тайных дипломатических переговоров ми
нистерства иностранных дел. Кроме того Д. 
о м. обращался к рабочим Англии, Франции 
и Германии с призывом «всесторонней, ре
шительной и беззаветно энергичной деятель
ностью» помочь Советскому правительству 
довести до конца дело мира и вместе с тем 
дело освобождения трудящихся от рабства и 
эксплоатации. Текст декрета содержал и 
прямое указание на империалистический ха
рактер мировой войны. Опубликованием Д. 
о м. партия большевиков положила начало 
выполнению своей программы мира, чем еще 
крепче сплотила вокруг Советов основные 
массы крестьянства и армии, стремившиеся 
к прекращению войны. Д. о м. и ряд практи
ческих мероприятий, предпринятых Совет
ским правительством вслед за его опублико
ванием, встретили упорное сопротивление 
«союзных» держав и рус. командования. Дер
жавы герм, коалиции ответили согласием на
чать мирные переговоры, приведшие впослед
ствии к Брестскому миру (см.). В. Моисеев.

ДЕКРЕТАЛИИ (Decretales ерistolae),пись
ма пап с ответами на обращенные к ним 
вопросы верующих. Д., составлявшиеся по 
различным частным поводам, имели однако 
общее значение и, т. к. папы считались глав
ными хранителями апостольских преданий 
на Западе, получили (с 6 в.) в каноническом 
праве такой же авторитет, как и соборные 
постановления. Д. сыграли огромную роль в 
истории роста папского могущества. Папы 
нередко пользовались и подложными Д. как 
орудием в политической борьбе. Среди таких 
сборников частично подложных Д. особенно
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громкую известность получили так называ
емые «Лжеисидоровы декреталии».

ДЕК РОЛ И (Decroly), Овид (род. 1871), 
бельгийский педагог, основатель Института 
дефективных детей и пользующейся широкой 
известностью «Школы для жизни и через 
жизнь» в Брюсселе; с 1920 профессор Брюс
сельского ун-та. Исходя из необходимости 
строить школьную жизнь на интересах ре
бенка (теория центра интересов), Д. вводит 
в свою школу комплексные программы, кон
центрируя весь программный материал во
круг потребностей ребенка и окружающей 
его среды. Взамен обычных классных заня
тий Д. выдвигает самообучение детей пу
тем систематически подобранного дидакти
ческого материала (карточные задания).

Для изучения различных сторон поведе
ния ребенка (внимание, память) Д. были 
предложены специальные тесты, к-рые за
ключаются в различных играх (в частности 
лото). Декроли-тесты могут быть использова
ны как дидактический материал при заня
тиях с детьми младшего возраста, еще не ов
ладевшими речью (Декроли-тесты—несло
весного характера), и детьми пониженного 
интеллектуального развития.

ДЕКСТРИНЫ, промежуточные продукты 
гидролиза крахмала; в химическом отно
шении являются полисахаридами. Гидро
лиз и продукты гидролиза крахмала в на
стоящее время еще недостаточно изучены.

Обычно различают четыре рода Д.
1. Амилодекстрины, ближе других стоящие к крах

малу, с иодом дают синее окрашивание, растворяются в 
воде и в 25 % спирта, но в 40 %-ном спирте осаждаются. 
Удельное вращение: [а]д = от 4-190° до+196°. Вос
становительная способность по отношению к Фелин- 
говой жидкости=0,6—2% от восстановительной спо
собности мальтозы.

2. Эритродекстрины дают с иодом красно-бурое 
окрашивание, растворимы в воде и 55 %-ном спирте, в 
65 %-ном спирте осаждаются. [а]д = + 194°. Восста
новительная способность 1—3%.

3. Ахроодекстрины не окрашиваются иодом, рас
творимы в воде и 70 %-ном спирте. [а]д= + 192°. Вос
становительная способность ок. 10%.

4. Мальтодекстрипы не окрашиваются иодом, рас
творимы в воде и спирте. [а]д = от + 181“ до +183°. 
Восстановительная способность 26—43 %.

Технические Д. представляют собой смесь 
вышеуказанных Д. и применяются как кле
ящие вещества; они употребляются также 
в текстильной промышленности при краше
нии (как загустители для красок) и для ап
прета тканей; при производстве типограф
ской краски; в спичечном производстве как 
склеивающее вещество для приготовления 
горючей массы и для намазки.

Для Производства Д. могут быть приме
нены различные виды крахмалов, но в на
стоящее время для этой цели служат исклю
чительно картофельный и маисовый (куку
рузный) крахмалы.

Приготовление Д. (декстринирование крахмала) в 
современной технике производится двумя способами: 
1) действием высокой температуры на крахмал; 2) од
новременным действием высокой температуры и ки
слоты (этот способ носит название «кислотного спо
соба»). По первому способу приготовляются низкие 
сорта Д., называемые «лейогОмом». Для этой цели крах
мал нагревают при перемешивании до 170—220°С. 
По второму способу готовятся более высокие сорта Д. 
По этому способу к высушенному (примерно до со
держания ок. 10 % влаги) крахмалу прибавляют 0,10— 
0,15% (по весу крахмала) кислоты (чаще соляной, 
реже азотной) и нагревают при перемешивании. Тем
пературу в этом случае держат значительно ниже, чем 
при первом способе, так, для приготовления светлых 

сортов Д. температуру держат не выше 150°С. Про
должительность нагревания также зависит от сорта: 
светлые сорта требуют 1—2 ч., темные сорта требуют 
более продолжительного нагревания — примерно до 
4—5 часов. Аппаратов для пагревания имеется много 
систем, но наиболее распространены два: аппарат 
Уланда и вращающаяся цилиндрическая печь. Ап
парат Улапда представляет собой низкий цилиндри
ческий сосуд, вмазанный в печь и снабженный мешал
кой. Для более равномерного нагрева часто упо
требляется сосуд с двойными стенками, промежуток 
между которыми заполняется маслом Вращающаяся 
цилиндрическая печь представляет собой наклон
ный барабан, медленно вращающийся, помещенный 
в топку. Аппарат этот—непрерывного действия: крах
мал поступает с одного конца и в виде готового Д. вы
ходит с противоположного конца барабана.

В СССР различают следующие сорта Д.: 
1) декстрин, приготовленный поджарива
нием (без кислоты) лейогом; 2) декстрины, 
приготовленные по кислотному способу, раз
личаются в зависимости от вида крахмала, 
из которого они приготовлены, а именно: 
картофельные декстрины, называемые дек
стринами, и маисовые декстрины, называ
емые бритиш-гум (см.). Каждый из этих ви
дов делится на сорта (см. Стандарты ОСТ 
205, 206, 207). Главными достоинствами де
кстринов являются: хорошая раствори
мость (не менее 92%), малое содержание 
редуцирующих Фелингову жидкость веществ 
(не более 4 %), малая кислотность и хорошие 
внешние качества.

Лит.: Шорыгин П. П., Химия углеводов 
и ее применения в промышленности, M.—Л., 1926; 
Pringsheim Н., Die Polisaccharide, В., 1923.

ДЕКСТРОЗА, d-глюкоза, виноград
ный сахар, устаревшее название широ
ко распространённого в животном и расти
тельном мире углевода—глюкозы (см.). На
звание Д. глюкоза получила вследствие того, 
что она вращает плоскость поляризации 
вправо. Синтетически получены также I глю
коза, соединение того же состава, но враща
ющее плоскость поляризации влево, и опти
чески нейтральная г-глюкоза.

Лит.: Шорыгин П. П., Химия углеводов и ее 
применения в промышленности, М.—Л., 1926; Чи- 
чибабин А. Е., Основные начала органической 
химии, 2 изд., М.—Л.» 1929.

ДЕКСТРОКАРДИЯ (от лат. dexter—пра
вый и греч. cardia — сердце), перемещение 
сердца вправо. Д. может быть врожденной, 
при так называемом situs viscerum inver
sus — общем перемещении внутренностей 
(см. Внутренности) t и приобретенной. В 
последнем случае декстрокардия является 
в результате отодвигания сердца вправо 
выпотом или скоплением газа в левой пле
вральной полости, вследствие сморщива
ния правого легкого, а также при зна
чительных деформациях грудной клетки. 
Врожденная Д. особых неудобств не причи
няет; при приобретенной возникает часто 
ряд патологических явлений.

ДЕКУВЕР, разница между страховой 
оценкой имущества и его страховой суммой. 
Разница эта устанавливается по личному же
ланию страхователя или же наоборот,в силу 
требования страховщика, чтобы поднять ин
терес страхователя к более бережной охра
не застрахованного имущества. Разница эта 
остается на риске страхователя. Особенно 
часто такой порядок встречается в области 
страхования скота.

ДЕКУРИОНЫ, представители местного 
самоуправления в городских общинах Рим
ской империи, члены муниципальн. сената
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или курии (числом 100), которая управляла 
и городом и прилегавшим к нему с льским 
округом. Звание Д. было пожизненным. Д. 
были вначале обладателями провинциаль
ного земельного и денежного капитала и со
ставляли привилегированную верхушку на
селения муниципиев. Но начиная с 3 века 
хр. э. права Д. начали превращаться в тяже
лые повинности, и в результате феодализа
ции Римской империи Д. постепенно ста ни 
закрепощенным тягл, сословием (см. Город).

ДЕКУРИЯ, единица древнего военно-по
литического подразделения населения Рима 
и Лациума, позднее сохранившаяся как воен
ная единица в кавалерии и как подразделе
ние римского Сената на 10 Д. по 30 сенаторов 
в каждой. Термином Д. в Риме впоследствии 
обозначались и нек-рые другие должностные 
коллегии.

ДЕКУРТИ (Descourtis), Шарль Мельхиор 
(1753—1820), один из самых блестящих ма
стеров франц, цветной гравюры, работав
ший в стиле своего учителя Жанине. Исклю
чительные по красоте и насыщенности тона 
листы Д. спасли от забвения многих, б. ч. 
второстепенных мастеров, оригиналами к-рых 
он пользовался. Наиболее совершенны его 
видовые гравюры (с оригиналов Демаши), 
листы, иллюстрирующие «Поля и Виргинию» 
«Дон Кихота» и «L ’Amant surpri's» [все с ори
гиналов Шалла (Challas)]. Гравюры Д. име
ются в Эрмитаже (Ленинград) и Музее изящ
ных искусств в Москвэ.

Лит..: Лисенков Е., Английские и француз
ские гравюры 18 в., П., 1916.

«ДЕЛА И ДНИ», непериодически издавав
шийся истор. журнал, выходивший с 1920 
по 1922 в Петрограде. Всего вышло 3 кни
ги—по одной в 1920, 1921 и 1922. Подавляю
щее большинство статей архивно-историче
ского характера. Журналом руководил ре
дакционный комитет в составе А. И. Андре
ева, А. Н. Макарова, А. С. Николаева, 
А. А. Сиверса (одно время в редакционном 
комитете состоял С. В. Рождественский). 
Журнал стоял далеко от советской общест
венности, ле уделяя почти никакого места 
историческим вопросам, имеющим живой 
интерес. Лишь во второй книге за 1921. 
были опубликованы 22 интересных письма 
Г. В. Плеханова к П. Л. Лаврову и ряд не
изданных писем А. С. Грибоедова. В осталь
ном все свое внимание журнал уделял во
просам гл. обр. архивного порядка. Тот же 
характер носил и довольно богатый библио
графический отдел журнала. В журнале со
трудничали П. А. Садиков,- М.-М. Богослов
ский, С. Ф. Платонов, С. И. Тхоржевский, 
Е. В. Тарле, Н. Д. Чечулин, В. А. Зеленко, 
П. Г. Власенко и др.

ДЕЛАБАРТ (собственно Barthe), Жерар, 
франц, пейзажист, биографические сведения 
о котором отличаются крайней скудостью. 
Известно только, что он жил в Петербурге 
и Москве с 1787 по 1810. Исполненные им 
виды Москвы были гравированы Эйхлером, 
Гутенбергом, Лимитом, Лори и др.иностран
ными мастерами; 15 этих видов были раскра
шены и изданы купцом Валькером. Д. оста
вил ряд отличных акварелей.

Лит.: Ровинский Д. А., Подробный словарь 
русских граверов, СПБ, 1895; Мюллер А., Быт 
иностранных художников в России, М., 1927.

ДЕ-ЛА-Б APT, Фердинанд Георгиевич 
(1870—1915), историк зап. литературы; при
ват-доцент Киевского ун-та, позднее—проф. 
Московского ун-та. Научную работу начал 
еще в студенческие годы (статья о Франци
ске Ассизском, 1889); в дальнейшем специ
ализировался преимущественно на исследо
ваниях в области истории, теории и поэти
ки романтизма, его истоков, распростране
ния и влияния в литературе различных евро
пейских стран. Таковы его работы: «Шато- 
бриан и поэтика мировой скорби» (1905), 
«Розыскания в области романтической поэ
тики и стиля» (1908), «Критические очерки 
по истории романтизма» (1908) и др. Лишен
ные твердой методологической основы, ра
боты эти до сих пор не потеряли значения 
благодаря насыщенности фактическим со
держанием, богатству сравнительного исто
рико-литературного материала и изяществу 
стиля. Перу Д. принадлежит также пере
вод (размером подлинника) «Песни о Ро
ланде» (1897), много’ статей, рецензий и пре
дисловий к переводам ряда книг (Г. Лансо- 
на, П. Бурже и др.) и несколько беллетри
стических очерков.

ДЕЛАБИАЛИЗАЦИЯ, утрата лабиализо
ванным звуком своей лабиализации (огу- 
бления). Пример Д.—переход в диалектах 
немецкого языка звуков «й», «б» в звуки «Ь>, 
«е». Часто Д. объясняется влиянием соседне
го губного, т. е. является частным слу
чаем диссимиляции (см.). Пример подобной 
Д.—греч. Яиход, где другие индо-европей
ские языки заставляют предполагать «q» ла
биализованное. См. Лабиализация.

ДЕЛАВАР (Delaware), 1) р. на В. Соед. 
Штатов Сев. Америки. Длина 580 км. Начи
нается в штате Нью Норк, затем образует по
граничную линию между штатами Пенсиль
ванией и Делаваром (на 3.), Нью Йорком. Нью 
Джерси 'на В.). В своей ср. части прорезает не
высокие Голубые горы. Местами течение пре
рывается многочисленными порогами и во
допадами, один из к-рых, у гор. Трентона, 
имеет высоту 2,5 м. Нижняя часть реки име
ет спокойное течение. Впадает широким 
устьем в залив Делавар Атлантического оке
ана. Судоходен для морских пароходов до 
Филадельфии, для речных судов (с осадкой 
до 4 м)—до Трентона. ОтТре гтона идет ка
нал к Нью Брунсвику на р. Реритен, выво
дящий к устью р. Гудсона. Грузооборот Д. 
в 1927 5.734 тыс. т. Протекая почти на всем 
своем протяжении по густо населенному про
мышленному району, обслуживает нужды в 
питьевой воде многочисленного (св. 3 млн.) 
городского населения. В янв. 1927 заклю
чен особый договор между штатами Нью Йор
ком, Нью Джерси и Пенсильванией о раз
деле воды Д.

2) Залив Атлантического океана на вост, 
побережьи Сев. Америки, между штатами 
Делавар на Ю.-З. и Нью Джерси на С.-В. 
Длина залива с С.-3. на Ю.-В.100 км, шири
на—до 45 км.

ДЕЛАВАР (Delaware), штат Соед. Шт. Сев. 
Америки в с.-в. углу южно-атлантической 
группы штатов, занимает вост, часть одно
именного п-ова, заключенного между Чеза- 
пикской бухтой и заливом р. Делавар. 
Граничит со штатами Нью Джерси на С.-В.,
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Пенсильванией на С., Мерилендом на 3. и'Ю., 
простирается на С. на 150 км при средней 
ширине ок. 30 км. По величине занимает 
предпоследнее место (перед Род-Айлендом).

Площадь 6.138 км2: население 244 т. (1928), I 
админ, це ттр—Довр (Дувр); 5 тыс. жителей.

Физико-географические усло
вия. Находясь целиком в пределах атлан
тического побережья, территория Д. пред
ставляет собою низменность со средним уро
внем в 20 м9 несколько приподнятую в с.-з. 
части (до 140 м). Почвы преимущественно 
глинистые, на побережьи Атлантического 
океана пески, по берегу р. Делавар марши, 
на Ю. значительные болота. Из полезных 
ископаемых имеются лишь нерудные—гра
нит, каолин и др. ценные глины. Средняя 
годовая темп. +18°, январская—4° и авгу
стовская +30°. Годовые осадки 100—110 см.

Население Д., как штата старого и не 
привлекающего к себе иммиграции, возраста
ет медленно: 1900—185 тыс., 1910—202 т., 

1920—223 тыс. Коренные белые составляют 
77,5%, негры—13,6%. Городского населения 
54,2% (1920). Крупнейший город со значи
тельной промышленностью —Уилмингтон, 

129 тысяч жителей (1928).
Хозяйство. В силу кон

куренции промышленных цен
тров, более удобно располо
женных по отношению к круп
ным портам и минеральным 
и энергетическим ресурсам, 
сельское хозяйство продолжа
ло удерживать в Д. некоторое 
преобладание над промышлен
ностью вплоть до империали
стской войны, когда общий 
подъем промышленности под 
влиянием военных заказов дал 
ей перевес и в Д. Промыш
ленность на 90% сосредоточе
на в Уилмингтоне; главные 
отрасли—кожевенная, цел п ю- 
лозно-бумажная, вагоностро
ение и консервирование ово
щей, фруктов и мяса. Число 
рабочих в крупной промыш
ленности 25 т., валовая про
дукция 125 млн. долл. (1927). 
В с.-х. отношении Д. целиком 
входит в фруктово-овощной 
район атлантического побе
режья. Овощной специализа
цией Д. являются томаты. Из 
добывающей промышленности 
можно отметить ломку гра
нита, рубку леса, рыболовство 
и особенно устричный промы
сел. Д1ина ж.-д. линий 535 км.

История. Первые посе
ления европейцев на терри
тории Д. были основаны гол
ландцами в 1631, затем на 
короткое время Д. перешел в 
руки шведов, а с 1664 в ру
ки англичан. Права штата Д. 
получил в 1776, войдя в чис
ло первых 13 штатов Соед. Шт. 
Сев. Америки. Хотя Д. при
надлежал к числу рабовла
дельческих штатов, но в войне 
Севера с Югом был в целом 
на стороне Севера, при налич
ности однако заметных сим
патий со стороны части насе-

Б. С. Э. т. XXI.

ления в пользу Юга. На политических вы
борах Делавар был на стороне демократов до 
1889, а после этого занимал колеблющееся 
положение, переходя от демократов к рес
публиканцам и обратно. Н. Баранский.

ДЕЛАВАРЫ, или ленапе, одно из пле
мен северо-америк. индейцев, принадлежа
щее к вост, ветви этнической и лингвисти
ческой группы алгонкин. В эпоху колони
зации занимали обширную территорию на 
низовьях реки Гудсон и играли выдающую
ся политическую роль среди индейцев Во
стока, нося почетный титул «дедов». Друже
любное отношение Д. к первым европейским 
поселенцам привело к столкновению между 
ними и ирокезами (см.), к-рое окончилось 
победой последних; после этого Д., теснимые 
как ирокезами, так и европейцами, прину-
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ждены были отодвинуться на Запад. В наст, 
время их численность упала до 1.700 чел.

В прошлом преимущественно охотники и 
рыболовы, Д. в наст, время—земледельцы. 
Д. делились на три основных тотемических 
группы (а м. б. на три племени): «волка», 
«черепахи» и «индейского петуха». Замеча
тельного развития достигло у Д. искусство 
фигурного письма, к-рым изложена откры
тая в 1820 легендарная история племени. 
Д. фигурируют в качестве излюбленных ге
роев романов Фенимора Купера.

ДЕЛАВИНЬ (Delavigne), Казимир (1793— 
1843), франц, поэт и драматург. После кру
шения империи опубликовал серию патри
отических од в классическом стиле «Mess 6- 
niennes» (1818), прославлявших побежден
ную Францию, очень популярных среди бо
напартистов и создавших Делавиню репу
тацию неблагонадежного либерала. Однов
ременно Д. дебютировал как драматург. Его 
пьесы «Les vepres siciliennes» (1819) и «Le 
Paria» (1820)—типично классические траге
дии, слегка окрашенные входившим в моду 
экзотическ. колоритом. Из комедий Д. осо
бый успех имела «L’ecole des vieillards» 
(1823). С появлением романтизма классик 
Д. не противится новой школе, а ищет ком
промисса с нею. Он усваивает романтиче
скую тематику, сохраняя классическую фор
му. В такой эклектической манере написаны 
трагедии «Marino Faliero» на сюжет из Бай
рона, «Louis XI» (1832) и «Les enfants d’fidou- 
ard» (на тему из «Ричарда III» Шекспира; 
1833), пленявшие буржуазную публику 
своим умеренным новаторством, «золотой 
серединой» между классицизмом и романтиз
мом. Типичный оппортунист и эклектик, Д. 
отображает психоидеологию буржуазного 
мещанства, в среде к-рого благодаря мастер
ству стиха, богатству выдумки и изобрета
тельности он слыл великим поэтом. Дела
вин ь писал также баллады, поэмы и лириче
ские стихотворения, объединенные в сбор
нике «Derniers chants».

Сочинения Д. (Oeuvres) вышли в 1843 (6 тт.), в 
1870 (4 тт.) и т. д. На рус. яз. переведены: «Марино 
Фальеро»—Н. Д. Хвощинской; «Людовик XI»—А. Гри
горьевым, Ф. Н. Устряловым; «Дети короля Эдуар
да»—Э. Маттерн и А. Воротниковым; «Школа стари
ков»—А. Григорьевым; «Дон-Жуан Австрийский»— 
А. А. Бердниковым.

Лит.: Vuacheux F., Casimir Delavigne, Rouen, 
1893; W e t z i g R., Studie uber die TragOdien Casimir 
Delavigne, Lpz., 1902; Fauchier-Delavigne 
M-me C., Delavigne intime, P., 1907; В 1 a n a d e t M., 
Casimir Delavigne, P., 1894. Q. Мокулъский.

ДЕЛАВ PA НЧА (Delavrancea), Барбу Ште- 
фанеску (1858—1918), румынский новеллист 
и драматург; реакционный политический 
деятель. Выпустил 4 тома новелл—«Сул- 
таника» (1885), «Трубадур» (1887), «Пара
зиты» (1893) и «Хаджи Тудосе» (1893). Та
лантливый портретист, Д. рисует представи
телей мелкой буржуазии, преимущественно 
типы патологического характера. Его твор
чество можно охарактеризовать как реализм, 
переходящий под влиянием французской 
лит* рттуры в импрессионизм. В своих исто
рических драмах Делавранча—националист, 
идеализирующий «героизм» старых румын
ских господарей, выразитель империалист
ских тенденций румынской буржуазии («За
кат солнца», 1909; «Буря», 1910).

ДЕЛАГАРД (de Lagarde), Пауль (1827— 
1891), нем. ориенталист, см. Лагард Пауль.

ДЕЛАГАРДИ (De la Gardie), Яков Понтус 
(1583—Д655), швед. ген. В 1610 был назначен 
начальником вспомогательного отряда, от
правленного шведским королем на помощь 
осажденному поляками в Москве царю Ва
силию Шуйскому. За эту помощь Шуйский 
уступал Швеции Кексгольм и обязывался 
ежемесячно уплачивать Д. 32 тыс. рублей 
серебром. Соединившись с московскими вой
сками под начальством кн. М. В. Скопин- 
Шуйского, Д. добрался до Москвы, заставил 
поляков снять осаду и 12/III 1610 вошел в 
город. Здесь в наемном войске Д. начались 
волнения, гл. обр. из-за неплатежа денег, 
и после клушинского поражения (23/VI) Д., 
заключив перемирие с поляками, отступил 
к шведским границам. После падения Шуй
ского Д. забрал ряд русских городов и за
ставил Новгород выбрать царем шведского 
королевича. Воцарение Михаила Романова 
в Москве однако расстроило планы Д. По
зднее был генерал-губернатором Эстляндии 
и Ревеля.

ДЕЛАГОА (Delagoa, португ. Bahia de la 
Goa), залив Индийского океана на юго-вост, 
берегу Африки, в юж. части португальской 
колонии Мозамбик (Португальская Вост. 
Африка), под 26° южной ш. Широко открыт 
к океану на C.-В., а на востоке отделяется 
от него островом Иниаком и полуостровом 
того же имени. При входе в залив имеются 
мели и скалы, оставляющие однако удобные 
фарватеры для прохода судов. Берега низ
менные, покрытые лесами и болотами. Д.— 
одна из лучших гаваней юго-вост, африкан
ского побережья. В залив впадает несколько 
значительных рек; нижние части их долин 
затоплены морем и представляют удобные 
бухты. У одной из таких бухт, на зап. бе
регу залива, расположен портовый город 
Лоренсо-Маркес (см.), служащий выходом к 
морю как для юж. части Португальской Вост. 
Африки, так и для Трансвааля (Южно-Афри
канский Союз). От него отходят ж. д. к 
золотопромышленным районам Трансвааля 
и к границам Свазиленда.

ДЕЛАЖ (Delage), Ив (1854—1920), выдаю
щийся франц, зоолог, проф. зоологии в Сор
бонне (с 1886), директор морской биологи
ческой станции в Роскове (с 1901). Широкая 
известность Д. основана как на его система
тических и эмбриологических работах по 
различным группам беспозвоночных (сакку
лина, планарии, губки и мн. другие), так 
и в особенности на его экспериментальных 
исследованиях по вопросам оплодотворения 
и искусственного партеногенеза. Продолжая 
в этой области работу Лёба и Лилли, Д. 
выяснил значение многих солей, СО2 и др. 
веществ для партеногенетического развития 
яиц морских ежей (см. Партеногенез). Опыт 
Д., в к-ром ему удалось довести партеноге
нетическую личинку морского ежа до стадии 
половозрелости, имел большое принципи
альное значение в вопросе о возможности 
получения взрослых особей методом искус
ственного партеногенеза.

Главные труды: Ь’Нёг&Шё et les grands prob- 
Idmes de la biologie g6n£rale, 2 6d., P., 1903; Dela
ge Y. et Goldsmith M., Les theories de 1 Evo
lution, P., 1909 (перев. на рус. из.: Дел аж И в. и
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Гольдсмит М. И., Теории эволюций, П., 1916); 
Delage Y. et Goldsmith М., La parth£no- 
g£ndse naturelle et exp6rimentale, P., 1914; Delage 
Y. et H6rouard E., Trait£ de zoologie concrete, 
6 vis, P., 1896—1902.

ДЕЛАЖ (Delage), Шарль Морис (p. 1879), 
современный франц, композитор, ученик и 
последователь Мориса Равеля (см.). Д. при
надлежит к числу наиболее колоритных и 
утонченных мастеров камерного письма со
временности. Особенно интересен он своими 
«восточными» композициями, преимуществен
но на индусские темы. К числу лучших про
изведений Д. принадлежат его «индийские 
песни» для голоса и камерного оркестра, 
тонко имитирующие благодаря своей искус
ной и красочной инструментовке звучания на
родных индийских инструментов (виныидр.).

Главные сочинения Д.: Quatre роётеэ 
hindous; Ragamalika (оба произведения для пения и 
оркестра); Schumann (для рояля) и др.—изданы у 
Durand в Париже. Е. Б.

ДЕЛАКРУА (Delacroix), Жан Франсуа 
(1753—94), адвокат и политич. деятель эпо
хи Великой французской революции, друг 
и единомышленник Дантона. В Законода
тельном собрании Д. примыкал к левой, 
требовал ответственности министров перед 
собранием, конфискации имуществ эмигран
тов и высылки неприсяжных священников. 
Председатель и вице-председатель Законо
дательного собрания после революции 10-го 
августа 1792, Д. старался сгладить проти
воречия между Законодательным собранием 
и Парижской коммуной, ограничивая при
тязания последней. В Конвенте примыкал 
к правому крылу Горы. Во время процес
са короля голосовал за немедленную его 
казнь. Д. первый предложил арестовать Дю
мурье, несмотря на то, что раньше защи
щал его вместе с Дантоном от подозрений 
в измене. Д. входил в состав первого (дан
тоновского) Комитета общественного спа
сения, но 11 июля, при его перевыборах, не 
был избран; влияние Д. в этот период зна
чительно ослабело в результате колеблю
щейся позиции, которую он занимал в деле 
Марата и в дни 31/V—2/VI. Уже в ноябре 
1793 Д.подвергсяв Якобинском клубе резким 
нападкам со стороны Гебера, обвинявшего 
его в сообщничестве с Дюмурье; хотя эти об
винения и не могли быть точно доказаны, 
тем не менее после 31 мая стало совершенно 
ясно, что Делакруа объективно переходит в 
лагерь контрреволюции: последовавшее в 
марте 1794 падение Дантона неминуемо дол
жно было повлечь за собой гибель Д. 31 мар
та 1794 Делакруа был арестован, предан су
ду Революционного трибунала и 5/IV 1794 
гил ьотинир ован. Н.

ДЕЛАКРУА (Delacroix), Эжен (1798— 
1863), знаменитый франц, художник 19 в., 
глава романтической школы франц, искус
ства, ученик классициста Герена. Д. олицетво
рял собой самую крайнюю противополож
ность неоклассицизму эпигонов Ж. Давида 
(см.), утративших все, что было у этого масте
ра социально и художественно революцион
ного, и отстаивавших упадочные темы и фор
мы исторического академизма. Д. был другом 
преромантика Жерико и пламенным поклон
ником Гро, приветствовавшего, со своей 
стороны, первое публичное выступление 
Д., его «Данта и Вергилия» (Салон, 1822). 

В этой вещи молодой романтизм Д., при 
всей смелости техники напряженности форм 
и насыщенности экспрессии, облекался в 
традиционные, лишь несколько переработан
ные каноны мастеров классического искус
ства, в частности Рубенса и Микеландже
ло, с оглядками на самого Гро. Однако, когда 
в 1824 появился ше
девр Д.—«Резня в 
Хиосе», Гро отвер
нулся от него, обоз
вав^ картину «резней 
в живописи». Эта 
вещь—боевой мани
фест наступающего 
романтизма — поста
вила Д. во главе 
школы, но и способ
ствовала объедине
нию сил противопо
ложного течения— 
молодых классиков с 
Энгром (см.) в каче
стве вождя, не уста
вавшего с тех пор 
непримиримо бороться с «пьяной метлой» и 
«эпилепсией» Д. «Резня в Хиосе», «Греция на 
развалинах Миссо лонги» (1829) и особенно 
замечательная картина—символ июльской 
революции 1830—«Свобода на баррикадах» 
(см. табл.) — крайне важны как докумен
ты, отразившие настроения молодой евро
пейской буржуазии 30-х годов. Однако пря
мые связи творчества Д. с общественными со
бытиями эпохи этим и ограничиваются. Как 
и все проявления романтизма вообще, живо
пись Д. давала выход «беспокойствам века» 
преимущественно в формах историческ., ли
тературных, экзотических аналогий и уподо
блений: обычно литературные < бразы в жи
вописи романтиков выражали философские 
настроения буржуазии и отдельных ее групп, 
борющихся между собой; исторические сце
ны отражали ее общественные настроения, 
а ориентализм — колониальную экспансию. 
Собственная жизнь Д. была очень бедна вне
шними происшествиями: его биография в 
сущности—только история его творчества; 
его гигантская и непрерывающаяся работо
способность дала ок. 10.000 произведений, 
среди них—около 900 картин, 1.500 пастелей, 
7.000 рисунков. Настоящими событиями в 
биографии Д. явились лишь два путешест
вия—в Англию (1825) и в Марокко (1832). 
Появление на знаменитом парижском «Сало
не 1824» картин английского живописца 
Констебла (см.) с просветленной палитрой, 
знакомство с аналогичными работами Бони
нгтона было началом революции в истории 
живописи 19 в. и произвело на молодого Д. 
огромное впечатление; поездка же в Англию 
позволила Д. соприкоснуться с первоисточ
ником новых течений и оформить свои смут
ные влечения. Однако искусство его получи
ло развернутый, сложный и блистательный 
облик лишь после путешествия в Марокко и 
Алжир, открывшего второй период в творче
стве Д. Чисто литературный ориентализм, 
особо ярко сказавшийся в «Смерти Сардана- 
пала» (1827, Лувр), сменился живыми, подлин
но горячими и сверкающими образами и кра
сками настоящего Востока. Не оставляя ра-
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боты над рядом картин, воспроизводящих 
образы Шекспира, Данте, Гёте и Байро
на («Смерть Офелии», «Гамлет», «Уголино», 
«Фауст», «Гяур» и др ), и грандиозными цик
лами росписей в Палате депутатов, Люк
сембургском дворце, Лувре на литературно
мифологические темы, Д. ставит в центр сво
его творчества ориентальную тематику.«Дер- 
виши в Танжере», 1838, «Еврейская свадьба 
в Марокко», 1839, великолепные «Алжир
ские женщины в гареме», 1834, и др. переме
жаются с «восточными фантазиями», «охотами 
на хищников», «арабскими схватками» ит.п. 
(см. табл.). Временами у Д. возникали синтезы 
этой экзотики с темами и формами западной 
традиции: таково величавое по обобщению и 
замечательное по живописи «Взятие Констан
тинополя крестоносцами» (1840). На этой 
картине сказался монументальный стиль 
росписей, к-рые Д. начал выполнять (1833) 
в Палате депутатов. Тревожная напряжен
ность и беспокойное сверкание, свойствен
ные станковым произведениям Д., преврати
лись в этих росписях в сосредоточенность и 
единство. Достаточно взглянуть на плафон 
в Луврской галлерее (1848) или росписи 
Бурбонского дворца и Люксембурга (1844), 
чтобы стала наглядной связь, идущая от 
Микеланджело, Веронезе и Рубенса к Д. и 
от Д. к подлинным монументалистам конца 
19 в.—Пюви де Шаван (см.) во Франции и к 
Маре (см.) в Германии. В последнее 15-летие 
творчества Д. («третий период» — прибли
зительно 1845—1862) в его тематике обиль
но проступают сюжеты библейского и ми
фологического порядка. Эволюция живопис
ного искусства Д., в особенности колорита, 
в котором он является одним из крупнейших 
мастеров в истории мирового искусства (в на
стоящее время многое значительно потухло, 
так как Д. пользовался нестойкими крас
ками), очерчивается в условном определе
нии, как линия Констебл—Гро—Гойя— 
Рубенс—Микеланджело—Веронезе Надо од
нако отметить, что у этого синтетика и фи
лософа кисти, презиравшего точное воспро
изведение натуры, называвшего представи
телей натуралистических тенденций «шап- 
dits r£alistes» («проклятыми реалистами»), су
ществует несколько великолепных опытов 
реалистического характера (вроде «Натюр
морта», 1826, «Комнаты графа Морие», 1832, 
«Печки», 1840; все—в Лувре). Эти вещи за
ключают в себе уже первые реализации бу
дущих тенденций пленеризма и импрессио
низма (см.).

Влияние Д. на молодые течения второй 
половины 19 века огромно и не однажды 
декларативно засвидетельствовано худож
никами Однако оно имеет преимуществен
но формальный характер. Значительный ин
терес представляет и литературное наслед
ство Д. Это один из редчайших художников, 
любивших и умевших писать об искусстве. 
Его «Дневник» — художественно-историче
ский документ первостепенной ценности; 
очень важны и его критические статьи о ве
ликих художниках (Рафаель, Микеландже
ло, Пуссен, Гро и др.), об эстетике, литера
туре и др., шедшие в повременной печати 
(«Revue de Paris», «Revue des Deux Mondes» 
ц т. д). Отдельно изданы: «Lettres», 2 vis, 

P., 1880; «Journal», 3 vis, P., 1893—95 (есть 
рус. сокращенный перевод «Дневник Дела
круа», Петроград, 1919); «Oeuvres litt6raires», 
2 vis, Paris, 1924.

Лит.: Silvestre Th., Les artistes Francais, 
P., 1856 и 1926; P i г о n, Eug£ne Delacroix, sa vie 
et ses oeuvres, P., 1856; Baudelaire Ch., L’art 
romantique, P., 1868; Blanc Ch., Les artistes de 
mon temps, P., 1876; Cantaloube A., Eugene 
Delacroix, 1’homme et I’artiste, P., 1884; Robaut 
A., L’oeuvre compete d’E. Delacroix, 1885; T a u r- 
n e u x M., E. Delacroix devant ses contemporains, 
P., 1886; Gu i I f г e у J., Le voyage d ’E. Delacroix 
4 Mr.roc, 2 vis, P., 1909; Signac P., De Delacroix 
au neo-impressionisme, P., 1911 (есть русский перевод); 
Rosen thal L., Du romantisme au r^alisme, P., 
1914; Moreau-Nelaton E., Delacroix raconte 
par lui-тёше, 2 vis, P., 1916; Meyer-Graefe J., 
Delacroix, Miinchen, 1923; Michel A., Histoire de 
l’art, t. VIII, 1-e par., P., 1925; F о c i 1 1 о n H., La 
peinture au 19 sidcle, P., 1927; Escholier R., E. 
Delacroix, 3 vis, P., 1928; G i 1 1 о t H., E. D., 1 ’homme 
ses id£es, son oeuvre, P., 1929. Абр. Эфрос.

ДЕ ЛА-МАР (De la Mare), Уолтер Джон 
(p. 1873), современ. англ, писатель. Первый 
сборник стихов опубликовал в 1902, пер
вый роман в 1904. В большинстве произве
дений Де ла-Мара, чуждого социальным про
блемам, его фантастика носит характер чи
сто развлекательный и отмечена буржуазным 
эстетизмом. Характерным для Де ла-Мара 
является переключение реальн. плана в фан
тастический; сказочные элементы вплетают
ся в произведения, завязка к-рых вполне 
реалистична. Нередко Де ла Мар, по словам 
к-рого жизнь—это «странное приключение 
и бесконечная непредвиденная тайна», по
дражает Э. По и прибегает к «страшному» 
жанру, разрабатывая мотивы безотчетного 
ужаса и маниакальной одержимости.

Наиболее известны его книги: «Peacock Pie», L., 
[1913]», Motley and other Poems», [L., 1918] и сборник 
стихотворений «Poems, 1901 to 1918», 2 vis, L., 1920.

ДЕЛАМБР (Delambre), Жан Батист Жо
зеф (1749—1822), известный франц, астро
ном и геодезист член Академии наук (с 1792). 
Д. начал заниматься астрономией очень 
поздно, в возрасте 36 лет, под руководством 
Лаланда, кафедру к-рого в College de France 
он занял после смерти Лаланда в 1807. На
ибольшую известность доставило Д. произ
веденное им совместно с Мешеном измерение 
огромной дуги меридиана от Барселоны до 
Дюнкирхена. Эта небывалая по точности и 
размерам работа отняла шесть лет—с 1792 по 
1798. На основании этого, а также Перуан
ского градусного измерения, Д. определил 
длину дуги земного меридиана, 1Аю.ооо.ооо 
часть к-рой была принята за новую единицу 
длины—метр, положенный в основу всей 
современной метрической системы мер. Ре
зультаты этих работ Д. изложены в класси
ческом трехтомном сочинении: «Base du sy- 
st£me mdtrique decimal» (P., 1806,1807,1810; 
сокращенный русск. перевод, Меш н и Д., 
«Основы метрической десятичной системы», 
М.—Л., 1926). Из чисто астрономических ра
бот отметим первую работу Д.—таблицы 
вновь открытой планеты Урана и таблицы 
Солнца, Юпитера, Сатурна, Урана и спут
ников Урана (в «Астрономии» Лаланда, П., 
1792). В области теоретической астрономии 
важны установленные Д. известные «анало
гии» (пропорции) в сферической тригономет
рии («Connaissance des temps», 1808).—Не
смотря на то, что Д. не принимал активного 
участия в политической жизни страны, он
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был глубоко предан идеям Французской ре
волюции и после реставрации вышел в от
ставку, занявшись историей астрономии.

В этой области помимо участия его в замечатель
ном издании «Альмагеста» Птолемея очень важное 
•значение имела пользующаяся широкой известностью 
шеститомная «История астрономии» («Histuire de 1 ’as
tronomic ancienne», 2 vis, P., 1817; «Histoire de l*as- 
tronomie au moyen &ge», v. I, P., 1819; «Histoire de 
Pastronomie au 18-e si£cle», v. I, P., 1827). Послед
ний том этого сочинения был напечатан только после 
смерти Д., как и его «История измерений земли» («His
toire de la mesure de la terre»).

ДЕЛАМИНАЦИЯ (от лат. delaminare—от
щеплять), биологический термин, означаю
щий один из видов гаструляции. См. Гас- 
струла.

ДЕЛАМОТ (Delamotte), Жан Батист Ми
шель (1729—1800), один из крупнейших ар
хитекторов-иностранцев в эпоху Екатери
ны II, см. Валлен Деламот.

ДЕЛАНДР (Deslandres), Анри (р. 1853), 
франц, астроном, директор Медонской обсер
ватории близ Парижа. Главной заслугой Д. 
является изобретение им независимо от Геля 
и почти одновременное ним спектрогелиогра
фа (см.), к-рый он построил и применил в Ме
донской обсерватории. Кроме того Д. один 
из первых воспользовался принципом Допп
лера для определения вращения планет, 
изучал закономерности распределения спек
тральных линий, исследовал спектр солнеч
ной короны и получил многочисленные фо
тографии спектров небесных светил. Напи
сал обзорную работу «Histoire des id des et 
des recherches sur le soleil», P., 1906.

ДЕ-ЛА-ОДД(Бе ]a Hodde), Люсьен (1808— 
1865) шпион-провокатор в эпоху июльской 
монархии во Франции. Участник тайных 
республиканских обществ («Прав человека», 
«Времен года»), о деятельности которых пи
сал (с 1838) регулярно секретные донесения 
полиции (за подписью «Пьер»). С 1846— 
один из редакторов республиканской газеты 
«Реформа». Накануне февральской револю
ции информировал министерство Гизо (см.) 
о ходе совещаний в тайных обществах. По
сле февральской революции, при Времен
ном правительстве стал секретарем поли
цейской префектуры, но разоблаченный 
Коссибьером (см.) был приговорен на секрет
ном совещании членов бывших тайных об
ществ к смерти. Его пощадили по заступни
честву Альбера (см.), оставив его под аре
стом. Выйдя вскоре на свободу, Д. опубли
ковал работы «Histoire des socidtds secretes» 
(История тайных обществ, Брюссель, 1850) 
и «La naissance de la rdpublique» (Рождение 
республики, 1851), полные нападок на ре
спубликанцев. Работы Д. благодаря обилию 
содержащегося в них фактического мате
риала могут быть при критическом к ним 
отношении использованы, как источник по 
истории июльской монархии и революции 
1848 во Франции.

ДЕ-ЛА-ПЬЕР (De la Pierre), Никола Бен
жамен (годы рождения и смерти неизвестны), 
франц, живописец-портретист 18 в.; рабо
тал в 1760—70-х гг. в России; с 1770—ака
демик (за портрет скульптора Жилле); в 
1770-х гг. вернулся во Францию. Портреты 
работы Д. имеются в Гос. Третьяковской 
галлерее (в кн. Павла, 1769), в Гос. Русском 
музее (Жилле), в Кускове под Москвой 

(Н. П. и П.Б. Шереметьевых). Не отличаясь 
большими художественными достоинствами, 
произведения Д. ценны как памятники эпо
хи и как работы одного из художников- 
иностранцев, обслуживавших русский двор 
18 в. и составивших себе имена именно пор
третами представителей привилегированных 
классов.

ДЕЛАРЕЙ (De la Rey), Якоб (1847—1914), 
бурский генерал и политический деятель. С 
1893—член народного совета. В Англо-бур
скую войну (см.) 1899—1902—один из луч
ших вождей, известный своими партизан
скими действиями. Осенью 1902 Д. посетил 
Европу, после чего слыл сторонником Анг
лии, что не помешало ему в начале импери
алистской войны примкнуть к восстанию 
против англичан (восстание не имело успеха).

ДЕЛАРОВ, Павел Викторович (1853— 
1913), выдающийся знаток искусства, осо
бенно нидерландской и итальянской живо
писи, и составитель (с конца 60-х гг., перво
начально под руководством Иордана) огром
ной коллекции произведений живописи, 
скульптуры и рисунков итальянской, гол
ландской, фламандской, французской, испан
ской и русской школ. К моменту ее продажи, 
в 1914, в Париже и Петербурге, в коллекции 
было св. 2 тыс. номеров. Д. читал курс лек
ций о нидерландской живописи в Институте 
истории искусства в Петербурге, в Школе 
об-ва поощрения художеств. Из работ Д. сле
дует отметить ст. «К. Брюллов и его значе
ние в истории живописи» (в журн. «Искус
ство и художественная промышленность», 
1899, № 15).

Лит.: Некролог в журн. «Старые годы», март, 
1913; Продажа собраний П. В. Деларова, «Старые 
годы», ноябрь, 1913; Каталрг выставки картин из 
собрания Деларова, СПБ, 1914

ДЕЛАРОШ (Delaroche) Поль, собст. Иппо
лит (1797—1856), франц, живописец, ученик 
Гро, занимал среднее место между неоклас
сиками и романтиками («juste milieu»), усвоив 
себе от первых гладкую выписанность кар<- 
тин,а от вторых—пристрастие к изображе
нию мрачных исторических событий. Его 
произведения [«Допрос Жанны Д’Арк», 
«Кромвель перед гробом Карла I» (в Эрми
таже), «Прощание жирондистов», «Мария 
Антуанетта перед казнью» и т. д.] нравились 
буржуазии в виду отсутствия в них излюб
ленных романтиками крайностей, театраль
ности композиции и знани я истории костюма, 
мебели, посуды и т д.«Историзм» Д. совпал с 
тогдашним расцветом историческ романа и 
исторической науки во Франции. Романтиче
ская критика (в частности Гейне) относилась к 
творчеству Д. отрицательно,отмечая баналь
ность его живописи и стремление его уго
ждать ходячим вкусам буржуазии. Напад
ки прессы (вызвавшие отказ Д. выставляться 
в «Салоне») не повлияли на заказы, шедшие 
к Д. от финансистов и правительства июль
ской монархии; в частности Д. неизменно по
кровительствовал Тьер, выхлопотавший му 
заказ—выполнить колоссальную роспись в 
большом зале (Hdmicycle) дворца Школы 
изящных искусств (1838). В наст, время на
иболее приемлемы в творческом наследии Д. 
портреты. Отказавшись от выставок, Д, 
поддерживал популярность своих картиц 
путем распространения их в гравюрах луч-
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ших мастеров того времени (С. Рейнольдса, 
Каламатти, Ге нрикель-Дюпона и др.).

Литп.: R6es, H.Vernet and P.Delaroche, L.,1880; 
Lalaing E., de, Les Vernet, Gericault et Delaroche, 
P-, 1888. E. Лисенков.

ДЕ-ЛА-РЮ (De la Rue), Варен (1815—89), 
астроном и физик. Получил первые ценные 
в научном отношении фотографии Луны; по
строил фотогелиограф—прибор для фото
графирования Солнца; в 1860 участвовал в 
экспедиции по наблюдению солнечного зат
мения. С 1873 Д. оставил астрономию и 
занялся экспериментальной физикой.

ДЕЛАРЮ, Михаил Данилович (1811—68), 
поэт, один из второстепенных представителей 
так назыв. пушкинской плеяды, близкий по 
стилю и настроениям своего скромного эле
гического дарования к Дельвигу и его круж
ку. Окончил царскосельский лицей. Его 
оригинальные и переводные (преимуществен
но переложения Овидия и Вергилия) сти
хотворения печатались в «Литературной га
зете» Дельвига, в «Современнике» (при Пу
шкине и позже) и т. д. Отдельно изданы по
эмы «Превращение Дафны» (СПБ, 1829), 
«Сон и смерть» (СПБ, 1831).

Лит.: Г ер б ел ь Н., Русские поэты в биогра
фиях и образцах, СПБ, 1873; М а й к о в В., Крити
ческие опыты, СПБ, 1889.

ДЕЛАРЮ - МАРДРЮС (Delarue - Mardrus), 
Люси (род. 1880), франц, писательница. Ей 
принадлежит ряд сборников стихов, в к-рых 
доминирует мотив природы, окрашенный то
нами символистического пантеизма («L ’Occi
dent»—Запад, 1900; «Ferveur»—Страстность, 
1902; «Horizons»—Горизонты, 1904; «А Ма- 
тап», 1920) Д.-М. также автор романов из 
жизни молодежи («Le Roman de six petites 
filles», «L’Ex voto», романзированной био
графии О. Уайльда («Les amours d ’О. Wilde») 
1929), нескольких драм («Sapho d£sesper6e», 
1906, и др.). На русский язык переведен 
лишь один роман Деларю-Мардрюс («Такая 
девочка», Л., 1928).

Лит.: L а г п а с J., Histoire de la litttature 
feminine en France, P., 1929; Lalou R., Histoire 
de la literature francaise contempcraine, P., 1928.

ДЕ ЛАС ПЕРЛ AC (De las Perlas), груп
па о-вов в Панамском заливе Тихого оке
ана, см. Жемчужные острова.

ДЕ-ЛА-ФОС (De la Fosse), Шарль (1636— 
1716), франц, художник, видный член груп
пы «рубенсистов» (приверженцы Рубенса), 
выступивший в конце 17 в. формально про
тив академизма Ш. Лебрена во имя задач 
колоризма, в действительности же во имя 
свободы искусства, полного здорового сен
суализма, против идеологической гегемонии 
придворного искусства. Основные интересы 
Д.—в области выявления интимных и ли
рических переживаний, что особенно явно 
выступает и в мифологических и в рели
гиозных картинах мастера. Помимо стан
ковых картин Д. принадлежит ряд росписей 
в церквах и королевских дворцах (наиболее 
известна роспись купола Собора инвалидов 
в Париже). В СССР Д. хорошо представлен 
в музеях Ленинграда и Москвы.

Лит.: R 6 a u L., Histoire de la peinture francaise 
au 18-e stecle, v. I, P., 1925.

ДЕЛГУЗИ, также Дальгузи (Delhousie), 
Джемс Эндрю Брун Рамсей (1812—60), мар
киз, брит, государственный деятель, ген.-гу
бернатор Индии (1847—56), На этом посту Д. 

содействовал «консолидации» владений Ост- 
Индской компании и закреплению британ
ского владычества в Индии (завоевание Пенд
жаба, присоединение Нижней Бирмы и ряд 
др. аннексий), развил усиленное ж.-д. строи
тельство в Индии с привлечением частногб 
капитала под госуд. контролем, создал сеть 
электрического телеграфа, предпринял ряд 
ирригационных и мелиоратш ных работ (со
оружение Гангского канала), насаждал куль
туру чая и пр. Однако, несмотря на эти ме
ры по поднятию экономического благососто
яния страны и на ряд мероприятий в обла
сти народного образования, деятельность Д., 
направленная на защиту интересов британ
ского капитала всеми возможными средства
ми вызвала раздражение туземцев, вылив
шееся в восстание сипаев в 1857.

Лит.: Maxwell Н., A Century of Empire, 
1801—1900, L., 1909.

ДЕЛЕГАТ (от лат. delegare — посылать, 
поручать), лицо, избранное для представи
тельства от организации, учреждения, союза 
и т. п. и в своих действиях руководствую
щееся данным ему наказом или инструкцией.

ДЕЛЕГАТКА, участница делегатского соб
рания работниц и крестьянок. Делегатские 
собрания возникли по инициативе одной из 
пионерок работы коммунистич. партии сре
ди женских масс—Инессы Арманд (см.) в 
начале 1919. Впервые делегатские собрания 
были организованы в Москве на Трехгорной 
мануфактуре. Сначала они получили рас
пространение в городах, на крупных пред
приятиях, и только по мере накопления 
опыта эта форма работы была перенесена и 
в деревню. Делегатские собрания—первая 
ступень политического воспитания работ
ниц и крестьянок. Они созывались с целью 
организовать актив для непосредственного 
участия в социалистическом строительстве 
и в обороне страны и связать партию с широ
чайшими массами трудящихся женщин.В ин
струкции по созданию комиссии по агитации 
и пропаганде среди работниц в 1919 ЦК пар
тии указал на то, что «революция создала 
почву, благоприятствующую посеву комму
нистических идей; партии остается лишь, не 
теряя времени, взяться с удвоенной энер
гией за работу среди женского пролетариа
та». Основной формой выполнения этих за
дач и явились делегатские собрания. Идея 
широкого вовлечения женщин в социали
стическое строительство принадлежит Лени
ну. Он сформулировал ее еще накануне 
Октябрьской революции в своем известном 
лозунге: «Каждая кухарка должна научить
ся управлять государством». «Начатое со
ветской властью дело,—писал Ленин,—мо
жет быть двинуто вперед только тогда, когда 
вместо сотен женщин по всей России в нем 
примут участие миллионы и миллионы жен
щин; тогда дело социалистического строе
ния, мы уверены, будет упрочено. Тогда 
трудящиеся докажут, что они могут жить 
и могут хозяйничать и без помещиков и ка
питалистов. Тогда социалистическое строи
тельство будет стоять в России так прочно, 
что никакие внешние враги в других стра
нах и внутри России не будут Советской 
республике страшны» (Ленин Н., Собрание 
сочинений, 1 издание, том XVI, стр. 301).
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Делегатские собрания в процессе работы 
превратились в подлинный приводной ре
мень от партии к массам трудящихся жен
щин. Успех делегатских собраний был об
условлен тем, что в основу их работы было 
положено привлечение делегаток к практи
ческой, общественно-политической работе. 
Проводилось это следующим образом: на 
собраниях работниц и жен рабочих, а в де
ревнях на собраниях батрачек, беднячек и 
середнячек выбиралось определенное коли
чество Д., причем норма представительства 
менялась и была различна для города и для 
деревни, для крупных предприятий и мел
ких. На крупных предприятиях избиралась 
и избирается одна Д. от 10—25 работниц, 
на мелких—от 3—10, в деревне—одна от 
20—50 крестьянок. Избираемые Д. в уста
новленные дни и часы собираются на деле
гатские собрания. В первые годы на общих 
собраниях Д. заслушивались доклады по те
кущим злободневно-политическим вопросам, 
причем эти вопросы ставились даже без 
особого, заранее разработанного плана. В 
этом заключалась вся политико-образова
тельная часть работы. Одновременно Д. раз
бивались на группы и прикреплялись для 
практической общественной работы к соот
ветствующим организациям и комиссиям 
(профсоюзным, кооперативным, Помгола и 
проч.).—Центр тяжести работы заключал
ся именно в этой непосредственной практи
ческой деятельности, в которой делегатки 
учились преодолевать трудности, учились 
строить страну Советов. В этой своей обще
ственной работе Д. отчитывались перед 
своими избирательницами. Общественная 
работа Д. ца практике разбивала дикий 
предрассудок, будто женщина неспособна к 
общественно-политической деятельности ,что 
ее дело лишь семья и дети. На делегатских 
собраниях выковывались тысячи опытных, 
общественных работников, организаторов 
и руководителей. Делегатские собрания яв
лялись основным руслом, по которому шло 
выдвижение женщин на руководящую ра
боту. Рост числа Д. рисуют след, цифры:

Годы Абс. число Д. Годы Абс. число Д
1922 95.000 1926—27 620.000
1923—24 208.704 1927—28 634.371
1924—25 378.163 1928—29 830.734
1925—26 500.000 1929—30 951.606

Социальный состав делегаток-крестьянок 
в 1926—1927 выражается в %:

Состав цпо цчо
Середнячек ............. .... 46,5 43,3
Беднячек ................. .... 52,8 56,1
Батрачек ................. .... 0,7 0,6

Движение числа 
а 1 октября):

1921— 257.000
1922— 84.300
1923— 115.378
1924— 140.120
1925— 144.289

рабочих Д. В

1926— 157.165
1927— 176.600
1928— 186.623
1929— 188.382

1921—29

Перевыборы Д. имели огромное значение, 
т. к. они мобилизовали вокруг себя мил
лионы трудящихся женщин. В 1928—29 
число участниц перевыборных собраний до
стигло 3.226.928 человек, а в 1929 — 30 — 
4.527.896 чел. Делегатские собрания систе
матически знакомили партию с запросами 
и настроениями женских масс и помогали 

партии мобилизовать инициативу этих масс 
для выполнения стоящих перед ними за
дач. Делегатские собрания сыграли круп
нейшую роль не только в самой работе по 
организации детских яслей, площадок, кон
сультаций, общественного питания, общест
венных прачечных и проч., но и в создании 
мнения трудящихся в пользу организации 
общественных форм быта.—Д. пришлось на 
своих плечах вынести немало ударов в ре
зультате первого периода ломки старых 
форм быта. Избиения, вплоть до убийств, 
преследования делегаток-общественниц име
ли место не только в вост, аулах и кишла
ках, не только в глухих деревнях, но и в 
городах и даже крупных промышл. центрах. 
Однако Д. вышла победительницей из этой 
борьбы, потому что за нею стояло делегат
ское собрание в целом, потому что она опи
ралась на поддержку партии и Советской 
власти. По мере усложнения общественно- 
политической работы перестраивалась и ра
бота делегатского собрания. Вместо случай
ных, не связанных между собой злободнев
ных вопросов, которые ставились в первые 
годы на делегатских собраниях, стала еже
годно вырабатываться специальная про
грамма делегатских собраний на 10—12 бе
сед, отдельно для работниц, для крестьянок 
и для распыленных городских тружениц 
(кустарки, домашние хозяйки).

Д. с самого начала работы разбиваются 
на группы и прикрепляются к соответ
ствующим секциям советов, к комиссиям 
фабкома, к кооперативным и другим орга* 
низациям. О своей практической работе в 
этих организациях Д. отчитываются как 
перед своим делегатским собранием, так и 
перед собранием рабочих , и работниц дан
ного предприятия Или крестьян данного 
села. Показателями работы делегатского 
собрания являются не только его растущий 
авторитет среди трудящихся, но и то, что 
в течение ряда лет делегатские собрания 
являются одним из основных резервуаров 
для пополнения партии женским пролета
риатом. В 1927/28 через делегатские собра
ния было принято в партию 31% всего ко
личества принятых в партию женщин, в 
1928/29—33,2%. При массовом приеме в пар
тию в 1929/30—34% всех вступивших в пар
тию женщин являются Д. Через делегатские 
собрания прошел подавляющий процент ра
ботниц и крестьянок, работающих на вы
борных и ответственных должностях в со
ветах, профсоюзах, кооперации и проч. Де
легатские собрания игралй огромную роль 
в вовлечении массы работниц и крестьянок 
в перевыборы советов, в ударничество, в 
соцсоревнование, в выполнение промфин
плана, в последнюю хлебозаготовительную 
кампанию. Эти достижения делегатских со
браний определяются непрерывным, систе
матическим вниманием к этой работе со сто
роны партии и ее руководством. Решения 
ЦК партии о перевыборах делегатских со
браний в 1930 потребовали превращения 
последних в ударную бригаду, при помощи 
которой «необходимо привести в движение 
широчайшие массы работниц и колхозниц 
и всех трудящихся женщин» и решительно 
изжить оторванность от непосредственно-
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боевых задач. В эпоху социалистической 
реконструкции, когда к разрешению основ
ных хозяйственно-политических задач при
влечены миллионные массы трудящихся го
рода и деревни, делегатские собрания ра
ботниц и крестьянок коренным образом 
перестраивают свою работу. Рост женского 
актива, рост грамотности, громаднейшая ра
бота по переустройству быта, вовлечение 
новых и новых женских слоев в производ
ство, массовое вовлечение крестьянок в кол
хозы диктуют необходимость перестройки 
делегатских собраний таким образом, что
бы они явились орудием вовлечения масс 
работниц в социалистическое соревнование 
и ударничество, вовлечения всей массы бат
рачек, беднячек и середнячек в колхозы, 
в работу по коллективизации сельского хо
зяйства, в решительное наступление на ку
лацкие элементы, вплоть до ликвидации 
кулачества как класса на основе сплош
ной коллективизации.

Опыт работы делегатского собрания ис
пользуется и в капиталистических странах. 
В 1927—28 было организовано 18 делегат
ских собраний в Берлине. Делегатские со
брания организованно велись в ряде других 
промышл. центров Германии. Д. принимали 
участие во Всегерманском конгрессе трудя
щихся. Делегатские собрания организовы
вались в Англии и Финляндии. Суровые 
репрессии срывают работу делегатских соб
раний. Капиталисты выбрасывают делрга- 
ток из предприятий, обрекая их на нужду 
и безработицу. Им приходится быть на неле
гальном положении. В наст, время (1930) 
практикуются в отдельных местах делегат
ские конференции.—Делегатские собрания 
в СССР поддерживают связь с предприятия
ми и делегатками других стран, укрепляя 
солидарность рабочего класса всех стран.

Лит.: Ленин о работницах и крестьянках, сбор
ник, М.—Л., 1925; Нюрина Ф., Женщина в борьбе 
за новое общество, Харьков, 1930; Кремнпцкая 
Е., Делегатка в борьбе с классовым врагом, М.—Л., 
1930;ШибаевН., Делегатка в производстве, М.— 
Л., 1930; Ш и с т е р Е. Л., Лицо низового жепактива, 
М., 1930; Путь нашего роста. К 10-летитб Первого все
союзного съезда работниц и крестьянок, М.—Л., 1929; 
Программы делегатских собраний работниц и жен ра
бочих, 2 изд., М.—Л., 1929; Программы делегатских 
собраний крестьянок, колхозниц и совхозниц, 2 изд., 
М.—Л., 1930. Журналы: «Делегатка», М.. вых. с 
1924; «Крестьянка», М., вых. с 1923 ; «Работница», М., 
вых. с 1923. Ф. Нюрина.

ДЕЛЕГАТСКОЕ СОБРАНИЕ, собрание де
легатов рабочих на предприятиях, вве
денное ВЦСПС в 1921. Выборы делегатов 
(на 6 месяцев) производились на собраниях 
по цехам, мастерским и от отдельных групп 
рабочих, причем один делегат приходился 
в разных случаях на 5—25 рабочих в за
висимости от особенностей союза и пред
приятия. Д. с. как правило могло быть 
введено в предприятии или учреждении, 
имеющем не менее 200 рабочих и служащих. 
По положению Д. с. может заменять общее 
собрание работающих лишь в предприятии 
с числом рабочих свыше 3.000 ч. Д. с. ведет 
следующую практическую работу: а) об
суждает предварительно порядок дня общих 
собраний; б) рассматривает план работ 
ф.-зав. или местного комитета (ФЗМК) и 
его комиссий и его смету; в) обсуждает до
клады ФЗМК, его комиссий, ревизионной 

комиссии, рабочей части, расценочно-кон
фликтной комиссии (РКК),правления клуба; 
г) обсуждает доклады хозорганов, коопера
ции, страхкассы и др. учреждений, обслужи
вающих рабочих. В обязанности делегата 
входит проведение в жизнь решений ФЗМК 
и общих собраний, информация своей груп
пы, цеха и т. д. о решениях делегатского со
брания, ознакомление рабочих с деятельно
стью союза, с его мероприятиями и привле
чение рабочих к их проведению, наблюде
ние за уплатой членских взносов. Делегат 
следит за постановкой охраны труда и ус
ловиями труда, принимает меры к разре
шению конфликтов через ФЗМК, наблюдает 
за проведением колдоговора, принимает от 
рабочих заявления и жалобы и передает 
их на разрешение завкома.

В 1930 в связи с перестройкой работы 
профсоюзов и перенесением центра тя
жести работы в первичную производствен
ную группу (агрёгат, бригада и т. д.) инсти
тут Д. с. упразднен и заменен выборными 
группоргами, которые избираются первич
ной производственной группой и являются 
организаторами добровольного актива (см. 
Профдвижение').

ДЕЛЕГАТЫ СВЯЗИ, лица командного со
става, посылаемые во время марша или боя 
в соседние колонны или отряды для осве
домления своего начальника о происходя
щем. (См. Связь на войне).

ДЕЛЕГАЦИИ, в Австро-Венгрии две пар
ламентские комиссии, созданные согла
шением 1867 (см. Венгрия, Б С.Э., т. X, 
ст. 61—62); из них одна выбиралась чле
нами австрийского, другая — венгерского 
парламента. Эти комиссии должны были ве
дать общие для Австрии и Венгрии дела. 
Постановления Д. подучали силу закона 
лишь после опубликования австрийским и 
венгерским правительством соответствую
щих законоположений. Институт делегаций 
был вызван к жизни «реальной унией» 
между Австрией и Венгрией; Д. были еще 
более удобным нежели парламенты орудием 
господства опиравшейся на военную силу 
династии и связанной с ней землевладельче
ской аристократии и крупной буржуазии 
(особенно высших финансовых кругов).

ДЕЛЕГАЦИЯ (от лат. delegare—переда
вать, поручать), передача управомоченным 
лицом или учреждением осуществления 
своего права. В римском праве Д. означала 
передачу долгового требования третьему 
лицу, но не иначе как с согласия должника. 
Впоследствии с развитием гражданского 
оборота Д. была заменена цессиею: уступ
кой или переносом денежного долгового 
требования без согласия должника.

ДЕЛЕДДА (Deledda), Грация (род. 1872), 
итал. писательница. Д.—яркая предста
вительница «реджонализма» — областной 
литературы, расцветшей в Италии в силу 
экономической и языковой разобщенности 
ее провинций. Д. описывает в Ъвоих рома
нах и новеллах природу и быт Сардинии, 
одной из самых отсталых областей Италии. 
Народнические тенденции, филантропия, 
импрессионистский стиль сближают Д. с 
веристами (см. Веризм). Лучшие романы Д.— 
«Dopo il divorzio» (1902; новое издание—
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1917), «Elias Portolu» (1903), «Сепеге» (1904; 
3 изд., Milano, 1913). В своих последних 
книгах «II ritorno del figlio» (1919), «La mad- 
ге» (1920), «II sergeto dell’uomo solitario» 
(1921) «La fuga in Egitto» (1926), обнаружи
вающих влияние Достоевского, Д. ставит бо
лее широкие темпы с примесью аллегоризма 
и мистики. В 1927 Д. получила Нобелев
скую премию.

Рус. пер.: Плющ, «Современный мир», СПБ, 1909, 
№№ 4—8; Одиночество, новеллы, М., 1912; Сардин
ские рассказы. П., 1919; Пепел, роман, М., 1915; 
Рассказы, СПБ, 1914; Тоскующие души, роман, 
М., 1918.

Лит.: Borgese О. A., La vita е 11 libro, serie 
2а, Torino, 1911; PapiniG. е PancraziP., 
Poeti d'oggi, Firenze, 1920.

ДЕЛЕКЛЮЗ (Delescluze), Луи Шарль, 
(1809—71), франц, публицист и политиче
ский деятель, член Парижской Коммуны. 
Род. в Дрё, изучал право в Париже, участ
вовал в революционном движении с 1830. 
6 июня 1832 был одним из защитников бар
рикады у монастыря Сен-Мерли. За уча
стие в восстании 13 и 14 апреля 1834 был 
арестован. Обвиненный в принадлежности 
к тайному обществу Друзья народа (см.), 
эмигрировал в 1835 в Бельгию. В 1841 вер
нулся во Францию и редактировал демо
кратическую газету «L’Impartial du Nord». 
После февральской революции 1848 был 
назначен генеральным комиссаром в де
партаментах Дю-Нор (Северный) и Па-де- 
Кале. Кандидатура Д. в Учредительное 
собрание не имела успеха. С ноября 1848 
издавал орган Горы—газету «Revolution 
d6mocratique et sociale». За статьи об июнь
ских днях и о процессе убийц генерала 
Бреа был присужден к тюремному заклю
чению и к штрафам, а за призыв к восстанию 
14 июня 1849—к ссылке. Эмигрировал в 
Лондон. Вернувшись в 1853 во Францию, 
был арестован и приговорен к 4 годам 
тюремного заключения, которое отбывал на 
Корсике. За несколько дней до окончания 
срока был переведен в каторжную тюрьму, 
а затем сослан в Кайенну. Вернувшись во 
Францию после амнистии 1859, за резкие 
статьи в основанной им газете «R6veil» не
однократно подвергался аресту и принуж
ден был эмигрировать в Брюссель. Однако, 
несмотря на всю резкость его нападок на 
правительство Наполеона III, Д. никогда 
в сущности не шел дальше революционного 
республиканизма. Еще в 1848 Д. был про
тивником обострения классовой борьбы и 
совместно с Ф. Пиа участвовал в составле
нии декларации, в к-рой частная собствен
ность объявлялась столь же священной, как 
и труд. После своего возвращения во Фран
цию (1850) Д. становится главою того тече
ния внутри республиканской партии, к-рое 
опиралось на самостоятельные слои мелкой 
буржуазии и получило название неоякоби- 
низма. В 60-х гг. с возникновением Интер
национала и ростом социалистического дви
жения во Франции Д. все более и более 
отмежевывается от социалистического флан
га демократии, с которым он был солидарен 
в первые годы после переворота 2 дек. 1851. 
Это не исключало возможности проникно
вения в идеологию Д. элементов прудо
низма, привлекавших к нему симпатии ра
бочих. Это расхождение Д.с социалистами 

отразилось на его тактике как в области 
внутренней, так и в области внешней поли
тики: Д. отрицательно относился к реше
ниям Брюссельского конгресса 1 Интерна
ционала (6—13 сект. 1868) о национализации 
земли и к проповеди социализма и комму
низма на политических собраниях 1868—69, 
к-рая по его мнений, отпугивала буржуа
зию от революционной борьбы с империей; 
он отказался от совместной с Интернацио
налом выработки тактики в отношении пле
бисцита 1870: в 1869 яростно критиковал 
идею сближения франц, социалистов с не
мецкими социал-демократами, видя в этих 
последних либо агентов Бисмарка либо 
одураченных им людей. Параллельно с от
ходом Д. от социалистов шло его сближение 
с Рошфором и Гамбеттой, приведшее его к 
мысли о необходимости создать радикальную 
партию. После военного поражения Фран
ции и особенно после революции 4 сент. 
1870 Д. становится на точку зрения револю
ционного оборончества, понимаемого в духе 
патриотических традиций 1792 — 93. Нео- 
якобинские тенденции Д. сказываются в эту 
и последующую эпохи его деятельности и во 
взгляде на революционную стратегию. Д.— 
сторонник централизма и супрематии Пэ рижа 
в революционном действии; Париж для Д. 
оплот и против монархии и против инозем* 
ного нашествия. По отношению к Правитель
ству национальной обороны Д .занимал вплоть 
до восстания 31 окт. 1870 вполне лойяльную 
позицию; только после 31 окт. под влия
нием изменившегося настроения городской 
мелкой буржуазии, разоренной войной, оса
дой Парижа и политикой Правительства на
циональной обороны, проводимой в интере
сах крупной буржуазии, Д. вновь сближа
ется с соц. партиями. Тем не менее во вре
мя демонстрации 22 января 1871 Д. дер
жался еще пассивно, и лишь политика На
ционального собрания по отношению к мел
кой буржуазии окончательно толкнула Д. 
в новую революцию. В качестве депутата 
Национального собрания Д. предложил пре
дать суду членов Правительства нац. обо
роны. В событиях 18 марта 1871 Д. лично 
не участвовал, но выразил одобрение дея
тельности Центрального комитета, был из
бран членом Парижской Коммуны в двух 
округах и вслед за тем сложил с себя пол
номочия члена Национального собрания. 
Д. принял самое энергичное участие в дея
тельности коммуны—сперва в качестве чле
на комиссии внешних сношений, а затем чле
на 1-й Исполнительной комиссии (в к-рую 
был включен при изменении ее состава Запр.) 
и военной комиссии. Был одним из авторов 
декларации Коммуны франц, народу. Прим
кнув к якобинско-бланкистскому большин
ству коммуны, Д. выступал против Р. Риго, 
добился реорганизации Комитета обществен
ного спасения, после осуществления к-рой 
вошел в состав второго Комитета обществен
ного спасения (9 мая 1871) и был назначен 
военным делегатом; 22 мая Делеклюз ор
ганизовал уличные бои с вторгнувшимися 
в Париж версальцами; 25 мая Д. по
гиб на баррикаде. Он остался верен сло
вам, написанным им в предисловии к его 
книге «De Paris й Cayenne, Journal d’un
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transporter «Человек создан для деятельно
сти, для борьбы. Поражение лучше бездей
ствия, страдание предпочтительнее, чем-по
шлое благополучие».

Лит.: А р н у А., Мертвецы Коммуны, 1918; Лу
кин Н., Парижская Коммуна, 1871, 2 изд., [М.], 
1924; Кан С. Б., Якобинцы перед 18 марта 1871, 
«Историк-марксист», № 6; Vuillaume М., Quel- 
ques-uns de la Commune, P., 1904; Pro 16s Ch., 
Les bommes de la Revolution de 1871, Delescluze, 
1898; Didier J., La mort de Delescluze, Bruxelles, 
1885 (в стихах); Tchernoff, Le parti r6publicain 
au coup d’Stat et sous le Second empire, P., 1906.

ДЕЛЕНИЕ, действие, обратное умножению 
(см.), т. е. заключающееся в нахождении по 
произведению, и одному из множителей дру
гого множителя. Знак Д.—две точки (а : Ъ) 
или горизонтальная черта (-у)* При Д. от
влеченных чисел, для которых произведение 
не зависит от порядка множителей, имеем 
одно действие Д. Наоборот, рассматривая 
умножение конкретной величины (площади, 
веса и т. п.) А на отвлеченное число х (Ах=В) 
получаем два обратных действия: Д. на рав
ные части, когда по величине В и числу 
х ищем величину А, и Д. по содержанию, 
когда по однородным величинам В и А 
ищем число х. Д. по содержанию есть не 
что иное, как измерение величины В при 
помощи единицы меры А. Д. на равные ча
сти психологически проще и появляется у 
первобытных народов и детей раньше не 
только Д. по содержанию, но и умножения; 
это учитывается современной методикой 
начального преподавания, рекомендующей 
вводить его немедленно после сложения и 
вычитания.

В современной теории групп и общей ал
гебре, где результат умножения иногда за
висит от порядка множителей [напр. для 
кватернионов (см.)], также рассматривают 
два действия Д.: правое Д.—когда ищут 
второй множитель, и левое Д.—когда ищут 
первый множитель.—Практически важно 
знать способы приближенного Д. с наперед 
заданной степенью точности. Понятие о них 
можно получить из следующего примера:

47.894 | 21.346
5.202 I 2,244

933 
89

4
Под делимым пишут сразу остатки от 

вычитания, производимого в уме, лишние 
при данной точности знаки остатков отбра
сываются (подробнее об этом см. Прибли
женные вычисления). Когда при Д. целых 
чисел желают иметь частное в виде це
лого числа, то рассматривают Д. с ос
татком. Если при делении а на Ъ полу
чилось частное п и остаток с, то а = rib+c. 
При Д. чисел или величин остаток с всегда 
меньше делителя Ь. Если остаток с не полу
чается (с=0), то говорят, что а делится на 
Ь (см. Делимость). Д. с остатком играет су
щественную роль в алгебре при Д. целых 
алгебраических функций (многочленов), ес
ли в качестве частного желают иметь также 
целую функцию. Если при делении Р(х) на 
Q(x) получилось частное N(x) и остаток 
.Й(я), то P(x)=N(x)Q(x)+R(x). При этом сте
пень остатка R(x) меньше степени делителя 
Q(x), а степень частного N(x) равна разности 
степеней Р(х) и Q(x). Д. в алгебре и опреде

ляется как нахождение по данным много
членам Р(х) и N(x) двух многочленов Q(x) и 
R(x), тождественно удовлетворяющих этому 
равенству.

Д. отрезка на любое количество равных 
частей осуществляется в геометрии при по
мощи циркуля и линейки без затруднений. 
Напротив, Д. угла на равные части осущест
вимо вообще говоря при помощи циркуля 
и линейки только в случае деления на две 
части или (путем повторения этой операции) 
на 4,8 и вообще 2й частей. Отсюда знамени
тая задача трисекции угла (см.). Д. окруж
ности при помощи циркуля и линейки воз
можно на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 и т. д. частей, 
но невозможно на 7, 9, 11 частей. Вообще 
окружность можно делить циркулем и ли
нейкой только на такое нечетное число ча
стей, все простые множители к-рого ймеют 
вид 2П 4-1, причем все эти множители различ
ны между собой (Гаусс).

Лит. см. Арифметика, Алгебра, Приближенные 
вычисления. О делении углов и окружности: Адлер 
А., Теория геометрических построений, Одесса, 1910.

ДЕЛЕНИЕ (логическое), расчленение по
нятия на видовые понятия, совокупность 
к-рых образует его объем. Согласно учению 
формальной логики, для правильности Д. 
необходимо, чтобы основание Д., т. е. суще
ственный признак подлежащего Д. рода, 
выбор к-рого зависит от точки зрения, оста
вался при Д. одним и тем же; чтобы части Д. 
взаимно исключали друг друга; чтобы Д. 
было полно; чтобы в Д. не было скачков, т. е. 
чтобы от высшего понятия постепенно пе
реходили к низшему. Двучленное деление 
называется дихотомией, трехчленное—три
хотомией, многочленное—политомией. Логи
ческое деление лежит в основе формально
логического учения о классификации, разде
ляя все принципиальн. недостатки послед
него: антидиалектическое противопоставле
ние содержания понятия его объ
ему, формальный взгляд на содержание 
как на сумму признаков, противопостав
ление точки зрения, руководящей при от
боре признаков, предметному основанию 
отбора.

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ, процесс размно
жения клеток животных и растений пу
тем разделения протоплазмы и ядра клетки 
на две или больше частей. В большинстве 
случаев клетка, достигнув в процессе ро
ста определенного предельного для нее объ
ема, делится на две равные в количествен
ном и качественном отношениях части (э к- 
вационное Д.к.). Различают два типа 
Д. к.: сложное, или непрямое деление, 
иначе называющееся еще митозом, или ка
риокинезом (см.), и прямое деление, или 
амитоз (см.). По сравнению с кариокине
зом амитоз встречается редко.

ДЕЛЕНИЕ СОЗРЕВАНИЯ, заключитель
ная стадия в развитии половых клеток жи
вотных и растений, приводящая к образо
ванию зрелых половых клеток, готовых к 
оплодотворению и развитию. Деление созре
вания представляет собой кариокинетиче- 
ское деление, но с весьма значительными 
отличиями от обычного типа этого деления. 
Подробнее см. Кариокинез, Половые клетки.

ДЕ ЛЕОН, или Делион (De Leon), Да
ниель (1852—1914), выдающийся вождь со-
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циалистического движения (социалистиче
ской рабочей партии) в САСШ эпохи 2 Ин
тернационала. Род. в Венесуеле в семье вра
ча. Учился в Европе. В 80-х гг. был лекто
ром по международному праву в Колумбий
ском ун-те в Нью Йорке. В 1886 активно 
поддерживал кандидатуру на пост городско
го головы Ныо Иорка Генри Джорджа (см.).

Затем Де Леон стал 
последователем уто
пического социалиста 
Беллами (см.). Когда 
ректор Колумбийско
го ун-та сделал Де Л. 
замечание за сочувст
венное изложение со
циалистических идей 
в своих лекциях, Де 
Леон, видя в этом по
кушение на свободу 
науки,подал в отстав
ку и навсегда порвал 
с буржуазными уни
верситетами. После по

чти двухлетнего изучения марксистской ли
тературы Де Леон вступил в Нью Норке в 
социалистическую рабочую партию, был 
вскоре назначен редактором ее англ, ежене
дельника «The People» и оставался идеоло
гом и вождем СРП в течение 23 лет, до 
своей смерти.

Под руководством Де Л. партия вскоре от
казалась от своей традиционной тактики 
поддержки во время выборов списков мелко
буржуазных кандидатов и стала выступать с о 
своими собственными кандидатами на плат
форме классовой борьбы и социализма, ведя 
беспощадную борьбу против реформизма и 
оппортунизма. В вопросе об отношении к со
глашательским профорганизациям—Амери
канской федерации труда и Рыцарям труда— 
Де Л. стоял вначале на точке зрения клас
совой борьбы и защиты принципов социализ
ма только внутри этих профсоюзов, не обра
зуя в них собственных ячеек и фракций. В 
1895, после ряда лет насилий, интриг и 
предательств со стороны вождей этих проф
союзов, Де Л. пришел к убеждению, что 
вожди эти представляют не правое крыло в 
рабочем движении, а органическую часть 
буржуазного общества, являясь «рабочими 
приказчиками класса капиталистов», агента
ми буржуазии в лагере пролетариата; что же 
касается профсоюзов, находящихся под ру
ководством таких вождей, то они имеют фун
кцию громоотводов, охраняющих капита
лизм от социальной революции. Во 2 Интер
национале такие взгляды считались ересью. 
Под руководством Де Л. СРП направила все 
свои усилия на создание новой независимой 
революционной организации, Социалистиче
ского профсоюзного альянса. Гомперсов- 
ская Американская федерация труда насчи
тывала в это время лишь ок. % млн. членов, 
и Альянс начал расти. Но тут в рядах 
СРП возникла й быстро развилась оппози
ция претив тактики Альянса, требовавшая, 
чтобы СРП заняла позицйю «нейтральности» 
по отношению к профсоюзам и ограничива
лась лишь тактикой «воздействия изнутри» 
профсоюзов. Фактически это сводилось к та
ктике укрывания преступлений, соверша

емых вождями тред-юнионов. Альянс стал 
быстро хиреть, не успев развиться. Разго
ревшаяся внутрипартийная борьба привела 
в 1899 к расколу СРП: от партии откололись 
оппортунисты и защитники профсоюзного 
«нейтралитета», вернее—прислужники гом- 
персизма, под руководством Гилквита (см.) 
и др. Несмотря на организационный крах 
Альянса, Де Л. продолжал агитацию за соз
дание отдельных революционных индустри
альных (не цеховых) профсоюзов, ведя борь
бу против Американской федерации труда 
и Рыцарей труда. При этом Де Л. стоял 
на «ультралевой» позиции, агитируя только 
за программу-максимум, за социальную ре
волюцию. Постепенно Де Леон развил соб
ственную теорию, отличавшую его почти от 
всех прочих вождей 2 Интернационала. 
Де Л. полагал, что в такой стране, как Аме
рика, с ее высоко развитым капитализмом и 
населением,в большинстве своем разоренном 
и пролетаризованном революционная партия 
должна при активной поддержке революци
онных профсоюзов обезоружить буржуазию 
и вырвать из ее рук государственную власть. 
После захвата власти пролетарской партией 
революционные индустриальные профсою
зы, «представляющие физическую мощь» и 
наиболее подходящую для этой задачи силу 
пролетариата, проводят «экспроприацию 
экспроприаторов» и под руководством Гене
рального исполкома профсоюзов перестраи
вают общество на социалистических началах. 
Политическое государство как орудие клас
сового господства, основанное на принципе 
частной собственности и на началах терри
ториального управления, должно быть в 
дальнейшем уничтожено; в основу централь
ной, руководящей производством власти со
циалистического об-ва должны лечь индуст
риальные профсоюзы, представляющие в не
драх буржуазного общества зачатки власти 
будущего социалистического общества. Тео
рия эта была развита Дё Л. еще в 1904, т. е. 
до того, как революция 1905 в России созда
ла первые Советы рабочих депутатов.

Взгляды Де Л. проникли и в ряды левых 
элементов гилквитской социалистической 
партии, шедших за Дебсом, Гейвудом (см.) 
и др., и легли в основу новой антигомперси- 
стской революционной профорганизации— 
Индустриальных рабочих мира (см.; Indust
rial Workers of the World), основанной в 
1905 при непоередственном участии Гейву- 
да, Дебса и Де Л. (по инициативе послед
них двух). Когда через три года значитель
ная часть этой организации была захвачена 
анархо-синдикалистами, Де Л., не ослаб
ляя огня по реформизму и оппортунизму, 
развил энергичную борьбу против анархо- 
синдикализма и люмпенпролетарских мето
дов в рабочем движении, отстаивая необхо
димость революционной политической борь
бы пролетариата и использования всех ле
гальных возможностей американской демо
кратии. С другой стороны, Де Л. приходи
лось нередко бороться против нелепого при
менения и сектантского искажения его мыс
лей со стороны его приверженцев. На деле 
в нем действительно было немало доктринер
ского. Не обладая ленинской гибкостью ма
неврирования и ленинской настойчивостью
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в борьбе за постоянный, тесный контакт с 
рабочей массой, Де Л. не мот предотвратить 
того, что его партия (СРП) не только не су
мела собрать под своим знаменем и органи
зовать в индустриальные профсоюзы все ре
волюционные элементы американского про
летариата, но, наоборот, закостенела и вы
родилась после его смерти в доктринерскую 
секту.

Несмотря на это, нельзя не признать вы
дающихся заслуг Де Л. как пропагандиста 
научного социализма • и революционного 
(индустриального) профдвижениям как пер
вого в международном движении обличи
теля капиталистической сущности реформи
стских «рабочих вождей» .^как неутомимого 
борца против оппортунизма, соглашатель
ства и реформизма в социалистическом дви
жении в эпоху 2 Интернационала и как в 
нек-ром, смысле провозвестника идеи Сове
тов. В. И. Ленин, отрицательно относивший
ся к учению Де Л. о государстве и к его син
дикалистским уклонам, высказывался со
чувственно об этой борьбе Де Л. с оппорту
низмом, в частности с американским. Нельзя 
не отметить наконец исключительного риго
ризма Де Л., в течение 23 лет служившего 
образцом выполнения требований револю
ционной этики в стране, где карьеризм и 
жажда к накоплению материальных благ 
захватывали других вождей социалистиче
ского движения. Де Л., вышедший из бога
той семьи, не только безропотно влачил в 
течение 23 лет полуголодное существование 
(т. к. партия по бедности могла платить ему 
только гроши), но принципиально отказы
вался даже от гонораров, получаемых им за 
лекторскую или литературную работу, внося 
их как доход в кассу партии. В своих лите
ратурных работах Де Л. проявил себя как 
исключительно блестящий стилист и поле
мист, что должны были признать даже его 
буржуазные противники.

Из брошюр и рефератов Де Л. отметим след.: What 
means this Strike, N. ¥., 1926; Reform or Revolu
tion, N. Y., 1924; Two Pages from Roman History: 
I—Plebs Leaders and Labor Leaders, II—The War
ning of the Gracchi, N. Y., 1922; Socialism versus 
Anarchism, N. Y., 1921: The Burning Question of 
Trades Unionism, N. ¥., 1917; Flashlights of the 
Amsterdam Congress, N. Y., 1929; Who Pays the 
Taxes? (Preface to J. D. Goerke’s Pamphlet on «Taxa
tion»); Industrial Unionism; Preamble of Industrial 
Workers of the World; The Working Class—from Erfurt 
Programm, adopted to American Conditions; The Ca
pitalist Class — from Erfurt Programm, adopted to 
American Conditions; The Class Struggle—from Erfurt 
Programm, adopted to American Conditions; The So
cialist Republic from Erfurt Programm, adopted to 
American Conditions; Preface in Marx «Value, Price 
and Profit».

Кроме того перевел на английский язык: Бебеля, 
Женщина и социализм; Маркса—18-е Брюмера; Лас
саля—Франц фон Зиккинген и другие работы соц. 
авторов. Для разоблачения политической и социаль
но-экономической роли папства и римско-католиче
ской «политической машины» Де Леон перевел, и пар
тия издала всю серию—21 т.—исторических романов 
Евгения Сю под общим названием, которое дал им Сю: 
«Тайны одного народа или история пролетарской 
семьи в течение веков» (Mystdres d’un peuple ou 
I’histoire d ’une famille protetarienne й travers des 
ftges); в этой серии Сю рисует борьбу классов во 
Франции во время девятнадцати поворотных момен
тов в истории Франции, начиная с древней Галлии 
до революции 1848.

Лит.: Daniel de Leon, the Man and his Work, 
3 ed., N. Y., 1926; Johnson О. M., Daniel de 
Leon, American Socialist Pathfinder, N. Y., 1923; 
Peterson E., Lenin eller de Leon, en parallel!, 
Chicago, 1926. Б. Рейнштейн.

ДЕЛЕСАЛЬ (Delessale), Поль, видный дея
тель франц, рабочего движения довоенного 
времени, анархо-синдикалист, писатель. В 
юности был рабочим, затем посвятил себя 
революционной пропаганде. Был близок с 
Ф. Пелутъе (см.), а также с Жаном Грасом 
(см.), в журнале к-рого—«Temps Nouveaux» 
Дыесаль принимал участие в качестве се
кретаря редакции. Работа i в центральных 
учреждениях Всеобщей конфедерации труда 
и вел энергичную борьбу с реформистами, 
а в своих литературных произведениях при- 
нимач участие в выработке доктрины и 
тактики революционного синдикализма. Д. 
подверг резкой критике надежды, которые 
возлагались некоторыми вождями профдви
жения на «рабочее законодательство» Тре
тьей республики, и являлся на конгрессах 
Конфедерации труда, начиная с 1906, и 
вне ее одним из деятельнейших пропаган
дистов согласованного действия рабочих 
разных стран в борьбе против военной опас
ности, за восьмичасовой рабочий день и все
общую стачку. Принимал участие в газете 
«Action Directe», журнале Лагарделя «Мои- 
vement Socialiste» и многих других револю
ционных изданиях. Позже отошел от общест
венной деятельности и сделался букинистом.

Из работ Д надо отметить: Les deux ntethodes du 
syndicalisme, P., 1903 et 1907; La confederation ge
nerate du travail, P., 1907; на русским из.-ст. Д. в 
сборнике «Профессиональные союзы во Франции», 
Москва. 1908.

ДЕЛЕСАР (de Lessart), Клод Антуан Валь- 
дек Делесар (1742—92), французский госу
дарственной деятель предреволюционной и 
революционной эпохи. В 1790—92 занимал 
последовательно ряд министерских пос
тов; в конце 1791 сделался министром ино- 
стран. дел. На этом посту стремился удер
жат Францию от назревавшей войны с 
Австрией и тем вызвал недовольство как 
двора, так и жирондистов в Законодательном 
собрании. В марте 1792 Законодательное 
собрание предъявило Д. обвинение в со
крытии дипломатических документов и уни
жении нации направлением переговоров с 
Австрией. Д. был арестован, затем пре
дан верховному суду и переведен из Па
рижа в Орлеанскую тюрьму. Верховный 
суд, контрреволюционный по составу, не 
спешил судить его. Во время сентябрь
ских событий 1792 Д. был отправлен, во
преки решению Законодательного собра
ния, из Орлеана в Париж и по дороге в 
Версаль был убит толпой (9/IX 1792).

ДЕЛЕССЕРИЯ, Delesseria, род красных во
дорослей, ок. 50 видов, главным образом в 
северных морях. У наиболее типичных пред
ставителей (напр. D. sanguinea) крупные 
красные листья, сидящие на стволике (см. 
Водоросли, табл. I, 8).

ДЕЛИ (Delhi), столица Британской Индии; 
304.420 ж.(1921, в т. ч. 114.704 мусульманина); 
вместе с прилегающими сельскими местно
стями образует особую провинцию Британ
ской Индии, площадью в 1.536 км2, с насел. 
488.188 жителей (1921). Гор. Дели располо
жен на правом высоком берегу р. Джамны 
(правый приток Ганга), у судоходного ка
нала (западный канал Джамны). Близ Дели 
к Джамне подходят последние северные от
роги Араваллийского хребта, образующие
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как бы вершину треугольника, которым Де
канское нагорье врезывается в аллювиаль
ные низменности сев. Индии. На этом пере
вале, где исчезают препятствия для сноше
ний, образуемые неровным рельефом, и 
откуда открываются удобные пути на В., 
в низменность Ганга и на 3., в низмен
ность Инда, с глубокой древности скре
щивались главные торговые пути Индии, 
связывавшие ее богатые южные 
и восточные области с запад
ным миром (от нижнего Ганга, 
от горных проходов Гиндуку
ша и западных Гималаев, от 
устьев Инда и залива Камбай).

По преданию, Д. был выстро
ен Удиштирой, героем эпоса 
Магабхарата (ок. 300 до хр. э.), 

’на развалинах еще более древ
него города и назван И н д ра- 
прастой (по-греч. Инда- 
бара). В Римскую эпоху Д. 
пришел в упадок в результате 
преобладания морской торгов
ли с Индией, шедшей через 
Александрию и Красное море, 
над сухопутной. В 10 в. с ожи
влением сухопутной торговли 
вновь поднялось и значение Д. 
В 1052 был выстроен новый 
укрепленный город. В дальней
шем вплоть до середины 16 века 
Д. был последовательно рези
денцией патанских, татарских 
и афганских царей. В 1398 Д. 
был завоеван Тимуром (Тамер
ланом), 21 апр. 1526 был за
воеван при помощи узбеков 
Бабером, потомком Тамерлана, 
правителем Кабула и Ферганы; 
он основал империю Великих 
моголов К этому времени бла
годаря открытию в 1498 Васко 
да Гамой пути в Индию вокруг 
Африки и нового изменения 
направления торговли Дели 
потерял свой экономический 
базис и обратился в военный 
лагерь. В 1739 Д. был взят На
дир шахом и его персидскими 
ордами. В течение 9 месяцев их 
владычества персы истребили 
свыше 225.000 чел. и награбили 
имущества стоимостью ок. мил
лиарда рублей. В 1803 Д. был 
завоеван англичанами. В 1857, 
во время великой крестьян
ской революции в сев. Индии, 
в Д. сосредоточилось ок. 50.000 
индийских войск, поддержанных революци
онными массами, и была провозглашена не
зависимость. Действительным вождем ре
волюционеров был Бахт-хан, солдат из кре
стьян; однако императором был объявлен 
Бахадур-шах II, последний из Великих мо
голов. Сопротивление революционеров бы
ло сломлено силами живущих в городе фео
далов и подорвано двойственной политикой 
самого Бахадур-шаха. Тем не менее город 
мужественно держался свыше 6 мес. против 
превосходных сил англ, армии и снабжен
ных тяжелыми орудиями войск индийских 

МАСШТАБ
О I 2

князей. Дели пал 20 сент. 1857, причем ре
волюционеры отступили в порядке после 
упорнейшего сопротивления, которое когда- 
либо испыта н англичане в Индии. В 1858 
Д. был обращен в уездный город и админи
стративный округ Пенджабской провинции. 
В 1877 в нем состоялся пышный дарбар, 
устроенный для провозглашения королевы 
Виктории императрицей Индии. В 1911 сто

СХЕМАТИЧЕСКИЙ СЛАН
ДЕЛИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
■.........   1 Железные дороги 1 Вокзал 2 Вокзал (новый)
gS^neca 3 Дворец вице-короля 4 Парламент

5 Университет 6 Обсерватория
* 8 км. 7 Государственный Архив 8 Министерства

9 Большая мечеть Ю аравалляйсхей ip.
лица Индии была перенесена из торг -пром, 
центра—Калькутты—в Д.—пункт, наиболее 
близкий к феодальной Индии, опоре бри
танского владычества. А. Мухарджи.

В наст, время Д.—крупнейший ж.-д. узел 
на путях от Бомбея (1.536 км), Калькутты 
(1.520 км), Карачи (1.504 км) и Пешавара, го
сподствующий над транспортной сетью всей 
сев. Индии и имеющий в силу этого крупное 
стратегическое значение. В Дели сосредото
чена крупная торговля зерном и штучным 
европейским товаром, кроме того хлопком, 
масличными семенами, индиго. Старинное
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производство драгоценных художествен
ных изделий (ювелирное дело, вышивка 
золотом и серебром). Крупная промышлен
ность начала развиваться лишь за послед
нее время; значительные хлопчатобумажные 
фабрики, мукомольни, сахарные заводы.

Старый город (Шах-Джеханабад) тянется 
вдоль берега Джамны и окружен стеной 
(8 км длины). Здесь находится много заме
чательных архитектурных памятников, в 
т. ч. старый императорский дворец, выстро
енный Шах-Джеханом в 17 в. в эпоху рас
цвета архитектуры могольского периода 
(англичане частично заняли его под арсенал 
и казармы), с «Жемчужной мечетью» (Моти- 
меджид) из белого и серого мрамора; к Ю.-З. 
от дворца—«Большая мечеть» 17 в. (Джума- 
меджид) из красного камня. Главная ул. 
старого гор.—Чандни чок (Серебряная ул.), 
торговый центр Д., где расположены лавки 
художественно-ремесленных изделий. Новый 
город построен в 1912кЮ.-3. от старого Д. 
Здесь правительственные учреждения и ун-т. 
Новый город рассчитан на 70 т. ж., построй
ка его обошлась в 124 млн. рублей. Из мно
гочисленных древних памятников в окре
стностях Д. наиболее замечательны башня 
Куту б Минар (башня победы) из красного 
камня и мрамора (72 м выс.), опоясанная 
круговыми галлереями с изваяниями и рель
ефными надписями (построена в нач. 13 в.), 
Ф розабадский дворец, железная колонна 
царя Асоки, покрытая санскритскими над
писями (400 г. христ. эры), мавзолей Гу- 
маюна (16 век). В. Калинин.

ДЕЛИ (Daly), Реджиналд Элворт (р. 1871), 
американский геолог, проф. Гарвардского 
ун-та (с 1912). Является одним из крупней
ших современных петрологов, давшим ори
гинальную, глубоко разработанную теорию 
образования магматических (изверженных) 
горных пород, основанную на обширном 
фактическом материале его личных исследо
ваний и критической переработке огромной 
литературы. Свои выводы о механизме инъ
екции магмы, образовании батолитов (см.), о 
процессах ассимиляции пород, обрушенных 
в магму, о магматической дифференциации 
он строит, исходя из общих теоретических 
воззрений на строение земной коры и ее тер
модинамические условия. Магматические 
процессы он связывает с другими внутрен
ними процессами, происходящими в земной 
коре, в цепь закономерных, взаимнообусло- 
вленных явлений.

Главнейшие труды: Igneous Rocks and 
their Origin, L., 1914, рус. перев.: Дели P., Маг
матические горные породы и их происхождение, ч. 2, 
М., 1920; The Nature of Volcanic Action, Boston, 1911; 
Our Mobile Earth, L., 1926.

ДЕЛИ-БИРАДЕР (дословно — «безумный 
брат»), псевдоним Мехмеда Газали 
Брусе кого (ум. 1535), османского поэта, 
занимавшегося также музыкой и медици
ной. Д.-Б. имел успех в качестве придвор
ного поэта царевича Коркуда (в Магнесин), 
а позже султана Сулеймана Великолепно
го. Произведения его, как и жизнь, полны 
противоречий: он написал и «Ключ руко
водительства» (описание мусульманских об
рядов) и «Рассказы», которые являются пе
ределкой персидской версии «Ars amandi» 
и отличаются крайним цинизмом. Под ста

рость отправился в Мекку «замаливать гре
хи» и там же похоронен.

ДЕЛИБ (Delibes), Лео (1836—91), франц, 
оперный и балетный композитор; с 1881— 
проф. Парижской консерватории; с 1887— 
член Академии. В 1866 в Большой опере ста
вится балет «La Source», написанный Д. сов
местно с «присяжным» композитором бале
тов Минкусом. В 1867 возобновлен балет 
Адана «Корсар» со вставной музыкой ди
вертисмента (pas de fleurs), порученной Д. 
Успешное выполнение этих работ привело к 
заказу композитору для Большой оперы 
цельного самостоятельного балета: это была 
«Коппелия» («Coppelia, ou la fille aux yeux 
d’6mail», поставл. 1870), за к-рой в мае 1873 
последовала опера «Так сказал король» («Le 
roi Га dit»). Следующее значительное про
изведение Д. дал опять в области балетной4 
музыки: «Сильвия, или нимфа Дианы» (Syl
via ou la nymphs de Diane) (1876)—произ
ведение, замечательное по сочетанию изы
сканности и утонченности письма с заду
шевностью и теплотой музыки. После не
скольких менее значительных вещей Д. 
пишет свою лучшую оперу «Лакме» (пред- 
ставл. в 1883 в Орёга Comique). В ней его 
мелодическое дарование и вкус к изыскан
ной гармонике на основе «экзотической 
раскраски» материала («колониальная те
матика») расцвели в полной мере. Послед
няя опера Д. «Кассия» осталась незавершен
ной; закончена после его смерти Э. Гиро.

То ценное, что теперь осталось от твор
чества Д., заключается в его танцовальной 
музыке—ясной, изящной, иногда не чуждой 
салонного жеманства, но радостной и тем
пераментной. Ничего возвышенного и глу
бокого в этой музыке нет, как нет в ней ни 
мужественной энергии ни волевой борьбы. 
Но в ней есть мускулистость, есть движение. 
Д. ответил на запросы тех слоев крупной 
и мелкой буржуазии Франции Второй импе
рии и первых десятилетий Третьей республи
ки, покойное «рентовое» прозябание которых 
требовало и соответствующего «гедонистиче
ского» искусства. Но «ответы» Делиба на 
запросы буржуазных салонов отнюдь не 
были нарочитой вульгарной уступкой ме
щанским вкусам: музыка его (кстати далеко 
не сразу завоевавшая признание большин
ства) заключала в себе больше, чем от нее 
требовали, и потому пережила эпоху. Д. 
явился непосредственным предшественни
ком таких блестящих мастеров муз. хорео
графии, как П. Чайковский (который очень 
ценил Д.) и И. Стравинский.

Лит.: Guiraud Е., Leo Delibes, Paris, 1892; 
Curzon H., Leo Delibes, sa vie et ses oeuvres, 
Paris, 1926. JJ, Гл.

ДЕЛИЖАН, гор. в Армянской ССР, на 
шоссе в 42 км к В.-Ю.-В. от ж.-д. станции 
Караклис, с которой он соединен автомо
бильным сообщением; 6.464 ж. (1926). Дач
ная местность с здоровым климатом среди со
сновых лесов. В окрестностях Д. имеются 
минеральные источники, санаторий с водо
лечебницей (1926).

ДЕЛИЙСКАЯ ЗАДАЧА, одна из класси
ческих проблем конструктивной геометрии 
(см.), разрешение которой поглотило много 
безуспешных усилий как в древнее, так и
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в новое время. Она заключалась в построе
нии стороны куба, имеющего вдвое больший 
объем, нежели данный куб. Ставя задачи 
на построение, греки всегда разумели, что 
решение должно быть основано на первых 
3 постулатах Евклида, т. е., что оно должно 
быть выполнено циркулем и линейкой. Если 
сторону данного куба примем за единицу 
длины, то сторона искомого квадрата х2; 
к построению такого отрезка и сводится Д. з. 
Она была популярна уже в 4—3 вв. до хр. 
эры. По преданию, Платон во время чумы по
советовал для умилостивления богов удвоить 
кубический жертвенник Делийского храма, 
откуда и название Д . з. Гиппократ Хиос
ский показал, что Д. з. сводится к по
строению т.н. двух средних пропорциональ
ных, т. е. к построению двух отрезков х и у, 
связанных с данными двумя отрезками а и Ъ 
непрерывными пропорциями: а : х=х : у\ 
х : у=у : Ъ. Если а = 1, & = 2, то х=^2. Раз
витие аналитической геометрии выяснило, 
что циркулем и линейкой можно строить 
только такие иррациональные отрезки, дли
ны которых определяются последовательным 
извлечением квадратных корней из рацио
нальных чисел и уже полученных т. о. ра
дикалов. Ванцель (Wantzell, 1814—48) пер
вый показал, что кубический корень не мо
жет быть развернут в конечный ряд квад
ратных радикалов, и тем обнаружил невоз
можность разрешения Д. з. циркулем и ли
нейкой. Более сложными инструментами за
дача разрешается до конца.

Лит.: Sturm A., Geschichte des Delischen Prob
lems, Linz, 1895—96; Vahlen Th., Konstruktion 
und Approximationen, Lpz., 1911. В. Каган.

ДЕЛИКТ, так называют иногда в юри
дической литературе гражданские право
нарушения, т. е. нарушения прав граждан
ских, не составляющие вместе с тем уголов
но-наказуемого действия. Нек-рые писатели 
употребляют термин Д. шире, охватывая им 
все правонарушения, являющиеся основа
нием для гражданской ответственности, в 
том числе и те, которые составляют вместе 
с тем с точки зрения уголовного права на
казуемое действие. Советское право терми
ном Д. не пользуется.

ДЕЛИЛЬ (Delille), Жак (1738—1813), аб
бат, франц, поэт и переводчик. Автор ряда 
поэтических посланий, Д. получил извест
ность в 1770 после выхода перевода «Геор
гин» Вергилия («Les Georgiques de Virgile», 
выдержали 5 изданий в течение года). В 
1782 вышли имевшие успех 4 песни (впослед
ствии 9) под названием «Jardins ou Fart d’em- 
bellir les paysages». Активный участник ре
волюционных празднеств, Делиль после 9-го 
термидора эмигрировал и жил за границей 
до 1802. В дальнейшем им опубликован ряд 
трудов: поэмы «Piti6» (Сострадание, 4 пес
ни, 1802), «Imagination» (Воображение, 8 пе
сен, 1806) и др., представляющие собой 
сплошь лишь версификацию, целую энци
клопедию мифологических и научных зна
ний (с примечаниями специалистов). Пере
вел «Потерянный рай» Мильтона и «Энеиду» . 
Вергилия (1804).

Поли. собр. соч. Д. — Oeuvres competes, 16 vis, 
Р., 1824, 5 Cd., 1863. В нач. 19 в. неоднократно пе
реводился на рус яз.: в 1804 вышли «Георгики 
французские, или сельский житель» (М., пер. Е. Со- 

пановича); «Сады, или искусство украшать сельские 
виды», выходили в 1814 (Харьков, пер. А. Палицы
на) и в 1816 (М., пер. А. Воейкова), и др. Подроб
ную библиографию см. L ans о n G., Manuel biblio- 
graphique, Paris, 1925.

ДЕЛИЛЬ (De 1’Isle), 1) Клод (1644— 
1720), франц, историк и географ. Географией 
занимался как вспомогательной наукой для 
истории. Из научных работ важнейшие: 
Relation historique duroyaumedeSiam(1684), 
Atlas historique et gen^alogique (1718), Ab- 
reg£ de 1’histoire universelle (1731). Его сы
новья составили себе крупное имя в исто
рии науки, гл. обр. географии, картографии 
и астрономии.

2) Д., Гийом (1675—1726), географ, стар
ший сын предыдущего. В двадцатипяти
летием возрасте издал критически пересмо
тренные на основании новых материалов 
карты мира, Европы, Азии и Африки, а так
же небесные и земные глобусы. Его труды 
были крупным шагом вперед по сравнению 
с работами его предшественников в смысле 
большей точности картографического изо
бражения земного шара. Международный на
чальный меридиан он предложил проводить 
от о-ва Ферро. В 1702 Д. был приглашен 
в парижскую Академию наук. Сверх 134 
карт (прекрасно изданы в 1780 Блашем) Д. 
написал весьма интересное и отличающееся 
большой точностью исследование «Traits du 
cours des fleuves» и много научных мемуа
ров, помещенных в изданиях трудов париж
ской Академии наук.

3) Д., Луи (1690—1741), известный так
же под именем Д. делаКруайер (De 
1’Isle de la Croydre), астроном, сын Клода Д. 
Состоял членом парижской Академии наук, 
приехал в Россию со своим братом Жозе
фом (см. ниже). Путешествовал по Лап
ландии и Сибири, сделал там много астроно
мических определений пунктов; принимал 
участие во Второй камчатской экспедиции 
под начальством Беринга и умер в 1741 на 
Камчатке в порту Авача. Его научные ме
муары печатались в собраниях трудов па
рижской Академии наук.

4) Д., Жозеф Никола (1688 — 1768), 
сын Клода Д., астроном и географ. В 1710 
устроил обсерваторию в куполе Люксембург
ского дворца, перенесенную в 1717 в отель 
Тарани. В 1714 был принят в Академию 
наук, а немного спустя назначен профессо
ром Colldge de France. В это время он разра
ботал метод наблюдения солнцестояний, 
ранее предложенный в общем виде Галлеем. 
В 1717 затмение луны представило Д. случай 
применить при наблюдениях усовершенство
ванный им микрометр Лефевра. В 1727 Д. 
по приглашению русского правительства 
приехал в Россию, где пробыл двадцать 
лет астрономом Академии наук и поло
жил основание точным картографо-геодези
ческим работам. По его инициативе были 
начаты первые работы по триангуляции с 
целью произвести большое градусное измере
ние, кот( рое однако не было выполнено и ог
раничилось только измерением базиса в 13V2 
верст по льду Финского залива между Крон
штадтом и Петергофом и нескольких бли
жайших треугольников. Для географич. 
сетки генеральной карты России Д. соста
вил особую проекцию (на секущем конусе),
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которая до сих пор известна под его име
нем. Д. был инициатором и первым заведы- 
вающим учрежденного в 1739 при Академии 
наук географического департамента, а его 
помощником там был знаменитый, математик 
Эйлер. Он определил 14 пунктов в разных 
местах Европейской и Азиатской России и 
тем положил точную основу географической 
сетке карты России и стал основоположником 
географического атласа России, изданного 
в 1745 Академией наук. Из России он обра
щался за советами к своему знаменитому 
соотечественнику Д. Кассини относительно 
своих научных проектов, к-рые впоследствии 
вылились в обстоятельное изложение нового 
метода определения параллакса солнца, 
примененного им довольно успешно при про
хождении Меркурия. Этот способ, усовер
шенствованный Лаландом, весьма успешно 
применялся впоследствии при наблюдении 
прохождения Венеры.

Из большого числа его научных работ, напеча
танных в сборниках парижской, берлинской и петер
бургской Академий паук, главнейшие: M£moires pour 
servir 4 1’histoire de 1 ’astronomic, de la gdographie 
et de la physiqtie, St. PStersbourg, 1738; Eclipses cir- 
cumjovialium, sive immersiones et emersiones qua- 
tuor satellitum Jovis ad annos 1737, 1738 et menses 
pjiores 1739, B., 1737; Avertissement aux astronomes 
sur ГёсПрзе annulaire du soleil que Гоп attend le 
25 juin, p., 1748. м. Боднарский.

ДЕЛИМОСТЬ, различно понимаемая в раз
личных случаях способность одного числа 
делиться на другое. Если при делении целого 
числа а на целое число b получается в 
частном целое число, то говорят, что число а 
нацело делится или просто «делится» на 
Ъ. При этом число b называется делителем 
числа а, наоборот, а—кратным Ь. Наиболее 
простые признаки делимости целых чисел 
в десятичной системе нумерации следующие. 
Для Д. на 2 требуется, чтобы единицы числа 
(его последняя цифра) делились на 2; для 
Д. на 3—чтобы сумма его цифр делилась на 
3; на 4—чтобы сумма десятков и единиц 
числа делилась на 4; на 5—чтобы число окан
чивалось нулем или пятеркой; на 6—чтобы 
число делилось на 2 и 3; на 8—чтобы сумма 
сотен, десятков и единиц делилась на 8; на 
9—чтобы сумма цифр делилась на 9; на 10— 
чтобы число кончалось нулем, на И—чтобы 
разность суммы цифр, стоящих на четных 
местах, и суммы цифр, стоящих на нечетных 
местах, делилась на 11; на 12—чтобы число 
делилось на 4 и на 3. Признаков делимости 
на 7, удобных к употреблению, нет.

Два числа называются взаимно простыми, 
если они не имеют никаких общих делителей 
кроме единицы; таковы напр. числа 14 и 15. 
Если число а делится на числа b и с, и числа 
Ъ и с взаимно простые, то а делится и на их 
произведение Ь.с; по этому принципу состав
лены указанные выше признаки делимости 
на 6 и 12. Если произведение а.Ь делится 
на с, причем а и с взаимно простые числа, 
то b делится на с. Число, взаимно простое 
со всеми другими числами, не кратными 
его, называется простым. Простое число 
(см.) не делится ни на одно число, отличное от 
него и единицы. Каждое число разлагается 
на произведение простых чисел (напр. 360= 
23.32.5=2.2.2.3.3.5) и притом, что особенно 
важно, единственным образом. Задача от
личения простого числа, когда оно очень 

велико, очень сложна и составляет одну из 
важных проблем теории чисел (см.).

При рассмотрении не одних положитель
ных, но и отрицательных целых чисел вся 
теория Д. сохраняется, только единствен
ность разложения на множители имеет ме
сто с точностью до знака; так, напр. 4 = 
= +2.+2= — 2.— 2.—Аналогичная теория Д. 
развита и для т. н. алгебраических целых 
чисел. Простейшая система таких чисел об
разуется числами вида «4-Ьг, где а и b це
лые числа, а г мнимая единица : г2 = —1. 
Здесь также имеет место алгорифм отыска
ния общего делителя, аналогичный евкли
дову, и единственность разложения числа 
на простые множители; но числа, бывшие 
в обычной арифметике простыми, могут ока
заться здесь составными, например:

2 = (1+г)(1-г).
Исследование свойств Д. алгебраическ. чи

сел очень важно для многих вопросов те
ории чисел. В более сложных системах алге
браических целых чисел уже невозможен ал
горифм, аналогичный евклидову, и неверно 
предложение о единственности разложения 
на простые множители. Это дало повод к 
возникновению теории идеалов (см.). Теория 
Д. развита и для многочленов (целых алге
браических функций). Многочлен Р(х) де
лится на многочлен Q(x), если существует 
многочлен N(x), такой, что P(x) = Q(x). N(x). 
В алгебре играет основную роль след, при
знак делимости многочленов (теорема Безу): 
чтобы многочлен Р(х) делился на (ж —а), 
необходимо и достаточно равенство Р(а)=0.

Лит.: Егоров Д. Ф., Элементы теории чи
сел, M.—П., 1923; о делимости многочленов: М л о д- 
зеевский Б. К., Основы высшей алгебры, 
2 изд., М.—П., 1923.

ДЕЛИМЫЕ ВЕЩИ, см. Неделимые вещи.
ДЕЛИНЬЕР (Deslinidres), Люсьен (род. 

1857), франц, социалист и литератор. С 16 
лет выступал со статьями в буржуазно-рес
публиканской прессе и первое время вел 
ожесточенную полемику с социалистами. В 
1892 сблизился со сторонниками Геда и 
вступил во франц, рабочую партию. Рабо
тал в качестве лектора, пропагандиста и 
агитатора в департаментах Вост. Пиреней, 
Алье и Эндр. В 1900-х гг. боролся с социал- 
реформистами, подчеркивая значение рево
люционно-политической организации рабо
чего класса в противовес профессиональной 
и кооперативной. Во время войны занял 
оборонческую позицию. В 1917, с рекомен
дациями А. Тома (см.) приехал в Россию; 
остался в России, отнесся сочувственно к 
сов. строю после Октябрьской революции 
и одно время работал в Наркомземе Украи
ны. Вернувшись во Францию изменил свою 
позицию и стал одним из застрельщиков в 
идеологической борьбе против гегемонии 
марксизма в рабочем движении, посвятив 
этому ряд полемических работ. Главные из 
них: «Избавимся от марксизма» («DMivrons- 
nous du marxisme» P., 1923) и «Марксист
ская рутина во Франции и России. Как 
выйти из нее» («Dans Гоппёге marxiste еп 
France, en Russie. Pour еп sortir»,P., 1927). Из
вестный интерес представляют некоторые 
более ранние теоретические попытки Д., 
посвященные гл. образом вопросам органи
зации социалистического общества. В своем
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главном труде — «Проект социалистиче
ского кодекса» («Projet de Code socialiste», 
3 vis, P., 1908—13) Д. пытается определить 
в 1.294 статьях закона все основн. инсти
туты социалистическ. общественного строя— 
общие принципы коллективизма, условия 
экспроприации капиталистов, условия тру
да и т. д. Между прочим согласно это
му проекту устанавливается чисто государ
ственная организация производства и рас
пределения и сводится до минимума роль 
рабочих союзов и кооперативов; для него 
характерно также сохранение мелкой зе
мельной собственности при экспроприиро
вании лишь «капиталистического землевла
дения».

Из работ Д. следует отметить: L’application du 
systdme collectiviste, Paris, 1899; Comment se r6alisera 
le socialisme, Paris, 1919; Principes d’6conomie socia- 
listes, Paris, 1924; La production intensive, Paris, 1924; 
Le socialisme r6constructeur. La fin du mal social, 
Paris, 1926.

ДЕЛИРИУМ, то же, что бред (см.).
ДЕЛИСЬ ё (Delicieux), Бернар (ок. 1260— 

1320), францисканский монах и проповед
ник. Родился в Монпелье, путешествовал 
по Франции и Италии, а с 1288 вошел во 
францисканский орден, где сделан был мона
стырским «лектором»—преподавателем ве
роучения в Каркасоне. Выступил против 
злоупотреблений инквизиции, особенно сви
репствовавшей в Лангедоке. В 1301 поехал с 
жалобой на ее действия с депутацией горо
жан в Санлис к самому королю. В 1303 на
род под влиянием Д. разрушил тюрьму в 
Каркасоне, и узники инквизиции были вре
менно переведены в королевскую тюрьму. 
На Рождество 1303 Д. выступил в Тулузе в 
роли вождя городских депутаций и произнес 
пред Филиппом IV Красивым речь против 
инквизиторов. Однако король стремился ис
пользовать доминиканцев сначала против 
папы Бонифация VIII, а затем—для борьбы 
с тамплиерами (см.), а потому апелляция 
Д. к королю потерпела неудачу. В 1305 Д. 
был арестован и освобожден лишь в 1308. 
Он примкнул в рядах францисканцев к 
«спиритуалам»—ревнителям строгой жизни, 
выступившим против «обмирщения» ордена. 
Явившись в 1318 во главе 64 «спиритуалов» 
для отстаивания своих взглядов к папе в Ави
ньон, Д. не только не был принят, но под
вергся аресту и был предан церковному суду 
по обвинениям в противодействии инкви
зиции, измене, некромантии и отравлении 
папы Бенедикта XI. Оправданный лишь по 
последнему пункту, Д. был в конце 1319 осу
жден на пожизненное заточение в цепях на 
хлебе и воде и скончался в тюрьме в 1320.

Лит.: Hau г баи J. В., Bernard Delicieux et 
1’inquisition albigeoise (1300—20), P., 1877; Lavis- 
s e E., Histoire de France depuis les origines jusqu’& 
la Revolution, t. Ill, 2-me partie, P., 1901, p. 201— 
207; ЛиГ. Ч., История инквизиции в средние века, 
тт. I—II, СПБ, 1911—12.

ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ (электриче
ских машин), устройства, применяемые гл. 
образ, в трехпроводных сетях постоянного 
тока и позволяющие иметь в распредели
тельной сети вдвое большее напряжение, чем 
у потребителя. При применении Д. н. на
пряжение станционных генераторов делит
ся примерно на две одинаковые части с по
мощью третьего уравнительного провода, 
причем одинаковые напряжения обеих ча-

Б. С. Э. т. XXI.

стей (половин) трехпроводной сети обеспе
чиваются и при неодинаковой нагрузке.

На рис. 1 показана схема соединения трехпровод
ной сети с Д. н.—динамомашинами. D—станционный 
генератор постоянного тока, питающий главные про
вода, 1 и 2—две динамомашины, с помощью к-рых 
напряжения обеих половин сети будут примерно рав
ны. Если нагрузка обеих половин трехпроводной сети 
одинакова, то V!=V2 и динамомашины 1 и 2 будут ра

ботать вхолоётую в качестве двух последовательно 
соединенных моторов; при неодинаковой нагрузке 
обеих половин сети напряжение одной из них, напр. 
Vi, слегка уменьшится, а напряжение V2 возрастет; 
вследствие этого динамомашина 1 начнет работать, 
как генератор, посылая добавочный ток в сильно на
груженную половину сети 1 и выравнивая напряже
ние обоих плеч. Еще большего равенства напряжений 
можно добиться, если применить смешанное возбужде
ние машин 1 и 2; напр. обмотка возбуждения Mt 
приключена к клеммам, динамомашины 2 и, наоборот, 
М2 к клеммам динамомашины 1.

Существует ряд систем Д. н., с помощью 
которых можно непосредственно присоеди
нить уравнительный провод к генератору 
постоянного тока. Особенно интересен Д. н. 
системы Доливо-Добровольского, действие 
к-рого заключается в следующем: обмотка 
якоря-генератора пост, тока выводится на 
два кольца так же, как в однофазном одно
якорном преобразователе, к кольцам при
соединяется катушка самоиндукции L, от 
середины к-рой ведется уравнительный про-

вод трехпроводной сети (рис. 2). Величина 
переменного тока при делении напряжения 
указанным способом будет незначительна, 
если выбрать достаточно большую самоин
дукцию катушки L, а постоянный ток она 
будет пропускать беспрепятственно.

ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, приспо
собления для точной установки обрабаты
ваемого предмета при повороте его на опре
деленный угол. Делительная головка для 
фрезерных станков устанавливается на 
стол станка при фрезеровании зубчатых 
колес, при выделке канавок и зубцов у раз
личных инструментов, как наприм. у сверл, 
фрезеров, разверток и т. п. По своей кон
струкции делительные головки бывают 
простые и универсальные. В первых изделие 
поворачивается на определенный угол от 
руки и остается неподвижным во все время 
работы; таким образом получается прямая 
канавка, или прорез, параллельно образую
щей или оси обрабатываемого изделия. В 
универсальной делительной головке шпин
дель можно поворачивать в вертикальной 
плоскости до 90°, что требуется при нарезке

6
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конических шестерен, торцевых зубьев у 
фрез и пр. Кроме того она снабжается на
бором зубчатых колес для передачи непре
рывного вращения предмету при поступа
тельном движении стола, и таким образом

Рис. 1. Делительный аппарат с делительным 
кружком.

В универсальных делительных головках 
(рисунки 2, 3) диск Г насаживается иногда 
свободно на ось и помощью конических и 
сменных цилиндрических колес получает 
согласно расчету то или иное вращение от 
шпинделя Д; это устройство образует диф
ференциальное вращение рукоятки 
по вращающемуся диску и дает возмож
ность получать на шпинделе Д почти все 
без исключения деления окружности; од
нако подразделения делительных кругов

получается на изделии винтовая канавка, 
какая бывает напр. в спиральных сверлах, 
развертках и пр. Те и др. делительные голов
ки бывают одношпиндельные и многошпин
дельные с ручной или с автоматической пере
становкой от деления к делению. При фрезе
ровании по спирали ось шпинделя вместе со 
столом станка поворачивается на угол подъ
ема спирали, соответственно к-рому подбира
ется и система зубчатых колес. Устанавливая 
шпиндель под нек-рым углом в вертикаль
ной плоскости, можно получить при не
прерывном вращении его спиральную канав
ку по конической поверхности. Простая де
лительная головка устроена след, образ.: 
к корпусу бабки А (рис. 1) неподвижно 
приделан делительный диск Т с несколь
кими рядами делительных кругов. На шпин
деле бабки Д насажено червячное колесо, 
получающее вращение от червяка С. Этот 
червяк приводится в действие рукояткой 
Б, фиксируемой в нужном положении 
штифтом Е, вдвигаемым в соответствующую

Рис. 2. Дифференциальное деление при помощи 
двойной зубчатки.

Рис. з.

дают возможность взять необходимый ин
тервал непосредственно.—Наряду с опи
санными (механическими) делительными 
головками появились в последнее время 
оптические (рис. 4), выпущенные фир
мой К. Цейс в Иене. Внутри этих делитель
ных головок имеется стеклянный круг, 
разделенный на градусы. Установка каждо
го поворота производится индивидуальным 
отсчетом соответствующего деления с помо
щью микроскопа, в поле зрения к-рого име
ется шкала с подразделениями на минуты. 
Путем дальнейшего сравнения (интерпо
лирования) можно производить отсчет на- 
глаз с точностью до 0,5 минуты. Установка 
по шкале производится на основании осо
бой таблицы, в которой приведен пересчет 
нарастающего числа делений в градусы и 
минуты: например для деления предмета на 
13 частей даются последовательно углы: 
27°41,5'; 55°23'; 83°4,5' и т. д. Эта кон-

дырочку делительного круга. Для того 
чтобы легче было по окружности круга 
найти нужную дырочку, на оси делитель
ного диска насажены две аншлажные ли
нейки Г, скрепляющиеся под желаемым 
углом специальным винтом. Необходимый 
поворот шпинделя может потребовать по 
расчету нескольких поворотов рукоятки, 
напр. 33/8 оборота. В таком случае после 
3 полных поворотов рукоятки добавляется 3/8 
оборота по величине раздвига линеек Т, что 
соответствует напр. перемещению штифта 
через 45 дырочек на круге с 120 делениями.

Рис. 4.

струкция дает возможность делить окруж
ность на любое число частей, в том числе на 
все первоначальные числа, на «дикие» и ло
гарифмические числа. Но, поскольку данная
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система основана на индивидуальном на
блюдении рабочего, она несет в себе все 
погрешности напряженной работы.

Делительный диск (рис. 5) пред
ставляет собой металлический диск, с од? 
ной или с обеих сторон которого расположен

Рис. 5.

ряд концентрических делительных кругов; 
он является частью делительных головок, а 
иногда отдельно насаживается непосред
ственно сзади на шпиндель токарных стан
ков точной механики или насаживается спе
реди ступенчатого шкива передней бабки 
этих станков (рисунок 6).Делительный 
круг обладает рядом подразделений, на
несенных по окружности на делительном

вращающегося стола. Тончайшие штрихи 
этих кругов гравируются на серебряных 
зеркально-полированных кольцах, вделан
ных в стол. Делительные при
способления служат для очень многих 
работ и в упрощенном виде представляют 
шайбу с несколькими прорезами или зуб
цами на цилиндрической или на торщвой 
ее части. При каждом повороте шайба 
фиксируется защелкой или пальцем, плот
но входящим в прорез. Такие делительные 
приспособления употребляются при фре
зеровке на металлообрабатывающих стан
ках прорезов, квадратов, шестигранников 
и пр. (рис. 7).

Лит.: Г авриленкоА. П., Механическая тех
нология металлов, часть 4, Москва, 1926; Universale 
Teilkdpfe und selbstt; tige Teil- und Schaltapparate, 
vercffentl. v. Fritz Werner A. G., Berlin, 1925; Jurthe 
E. und Mietzschke O., Handbuch der Fraserei, 
Berlin, 1923; Pockrandt W., Teilkopfarbeiten, 
Berlin, 1921. JL. Коржинский.

ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, аппараты 
для нанесения механическим путем делений; 
строятся для линейных и круговых делений; 
применяются метрологическими учрежде
ниями для изготовления эталонов мер дли
ны; необходимы при изготовлении астроно
мических, физических, а также лаборатор
ных приборов, калибров и других измери
тельных приборов. В зависимости от назна
чения Д. м. отличаются степенью точности 
наносимых ими делений; пределы точности 
для линейных делений составляют на 1 м 
длины 0,1—0,002 лии и для круговых 5"—10". 
Линейная Д. м. (рис. 1) состоит из мас-

Рис. 6.

диске или на иной детали станка. Чаще 
всего эти подразделения обозначаются не
большими дырочками.

Положение части станка, несущей дели
тельный круг, фиксируется или штифтом 
или арретирным рычагом (индексом). Число 
подразделений каждого круга подбирается 
из первоначальных множителей таким об
разом, чтобы можно было получить путем

Рис. 7.

деления числа дырочек на множители все 
практически нужные деления на шпинделе. 
Так, напр. круги бывают со следующим чис
лом дырочек: 360, 204, 192, 186, 168, 156, 
132 и т. д. В делительных машинах делитель
ные круги располагаются на верхней части

Рис. 1.
сивной станины, по к-рой движется узкий 
длинный стол (В) (рис. 2). Под этим столом 
расположен главный делительный винт (Б) 
с весьма тщательно изготовленной нарезкой. 
Стол упирается в гайку делительного винта 
(Е). При вращении главного винта гайка 
подает стол на величину, соответствующую 
углу поворота. Ни один винт не может быть 
изготовлен без ошибки, и потому этот винт 
подвергается лабораторному исследованию. 
Ошибки в передвижении стола от неправиль
ной нарезки винта уничтожаются коррек
ционной линейкой (К), в которую упи
рается рычажок (Т) гайки (Е). На линейке 
по данным лабораторного исследования де
лаются вырезы, увлекающие рычажок, даю
щий соответственный дополнительный пово
рот гайки. Главный делительный винт де
лается из стали, а сталь, как и большинство 
всех материалов, изменяет евою длину с по
вышением температуры, поэтому подача вин
та будет верна лишь для той температуры, 
для к-рой данный винт рассчитан. С измене-

6*
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нием температуры напр. на 10° С винт дли
ною в один метр увеличится на 0,115 мм. 
Это считается очень крупной ошибкой, а 
если придется на Д. м. делить не стальную, 
а латунную линейку, коэффициент расши
рения к-рой значительно больше, чем для 
стали, то для верности латунной линейки, 
относимой к той или.иной температуре, нуж
но изменить все деления. Это достигается 
тем, что внутри станины пристраивается 
компенсационная линейка (О). Эта 
линейка может устанавливаться с бблыпим 
или меньшим наклоном к оси винта. Особый 
зубчатый механизм (Н) или в других маши
нах особый поперечный клин упирается в 
эту линейку, что вызывает второе дополни
тельное перемещение стола, и вся резьба по
лучается или сжатой или растянутой. На 
конце главного винта насажен диск с хра
повым колесом. Кулачки, сидящие на этом 
диске, устанавливаемые по определенному 
расчету, дают вращение храпового колеса 
от упора до упора чисто механическим пу
тем. Такой способ деления называется де
лением с п р и н у д и т е л ь н о й п о д а- 
чей. Другой способ, способ копирова
ния, заключается в том, что на столе рядом 
с предметом, подлежащим делению, укреп
ляется образцовая линейка (или оригинал), 
с к-рой производится копировка. В этом 
случае винт вращается произвольно от руки 
до тех пор, пока в поле зрения микроскопа, 
только по сетке к-рого рабочий и ориенти
руется, новый штрих образцовой линейки 
займет точное положение предыдущего штри
ха. Этим способом можно копировать любую 
шкалу с неравными делениями. Для мас
сового производства специальных шкал, как 
напр. логарифмических линеек, строится де
лительный автомат, все подачи к-рого уста
навливаются по т. н. кондукторам или бара
банам. Нанесение самого штриха произво
дится совершенно самостоятельным меха
низмом, называемым делительною го
ловкою. Наклонно установленный резец 
гравирует штрих, толщина к-рого регули
руется пружиной, нажимающей на резец.

Рис. 2.
Осевое движение резца, его опускание и по
дымание, равно как и ограничение длины 
штриха производится механизмом, находя
щимся на делительной головке.

Круговая Д.м. (рис. 3) состоит из ста
нины, в к-рой вращается вертикальная ось 
горизонтального круглого стола. На по
верхности стола вделано серебряное кольцо, 
или ободок, на к-ром награвированы штри
хи, соответствующие выбранной шкале кру

говых делений, имецно: кратные шестиде
сятиричным градусам (360°) или сотенным 
делениям квадранта (400g).

Механический поворот стола производит
ся посредством червяка, сцепляющегося с 
червячным венцом, нарезанным на ободе 
стола. Здесь, как и в линейных машинах, 
неизбежна ошибка в шаге червячного венца, 
которая исправляется коррекционной 
линейкой. Автоматическая и ручнаяпо-

Рис. з.

дачи стола производятся механизмом, распо
ложенным у храпового диска червячной оси. 
Гравировка штриха наносится такой же 
делительной головкой, как и в продольных 
делительных машинах, но здесь делительная 
головка укрепляется на поворотном суппор
те. Поворачивая головку в пределах 90° в 
вертикальной плоскости, можно получить 
гравировку штрихов, расположенных не 
только на плоскости диска, но и на поверх
ности конуса или вдоль образующей ци
линдра. В круговых делительных машинах 
остаются те же два приема деления, как и у 
продольных Д. м., а именно: с принудитель
ной подачей или способом копирования. Для 
последнего круговая Д.м. снабжается одним 
или несколькими микроскопами, основной 
шкалой к-рым служит упомянутый выше точ
ный делительн. круг стола. А. Коржинский.

ДЕЛИУС (Delius), Фредерик (род. 1863),. 
англ, композитор (немецкого происхожде
ния). С 20-летнего возраста поселился во 
Флориде, где в свободное от фермерского тру
да время занимался изучением музыки. По 
возвращении в Европу учился в Лейпциг
ской консерватории (у Ядассона и Рейнеке) 
и пережил здесь увлечение музыкой Грига 
(жившего в то время в Лейпциге). Первое 
печатное произведение Д.—«Легенда»—на
писано для скрипки и оркестра. С тех пор 
и до наст, времени (1930) Д. написал боль
шое количество разнообразных произведе
ний, к-рые занимают обособленное место в 
мире современной музыки. По приемам гар- 
моническ. письма Делиуса скорее всего мо
жно охарактеризовать как импрессиониста 
(критика часто называет его «английским 
Дебюси»). В своей музыке он изображает, 
живописует звуками. Но в отличие от фран
цузских импрессионистов Делиуса интере
сует не столько изображение самой природы, 
сколько передача в звуках ее воздействий 
на человеческую психику, отыскивание зву
ковых аналогий для изображения харак
терных эмоциональных состояний. Блестя-
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щее и тонкое владение звуковой палитрой 
современного оркестра (в частности привле
чение острой и пряной мелодики и ритмики 
негритянской песни) создало Д. репутацию 
одного из наиболее выдающихся колористов 
современности.

Крупнейшие произведения Д. Оперы: 
«Koanga» (1896—97), «А Village Romeo and Julliet» 
(1900—02), «Margot la Rouge» (1900—02), «Fennimore 
and Gerda» (поставлена в 1919 во Франкфурте-на-Май
не). Произведения для оркестра: «Paris: The Song of a 
Great City» (1899—1900); «Life’s Dance», «Appalachia», 
«Variations» (1903,с богатым использованием негритян
ской мелодики), англ, рапсодия «Brigg Faire» (1910); 
произведения для хора: «Sea-Drift» (баритон, solo, 
хор и оркестр), «А Mass of Life», на тексты из «За
ратустры» Ницше (1909), «Requiem» (1914); камерная 
музыка: 2 струн, квартета (1916—17), 3 сонаты для 
скрипки и ф.-п. (1892, 1915, 1924), соната для виолон
чели и ф.-п. (1917), ряд вокальных композиций и т. д.

Лит.: Chop М., Frederick Delius, В., 1907; 
Heseltin Ph., Delius, L., 1923 (подробная биб
лиография Д.).

ДЕЛИЧ (Delitzsch), гор. в прусской про
винции Саксония, узловая станция ж. д. 
Лейпциг—Биттерфельд; 14.892 ж. (1925); же
лезнодорожные мастерские, сахарные, шо
коладные, сигарные, обувные фабрики, па
ровые мельницы.

ДЕЛИЧ (Delitzs?h), Фридрих (1850—1922), 
знаменитый герм, ориенталист-ассириолог. 
Начал свою университетскую деятельность 
в Лейпциге (в 1877), затем перешел в Брес- 
лавль; с 1899 до 1920 состоял профессором 
в Берлине. Д.—основатель школы ассирио
логов в Германии. Научно-исследователь
ская деятельность Д. охватывала разнооб
разные области семитологии и ассириологии. 
Помимо крупных вкладов в изучение вави
лоно-ассирийского языка и литературы, 
истории и археологии, перу Д. принадлежат 
многочисленные труды, посвященные языку 
и культуре древнейшего населения Вавило
нии—шумеров, языку коссеев и т. д. За по
следние годы внимание Д. было обращено на 
новый клинописный материал на языке (или 
точнее языках) хатти, который был открыт 
во время герм, археологической экспедиции 
в Богаз Ке (в Каппадокии). Отдельно дол
жны быть упомянуты публичные лекции Д., 
в которых он, яркими красками изобразив 
поразительные успехи, достигнутые новей
шими исследованиями в области археологии 
и истории древнего Востока, впервые сде
лал смелые сопоставления те ста Библии с 
дошедшими до нас отрывками вавилонской 
и ассирийской литературы и привел ряд бле
стящих научных доводов в доказательство 
определяющего влияния Вавилона на древ
нееврейскую культуру и религию. Лекции 
эти (1902—05) вызвали резкую критику, а 
также обвинения Д. в стремлении подорвать 
устои религии и положили начало целой 
литературе по вопросу Библии и Вавилона 
(т. н. Babel-Bibel-Streit).

Важнейшие труды Д.: Die Sprache der 
Kossaer, Lpz., 1884; Studien uber indogermanisch- 
semitische Wurzelverwandschaft, Lpz., 1 Aufl., 1873, 
2 Aufl., 1884; Assyrisches Worterbuch zur gesamten 
bisher verdffentlichten Keilschriftliteratur, Leipzig, 
1887; Assyrische Grammatik, B., 1889; Assyrisches 
Handwdrterbuch, Lpz., 1896; Das babylonische Welt- 
schopfungsepos, Lpz., 1896; Die Entstehung des aitesten 
Schriftsystems Oder der Ursprung des Kulturschrift- 
zeichen, Lpz., 1897; Kleine summerische Sprachlehre, 
Lpz., 1914; Summerisches Glossar, Lpz., 1914; Sum- 
merisch-Akkadisch-Hettitische Vokabularfragmente, B., 
1914. Лекции Д. «Babel und Bibel» несколько раз 
переводились на русский язык (например Библия и 
Вавилон, Петербург, 1906, и др.),

ДЕЛ КИТ (Dalkeith), гор. в шотландском 
графстве Средний Лотиан, в 11 км к Ю.-В. 
от Эдинбурга на ж. д. Эдинбург—Карлейль; 
7.238 жит. (1921). Расположен в наиболее 
интенсивно - земледельческом районе Шот
ландии; крупный зерновой рынок.

ДЕЛЛ (Dell), Флойд (р. 1887), америк. пи
сатель. Одно время примыкал к радикаль
ному крылу писателей-антимилитаристов, 
находившихся под влиянием идей русской 
революции. К 1913—1919 относится ряд 
очерков («Women as World-Builders», 1913, 
«Were you ever achild», 1919), романов («Moon 
Calf», 1920, «The Briary Bush», 1921 и др.) 
и одноактных пьес (сборник «King Arthur’s 
Socks», 1922). Чуждый по своей психологии 
рабочему классу, Д. после первых же лите
ратурных успехов постепенно сдает пози
ции радикализма, находя все меньше тене
вых сторон в американском идеале благо
получия («prosperity»). В позднейших про
изведениях Д. социальные мотивы вытесня
ются сексуальными. В историко-литератур
ных работах Д. пытался дать марксистскую 
интерпретацию современных литературных 
течений («Intellectual Vagabondage», 1926, 
«Upton Sinclair», 1927). В пьесах последнего 
периода Д. является поставщиком «боевиков» 
для буржуазных сцен.

На русский язык переведены: Причуды старика, 
Москва—Ленинград, 1927; Беглец, Москва—Ленин
град, 1928; Эптон Синклер, Москва—Ленинград, 1928; 
Холостой отец, Москва—Ленинград, 1929.

ДЕЛЛА-ВОС-КАРДОВСКАЯ, Ольга Люд
виговна (рйд. 1877), пейзажистка и порт
ретистка. Дочь чиновника (обрусевшего ис
панца). Училась у Репина и Савинского 
(Академия художеств) и в Мюнхене. Член 
«Нового общества художников», «Союза рус
ских художников» и объединения «Жар- 
цвет». Творчество Д., связанное с импрес
сионизмом и имеющее корни в индивидуа
листических исканиях формализм#, харак
терных для начала 20 века, направлено (как 
в пейзажных работах, так и в портретах) 
на разрешение чисто живописных проблем. 
Работы Д. имеются в Третьяковской гал- 
лерее, Русском музее, Музее Красной армии.

ДЕЛЛЕС (Dallas), быстро растущий тор
говый и промышленный гор. в северо-амери
канском штате Техас, у р. Тринити, важный 
ж.-д. узел (линии Южная Тихоокеанская, 
Миссури—Канзас—Техас и т. д.), станция 
воздушного сообщения; 217.800 ж. (1928). 
Расположен в богатом земледельческом рай
оне (хлопок, маис, пшеница), главный хлоп
ковый рынок сев. Техаса, с оборотами ок. 
3 млн. кип хлопка в год. Общие торговые 
обороты превышают 1 млрд. долл. Крупное 
производство хлопкового масла, хлопко
очистительных машин, земледельческих ору
дий, шорных изделий, нефтеперегонные за
воды. Валовая стоимость промышлен. про
дукции в 1927—98 млн. долларов. В Д.— 
университетский медицинский колледж, ме
тодистский ун-т, публичная библиотека с 
159 тыс. тт. Д. основан в 1841, в 1871 на
считывал всего 5 тыс., в 1900—42.638 жит.

ДЁЛЛИНГЕР (Dollinger), Игнатий (1799— 
1890), историк церкви, профессор церков
ного права в Мюнхене, священник, один из 
вождей старокатолического движения. По
клонник католического универсализма, вое-
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питанного в нем романтикой первой поло
вины 19 века, Д. выступил в 1848—49 во 
Франкфуртском национальном собрании в 
защиту церковного авторитета в светских 
делах против радикальных требований пол
ного отделения церкви от государства. Од
нако как демократ он стал в оппозицию к 
реакцион деятельности Рима в 50 и 60-х 
гг., осуждая догмат папской непогрешимо
сти. провозглашенный Ватиканским собором 
(1870), и выступая против иезуитов и уль- 
трамонт^н. Отлученный от церкви в 1871, 
Д. стал фактически во главе того движения, 
к-рое противопоставило реакционным нов
шествам папства чистоту древнего веро
учения и католическую тенденцию (см. Ста- 
рокатолики). Критическое отношение Д. 
к Риму привело его в конце его дней к вы
сокой оценке Лютера и реформации. Его со
чинения Papstfabeln des Mittela Iters (Mun- 
chen, 1863), Der Papst und d. Konzil (Lpz., 
1869), Briefe vom Konzil (1871) представляют 
собою памфлеты, направленные против па
пы. Историческая работ! Д.: Beitrage zur 
Sektengeschichte des Mittelalters, 2 B-de, 
Miinchen, 1890.

Лит.: Friedrich J., Ignaz v. Dollinger, 3 B-de, 
Miinchen, 1899—1901; M ichael E., Ignaz von D01- 
linger, 3 Aufl., Innsbruck. 1906.

ДЕЛЛО ДИ НИККОЛО ДЕЛЛИ (Dello di 
Niccolo De Hi) (1404—71), итал. живописец 
и скульптор. Сведения о жизни и творчестве 
Д. скудны и сбивчивы; известна только одна 
его картина (во Флоренции). Его историче
ское значение определяется утверждением 
Вазари (см.), что Д. первый из художников 
15 в. стал передавать нагое тело с анатоми
ческой точностью, закрепив т. о. переход от 
иконы к картине, назревший в Италии к мо
менту экономического расцвета ее буржуазии.

Лит.: Schiaparelli A., La Casa Fioren
tina е i suoi arredi nei secoli XIV e XV, I, [1908].

ДЕЛО (административно - судебное), про
изводство по вопросу, подлежащему разре
шению административного или судебного 
учреждения. Различают д^ла: 1) администра
тивные, разрешение коих подлежит веде
нию органов административных, и 2) су
дебные, подлежащие разрешению суда, ко
торые в свою очередь распадаются на дела 
а) уголовные, имеющие целью выяснить: 
совершено ли преступление либо просту
пок, кто его совершил и какому наказанию 

«(мере социальной защиты) совершивший это 
деяние должен быть подвергнут, б) граждан
ские, имеющие целью установить имуще
ственные отношения между сторонами на 
основе иска, возбуждаемого исковым зая
влением, и в) административные, цель кото
рых разрешение споров между гражданами 
и органами гос. власти на основании жало
бы на действия администрации.

«ДЕЛО», двухнедельный общественно-по
литический журнал, являвшийся продол
жением «Нашего дела», издавался группой 
соц.-дем. меныпевиков-оборонцев в Москве 
с 1916 по 1918. В журнале сотрудничали: 
Л. Аксельрод (Ортодокс), В. Левицкий, 
Е. Маевский, П. Маслов, П. Колокольни- 
ков, К. Дмитриев, А. Потресов, Н.Череванин 
и др. В 1916 вышло 10№№,в 1917—6№Ж 
В 1918 издание журнала было перенесено 
в Петроград, где он выходил как орган 

клуба меньшевиков-оборонцев «Рабочее зна
мя» (впоследствии имени Г. В. Плехано
ва); с № 9 вновь стал издаваться в Москве 
(с мая по август), но был закрыт на 14-м 
номере. Во время войны журнал занимал яр
кую социал-патриотическую позицию и вы
зывал критику как со стороны большеви
ков, так и меньшевиков-интернационалис
тов. После Февральск. революции журнал 
в качестве своей практической задачи ста
вил поддержку Временного правительства 
и провозглашал борьбу с большевизмом. 
После Октябрьской революции высказывал
ся за решительную борьбу с Советск, вла
стью и за свою контрреволюционную аги
тацию был закрыт.

«ДЕЛО», ежемесячный научно-литератур
ный журнал; орган радикально-демократи
ческой интеллигенции; издавался в С.-Петер
бурге в 1867—88. «Д.» было основано Г. Е. 
Благосветловым, фактическим редактором 
закрытого правительством после покуше
ния Каракозова на Александра II в 1866 
«Русского слова» (см.), направление которого 
«Д.» в общем продолжало. Кроме бессмен
ных главных руководителей—Г. Е. Благо- 
светлова и Н. В. Шелгунова—сотрудника
ми «Деля» состояли: Д. И. Писарев, В. В. 
Берви-Флеровский, П. Н.Ткачев, П. Л. Лав
ров, Л. И. Мечников, С. М. Кравчинский- 
Степняк, А. П. Щапов, А. К. Шаллер-Ми
хайлов, И. В. Федоров-Омулевский, С. С. 
Шашков, Н. М. Ядринцев, П. Засодим- 
ский, Л. А. Тихомиров, Н. С. Русанов, 
Г. Успенский, Н. Ф. Бажин и др. Здесь 
же была напечатана одна из первых работ 
П. Б. Аксельрода «О Генри Джордже» и 
статья В. И. Засулич «Об Ирландии». Из 
иностранцев сотрудничали: Эли Реклю 
(брат географа и анархиста Элизе) и участ
ники Парижской Коммуны—бланкист Жак- 
лар (Жика) и левый прудонист Лефрансе 
(Гальфранк).

Под бдительным оком цензуры «Д.» не 
могло удержать боевой тон своего предше
ственника и, по меткому определению свое
го руководителя Г. Е. Благосветлова, было 
«ни рыба, ни мясо, ни богу свечка, ни чорту 
кочерга». Официалтными редакторами «Д.» 
были в 1866—1879 Н. И. Шульгин и П. В. 
Быков, а после их ухода Г. Е. Благосветлов 
нашел возможным уже сам выступить с от
крытым забралом. После его смерти (1880) 
в 1881—82 руководил журналом его бли
жайший и влиятельнейший соратник Н. В. 
Шелгунов, а в 1883—84 К. М. Станюкович, 
при к-ром «Д.» фактически прекратило свое 
существование на 3-й книжке 1884 года за 
выбытием (высылка) из Петербурга редак
тора и издателя (под редакцией В. П. Ост
рогорского вышел в 1885только один номер). 
Возобновленное в 1886—88 И. С. Дурново 
«Д.» в новой редакции фактически было но
вым журналом бесцветно либерального на
правления, прекратившимся в 1888 за не
имением подписчиков.

Лит.: Венгеров С. А., Биографический сло
варь, т. III, СПБ, 1892, стр. 345—Г. Е. Благосветлов; 
Соколов С. Д., Саратовцы—писатели и уче
ные, «Труды Саратовской ученой архивной комиссии», 
в. 30 и 31, Саратов, 1913—16; Шелгунов Н. В., 
Воспоминания, М.—П., 1923; его же, Предисло
вие к сочинениям Г. Е. Благосветлова, СПБ, 1882; 
Фаресов А. И.» Александр Константинович Шел-
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лер, СПБ, 1901; Быков П. В., Былые знакомства 
и встречи, «Былое», П., 1923, № 22, стр. 135; 3 а- 
содимский П.,Из воспоминаний, М., 19 08; Вен
геров С. А., Русская литература в ее современных 
представителях, часть 1, СПБ, 1875; Козьмин Б., 
Г. Е. Благосветлов и «Русское слово», «Современ
ник», Москва, 1922, книга 1, стр. 192.

«ДЕЛО ЖИЗНИ», двухнедельный обще
ственно-политический журнал, один из глав
ных органов ликвидаторов, издававшийся 
в Петербурге в 1911 (с 22 января по 31 ок
тября). Главные сотрудники «Дела жизни» 
были: Ю. Ларин, Л. Мартов, Ф. Дан, В. 
Ежов, Г. Батурский, В. Миров, Е. Маевс
кий, И. Астров, Ст. Иванович, Д. Кольцов, 
А. Коллонтай, К. Залевский и др. Журнал 
являлся последовательным и боевым орга
ном складывавшейся либеральной рабочей 
партии и открыто проповедывал реформист
ские взгляды. Группа ликвидаторов, объе
динившаяся вокруг «Д. ж.», м. пр. защища
ла т. н. петиционную кампанию за свободу 
коалиций, впервые через «Д. ж.» предав 
гласности ликвидаторский проект петиции 
о свободе коалиций, позже оглашенный Чхеи
дзе в Гос. думе.

После нескольких конфискаций и штра
фов на № 9 «Д. ж.» закрылось. К концу сво
его существования журнал имел довольно 
большое по тому времени распространение, 
и его тираж достигал 4 т. экз., однако в го
ды революционного подъема влияние «Д. ж.» 
в рабочей массе было ликвидировано. Напад
ки на подполье, превращение третьеиюнь- 
ской Думы в центр классовой борьбы, борьба 
за частичные требования при отказе от основ
ных, неурезанных лозунгов, отказ от рево
люции—все это поставило вопрос о пребы
вании этой группы в партии, и постанов
лением Пражской конференции группа «Дело 
жизни» из партии была исключена.

«ДЕЛО НА РОД А», ежедневная газета пар
тии с.-р. Издавалась в Петербурге с 15 марта 
1917 при ближайшем участии А. И. Гуков
ского, В. М. Зензинова, Р. В. Иванова-Ра
зумника, А. Ф. Керенского, С. Д. Мстислав
ского, Н. И. Ракитникова, Н. С. Русанова, 
М. Радлова, П. А. Сорокина, В. М. Чернова, 
Н. Д. Авксентьева, А. Р. Гоца и др. С 42 № 
газета стала органом Петроградского коми
тета, а с 76—органом ЦК партии. В связи 
с этим была создана редакция, в которую 
вошли: В. М. Зензинов, Р. В. Иванов-Разум
ник, В. В. Лункевич, Н. И. Ракитников, 
Н. С. Русанов и В. М. Чернов. Являясь 
органом центристских элементов партии, 
т. н. «черновского центра», газета вела борь
бу как с «правыми», так и с «левыми» груп
пировками в партии. Занимая позицию обо
рончества и соглашательства, «Д. н.» во 
всем поддерживало Временное правитель
ство и коалицию с буржуазией. После Ок
тябрьской революции «Д. н.» заняло контр
революционную позицию и отстаивало не
обходимость вооруженной борьбы с Совет
ской властью. В 1918 за антисоветские вы
ступления «Д. н.» неоднократно закрыва
лось. В моменты перерыва издания газета 
выходила под названиями: «Дело народное», 
«Дело народов», «Дела народа», «Дела на
родные», «Дело». Окончательно газета была 
закрыта 30 марта 1919.

ДЕЛО I МАРТА 1881, см. Первое марта.

ДЕЛО I МАРТА 1887, неудавшееся поку
шение «Террористической фракции партии 
Народной воли» на жизнь Александра III. 
В середине 80-х годов последние попытки 
возродить погибавшую «Народную волю» 
были уничтожены усилиями царского пра
вительства. Революционное движение, чрез
вычайно ослабленное полицейскими гоне
ниями, переживало идеологический кризис. 
Воззрения «Народной воли» медленно уми
рали вместе с их носителями. Новый об
ществ. класс—пролетариат—только оформ
лялся. Марксизм и социал-демократия нахо
дились еще в зачаточном состоянии. Рево
люционная молодежь находилась на рас- 
путьи, искала новых путей и методов борь
бы. В этой атмосфере в среде петербургско
го студенчества и зародилась революцион
ная организация, впоследствии получившая 
название «Террористической фракции На
родной воли». Инициатива создания этой 
организации принадлежала студентам П. Я. 
Шевыреву и И. Д. Лукашевичу. В начале 
1887 вокруг этой двойки собралась неболь
шая, но решительная группа молодежи, изъ
явившая желание участвовать в террористи
ческой борьбе. То были: А. И. Ульянов, В. Ге
нералов, П. Андреюшкин, В. Осипанов, С. Во
лохов, П. Гаркун, М. Канчер и др. Унас
ледовав от старой «Народной воли» террор 
как средство борьбы, «фракция» в то же вре
мя значительно приблизилась к с.-д-тии 
и революционному марксизму. Инициаторы 
дела 1 марта говорили в своих показаниях, 
что главным средством борьбы считали и 
считают устную и письменную пропаганду 
и только вследствие полной невозможности 
таковой взялись за оружие террора.

— «Я убедился, — говорил Александр 
Ильич Ульянов в своей речи на суде,— 
что единственный правильный путь воз
действия на общественную жизнь есть путь 
пропаганды пером и словом. Но... жизнь 
показывала самым наглядным образом, что 
при существующих условиях таким путем 
итти невозможно...».

В программе их кружка, составленной 
Ульяновым незадолго до покушения и вос
становленной по его собственному предло
жению в Петропавловской крепости, го
ворится: «... по основным своим убеждениям 
мы социалисты», и опускаются, уже в отли
чие от программы«Н.в.» слова: «и народни
ки». Т. о., будучи по существу социалисти
ческой, партия лишь временно посвящает 
часть своих сил политической борьбе. 
«Борьба за свободные учреждения является 
для русского социалиста необходимым сред
ством для достижения своих конечных це
лей. .. с социал-демократами мы считаем себя 
ближайшими товарищами, и разногласия 
с ними кажутся нам очень несущественны
ми и лишь теоретическими. Они сводятся 
к тому, что мы возлагаем большие надежды 
на непосредственный переход народного 
хозяйства в высшую форму и, придавая 
большое самостоятельное значение интел
лигенции, считаем необходимым и полез
ным немедленное ведение политической 
борьбы с правительством.—Главные свои си
лы партия должна посвящать организации 
и воспитанию рабочего класса, являющего-



175 ДЕЛО 1 МАРТА 1887—ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 176

ся «естественным носителем социализма». 
«... К социалистическому строю каждая 
страна приходит неизбежно, естественным 
ходом своего развития. Только через со
знание и волю самого народа могут вопло
титься в его жизнь какие-либо принципы».

Разница с народнической программой от
мечается в основном в неверии в самосто
ятельное значение общины. И вследствие 
этого группа не выступает просто как на
родовольцы, а именует себя «Террористиче
ской фракцией Народной воли». Марксист
ская основа программы фракции подчеркну
та в ней довольно определенно.

Но существующий грубый самодержав
ный произвол возмущал нравственное чув
ство молодежи тем сильнее, чем острее 
оно было, и толкал ее на непосредственный 
протест. Поэтому ближайшей своей зада
чей «фракция» поставила покушение на 
Александра III, надеясь этим актом вдох
нуть свежую струю в удушливую обще
ственную атмосферу 80-х гг. На совещаниях 
между Осипановым и Лукашевичем было 
решено совершить покушение на царя бом
бой, которую брался изготовить Лукаше
вич. Осипанов взял на себя роль металь
щика. Скоро выяснилось, что справиться 
одному с этим делом будет трудно. Тогда 
центральный кружок поручил Осипанову 
организовать группу из трех метальщиков 
и трех разведчиков, к-рая и была создана 
из метальщиков—Осипанова, Генералова 
и Андреюшкина—и разведчиков—Гаркуна 
и Волохова. Вся работа по изготовлению 
динамита велась сначала Лукашевичем, а 
затем Ульяновым. Когда все приготовления 
были закончены, больной Шевырев уехал 
в Крым. Его место в центральном кружке 
занял Ульянов. В то время как террористы 
готовились к покушению, полиция по пе
рехваченному письму Андреюшкина напала 
на след их работы и установила наблюдение 
за всеми участниками. Не подозревая этого, 
террористы 1 марта, вооруженные бомбами, 
вышли на Невский в ожидании проезда 
царя, но тут же были арестованы. В после
дующие дни были захвачены и остальные 
участники организации. 15 апреля в Сена
те при закрытых дверях началось слуша
нием дело первомартовцев. Делом очень ин
тересовался Александр III, требуя пред
ставления ему всех показаний обвиняемых. 
Приговор, решенный конечно уже заранее, 
был для всех подсудимых один—смертная 
казнь через повешение. Но относительно 
8 лиц приговор по ходатайству Сената был 
смягчен разными сроками каторги и ссыл
ки. Десятью годами каторги с отбытием 
их на Сахалине был он смягчен для сиг
нальщиков, Канчера и Гаркуна, за их 
откровенные показания. После приговора 
11 осужденных подали прошения на высо
чайшее имя о помиловании. Служебная 
записка чиновника департамента полиции 
от 23 апреля гласит: просьбы подали все, 
кроме Ульянова, Андреюшкина, Осипанова 
и Генералова. В результате просьб двоим, 
Лукашевичу и Новорусскому, казнь бы
ла заменена пожизненным заключением в 
Шлиссельбурге. Шевырев, Ульянов, Анд- 
реюшкин, Осипанов и Генералов были по

вешены 8 мая на рассвете во дворе Шлис
сельбургской тюрьмы. В донесении мини
стра внутренних дел Д. Толстого царю го
ворится, что перед казнью все осужденные 
сохранили полное спокойствие и отказа
лись от исповеди и причащения.

Лит.: Галлерея шлиссельбургских узников, ч. 1, 
СПБ, 1907; Первое марта 1887. Дело П. Шевырева, 
А. Ульянова и др., Москва, 1927; Ульянов а-Ели
заров а А. И., Александр Ильич Ульянов (Ист- 
парт), Москва, 1927; Лукашевич И. Д., 1 марта 
1887, Петроград, 1920; Новорусский М. В., 
Записки шлиссельбуржца, 1887—1905, Петроград, 
192о. А. Улъянова-Елизарова.

ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (Arbeits- 
gemeinschaft), наиболее последовательное 
выражение реформистской идеи сотрудни
чества классов (см. Реформизм), закреплен
ное в конкретном договоре между проф. 
союзами и предпринимателями. Еще во вре
мя империалистской войны 1914—18 герм, 
реформисты отказались от борьбы с капи
талистами. Признав необходимость «граж
данского мира», они образовали «Комитеты 
делового сотрудничества». В сент. 1914 со
глашение о «работе рука-об-руку» было за
ключено в деревообделочной пром-сти, в окт. 
того же года в строительной, а весной 1915 
в металлообрабатывающей. После 9 ноября 
1918, когда революция, начатая восстанием 
моряков военного флота в Киле, привела к 
падению династии Гогенцоллернов и устано
влению демократической республики, дея
тели германского проф. движения, во главе с 
Т. Лейпартом, заключили с предпринимате
лями общий договор о Д. с. (15 ноября 1918). 
См. Германия, т. XVI, ст. 375.

На съезде профсоюзов в Нюрнберге ле
том 1919 соглашение о Д. с. было утверж
дено 2/з голосов. «При условии, что во всех 
органах Д. с. и во всех организациях, слу
жащих восстановлению и закреплению на
шей хозяйственной жизни, рабочим будет 
гарантировано полное равноправие с пред
принимателями,—говорилось в резолюции 
Нюрнбергского конгресса—съезд рекомен
дует профессиональным союзам принять 
участие в работе „Комитетов сотрудниче
ства"». Реформисты исходили при этом из 
своих основных теоретических посылок. Они 
мотивировали Д. с. необходимостью, с одной 
стороны, обеспечить герм, народному хозяй
ству возможность окрепнуть после пережи
той во время войны разрухи и, с другой— 
тем, что Д. с. представляет собою якобы 
шаг к социализму. Последняя идея впервые 
была формулирована еще об-вом фабианцев 
в Англии в 90-е гг. 19 в. В среду герм, рефор
мистов, она проникла в виде пропаганды за
мены «абсолютизма предпринимателя» «кон
ституционным предприятием». «Равноправие 
предпринимателя и профессиональных сою
зов»—вот формула, какой реформисты при
крывали истинную сущность Д. с.—Кон
кретно Д. с. сводилось к обязательству со 
стороны профсоюзов прекратить борьбу с 
предпринимателями, поддерживать на капи
талистических предприятиях дисципли
ну, содействовать росту производительности 
труда, предотвращать стачки. Все это имело 
огромное значение для укрепления капита
листического господства в период непосред
ственно революционной ситуации, при к-рой
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пролетариат и буржуазия столкнулись ли
цом к лицу в борьбе за власть. Получив от 
вождей профсоюзов поддержку в борьбе с 
революцией, капиталисты согласились вза
мен этого на некоторые уступки—признать 
союзы официальными представителями за
нятых у них рабочих, ввести 8-часовой ра
бочий день, отказаться от политики сниже
ния заработной платы, принимать на работу 
демобилизованных. Руководил проведением 
в жизнь договора о Д. с. «Центральный ко
митет Д. с.», состоявший из 21 представи
теля от предпринимателей и такого же 
числа делегатов от профсоюзов.

Германские коммунисты сразу же начали 
борьбу против Д. с., видя в нем орудие 
порабощения рабочего класса и разоблачая 
истинное содержание политики реформи
стов. Под давлением революц. рабочих масс 
коммунистов поддерживали независимые со
циал-демократы. Уже на Нюрнбергском кон
грессе (1919) около трети делегатов выска
зывалось против Д. с. Оппозиция политике 
Д. с. среди профсоюзного актива крепла по 
мере того, как выяснялись результаты 
Д. с.—в особенности главный, ослабление 
рабочих в классовых конфликтах. И на 
Лейпцигском конгрессе 1922 против Д. с. 
голосовало большинство делегатов. Однако 
реформистские руководители Всегерманско- 
го объединения союзов несмотря на это 
продолжали соблюдать договор о Д. с. под 
предлогом, что на конгрессе в Лейпциге не 
было представлено большинство членов 
профсоюзов. Соглашение было расторгнуто 
лишь в янв. 1924, когда предприниматели, 
нарушавшие его на каждом шагу, сами 
фактически от него отказались при первых 
признаках относительной стабилизации ка
питализма. 3 янв. договор о Д. с. был прек
ращен «Всеобщим союзом свободных союзов 
служащих»—АФА (см. Германия, Б.С.Э., 
т. XVI, ст.. 402 и след.), а 16 янв.—«Всеоб
щим объединением германск. профсоюзов»— 
АДГБ (см. Германия, Б.С.Э., т. XVI, ст. 376 и 
след.). Для того, чтобы окончательно не 
растерять своего авторитета в массах, ре
формисты формально расторгли договор.— 
Но и с отменой договора о Д. с. реформист
ские вожди продолжали проводить полити
ку Д. с. Прежде всего они применили метод 
децентрализации Д. с. (т. н. «сотрудниче
ство на предприятии»—Werksgemeinschaft). 
Их профсоюзы активно выступили против 
стачечной борьбы и стали организовывать 
штрейкбрехерство. Д. с. проводится рефор
мистами путем всесторонней поддержки ка
питалистической рационализации, отказа от 
сохранения 8-часового рабочего дня, при
знания принудительности арбитража в эко
номических конфликтах. Эта политика герм, 
реформистов — деятелей профдвижения — 
сильно ослабляет герм, рабочий класс в его 
борьбе с капиталистич. строем и поэтому 
является главн. тормазом того нового ре
волюц. подъема, к-рым характеризуется 3-й 
период послевоенной истории капитализма.

Хотя Д. с. в его конкретной форме было 
продуктом герм. проф. движения, но оно 
применяется реформистами и в других ка
питалистических странах. В САСШ своеоб
разной формой Д. с. является т. н. «Балтимо

ра-Огайоилан» (см.),на основе к-рого на ж.д. 
Балтимора-Огайо профсоюз 'железнодорож
ников получил право на полное «представи
тельство интересов» всех работающих здесь, 
но за это взял на себя обязательство наблю
дать за трудовой дисциплиной и производи
тельностью труда. В Англии Д. с., начав
шись подобно германскому еще в первые 
месяцы империалистской войны [совеща
ние с Рансименом и Ллойд Джорджем в 
1915, на котором профсоюзы отказались от 
т. н. «профсоюзных правил», т. е. от регули
рования условий труда борьбой на пред
приятиях за требования союзов ], получило 
законченную форму в 1927—28 на совеща
ниях Генерального совета тред-юнионов с 
представителями промышленников группы 
лорда Мелчетта (известный заводчик-химик 
Альфред Монд). Мондизм (см.) представляет 
собою систему Д. с., построенную на основе 
отказа союзов от классовой борьбы и под
держки ими капиталистической рационали
зации. Мондизм нашел полную поддержку 
на конгрессах тред-юнионов в 1927—29, где 
подавляющее большинство делегатов цели
ком одобрило переговоры Генерального со
вета с Монд ом. Попытки наладить Д. с. 
были и в профдвижении др. стран. Эти по
пытки особенно участились в третий период 
послевоенной истории мирового капитализ
ма, именно в силу неуклонного подъема 
революционного движения и углубления 
кризисного состояния всей капиталистиче
ской системы. Д. с. является основой поли
тики реформистских профсоюзов (см. Демо
кратия хозяйственная). Поэтому Коминтерн 
и Профинтерн ведут непримиримую борьбу 
с политикой Д. с. и ее проводниками-ре
формистами и дают решительный отпор вся
ким попыткам «найти общий язык» с «левым 
крылом» реформистского лагеря и даже с 
откровенно реформистскими руководителя
ми,—попыткам, к-рые делались неоднократ
но правыми оппортунистами в рядах ком
партий и революционных профсоюзов и ко
торые в конечном счете обозначают прими
ренчество с политикой Д. с.

Лит.: Seidel R., Die Gewerkschaften nach dem 
Kriege, B., 1925; Нестрипке 3., Профессиональ
ное движение, т. II, М., 1924; The Вcrnemouth Con
gress of Trade Unions, Report, London, 1926; журн. 
«Красный^ Интернационал профсоюзов» за 1927—30, 
[Москва]. В. Я.

ДЕЛОВОЙ ЛЕС, древесина, получаемая 
при лесозаготовках, к-рая может быть упо
треблена в строительстве для построек и со
оружений, а также для различных поделок 
и изделий. Термином Д. лес объединяются 
понятия строевого и поделочного леса в про
тивоположность дровяному, древесина кото
рого обладает различными дефектами и по
роками и может быть использована только 
в виде горючего—дров. Требования, предъ
являемые к качеству и размерам Д_. л., в 
странах с недостаточными запасами древе
сины понижаются по сравнению с требова
ниями к этой же категории древесины в стра
нах и районах, богатых лесами. Поэтому в 
таких странах, как Швеция и Германия, 
оказывается относительно большее количе
ство деловой древесины (до 80—85% от об
щего запаса), чем в наст, время в СССР (ок. 
50%). Дальнейшее развитие индустриали-
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зации СССР влечет за собой отнесение к Д. 
л. части древесины, считавшейся дровя
ной (мелкая сосна и ель в районе Волжского 
и Камского бассейнов, не имевшие ранее 
спроса, в наст, время, благодаря усилен
ному развитию горно-рудного дела и целлю
лозно-бумажной промышленности, стано
вятся весьма нужными сортиментами Д. л.). 
Поэтому к концу пятилетки удельный вес 
Д. л. в СССР значительно возрастет. Основ
ными сортиментами Д. л. являются бревна 
(см.), каковые, по степени пригодности для 
той или иной цели, распределяются по следу
ющим группам: бревна строевые и пиловоч
ные, поделочные кряжи и тонкий строево
поделочный лесной материал. Строевые брев
на изготовляются весьма различных разме
ров в длину и толщину, что зависит как 
от специальных потребностей (конструкции 
строений и сооружений), так и от эконо
мических, климатических и бытовых усло
вий района. Пиловочные бревна отличают
ся от строевых большей толщиной, отсут
ствием или небольшим количеством суч
ков, прямослойностью. Рост потребления 
древесины и развитие техники распиловки 
также влекут за собой снижение требований, 
предъявляемых к пиловочным бревнам. В 
начале 20 в^ка пиловочником в Архангельске 
считались бревна не тоньше 25 см; в наст, 
же время к этой категории относятся и 18-см 
бревна. Заготовляемые в бассейне р. Печоры 
пиловочные бревна достигают по объему 
0,6—0,7 м3, в басе. Сев. Двины—около 0 5 м3, 
в Ленинградской области—0,35 м3, а в Фин
ляндии—даже 0,25 м3. Строевые и пиловоч
ные бревна изготовляются почти исключи
тельно из хвойных древесных пород (гл. обр. 
сосны и ели), но в нек-рых районах, вследст
вие их отсутствия, из пород лиственных 
(осина, липа, дуб, каштан и друг.). Из специ
альных видов бревен в современном хозяйст
ве приобретают чрезвычайно большое значе
ние столбы для телеграфных и телефонных 
проводов, а также для мачт электропередач. 
Поделочные кряжи, сравнительно короткие 
бревна-вырезы (2,5—3,5 м длины), весьма 
варьирующие по толщине, употребляются в 
различных деревообрабатывающих произ
водствах (см. Деревообрабатывающая про
мышленность).

В производствах фанерном, столярном, клепочно
бондарном, челночно-катушечном, токарном, гвоздиль
но-колодочном и обозно-экипажном наиболее широкое 
применение имеют кряжи из лиственных пород (бе
реза, ольха и группа твердых пород: дуб, ясень, граб, 
вяз, орех, бук и друг.). В спичечном производстве тре
буются поделочные кряжи из осины (именуются оси
новыми чурками). Хвойные породы также использу
ются для изготовления поделочных кряжей, причем 
такие породы, как сосна и ель, употребляются для из
готовления крупных изделий (столярно-строительное 
и столярно-мебельное производства), а разные виды 
можжевельников и тисс идут для облицовки крупных 
изделий, для изготовления мелких предметов, в част
ности в токарном производстве, в карандашном деле. 
Как общее правило древесина поделочных кряжей 
должна быть здоровой, прямослойной, без сучков, 
без всяких неправильностей строения (свилеватость, 
косослой) и без иных пороков. Качество древесины 
зависит также от требований, вытекающих из особен
ностей производства. В нек-рых производствах (ре
заная и строганая фанера, мебельно-столярное произ
водство) такие пороки строения древесины, как сви
леватость и сучковатость, иногда считаются достоин
ствами, если наличием их обусловливается красивый 
рисунок (текстура). В других случаях (производство 
резонансовых досок для деревянных музыкальных ин
струментов) требования к древесине повышаются: 

необходимыми условиями являются безусловная пря- 
мослойность, равномерность строения (равнослой- 
ность и соответствующее соотношение между весенней 
и летней древесиной). В челночно-катушечном произ
водстве требуется древесина с высокими показателя
ми ее прочности против ударов, а в обозно-экипаж
ном—отличающаяся высокой вязкостью.

К тонкому строево-поделочному матери
алу, кроме жердей, кольев, хвороста, пру
тняка, употребляемых для строительства в 
сельских местностях и для плетения изго
родей, коробов и корзин, относятся руд
ничные стойки, идущие для крепления под
земных работ в шахтах («пропс»), а также 
дерево для производства древесной массы и 
целлюлозы (см.), или т. н. баланса (см.). 
Рудничные стойки изготовляют по преи
муществу из сосновой и дубовой древесины, 
благодаря крепости и большей устойчиво
сти ее против заражения грибками при служ
бе в шахте. Размеры стоек в толщину ко
леблются от 6,5 до 20 см, а в длину—соответ
ственно размерам шахт и штолен. Для изго
товления балансов употребляется гл. обр. 
еловая древесина, из к-рой изготовляют вы
резы длиною 1—2 м, а толщиною от 10 до 
20 см. Рудничные стойки и балансы явля
ются трваром международного обмена. Зна
чение первых обусловливается ростом горно
рудного дела и особенно каменноугольного 
хозяйства. Что касается балансов, то этот 
вид Д. л. из года в год приобретает все боль
шее значение как вследствие развития бу
мажной промышленности, так и вследствие 
специальной потребности в целлюлозе для 
дальнейшей ее переработки.

Общее количество Д. л., заготовляемого 
лесной промышленностью в СССР, достигает 
100 млн. плотных куб. метров, себестоимо
стью около 1.100 млн. рублей. Количество 
заготовляемых пиловочных, бревен дости
гает 40 млн. плотных куб. метров, стоимо
стью до 520 млн. руб. Значительная часть 
Д. л. перерабатывается в брусья и в клепку 
(см.) для бондарного производства.

Лит.: Нестеров Н. С., Дерево как строи
тельный и поделочный материал, в кн. «Товароведе
ние», стр. 1, М., 1926; Лесоторговый справочник, М., 
1929; Пятилетний план народнохозяйственного строи
тельства СССР, том II, часть 1, М., 1929; Контрольные 
цифры народного хозяйства СССР на 1929/30 г., Мос
ква, 1930.

ДЕЛОЛЬМ (Delolme), Жан Луи (1740— 
1806), швейцарский политический деятель и 
мыслитель; уроженец Женевы; по профессии 
адвокат. В1767 эмигрировал в Англию и вер
нулся в Женеву лишь в 1775. Плодом пребы
вания Д. в Англии явился его знаменитый 
труд об английской конституции, изданный 
на франц / яз. в Амстердаме в 1771 под загла
вием : «La Constitution de Г Angleterre ou I ’fitat 
du Gouvernement Anglais-etc.», а в 1775 пе
реведенный на англ. яз. с дополнениями ав
тора. В 1806 труд Д. был переведен на русск. 
яз. и издан с посвящением имп. Александру 
I. Свою основную идею—о необходимости 
строгого разграничения исполнительной и 
законодательной власти—Д. аргументирует 
на материале исторического комментария 
англ, конституционной практики. Идеи Д. 
оказали значительное влияние на декабри
стов, в т. ч. на Ник. Тургенева и Н. Бесту
жева; книга Д., по свидетельству Н. А. Бе
стужева, была «первой, развернувшей в нем 
желание конституции в России». В полити-
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ческой литературе конца 18 и начала 19 вв. 
Д. занимает видное место наряду с Детю-де- 
Траси, Бенжаменом Констаном, г-жей Сталь 
и другими публицистами эпохи. Д. явля
ется автором ряда других произведений по 
вопросам права и истории.

Лит.: Семевский В., Политические и обще
ственные идеи декабристов, СПБ, 1909.

ДЕ-ЛОНГ (De-Long), Джордж (1844—81), 
америк. моряк, командир яхты «Жанетта», 
погибшей в 1881 во льдах Сибирского моря. 
В 1873 Де-Л. принял участие в плавании 
«Юннаты» («luniata»), отправленной на по
иски америк. арктической экспедиции Голла. 
По возвращении в том же году в Нью Иорк 
Де-Л. предложил Д. Г. Беннету, издателю 
«New York Herald», организовать полярную 
экспедицию. Экспедиция вышла в Сев. 
Полярное море (во главе с Де-Л.) на яхте 
«Жанетта» летом 1879. После гибели «Жа
нетты» (13 июня 1881) Де-Л. с частью эки
пажа достиг Сибирского берега в устьи 
Лены, но в октябре 1881 умер со своими спут
никами от голода. Останки Де-Л. и его то
варищей были найдены весной 1882 участни
ком его экспедиции Мельвилем. Сохранился 
дневник, к-рый Де-Л. вел почти вплоть до 
самой смерти. Отчет об экспедиции Де-Л. 
был напечатан в Petermann’s Mitteilungen 
(Gotha, 1882) и в книге The Voyage and 
Shipwreck of the Jeannette (Boston, 1883). 
См. также «Жанетта».

Лит.: Melville G. W., In the Lena Delta, 
N. Y., 1883; Гиль дер У., Во льдах и снегах, 
СПБ, 1898.

ДЕ-ЛОНГА ОСТРОВА, в Северном Поляр
ном море, лежат на С.-В. от Ново-Сибир
ских островов. Впервые были открыты Де
Лонгом три острова (1879); позднее (1913— 
1914) Гидрографической экспедицией Север
ного Ледовитого океана были открыты еще 
два острова Острова невелики, высоки и 
скалисты; наибольший из них остров Бен
нета. Горы острова покрыты ледниками, из 
к-рых только один доходит до моря. По по
становлению ЦИК СССР от 15/IV 1926 о-ва 
Де-Л. включены в состав СССР. Острова не 
населены.

ДЕЛОНЕ (Delaunay), Альбер (1828— 
1892). известный франц, стенограф; один из 
первых высказался за необходимость введе
ния стенографии в школу. Известен как ре
форматор геометральной системы Прево и 
как основатель (1876) Association st6nogra- 
phique unitaire и журнала «L’unitG stenogra
ph ique», существующих и сейчас.

ДЕЛОНЕ, Борис Николаевич (род. 1890), 
математик. Окончил Киевский ун-т, где ра
ботал у Д. А. Граве (см.). С 1926 проф. Ле
нинградского ун-та. В 1929 избран членом- 
корреспондентом Всесоюзной академии наук. 
Работы Д. относятся гл. обр. к теории чисел, 
в к-рой Д. решил трудные задачи, относя
щиеся к кубической области, закончив дело 
Вороного (см.). Работал также по вопросам 
связи теории чисел и геометрии в духе Мин
ковского, в особенности по многогранни
кам четырех измерений.

Важнейшие труды: К решению неопреде
ленного уравнения х3р+у3=1, «Сообщения Харьков
ского математического общества», том XV, стр. 1, 
Харьков, 1915; Решение неопределенного уравнения 
x3q4-y3»l. о числе представлений числа двойничной 
кубической формой отрицательного определителя, 
«Известия Российской академии наук», П., 1922, 

т. XVI, стр. 273; Sur la partition r£gulidre de 1’espace 
A 4 dimensions (О правильном разделении простран
ства 4-х измерений), «Известия Академии наук», Л., 
1929, № 1, стр. 79, и № 2, стр. 147.

ДЕЛОНЕ (De-Launay, также Delaunay), 
Никола (1739—92), выдающийся франц, гра
вер, один из главнейших представителей 
франц, репродуктивной гравюры второй по
ловины 18 в. Помимо работы над отдельны
ми эстампами много сделал в области книж
ной иллюстрации, гравируя с оригиналов 
крупнейших франц, рисовальщиков эпохи. 
Работы Д. отличаются превосходным рисун
ком и мастерством техники, сочетающей 
офорт и резец. К лучшим принадлежат: ил
люстрации к сочинениям Руссо (с Моро млад
шего), к «Сюите эстампов для истории фран
цузских мод и костюмов 18 века» («Monument 
du costume», тоже с Моро), а также ряд га
лантных сюжетов (с Лоуренса, Бодуена и 
Фрагонара).

ДЕЛОНЕ (Delaunay), Робер (род. 1882), 
франц, живописец. Выставлялся с 1904 в Са
лоне об-ва независимых. Выступал сперва 
как последователь Сезана, позднее прим
кнул к кубистическому движению («Эйфеле
ва башня» и др. работы). Д. обращает глав
ное внимание на разработку проблем цвета, 
красочной композиции, одновременных конт
растов, динамики цвета, создавая теорию 
т. н. симулътанизма (см.). Д. выступал так
же как литограф. После войны творчество 
Д. принимает все более ясно выраженный 
декоративный характер.

ДЕЛОНЕ (Delaunay), Шарль Эжен (1816— 
1872), франц, астроном-теоретик, проф. ма
тематики и механики, с 1870—директор Па
рижской обсерватории. Важнейшие из ра
бот Д. относятся к разработке теории дви
жения луны; они изложены в двухтомном 
его сочинении «Th6orie de la lune» (P., 
1860—67).

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО (документация). 
Требования, предъявляемые к делопроиз
водственной работе, заключаются: 1) в изве
стной экономичности (в смысле затраты ма
териалов и рабочего времени), 2) в облегче
нии учета выполняемой предприятием ра
боты; 3) в облегчении и упрощении справок 
по работе; 4) в облегчении контроля за вы
полняемой работой и 5) в возможном соот
ветствии делопроизводственных регистра
ционных методов методам архивного хра
нения документов.

В крупных учреждениях с большим объе
мом работы Д. начинает все более механизи
роваться. Расширяется использование счет
ных машин, множительных аппаратов, раз
ного рода картотек, машин, пробивающих и 
скрепляющих отдельные листы и бумаги, 
производящих заклейку и вскрытие конвер
тов, штемпелевку, наклейку марок, надпи
сывание адресов, сортировку и подсчет вся
кого рода регистрационных карточек. По
ступившие в учреждение документы, а так
же и копии с исходящих документов дол
жны сохраняться в делах учреждения на 
случай возможной справки или какой-либо 
другой в них надобности. Документы и дела 
должны находиться поблизости от отдела 
или работника, связанного с ними по своей 
работе. Это достигается хранением бумаг 
в текущих архивах соответствующих частей
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учреждения или же непосредственно самими 
исполнителями переписки.

Документы регистрируются и расклады
ваются соответственно некоторым признакам 
по папкам или сшивателям (обычно именуе
мым делами). Признаками могут явить
ся: а) хронологический порядок сроков от
правления и поступления документов; б) кор
респондент—лицо или учреждение, с к-рым 
или о к-ром идет переписка; в) вопрос, т. е. 
однотипное содержание целой группы доку
ментов и переписок, г) отдельная переписка, 
т. е. все документы, связанные между собой 
единой инициативой, причем каждый из 
них является ответом (или дополнением) на 
предыдущую в данной переписке входящую 
или исходящую бумагу.

При нахождении справок приходится поль
зоваться как папками, содержащими в опре
деленном порядке бумаги, так и регистрату
рой, произведшей записи этих бумаг. Это 
обусловливает необходимость тесной связи 
системы регистрации с текущими архивами. 
Т. к. находить справки и производить об
щий учет работы возможно с одинаковым 
успехом как по регистрационным записям 
(лучше всего на особых карточках), так и по 
хранимым в определенном порядке докумен
там и перепискам, то вместо регистрацион
ной записи документов возможно ограни
читься: 1) соответствующей их нумерацией 
по определенным признакам и 2) распреде
лением документов по папкам, соответствен
но этим признакам и содержанию. При этом 
иногда приходится производить нек-рые до
полнительные записи на справочных карточ
ках по корреспондентам, вопросам и лицам. 
Такие дополнительные записи бывают не
обходимы при разнообразнейших системах 
регистрации для нахождения справок или 
бумаг по особым признакам. Для большего 
удобства хранения папок и дел желательно 
их раскладывать не горизонтально (стопка
ми одно на другое), а вертикально. При вер
тикальном хранении облегчается нахожде
ние и извлечение из папок необходимых до
кументов, т. к. каждую папку можно, не пере
ставляя и не перемещая прочие папки, сво
бодно вынимать с места ее хранения. Верти
кальное хранение папок возможно только, 
если они сделаны из прочного картона. По
добные папки можно хранить в ящиках, с 
корешками папок (регистраторов), обращен
ными ко дну ящика. Каждая папка имеет 
свой №, соответствующий общему делению 
(классификации) переписок и бумаг учре
ждения на отдельные дела. Папки распола
гаются в порядке своих №№. Лицевая сто
рона папки может быть использована для 
разного рода надписей и пометок, облегчаю
щих розыск необходимых материалов и ука
зывающих, какие именно документы в дан
ной папке содержатся.

В учреждении с малым объемом работы 
все Д. и вся регистрация в целях возмож
ной экономии должны быть централизова
ны. В больших же аппаратах централиза
ция регистратуры неизбежно приводит к по
явлению параллельных регистраций в отде
лах, т. е. к выполнению излишней парал
лельной работы. Отделы и сотрудники, не
посредственно ведущие переписку, не в со

стоянии за всеми справками обращаться в 
отдаленную центральную регистратуру. Со
ответственно с этим в отчетливо построенных 
предприятиях центральная регистратура по
степенно отмирает, и все делопроизводство 
распределяется nq> отделам предприятия. В 
известных случаях регистрация и хранение 
документов целиком передается сотруднику, 
ведающему данными документами и испол
няющему все необходимые справки. В цент
ральной регистратуре остается только со
трудник, принимающий входящую почту 
и распределяющий ее между отделами и со
трудниками учреждения.

По документам, сопровождающим испол
нение каких-либо операций, ведут наблю
дение за исполнением этих операций. Чтобы 
избегнуть необходимости за каждой справ
кой обращаться к соответствующим доку
ментам, в оперативных частях хозяйствен
ных предприятий обычно заносят все необ
ходимые по каждой операции сведения на 
особые карточки оперативного учета (заме
няющие т. н. книги заказов).

На карточках оперативного учета заносят
ся по возможности параллельно: 1) обуслов
ленные по плану или договорам сроки, коли
чества, цены поставляемых товаров, испол
няемых работ, изготовляемых материалов, 
принимаемых материалов, продуктов и т. д. 
(по документам распорядительно-планирую- 
щим) и 2) действительные сроки, количества, 
цены (по документам отчетно-заключитель
ным).—Делопроизводство в специальн. ча
стях учреждения ведется соответственно 
особенностям их работы и характеру храни
мых ими документов. В тесной связи с орга
низацией делопроизводства, с порядком про
хождения, исполнения, учета и хранения 
документов находится в каждом учрежде
нии ряд вспомогательных функций. К та
ковым относятся: 1) организация машино
писи, 2) организация внутренней и внеш
ней связи учреждений и 3) организация 
справок по учреждению. Э. Дрезен.

ДЕЛОР (Delord), Таксиль (1815—77), фран
цузский журналист и историк. Известность 
приобрел в годы Второй империи в качестве 
постоянного сотрудника республиканского 
журнала «Sidcle» (Век), где вел литера
турный отдел, печатая также статьи и по по- 
литическ. вопросам. Одновременно редакти
ровал республиканскую газету «Charivari». 
В 1871 избран в Национальн. собрание, где 
примкнул к республиканской левой. Глав
ная работа Делора — обширная история 
Второй империи («Histoire du Second Empire», 
I—N, P., 1868—75, два первые тома в рус
ском переводе, СПБ, 1871)—отличается 
обилием фактического материала и ярко
стью изложения, но дает лишь политиче
скую и бытовую историю эпохи без доста
точно глубокого социального анализа.

ДЕЛОРИ (Delory), Гюстав (р. 1857), франц, 
социалист, один из видных деятелей геди- 
стского движения. В молодости рабочий. 
Д. переменил затем множество профессий 
и был везде неутомимым агитатором и ор
ганизатором, постоянно подвергаясь гоне
ниям со стороны предпринимателей за 
социалистическую и синдикальную пропа
ганду., В эпоху перед изданием закона Q
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рабочих синдикатах (1884) Д. много сделал 
для классовой организации рабочих г. Лил
ля и Сев. департамента. Вместе с Г.Жонке 
создал профсоюз рабочих нитяных фабрик 
(1879), был одним из первых его секретарей 
и вместе с тем явился организатором мощ
ной социалистической Федерации Севера 
(1881), сыгравшей чрезвычайно крупную 
роль в рабочем движении Франции и в 
частности в развитии марксистского его 
крыла; одно время был редактором орга
на федерации «Le Format» (Каторжник). Яв
ляется руководителем Федерации Севера 
социалистической партии и до настоящего 
.времени. В 1888 работал вместе с Гедом 
в широкой агитационной кампании в обла
сти и руководил затем типографией рабо
чей партии. В 1890, в связи с первомайски
ми стачками, был арестован по обвинению 
в призывах к убийству и поджогам; в том 
же году в виде протеста был избран окруж
ным советником. В 1896—1904 и с 1919— 
мер гор. Лилля. На общих выборах 1902, 
1906, 1910, 1914, 1919 и 1924 проходил в 
палату и был членом различных парла
ментских комиссий. Был в составе франц, 
делегации на Амстердамском (1904) между
народном социалистическом конгрессе и 
боролся здесь в рядах гедистов с реформи
стами. Во время империалистской войны— 
оборонец, после нее—в стане реформистов. 
Д. принадлежит содержательная история 
рабочего движения в Сев. департаменте: 
AperQu historique sur la F6d6ration du Nord 
du parti socialiste (Lille, 1921) и работа под 
назв. Un budget bourgeois (1924; вместе c 
Гескьером).

ДЕЛОРМ (Delorme), Марион (1613—50), 
знаменитая франц, куртизанка; из провин
циальной дворянской семьи. Предание свя
зывает ее имя с Конде, Бекингемом, Рише
лье, Людовиком XIII и т. д. Подобно своей 
современнице Нинон де Ланкло Д. играла 
видную роль в общественной жизни своего 
времени, объединив в своем салоне рафини
рованных представителей эпохи — поэтов, 
прославленных полководцев, временщиков, 
государственных деятелей и т. д. Во времена 
Фронды салон ее стал убежищем заговорщи
ков; был отдан приказ об аресте Д., исполне
нию к-рого помешала ее внезапная смерть. 
Образ Д., беззаветной жрицы наслаждений, 
яркой выразительницы эпикурейских идеа
лов и авантюризма аристократической Фран
ции, привлек внимание романтиков (В. Гюго 
«Марион Д.»; Виньи «Сен-Марс»). Существу
ет легенда о мнимости смерти Д., заставля
ющая куртизанку участвовать в инсцениров
ке собственных похорон, бежать в Англию и 
пережить бесконечный ряд похождений бо
лее низменного порядка во вкусе натура
листических романов 18 века. Согласно этой 
легенде, Д. умерла в возрасте 130 лет в Па
риже в ужасающей нищете.

ДЕЛОРМ (de I’Orme), Филибер (ок. 1512— 
1570), франц, архитектор, видный предста
витель Высокого Возрождения во Фран
ции. Учился в Риме, откуда в 1536 пере
селился во Францию. В качестве придвор
ного архитектора участвовал в постройке 
замка Фонтенебло (бальный зал) и замка 
Сен-Жермен; в 1552 строил замок Ане (около 

Парижа) в стиле возрождения, но с бароч
ными деталями; в 1564, по проекту Д., нача
та грандиозная постройка дворца Тюльери 
с колоннами франц, ордера и барочными мо
тивами в обрамлениях (сгорел в 1871). Хотя 
в архитектурных работах Д. сказывается 
влияние итальянских мастеров, особенно 
Браманте, однако он дал вполне самостоя
тельные образцы франц, зодчества, явившись 
создателем франц, ордера, в к-ром колонны 
на известном расстоянии окружаются поя
сами. Д. оставил два трактата: «Nouvelles 
inventions pour bien bastir et a petits fraiz» 
(P., 1561) и «Le premier tome de Г Archite
cture» (P., 1567).

Лит.: Gey m u 1 ler H., von, Baukunst der Re
naissance in Frankreich, I—II, Stuttgart, 1898—1901.

ДЕЛОС (древнегреч. Delos, ныне Mikra 
Dilos), небольшой гранитный остров из Ки
кладских о-вов на Эгейском море, 3,5 км2. 
Благодаря своему центральному положению 
и находившемуся на нем старинному свя
тилищу Аполлона (весьма популярному 
среди «ионийских» греков) сыграл очень 
крупную экономическую и политическую 
роль в истории Греции. С 478 до хр. э. Д. 
стал центром первого афинского морского 
союза [см. Греция (древняя), Историче
ский очерк]: здесь до 454 находилась со
юзная касса и происходили заседания союз
ного совета. С 315 до 166 Делос, освобо
жденный из-под афинской власти, был 
центром «Островного союза». С 166 (опять 
под афинской властью) Делос был объявлен 
порто-франко и сделался важным торго
вым центром Востока (особенно после раз
рушения римлянами в 146 конкурировав
шего с Д. 'Коринфа) и главной резиден
цией италийских купцов, торгующих на 
Востоке. Особенно процветала работорговля, 
снабжавшая рабами италийские латифундии 
(в день будто бы продавалось до 10 т. ра
бов). В 88 Д. был разгромлен Митридатом 
(причемпогибло ок. 20 т. чел., б. ч. италий
цев); после грабительского набега пиратов в 
69 Д. окончательно утратил всякое значение.

Раскопки, начатые на Д. франц, исследо
вателями [особенно Омолем(Ното11е)иОлло] 
с 1877, дали весьма ценный археологиче
ский и этнографический материал. Особенно 
интересна финансовая отчетность храма, 
чрезвычайно важный источник по экономи
ческой истории эллинизма. Те же раскопки 
вскрыли художественно-исторический облик 
античного святилища и города. Помимо хра
мов (архаический грот Аполлона, его храм 
конца 4 в. до хр. э. и др.) обнаружены мно
гие общественные (театр, портики, склады) 
и частные здания (с мозаиками, цветной 
стенной штукатуркой), значительное число 
мраморных статуй и рельефов—архаических 
ионийских (Артемида, Ника) и более позд
них (копия с Диадумена Поликлета, статуя 
Силена и др.) и большое количество надпи
сей (св. 3 т.). Данные раскопок многое выя
снили в эволюции ионийской пластики и 
познакомили с первыми примерами эллини
стических архитектурных форм, распростра
ненных впоследствии в Италии (базилика и 
дом с перистилем).

Лит.: Roussel Р., D61os, colonie athdnienne, 
Р., 1917; Михаэлис А., Художественно-археоло
гические открытия за сто лет, М., 1913; ДильШ.,
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По Греции, М., 1913; Бу зескул В. П., Открытия 
19 и начала 20 вв. в области истории древнего мира, 
ч. 2, Л., 1924.

ДЕЛОССКИЙ СОЮЗ, союз древнегрече
ских городов-государств под афинской геге
монией, см. Греция (древняя), Историче
ский очерк.

ДЕЛЬБЁФ (Delboeuf), Жозеф (1831—96), 
бельгийский философ, профессор Льежско
го ун-та, при к-ром основал психо-физиоло
гическую лабораторию. В «Prol6gomdnes phi- 
losophiques de la g£om6trie et solution des po
stulate» (1860) Д. рассматривает проблему 
евклидовского пространства и неевклидов
ских геометрий, исходя из понятия однород
ности. В «Essai de logique scientifique» 
(1865) Д. критикует традиционные теории 
индукции и рассматривает законы природы 
не как обобщения частных случаев, а как 
«математическое выражение общего факта». 
Не будучи сторонником диалектического 
метода, Д. метко критикует традиционное 
учение о логических законах и старается 
«согласить Зенона и Диогена, Гербарта и 
Пуассона», предлагая «свободные от логиче
ских недостатков определения движения, 
времени и силы».

Из других сочинений Дельббфа важнейшие: Thgorie 
g&Urale de la sensibilitS, Bruxelles, 1875; La liberty 
et ses effets nUcaniques, Bruxelles, 1881; DStermi- 
nisme et liberty, Bruxelles, 1882; La mati£re brute 
et la mature vivante, Paris, 1887; M6gamicros ou 
les effets s^nsibl s d’une reduction proportionnelle des 
dimensions de 1’univers, Paris, 1893; L’ancienne et 
les nouvelles geometries, «Revue philosophique», P., 
1893, XI, p. 494; 1894, IV, p. 353, VIII, p. 113; 1895, 
IV, p. 345, и ряд исследований по гипнотизму.

Лит.: Delboeuf’s Bedeutung fur die Logik, «Kant- 
studien», В. XXIV, B., 1920. Д. Воден.

ДЕЛЬБРЮК (Delbrtick), Бертольд (1842— 
1922), известный герм, языковед и санскри
толог. В 1870—1913 проф. в Иене. Д.—ос
нователь сравнительного синтаксиса индо
европейских языков, один из представи
телей старшего поколения младограмма
тиков (см.). В этом отношении интересна 
его работа «Einleitung in das Studium der 
indogermanischen Sprachen» (Lpz., 1 Aufl., 
1880, 5 Aufl., 1908; рус. перевод: «Введение 
в изучение языка» как приложение к I т. 
«Очерков истории языкознания в России» 
проф. С. К. Булича, СПБ, 1904). Здесь Д. 
выступает ярким представителем эмпиризма, 
доходящего до скептицизма. Именно Д.«при
надлежат определения фонетического зако
на как «закона, действующего в данный мо
мент в речи данного индивида», реконструи
руемых же фонем индоевропейского пра
языка—как «выражения меняющихся воз
зрений на этот предмет ученых»,—опреде
ления, отрицающие самые понятия. В деле 
изучения санскрита Д. сосредоточил свое 
особенное внимание на исследовании языка 
Вед («Vedische Chrestomatie», Halle, 1874; 
«Syntaktische Forschungen», 5 B-de, Halle, 
1871—88).

Лит.: Hermann E., Berthold Delbrtick, «Indo- 
germanisches Jahrbuch», В. VIII, B.—Lpz., 1922.

ДЕЛЬБРЮН (Delbrtick), Ганс (1848— 
1929), нем. историк. Родился на о-ве Рюгене 
в семье прусского чиновника. Учился в Гей
дельбергском и Боннском ун-тах. Участво
вал во Франко-прусской войне в качестве 
лейтенанта запаса. В 1874—79—воспита
тель принца (Вольдемара) герм, император
ского дома. В 1882—85—чл. прусск. палаты.

В 1885—1921—проф. Берлинского ун-та. С 
1883 издавал вместе с Трейчке (см.), а с 1889 
по 1919—самостоятельно «Preussische Jahr- 
bucher» (Прусские ежегодники). С 1884 по 
1890 Д. был членом рейхстага, в к-ром при
мыкал к «имперской партии» (Reichspartei). 
Враг парламентаризма и поклонник прус
ского государства, Гогенцоллернов и Бис
марка, Д. возводит в политический идеал 
конституцию Германской империи, соче
тающую сильную монархию и прекрасную 
бюрократию (эту «организованную интел
лигенцию страны») с избранным на основе 
всеобщего избирательного права рейхста
гом, который, по'Д., должен осуществлять 
гл. образ, контрольные функции. Д. был 
сторонником бисмарковской «социальной 
политики» и доходил даже до признания 
«права на труд», обосновывая его всеобщим 
земским уложением-Фридриха II. Убежден
ный милитарист, Д. однако возражал в 
последние годы перед войной против обо
стрения морского соперничества с Англией, 
требуя сокращения судостроительных про
грамм и вообще предостерегая относитель
но возможных последствий войны. Тем не 
менее, когда война началась, Д. последова
тельно отстаивал правильность и правомер
ность позиции Германии. Он продолжал эту 
линию и после войны, полемизируя между 
прочим с Каутским. В. Хвостов.

Труды Д. в области военной истории древ
ней Греции и Рима сыграли большую роль 
в изучении античного мира: рассматривая 
военные события в их связи с общим ходом 
исторического процесса, Д. пролил свет на 
нек-рые темные стороны этого последнего 
и тем самым облегчил правильную постанов
ку и решение целого ряда сложных проблем 
социально-политической истории древности. 
При этом Д., как показывают самые назва
ния его работ («Персидские войны и бур
гундские войны». «Стратегия Перикла в 
свете стратегии Фридриха Великого»), ши
роко применял сравнительно-исторический 
метод. Так, изучая Греко-персидские вой
ны, Д. стремился выяснить соотношение 
сил греков и персов, выдвинул гипотезу чис
ленного преобладания греков и ответил на 
вопрос о военной организации и тактике обе
их сторон, противопоставив греч. фалангу 
как «тактическое тело» индивидуальному и 
неорганизованному способу сражения у пер
сов и объяснив то и другое явление как поро
ждение политического строя греч. городов- 
республик, с одной стороны, и деспотической 
персидской державы—с другой. Д. внес яс
ность и в стратегическую обстановку Пело
поннесской войны, применив здесь свое ос
новное разграничение: 1) стратегии, рассчи
танной на истощение противника, и 2) насту
пательной стратегии, и отнеся стратегию Пе
рикла к первому виду. Не ограничившись 
анализом отдельных эпох военной истории 
Греции, Д. подвел итоги военному развитию 
Греции в 4 в. до хр. э. и выяснил матери
альные условия македонской военной экс
пансии. В области римской военной истории 
Д. впервые дал внутренне обоснованную 
трактовку Пунических войн, венцом к-рой 
является анализ сражения при Каннах, ока
завший значительное влияние и на совре-
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менную военную теорию. Далее Д. подчер
кнул значение военной реформы Мария (соз
дание постоянной профессиональной армии, 
с ее новой основной тактической единицей— 
когортой) и связь этой реформы с общей 
политической ситуацией эпохи. Заверше
нием всего античного военного развития Д. 
считает стратегию и тактику Цезаря, не 
вносящую новых элементов, но виртуозно 
комбинирующую старые (см. Галлъские войны 
Цезаря). Д. указывает на те трудности, кото
рые вытекали из приблизительно одинаковой 
техники вооружения галлов и римлян и на 
исключительное стратегическое искусство, 
к-рое проявил Цезарь в борьбе с этими труд
ностями. Наконец Д. осветил с новой сто
роны и процесс падения Западной Римской 
империи, документально проследив разло
жение императорской армии, начиная с 3 в., 
и показав вытекавшую отсюда необходи
мость пополнения армии варварами. Мно
гие гипотезы Д. считаются спорными (в ча
стности гипотеза о численном преобладании 
греков в эпоху Греко-персидских войн, кон
цепция стратегии Перикла и др.), но произ
веденный им систематический анализ воен
ной истории Греции и Рима в связи с их 
политическ. историей является ценным вкла
дом в науку, несмотря на полное отсутствие 
анализа экономии, предпосылок античной 
истории. А. Бергер.

Кроме того Д. занимался военной истори
ей и др. эпох; ему принадлежит одно из пер
вых мест в мировой военно-исторической ли- 
т ратуре. В главном своем труде «История 
военного искусства в рамках политической 
истории» (5 тт.; последний из них, обнимаю
щий войны 1854—66, обработан его учени
ком Даниельсом) Д. стремится понять диа
лектически развитие военного искусства, 
в связи с развитием политической организа
ции общества, в связи с политикой. Военно
историческое значение войн Французской 
революции Д. видит не в усовершенствова
нии пороха и ружей, а в новой организации 
армии, сперва породившей новую тактику, 
из к-рой затем должна была расцвести и но
вая стратегия. Предпосылку изменений в 
организации армии Д. видит, как и Энгельс, 
в солдатском материале, от к-рого ожидает
ся, «что он обладает доброй волей». Он не от
рицает и значения техники, указывая, как и 
Энгельс, на значение развития техники и 
тактики артиллерии. Д. как военный исто
рик приобрел известность постановкой во
проса о двух принципах, или критериях 
стратегии: измор и сокрушение. Ставя в 
связь характер войны и стратегии то с со
циально-экономическими условиями эпохи 
то с индивидуальными качествами полко
водца, Д. не увязывал вопроса о характере 
стратегии с положением Клаузевица, на авто
ритет к-рого он ссылался: «только поли
тика в праве занять верховное положение, 
из к-рого должны исходить главные линии, 
направляющие войну». Частный вид войны 
с ограниченной целью, по терминологии 
Клаузевица, Д. возводит в общий принцип 
стратегии целой эпохи под названием «стра
тегии измора».

Во время империалистской войны по во
просу о характере герм, стратегии Д. за

нимал весьма критическую позицию. Убедив
шись, что война не может быть закончена 
одним ударом и что Германия неспособна ве
сти продолжительную войну, Д. пришел к 
выводу о необходимости заключения мира 
и прежде всего с Англией во что бы то ни 
стало. После войны в брошюре, направлен
ной против германск. военного руководства 
(«Собственный портрет Людендорфа»), он 
отстаивал взгляд, что основным моментом 
каждого исследования о мировой войне дол
жен быть вопрос о возможности мира-со
глашения, о необходимости применения 
герм, правительством всех сил и искусства 
к тому, чтобы его добиться, или же, наобо
рот, о необходимости полного торжества 
той или другой стороны. Ллойд Джорджа, 
штатского человека, он считал лучшим стра
тегом, нежели Людендорфа. Превосходство 
Фоша над Людендорфом заключалось, по 
мнению Д., в том, что он определил значе
ние герм, тактических полууспехов как 
стратегическую Гибель Германии. Д. счи
тал, что если бы военное руководство Гер
мании возглавлялось не Людендорфом, ко
нец войны мог бы быть иной. В оценке 
империалистской войны Д. не смог поднять
ся до уровня историка, дающего и анализ 
социально-экономической обстановки эпохи 
империализма с его противоречиями и кон
кретную характеристику условий, в к-рых 
находилась империалистич. Германия по от
ношению к противоположному лагерю. Отме
чая глубокие ошибки герм, командования, 
он не дал цельной картины стратегии эпохи.

Последние годы Д. работал над своей «Всемирной 
историей». Написал Д. очень много. Наиболее важные 
из его работ следующие: Das Leben des Feldmarschalls 
Grafen Neithardt von Gneisenau, 2 В-de, B., 1882; 
Geschichte der Kriegskunst in Rahmen der politischen 
Geschichte,5 В-de, Berlin, 1900—28; рус. пер.: Дель
брюк Г., История военного искусства в рамках 
политической истории, том IV. Новое время (с предис
ловием М. Н. Тухачевского), Л., [1930]; Die Perserkrie- 
ge und die Burgunderkriege, B., 1887; Die Strategic 
des Peri kies erUutert durch die Strategic Friedrichs 
des Grossen, B., 1889; Wieltgeschichte, Berlin, 1923—28 
(I T.—Altertum, 2 T.—Mitteialter, 3—5 Teile—Neu- 
zeit, доведена до 1888); Erinnerungeri, Aufsatze und 
Reden, B., 1902; Krieg und Politik 1914—19, 3 B-de, 
Berlin, 1918—'19; Regierung und Volkswilie, B., 1913, 
2 Aufl., B., 1920 (наиболее систематическое изложение 
политических взглядов Д.).

Лит.: М е р и н г Ф., Очерки по истории войны и 
воен, искусства, [Харьков], 1925. С. Будкевич.

ДЕЛЬБРЮК(Ое Ibruck vo n). Клеменс (1856— 
1921), герм, политич. деятель. Юрист по об
разованию, Д. поступил на государственную 
службу и быстро сделал большую карьеру, 
став министром торговли в Пруссии (1905— 
1909), а затем статс-секретарем по внутрен
ним делам (1909—16), правой рукой Бетман- 
Гольвега в области внутренней политики. В 
начале империалистской войны организовал 
экономическую мобилизацию страны, обра
тив на себя внимание левых кругов герм, об
щественности своим сотрудничеством с шей- 
демановцами. Д. принадлежал к тем герм, 
политикам, которые, во избежание револю
ционных потрясений, готовы были пойти на 
уступки в области прав парламента и на рас
ширение прусской избирательной системы. 
В мае 1916 Д. отошел от активной политики 
и получил кафедру в Бонне. Канцлер Макс 
Баденский добился назначения Д. началь
ником гражданского кабинета императора.
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После революции Д. был одним из вождей 
национальной партии в Национальном соб
рании (1919), пытаясь умеренной оппозицией 
подготовить участие этой партии в управле
нии республикой.

Написал интересные мемуары: Die wirt- 
schaftliche Mobilmachung in Deutschland, 
1914, B., 1924. Ему же принадлежат: Re
den 1906—16, В., 1917.

Лит.: Delbriick Joachim, Cl. von Del- 
briick, B., 1922.

ДЕЛЬБРЮК (Delbriick), Мартин Фридрих 
Рудольф, фон (1817—1903), прусский гос. де
ятель. Принадлежал к тому слою прусского 
юнкерства, к-рый еще в 50-х гг. стал вкла
дывать свои капиталы в торговлю и про
мышленность. Находясь на службе в прус
ском министерстве торговли, он фактически 
представлял интересы многочисленных ак
ционерных, особенно железнодорожных, ком
паний эпохи «грюндерства» и в качестве та
кового был одним из наиболее последова
тельных сторонников фритреда. Как поли
тик он видел в нем во-первых средство 
привлечения на сторону Пруссии мелких 
германских государств, а во-вторых один 
из возможных способов экономической борь
бы с Австрией, державшейся политики про
текционизма. ’ С начала «эры фритреда» 
(60-е гг.) он заключил торговые договоры 
с Францией, Бельгией и Италией. В 1867 
назначен президентом канцелярии Северо- 
Германского союза, в 1868—прусским ми
нистром без портфеля. Был одним из бли
жайших помощников Бисмарка в его по
литике объединения Германии под главен
ством Пруссии и в 1871 был назначен пре
зидентом канцелярии имперского канцлера. 
Когда с началом с.-хоз. кризиса (середина 
70-х гг.) Бисмарк стал склоняться в сто
рону протекционизма, Д. ушел в отставку 
(1876) и в 1879—81, в годы введения высо
ких таможенных тарифов, резко выступал 
в качестве члена рейхстага против политики 
Бисмарка. 1878—81—член рейхстага. После 
1881 заметного участия в политической жиз
ни Германии не принимал. Написал мему
ары «Lebenserinnerungen 1817—67», 2 B-de, 
2 Aufl., В., 1905.

ДЕЛЬВИГ, Антон Антонович (1798—1831), 
барон, поэт. Образование получил в Царско
сельском лицее вместе с Пушкиным, видев
шим в Д. одного из ближайших своих дру
зей; начало творческой работы относится к 
лицейским годам. Кроме гос. службы и ли
тературы Д. занимался издательской дея
тельностью: вместе с О. М. Сомовым им вы
пущены альманахи «Северные цветы» (с 1825) 
и «Подснежник», а в 1830—31 Д. издавал 
«Литературную газету».

Д.—поэт пушкинской плеяды. Он принад
лежит к числу тех дворянских писателей 
20-х гг. 19 в., творчество к-рых в совокупно
сти составляет барский стиль 20-х годов, со
зданный плеядой в целом и преемственно 
связанный со стилем дворянской литературы 
18 в. Формирование его шло по линии сниже
ния величественности, витийств енности «дер
жавинского» стиля. Ход деформации старого 
стиля 18 в. являлся прямым отражением де
формации быта аристократии, терявшей по 
мере развития капиталистических отноше

ний свое былое экономическое и полити
ческое могущество и снижавшейся до без
действенного салонного существования. Раз
личные представители пушкинской плеяды 
выражали в своем 
творчестве разные 
стороны этой жизни 
городского культур
ного дворянства, ото
рвавшегося от дере
вни и помещичьего 
быта, но в творче
стве Д.—мастера со
нета и античных раз
меров—нашли свое 
художественное от
ражение гл. обр. бес
печное и бездумное 
упоение радостями 
жизни, отрешенность
от злобы дня, склонность к тихому созер
цанию, мирное наслаждение любовью, 
дружбой, искусством. Мотивы анакреон- 
тизма (веселая застольная беседа в честь 
Вакха и т. п.) все время перебиваются в 
отдельных стихах мотивами грусти, устало
сти от жизни и разочарования в ней. Усили
ваясь к концу его творческого пути, эти 
мотивы превращают застольную пирушку 
вакхических друзей в «пир во время чумы». 
Автор сам признается («Разговор с гением»), 
что он идет, «играя и смеясь, к мрачной гибе
ли». В творчестве Д. встречаются также мо
тивы любовных воспоминаний о прошлом, 
ухода в воспоминания «в златые дни, в Ека
теринин век», мотивы «рока», неведомой судь
бы, играющей человеком, и мотивы ухода в 
тихую усадебную жизнь, огражденную от 
всех треволнений светской жизни (см. «Ти
хая жизнь», «Моя хижина»)/

Снижение высокоторжественного барско
го «штиля» (легкая анакреонтическая лири
ка, культ формы антологических стихот
ворений, представляющих собой «прозаиче
ский» стих) особенно наглядно характеризу
ется подражанием народной лирической пес
не, в которой Дельвиг наиболее интересен 
и ярок. Это подражание народной лирике 
органично в его творчестве: как и в народ
ной песне, в стихах Д. звучат те же мотивы 
разгулья и анакреонтизма, грусти и тоски 
по безвозвратно ушедшей веселой и радо
стной жизни (нек-рые из этих пьес вошли в 
народный песенный обиход).

Издания соч. Д.: Стихотворения, СПБ, 1829; Сочи
нения... Дельвига, изд. А.Смирдина, СПБ, 1850; Пол
ное собрание стихотворений (Дешевая библиотека, изд. 
А. С. Суворина), СПБ, 1887; то ж е, 2 изд., СПБ, 1888; 
то же, 3 изд., СПБ, 1891; Сочинения (прилож. к журн. 
«Север»), СПБ, 1893; Неизданные стихотворения, под 
ред. М. Л. Гофмана, П., 1922; Потаенная тетрадь, 
Берлин, 1923; Радуга. Альманах Пушкинскогодома,П., 
1922; Г о ф м а н М. Л., Письма барона А. А. Дельви
га к невесте, сб. Пушкинского дома на 1923г., П., 1922.

Лит.: Г р о т К. Я., Пушкинский лицей (1811— 
1817), СПБ, 1911; Г а с т ф р е й н д Н., Товарищи 
Пушкина по императорскому царскосельскому ли
цею, т. II, СПБ, 1912; Верховский Ю., Барон 
Дельвиг, П., 1922; его же, Поэты пушкинской по
ры, вступ. ст. к сб. Поэты пушкинской поры, М., 
1919; Шервинский С., Бароп Дельвиг и рус
ская народная песня, «Рурский архив», М., 1915, № 6; 
Успенский В., О Дельвиге, в сб. Русская поэ
зия 19 в., Л., 1929; ср. также Гаевский В., Дель
виг, «Современник», СПБ, 1853, тт. XXXVIIи XXXIX, 
и 1854, тт. XLIII и XLVII; Т и х о н р а в о в Н. С., 
Сочинения, т. ш, ч. 2, м., 1898. В. Денисов.
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ДЕЛЬВИК-ФЛЕЙШЕРА ГЕНЕРАТОР, ге
нератор для получения водяного газа (см.) 
путем продувки через слой раскаленного 
кокса попеременно воздуха и водяного пара. 
Дутье подается (см. рис.) через дырчатые дни

ще и трубу, уста
новленную по оси 
генератора. Благо
даря Незначитель

ная Н0Й ДЛИНе ПУТ11» 
\ i проходимого дуть- 
frflrfHL ем, и его большому 

(по отношению к 
массе кокса) коли
честву горение идет 
почти исключитель
но в углекислоту, 

Шод.газ чт0 бЬ1Стр0 (11/2—2 
мнн] мин.) доводит мас- 
рННГ су кокса до белого 

каления и дает воз-
.  воздух можность затем в 

течение 8—10 мин. 
продувать через кокс пар (попеременно—то 
сверху то снизу), получая водяной газ, отво
димый то у свода то у пода.

ДЕЛЬДЕВЕ (Deldevez), Эдуар Мари Эр
нест (1817—97), франц, композитор и муз. 
писатель; дирижер Большой оперы и кон
цертов Парижской консерватории (1859—85). 
Как композитор особого интереса не пред
ставляет (хотя его произведения и занимали 
видное место во франц, репертуаре второй 
половины 19 в.), но зато весьма существенна 
деятельность Д. как издателя классической 
скрипичной литературы 17 и 18 вв. и его ис
следования, посвященные критике текстов 
классических произведений («La notation de 
la musique classique» etc. и др.) и вопросам 
дирижерского искусства («L ’art du chef d ’or- 
chestre» и др.).

ДЕЛЬ KAPETTO (Del Caretto), Франческо 
Саверио, политический деятель Королев
ства Обеих Сицилий в эпоху 1820—48. В 
молодости, будучи офицером, входил в ор
ганизации карбонариев и участвовал в ре
волюции 1820. Затем перекинулся в край
ний правый лагерь и сделался одним из 
главнейш. орудий реакции при Франциске I 
и Фердинанде II, который назначил его ми
нистром полиции. В 1828 с исключительной 
жестокостью подавил восстание в Силенто, 
а в 1837—в Мессине, Катании и Сцракузах. 
Январская революция 1848 заставила Д. К. 
бежать из страны. Умер в 1861.

ДЕЛЬ КАСЕ (Delcass6), Теофиль (1852— 
1923), франц, государственный деятель; од
на из крупнейших фигур среди франц, ди
пломатии своего времени. Политическую 
карьеру начал в качестве журналиста, пе
чатая обзоры по внешней политике. Д. при
надлежал вместе с Пуанкаре к новому по
колению вождей «умеренных» республикан
цев, к-рое вступило на политическую агену 
в конце 80-х—начале 90-х гг. Вначале Д. 
принадлежал к «оппортунистам» типа Гам- 
бетты, затем отошел вправо. В 1894 Д. вошел 
в кабинет Дюпюи (1894—95), став во гла
ве только-что созданного при его собствен
ном энергичном участии министерства коло
ний. Д. был одним из инициаторов экспеди
ции к верховьям Нила, закончившейся Фа-

Б. С. Э. т. XXI. 

шодским инцидентом. С 1898 Д. стал ми
нистром иностранных дел и сохранял этот 
пост непрерывно в течение 7 лет, невзирая 
на смену кабинетов—Брисона, Дюпюи, Валь- 
дека-Руссо, Комба и Рувье, оставшись и в 
левом радикальном кабинете (Комба). Еще 
до Фашоды франц, дипломатия была склон
на к соглашению с Англией по колониаль
ном вопросам; после же Фашоды невозмож
ность колониальной экспансии при антаго
низме с Англией стала совершенно очевид
ной, и Д. стал всеми силами стремиться к ан
гло-франц. сближению, явившись т. о. од
ним из творцов Антанты.

Деятельность Д. характеризуется двумя 
основными чертами: во-первых энергичной 
колониальной политикой, во-вторых резко 
выраженной антигерманской ориентацией. 
В связи с этим кроме сближения с Англией 
Д. направляет усилия к сближению с Ита
лией и укреплению франко-русского союза. 
Когда в 1905 вспыхнул первый мароккский 
кризис, Д. занял крайне агрессивную пози
цию. В кабинете (Рувье) победило однако бо
лее умеренное тече
ние, и Д. вышел в от
ставку. В 1911 он во
шел в кабинет Мониса 
с портфелем морско
го министра, сохранив 
его и в кабинетах 
Кайо (1911) и Пуанка
ре (1912). В 1913—14 
Делькассе — посол в 
Петербурге; способст
вовал вовлечению Рос
сии в войну. С нача
лом империалистской 
войны Вивиани при
гласил Д. в свой ка
бинет на пост министра иностранных дел. 
В окт. 1915 Д. вышел в отставку, чтобы 
в 1919 навсегда отойти от политики.

Лит.: Raynal G., Pages d’histoire № 85; 
L’oeuvre de DelcassS, P., 1916.

ДЕЛЬКРЕДЕРЕ (итал. del credere), до
полнительное соглашение к комиссионному 
договору (см. Комиссия'), по которому комис
сионер за особое вознаграждение принимает 
на себя ответственность перед комитентом 
за исполнение договора с третьим лицом, 
заключенного им от своего имени, но за счет 
комитента. Без Д. возможный ущерб от не
исполнения договора, заключенного комис
сионером как правило падает на комитента. 
При наличии Д. комитент может предъя
вить иск к комиссионеру или потребовать 
уступки себе претензий к третьему лицу. 
От поручения (см.) делькредере отличает
ся тем, что комитент в сделке с третьим ли
цом юридически не участвует, комиссионер 
заключает ее от своего имени. В капитали
стическом торговом обороте Д. чаще всего 
применяется при продаже товаров через 
комиссионера, но Д. возможно и при покуп
ках, производимых комиссионером, который 
тогда берет на себя ответственность за 
доставку товара. Д. широко применяется в 
комиссионных операциях банков.

ДЕЛЬМЕНГОРСТ (Delmenhorst), г. в рес
публике Ольденбург (Германия), на р. Дель- 
ме (бассейн Везера), у ж. д. Ольденбург—Бре-

7
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мен; 24.700 ж. (1925). Производство лино
леума и пробки, крупная шерстопрядиль
ня, небольшие металлообрабатывающие и. 
машиностроительные заводы.

ДЕЛЬСАРТ (Delsarte), Франсуа Але
ксандр Никола Шери (1811—71), известный 
певец, вокальный педагоги теоретик сцени
ческого жеста. Учился у Шорона, затем 
(1826—30) в Парижской консерватории у 
Гароде и Поншара (отца). Дебютировал с 
успехом в Орёга Comique, пел в театрах 
Ambigu и Vari6t6s, затем бросил сцену и за
нял место хормейстера при церкви аббата Шаг 
теля. Позже Д. открыл свои знаменитые кур
сы пения и стал давать исторические кон
церты, знакомя франц, публику с лучшими 
творениями старых франц, мастеров (Глюк, 
Рамо, Люли). Как певец Дельсарт, несмо
тря на почти полное отсутствие природно
го голоса, увлекал слушателей высокой ху
дожественностью своего исполнения и чет
кой, предельно выразительной декламацией. 
Изучая движение и жест в тесной связи с 
ритмом, Д. формулировал т. н. «законы выра
зительности и гармоничности». Его учение 
не было им точно зафиксировано, но его 
последователи собрали и обработали остав
шиеся после него заметки и наброски. Луч
шие артисты его эпохи учились у него пла
стике и жесту (напр. Рашель). В России 
его учение имело пропагандиста уже в де
сятых годах нашего столетия в лице С. М. 
Волконского (см. его книгу «Выразитель
ный человек»). Сам Д. опубликовал и ре
дактировал сборник вокальных фрагментов, 
составленный из произведений франц, клас
сиков под заглавием: «Les Archives du chant» 
(точная репродукция, не исключая даже 
формы нот оригинальных изданий, без 
знаков исполнения, но с разработкой гене
рал-баса). Д. написал несколько незначи
тельных романсов и мелодий.

Лит.: F 6 t i s F. J., Biographic universelie des 
mustciens, Paris, 1875 (2 6d.), и «Supplement», 1881; 
Arnaud Angelique, Delsarte, ses cours, sa 
methode, P., 1882.

ДЕЛЬТА, название, прилагаемое обычно 
к устью впадающей в озеро или море реки, 
заполненному речными наносами и образую
щему б. или м. сложную систему остро
вов, мелей и баров. Наносы эти, накопляясь, 
могут образовать значительный участок су
ши, выступающей в виде п-ова. Название 
происходит от греч. буквы с к-рой имеет 
сходство треугольная Д. Нила (см. карту 
при ст. Египет). Д. образуется из материа
лов, приносимых реками к устью и отла
гаемых здесь в силу замедления и остановки 
течения. Осадки Д. всегда обнаруживают 
резкую неправильную слоистость. Крупный 
обломочный материал (гальки, валуны и 
гравий) отлагается ближе к берегу обычно 
наклоненными слоями, приблизительно па
раллельными уклону дна бассейна. Наклон 
их иногда достигает 30—35°. Дальше от бе
рега слои постепенно становятся более го
ризонтальными, мало-по-малу утоняются, 
и составляющий их материал переходит 
в более мелкозернистый, галечники сменяют
ся песками, а пески глинами. Мощность на
носов иногда весьма значительна и достигает 
сотни и более м (Д. реки По—до 172,5 м, 
Д, Роны—60—100 м).

Размеры Д. весьма различны; начиная от 
миниатюрных Д. мелких речек, можно ви
деть ряд переходов к огромным Д., пред
ставляющим целые обширные наносные рав
нины. Из особенно крупных можно указать 
Д. Ганга и Брамапутры (общая Д ), Амазон
ки, Миссисипи, Нила, Дуная, Роны, Волги, 
Аму-дарьи (см. карту). Бблыпая часть Д. не
прерывно увеличивает свою площадь бла
годаря приносу нового материала рекой, 
причем рост нек-рых Д. происходит весьма 
быстро. Особенно интенсивно растут Д. не
которых горных рек, напр. Терека, Куры, 
Риона, Кубани и др., что легко устанавли
вается сравнением старых и новых топогра
фических карт (см. карту). Годовой прирост 
Д. Терека определяется нек-рыми авторами 
приблизительно в 100 м. Рост Д. вызывает 
ряд географических изменений—удлинение 
рек, соединение их в низовьях между со
бою, превращение в сушу глубоких зали
вов, появление п-овов, причленение к берегу 
расположенных неподалеку о-вов, а при об
разовании Д. в озерах—расчленение послед
них (подобно озеру Комо, от которого Д. 
реки Адды отделено озеро Лаго ди Мец- 
цола) и даже окончательное заполнение 
их наносами и превращение в наносные (ал
лювиальные) равнины. Нек-рые Д. впрочем 
не обнаруживают прироста и даже разру
шаются деятельностью моря. По морфоло
гическим признакам различают несколько 
типов Д. Наиболее, расцространена класси
фикация, предложенная Креднером.

Кроме настоящих дельт нужно отметить 
подводные Д., которые отличаются только 
тем, что не выступают над уровнем моря 
или озера и представляют собой подводные 
песчаные мели. Особый тип их составляют 
т. н. бары (см.), т. е. мели, имеющие форму 
песчан. вала, преграждающего устье реки 
и выгнутого в одних случаях к морю, в дру
гих—к берегу. Нек-рые реки сухих пустын
ных областей, не достигающие больших вод
ных бассейнов, иссякающие и теряющиеся 
в песках, отлагают, свои устьевые наносы 
в виде плоских веерообразных конусов, пред
ставляющих собою своеобразные континен
тальные Д.—Многие реки не имеют Д., а 
впадают в море открытым устьем в форме 
лиманов, воронкообразных эстуариев и т. п. 
Вопрос о наличии или отсутствии Д. в том 
или ином случае является нередко весьма 
сложным и должен решаться на основании 
серьезных геологических^ геоморфологиче
ских и гидрологических исследований.—К 
условиям, благоприятствующим образова
нию Д., относятся: малая глубина моря или 
озера около устья, спокойное состояние в 
нем воды, отсутствие поблизости течения, 
большой уклон реки в низовьях, отсутствие 
в низовьях ее озер, большое количество пе
реносимых ею обломочных материалов и на
конец вековое поднятие берегов. Проти
воположные факторы препятствуют обра
зованию дельты.

Д. имеют важное экономическое значение 
в жизни народов. Осадки их, отличающиеся 
измельченностью и разнообразием состава 
и богатые илистыми материалами, часто 
весьма плодородны, благодаря чему с от
даленных времен Д. являлись очагами зе-
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мледельческой культуры, центрами оседло
сти и чрезвычайно густо заселялись. Такую 
роль играли и играют дельты Нила в Егип
те, Ганга в Индии, Хуан-хе в Китае, Мис
сисипи в Сев. Америке, По в Италии, Аму
дарьи в Средней Азии, и т. д. На Д. раз
вивались и крупные торговые центры, свя
занные хорошими водными путями с внут
ренней сушей и побережьями.

Лит.: Мушкетов И. В., Физическая геология, 
т. II, М.—Л., 1926; Лебедев В. Н., Географиче
ское распределение дельт в связи с условиями их обра
зования, «Труды Общества землеведения при С.-Петер
бургском университете», СПБ, т. II (1906—08); С г е d- 
n е г G.R., Die Deltas, «Petermann’s Mitteilungen», Go
tha, 1878, Erganzungsheft, № 56. Е.Милановский.

ДЕЛЬТА-ЛУЧИ (d-лучи), излучение вто
ричного характера, сопровождающее прохо
ждение лучей радиоактивных веществ [пре
имущественно альфа-лучей (см.)] через мате
рию. Открыты в 1904 Дж. Дж. Томсоном, 
к-рый показал, что при прохождении а-ча- 
стиц сквозь вещество в последнем возника
ют корпускулярные лучи, несущие отрица
тельный заряд. Исследование поведения 
этих частиц в электрическом и магнитном 
полях показало, что мы имеем здесь дело с 
электронами (см.), движущимися с отно
сительно малыми скоростями (1,8х108— 
—3,25 х 108 см/сек.). Происхождение этих мед
ленных потоков электронов можно предста
вить себе следующим образом. При прохо
ждении сквозь вещество а-частица разру
шает огромное число встречных атомов, ио
низируя их, т. е. выбрасывая из них отри
цательные электроны. При благоприятных 
условиях может случиться, что выброшен
ный электрон получит настолько значитель
ную скорость, что он станет в свою очередь 
ионизировать встречные молекулы вещества. 
Это представление нашло наглядное подтвер
ждение в недавних работах Чадвика—Эме- 
леуса и Оже. Фотографируя пути а-частиц 
в водороде, они нашли, что в различных точ
ках прямолинейной траектории а-частицы 
берут начало короткие ответвления, к-рые 
вне всякого сомнения представляют фото
графии путей вторичных электронов, вы
брошенных а-частицей, т. е. d-лучи.

Лит.: Rutherford Е., Radioactive Substances 
and Radiations, Cambridge, 1913; К о h 1 r au s ch
K. W. F., Radioaktlvitat, Lpz., 1928.

ДЕЛЬТА-МЕТАЛЛ, медно-цинковый сплав 
с 1% железа, был предложен в 1883 А. Ди
ком. За 47 лет существования Д.-м. делались 
неоднократные попытки видоизменить его 
первоначальный состав и в наст, время наз
ванием Д.-м. можно определить сплав с 56— 
60% меди, 43—40% цинка и 1% железа. В 
зависимости от назначения сплава к нему 
делаются различные добавки: свинца от 0,5% 
до 2%, никеля от 0% до 0,2%, марганца от 
0,75% до 1,5% и фосфора от 0,02% до 0 1% 
(для раскисления). Главнейшее назначение 
Д.-м.—изготовление профильной и листовой 
латуни (см.) машинных частей и примене
ние в часовом, слесарном и военном деле.

ДЕЛЬТА-ПРОИЗВОДНЫЕ, см. Номенкла
тура химическая.

ДЕЛЬТЕЙ (Delteil), Жозеф (род. 1894), 
франц, писатель. Родился в мелкобуржуаз
ной семье близ Каркасона, недалеко от ис
панской границы. Получил воспитание в духе 
правоверного католицизма. Проделал миро

вую войну в рядах сенегальских войск. 
Дебютировал стихами в манере символистов 
(«Le Coeur Grec», 1919. «Le Суgne Androgy
ne», 1921). Тематика Д. характерна попытка
ми наполнить чувственным содержанием бес
плотную, иссохшую католическую традицию 
(«Jeanne D’Arc», 1925) культом асоциаль
ного «полнокровного» человека и преимуще
ственным интересом к подсознательному и 
физиологическому. Д. прежде всего мастер 
стиля, влюбленный в слово как таковое, 
в его звуковую окраску (близость к дадаиз
му). Он ввел в литературу откровенность и 
лаконизм площадной речи. Его историче
ские романы интересны своеобразным пере
плетением быта и фантастики, нарочитыми 
анахронизмами и утрированной модерниза
цией прошлого.

Д. принадлежат еще романы: Sur le fleuve Amour, 
P., 1926; Cholera, P., 1924; Les Poilus, P., 1926; Le 
mal du coeur, P.., 1928; Don Juan, P., 1930.

Переводы: Фарфоровая Джонка, M., 1927; Жанна 
Д’Арк, М.—Л., [1928].

ДЕЛЬТЕЙ (Delteil), Лоис Анри (1869— 
1927), франц, гравер, художественный кри
тик и историк искусства. Автор многочислен
ных ценных критических статей об искусст
ве и нескольких крупных трудов по истории 
гравюры. Особенной заслугой Д. является 
составление и издание многотомного науч
ного каталога оригинальных эстампов ху
дожников 19 и 20 вв. («Le peintre-graveur 
illustrd, 19-е et 20-е sidcles»), имеющего ка
питальное значение для изучения графики 
означенного периода. Ему принадлежит ряд 
тонко выполненных офортом портретов сов
ременных ему франц, художников.

ДЕЛЬТОВИ Д НАЯ МЫШЦА (Musculus del- 
toideus), мышца, прикрывающая собой пле
чевой сустав; по форме напоминает опроки
нутую греческую букву дельта (d), откуда 
и получила свое на
звание. Начинается 
тремя б. или м. обо
собленными частями: 
лопаточной—от греб
ня лопатки, акроми
альной—от акроми
ального отростка ло
патки ,и ключичной— 
от наружной части 
ключицы; прикре
пляется одним креп
ким сухожилием к 
соответствующей ше
роховатости (tubero
sitas deltoidea) пле
чевой кости. Иннер
вируется Д. м. вет
ками от подмышеч
ного нерва (n. axil
laris) , получает кровь 
от артерий грудиноакромиальной (a. tho- 
raco-acromialis) и плечевой (a. brachialis). 
Поднимает руку вверх до горизонтального 
положения.

ДЕЛЬФ (Delff), Виллем Якобс (1580— 
1638), голландский гравер и рисовальщик, 
один из главных мастеров голландской рез
цовой гравюры 17 в. Выработал свою тех
нику под влиянием Г. Гольциуса и граверов 
школы Рубенса. Специализировался на гра
вировании портретов, работая преимуще-

7*

Дельтовидная мыш
ца: 1—гребень лопатки, 
2—акромиальный отро

сток, 3—ключица.
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ственно с живописных оригиналов знамени
того дельфтского портретиста Мирефельта 
(см.). К лучшим гравюрам Д. принадлежат 
портреты Якоба Катса, Вильгельма Оран
ского, Гроциуса и др. Работал м. пр. и для 
«Иконографии» Ван-Дейка.

ДЕЛЬФЗАЙЛЬ (Delfzijl), морской порт в 
Нидерландской провинции Гронинген, у за
лива Долларт, соединен Эмским каналом 
и ж. д. с г. Гронинген, служит выходом к 
морю для сев .-вост, окраины Нидерландов; 
9.570 ж. (1928).

ДЕЛЬФИЙСКИЙ ОРАКУЛ, см. Дельфы.
ДЕЛЬФИН (лат. Delphinus), маленькое 

созвездие, расположенное между созвездия
ми Пегаса, Лисички и Орла. Простирается 
от 320° до 340° прямого восхождения и от 5° 
до 20° сев. склонения. Звезда у Д.—легко 
разделяемая, двойная.

ДЕЛЬФИНИУМ, растение, тоже, что жи
вокость (см.).

ДЕЛЬФИНЫ, Delfinidae, сем. подотряда 
зубастых китов (см.), водные млекопитаю
щие. Веретеновидное тело покрыто гладкой 
кожей, под к-рой находится толстый слой 
жировой клетчатки. Обе челюсти несут оди
наковые конусовидные зубы (от 80 до 240 у

1) Обыкновенный дельфин (Delphinus delphis). 
2) Черный дельфин (Tursiops tursio).

разных видов). Ноздри слиты в одно дыха
тельное отверстие. Имеются спинной, два 
боковых и хвостовой плавники, покрытые 
кожей. Длина тела 100—250 см, живой вес 
30—500 кг. Близ хвоста у самки—два мо
лочных соска. Широко распространенные во 
всех морях морские животные, предприни
мающие, подобно китам, большие стран
ствования. Ведут общественную жизнь, дер
жась стадами, временами живут одиночками. 
Главную пищу Д. составляют рыбы, голо
воногие моллюски, иглокожие и ракообраз
ные. Спаривание—с конца июля до с редины 
ноября. После 10-месячной беременности 
самка в феврале—июне приносит одного 
(редко двух) детеныша, к-рый 2—3 месяца 
плавает неразлучно с матерью, держась зу
бами за боковой плавник. Семейство раз
деляется на два подсемейства: морских сви
ней (Phocaeninae) с двумя родами и настоя
щих дельфинов (Delphininae) с 15-ю родами. 
Наиболее извэстные виды первого под сем.: 
морская свинья (Phocaena phocaena)— 

в сев. частях Атлантического и Тихого 
океанов; в Средиземном море встречается 
близкая к ней Ph. relicta, заходящая и в 
Черное море. Из второго подсем. более из
вестны: хищная крупная к а с а т к a(Orci- 
nus orca)—в сев. частях Атлантического и 
Тихого океанов; незарнак (Tursiops tur
sio)—в Средиземном, Черном морях, Атлан
тическом, Индийском, Тихом океанах; 
обыкновенный дельфин (Delphinus del- 
phis)—в Средиземном, Черном, Балтийском 
морях, Атлантическом, Индийском, Тихом, 
океанах; сюда же принадлежит гринда (см.). 
Служат предметом промысла; туша дает 
прочную кожу, медицинский жир, техни
ческий жир, применяемый в кожевенной и 
текстильной промышленности, костный жир 
(для часовых механизмов), съедобную мясо
питательную печень, годную для консервов, 
клей из плавников и хвоста, кишки, мясо
костную муку—удобрительный тук.

В водах СССР дельфиний промысел боль
ше всего развит в Азовско-Черноморском 
районе, где встречаются след, роды: «чер
номорский», или «остромордый» Д., по- 
турецки «тырток» (Delphinus delphis L.)—са
мый распространенный; «азовский», или «ту
порылый» Д., иначе «морская свинья», «пех- 
тун», по-турецки «мутур» (Phocaena relicta); 
«черная морская свинья», по-турецки «афэ- 
лин» (Tursiops tursio) — самый крупный. 
Добыча ведется т. н. алломанами— высо
костенными обкидными сетями-неводами (в 
период стадности, ноябрь—апрель) и ружей
ным боем (в период одиночности). До войны 
лов алломанами велся турецкими артелями, 
приезжавшими на сезон к берегам Абха
зии. Заглохший на период войны промысел 
начал восстанавливаться с 1927; за сезон 
1927/28 было добыто около 26,5 т. штук; в 
1929 сорганизована артель из советских ры
баков. У Крымского побережья добыча ве
дется ружейным боем; в сезон 1927/28 «Крым- 
рыбой» скуплено до 18 тыс. штук Д. На 
Черноморском побережьи Кавказа (Туапсе, 
Пицунда) и в Севастополе имеется ряд жиро- 
топенных заводов для переработки дельфи
ньих туш; в 1928/29 Азчергосрыбтрест обо
рудовал пловучий салотопенный завод.

Лит.: Дуку л И. А., Е рг омышев Н. А., 
Толстой В. К., Зверобойный промысел и утилиза
ция рыбных отбросов, М., [1929]; Силантьев А., 
Дельфинный промысел у берегов Кавказа, СПБ, 1903; 
Г. С. [Сологуб], Дельфинный промысел на Черном 
море, [Новороссийск, 1929].

ДЕЛЬФТ (Delft), гор. в нидерландской 
провинции Южная Голландия, у ж. д. Гаага— 
Роттердам и у канала Схи, соединяющего Д. 
с Роттердамом; 49.450 ж. (1928). Высшее по
литехническое училище библиотека (250 тыс. 
тт.); Колониальный институт, геолого-мине
ралогический музей. Из построек Д. инте
ресны: дворец (Prinsenhof), ратуша, выстро
енная X. де Кейзером, арсенал, церковь 
11 века с гробницами адмиралов П. Хейн и 
Троми, церковь 14 в. с знаменитыми ку
рантами и памятником Вильгельму Молча
ливому, работы X. де Кейзера. Во второй 
половине 17 в эка Дельфт был центром про
изводства художественного фаянса; см. 
Дельфтский фаянс.

Расцвет голландской живописи отразился 
и на Д., выдвинувшем в лице М. Мирефель-
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та, В. и X. Флит, К. Фабрициуса (см.) и 
особенно Вермеера (см.) ряд первоклассных 
мастеров.

Лит.: Н a v а г d H.,La c6ramique, v. II.P.,s.a.
ДЕЛЬФТСНИЙ ФАЯНС (город Дельфт, 

Голландия), приобрел мировую известность 
в 17 в. искусным подражанием редкому и до
рогому тогда китайскому и японскому фар
фору, а также лаку. Своеобразно и с боль
шой изобретательностью приспособив ки
тайский рисунок к требованиям европейско
го рынка, Дельфт создал особый китайско- 
голландский стиль, который в 18 веке ока
зал громадное влияние на роспись кера
мики всей Европы. Большинство разнооб
разных предметов Д. ф. 17 и 18 вв. расписа
ны в китайском стиле синей подглазурной 
живописью. Расцвет керамического произ
водства в Дельфте относится к 17—нач. 
18 вв. (в 1711 в Д. было 30 фабрик). В даль
нейшем Д. ф. был вытеснен с рынка западно
европейским фарфором,и в наст.время един
ственная фабрика в Дельфте копирует лишь 
старые образцы.

Лит.: В rem тег Н. Р.» Die Delftsch Aarde- 
werk, Amsterdam, 1906—07; B liiml ein C., Delft 
und seine Fayencen, Hamburg, 1899; Havard H., 
Histoire de la faience de Delft, P., 1878.

ДЕЛЬФЫ, город в древней Греции (у под
ножия Парнаса, в ю.-з. Фокиде), возник
ший вокруг знаменитого святилища Апол
лона. В начале 6 в. до хр. э. при офщегрече- 
ской поддержке (первая «священная война») 
Д. добились полной независимости от Сосед
него г. Крисы, сделались фактическим цент
ром общегреческого культурно-религиозного 
союза («Амфиктионии»), местом общегрече
ских «пифийских» игр и получили также 
крупное международное значение (дары от 
египетского царя Амазиса, лидийского— 
Креза и др.). В политическом отношении Д. 
колеблются между руководящими держава
ми Греции, но в общем находятся под спар
танским влиянием. Общегреческое значение 
Д. в классическую эпоху покоилось главы, 
обр. на влиянии Дельфийского оракула. 
Дельфийский оракул использовал живучие 
пережитки хтонических культов крито-ми- 
кенской эпохи. Древняя культовая легенда, 
сохранившаяся в гимне Аполлону Дельфий
скому, повествует о победе этого бога, охот
ника-воителя, над драконом Пифоном, стра
жем хтонических культов. Этот бог-вои- 
тель, не переставая быть патроном воинов, 
становится, по мере оседания завоевателей 
на завоеванных землях, богом землевладель
цев. Превращаясь в орган военно-земле
владельческой аристократии, Дельфийский 
оракул в то же время начинает играть роль 
проводника олимпийских аристократиче
ских культов в массу населения, становясь 
посредником между народными земледель
ческими культами и олимпийскими. В этой 
роли культ Аполлона Дельфийского связы
вается с культом Деметры амфиктионий- 
ской, объединявшим аграрно-аристократи
ческие слои населения Греции, и культом 
Диониса, как синтезом демократических на
родных культов. В то же время Дельфий
ский оракул становится центральным кон
сультационным пунктом для колонистов, 
к-рые находятся под покровительством Апол
лона—колонизатора Архегета. Консульта

ция касается гл. образ, организации куль
тов на новых местах, а также связи с метро
полией, и мало-по-малу Дельфийский ора
кул приобретает славу законодателя и ин
спиратора и в самой Греции. Особенно воз
росло его значение в эпоху перехода от ро
дового к городскому государственному ук
ладу. Успехи торговли, ремесл и искусств 
содействовали обогащению Дельфийского 
оракула, к-рый стремился использовать поли
тическую ситуацию, спекулируя на взаим
ном соперничестве греч. общин и не брез
гуя даже изменой национальным интере
сам Греции (во время Греко-персидских войн). 
В эпоху Пелопоннесской войны Дельфий
ский оракул проявил полную политическую 
беспринципность, чуть не изменив под влия
нием временного успеха Афин свою спар
танскую аристократическую ориентацию на 
афинскую демократическую.

Дальнейшая судьба Дельфийского ораку
ла и города Д. связана с крупными пере
менами в политической жизни Греции, про
исшедшими в 4 веке до хр’тст. эры [см. 
Греция (древняя), Исторический очерк]. 
Около середины 4 в: Д. были захвачены фо- 
кейцами и подверглись жестокому разгра
блению; последовавшая затем вторая «свя
щенная война» поставила Д. в зависимость 
от главного руководителя войны, Филиппа 
Македонского. В дальнейшем начинается 
постепенный упадок Д.; особенно тяжким 
явился грабеж, произведенный Суллой в 83 
до хр. э. В эпоху Римской империи Д. пе
реживают период известного подъема (напр. 
при «филэллине» Адриане), но в то же время 
продолжается- ограбление художественных 
сокровищ Д. (особенно Нероном и Констан
тином—для украшения его новой столицы), 
и с 4 века хр. эры Дельфы теряют всякое 
значение.

Подобно Олимпии (см.) и Д. стали во вре
мена своего расцвета музеем греч. искусства. 
Со всех концов не только эллинского мира 
стекались в Д. вотивные (обетные) приноше
ния—статуи великих мастеров (Фидия и др.), 
изделия художественной промышленности 
(напр. знаменитый «ларец Кипсела») и т. п.; 
величайшие живописцы работали в Д. (напр. 
Полигнот). И много позднее, даже во 2 в. хр. 
э., несмотря на хищения и самих греков и осо
бенно римлян, Д. оставались подлинным му
зеем. В 1892—1901 Французская школа в 
Афинах систематически раскрыла под руко
водством Т. Омоля(НотоНе) весь священный 
погост Д., прорезанный извивающейся Свя
щенной дорогой, проложенной по склону 
и ведущей к храму Аполлона. Вдоль этой 
дороги стояли небольшие, богато украшен
ные здания, в к-рых греч. города-государ
ства, соперничая друг с другом, выставляли 
свои приношения богу напоказ (Сикион, 
Книд, Сифн, Фивы, Афины и др.). Выше 
Священная дорога вела мимо отдельных «ана
фем» (посвящений) и разных памятников 
к храму Аполлона (ныне совершенно раз
рушенному). При раскопках найдено много 
произведений пластики—статуй («сфинкс» 
1-й половины 6 вэка до хр. э., бронзовый 
«возница» 474 до хр. э., мраморная статуя 
Агия ок. 340 до хр. э.), частей фронтонных 
групп (Афина и гигант), плит фризов, метоп,
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надписей (более 4.500) и проч. На стенах со
кровищницы афинян написаны слова гим
на Аполлону с музыкальными знаками.— 
Данные раскопок необычайно важны для 
истории греч. искусства. Дельфийские «со
кровищницы» были первыми на почве ма
териковой Греции памятниками ионийского 
стиля, где нашел применение мрамор и в 
целях архитектонических женские статуи

(т. н. кариатиды). В области.пластики рас
копки пролили свет не только на искус
ство малоазийское и ионийских Киклад, но 
и на стили дорийский и раннеаттический. 
Сдержанность и строгость последнего от
четливо и контрастно сказались по сравне
нию с размахом и даром рассказа ионий
ских мастеров. В Константинополе до сих 
пор на б. ипподроме стоит увезенная при 
императоре Константине из Д. бронзовая 
змеиная колонна—часть треножника, при
несенного Д. в дар греками после* их по
беды над персами при Платеях (в 479 до 
хр. э.) —При всем богатстве материала дель
фийских надписей данные по социаль
но-политической истории Греции ока
зались далеко не столь многочисленными, 
как ожидали нек-рые исследователи, пред
полагавшие найти в Д. нечто вроде обще
греческого государственного архива.

Лит.: Karo О., Delphen in mykenischer und 
nachmykenischer Zeit, в сб. «Bilder und Studien aus 3 
Jahrtausenden E. Gothein als Festgabe dargebracht 
von G. Karo und anderen», Miinchen, 1923; CuqE., 
Etudes sur le droit babylonien, les lois assyriennes et 
les lois hittites, P., 1929; Bourguet, Delphes, P., 
1925; P о u 1 s e n F., Delphi, L., 1920; H о m о 1 1 e 
Th., Fouilles de Delphes, I—IV, P., 1928; Михаэ
лис А., Художественно-археологические открытия 
за сто лет, М., 1913; Диль Щ., По берегам Сре
диземного моря, М., 1915; Бу з веку л В., Лекции 
по истории Греции, т. I, 3 изд., П., 1915; его же, 
Открытия 19 и начала 20 века в области истории 
древнего мира, ч. 2, Л., 1924.

ДЕЛЮВИЙ (от лат. de luo—смываю), один 
из генетических типов материковых образо
ваний, представляющий собой продукты хи
мического и механического выветривания 
(см.), перемещенные мелкими дождевыми 
струйками по пологим склонам и отложенные 
преимущественно в нижней части склонов. 
Выделен А. П. Павловым. Д. может резко 
отличаться по своему петрографическому со
ставу от состава подстилающих его пород и 
обнаруживать связь с породами, выступаю

щими выше по склону и образующими вер
шины возвышенностей. Делювиальные об
разования или вовсе не обнаруживают слоис
тости и сортировки материала или обнаружи
вают только местную слоистость .и неполную 
сортировку. Материал делювиальных отло
жений настолько тонок, что нередко приоб
ретает свойства лёсса (см.), что и послужило 
поводом к созданию делювиальной теории 

образования лёсса. Некото
рыми геологами (напр. проф. 
И. В. Мушкетовым) к Д. 
ошибочно относятся под .назва
нием горного Д. осыпи.

Д Е Л Ю К (Delluc), Луи(1886— 
1924), франц, литератор, теоре
тик и практик кинематографии 
(режиссер). Особой известно
сти достиг своей теорией «фото
гении» (1920), выдвигающей на 
первый план отвлеченно-зри
тельный момент кино и в осно
ве базирующейся на положе
ниях «искусства ради искус
ства». Сущность теории заклю
чается в утверждении, что сни
маемый киноаппаратом мате
риал воспроизводится затем на 
экране с некоторой неточно
стью и своеобразием, причем 

одни вещи и цвета получаются удачнее, 
другие—хуже. Из этого Д. делает вывод о 
«фотогеничности» снимаемого и устанавли
вает ряды предметов, обладающих этим ка
чеством. Заслуга Д. в закреплении самостоя
тельной позиции киноискусства, отделе
нии его от живописи, театра и литературы.

Из произведений Д. на русский яз. переведены: 
«Фотогения» (М., 1924) и «В дебрях кинематографа» 
(новеллы, ГИЗ, s. а.).,

Лит.: Пудовкин В., Фотогения, «Киножур
нал АРК», М., 1925, № 4—5; Мур Л., Фотогения, 
«Киножурнал АРК», М., 1925, № 6—7; Муссинак 
Л., Рождение кино, Л., 1926; Перцов В., Миф о 
фотогении, «Кинофронт», М., 1926, № 2—3 (5—6); 
Мур Л., Пассивная и активная фотогения, «Кино и 
культура», 1929, № 5—6.

ДЕЛЮН-УРАН, известный порог на р. 
Витиме ниже озера Орон, в Вост.-Сибир- 
ском крае; образован Витимом при пере
сечении Делюн-у раненого хребта (см.); пре
пятствует судоходству.

ДЕЛ Ю Н-У РАНСКИ Й ХРЕБЕТ, горная 
цепь в Вост. Сибири, сложенная из сиенито
вого гранита; начинаясь у истоков Верхней 
Ангары, тянется на С.-В. за р. Витим. В юж. 
части Д.-У. х. представляет цепь острых кру
тобоких безлесных вершин (гольцов) со ска
листыми склонами; средняя высота Д.-У. х. 
в этой части около 900 м, вершины до 1.400 м. 
В северной части, на правом берегу Витима, 
Д.-У. х. сильно понижается, и рельеф его 
становится мягче.

ДЕЛЯНКА, 1) в лесоводстве—часть 
ежегодно вырубаемой в лесной даче (см. 
Дача лесная) годичной лесосеки, являющая
ся единицей отпуска леса по площади. В вы
соко интенсивном лесном хозяйстве, при вы
сокой корневой стоимости леса и при нали
чии большого спроса на таковой (особенно 
со стороны местного населения и кустарной 
промышленности), а также в малолесных 
районах размеры Д. могут доходить до 
1 га. В условиях малой лесистости и про-
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израстания ценных пород отпускная еди
ница определяется уже не частью лесной 
площади, но отдельными деревьями, произ
водится, как говорят, подеревный отпуск дре
весины. В экстенсивных условиях лесного 
хозяйства не производится дробления на Д., 
а, наоборот, в целях удешевления заготовки 
и транспорта леса производится приурочи
вание отдельных лесосек к одной террито
рии, что обозначается термине я «концентра
ция рубки». 2) В полеводственном 
опытном деле—площадка поля опре
деленного размера и формы; на такие Д. раз
бивается весь участок поля; предназначен
ный для проведения того или иного полевого 
опыта. На каждой Д. испытывается опре
деленный прием полеводственной техники 
(обработка, удобрение, сорт и пр.). Сравне
ние между собой различных Д. в отношении 
высоты урожая, развития растений, а также 
динамики факторов, обусловливающих вы
соту урожая (водный, питательный и воздуш
ный режимы почвы, засоренность), позволя
ет сделать вывод о действии того или иного 
приема полеводства. Величина, расположе
ние, повторность Д. зависят от характера 
почвенных условий, вида растения, ск-рым 
проводится опыт, и от темы опыта.

ДЕЛЯНОВ, Иван Давыдович (1818—97), 
граф, статс-секретарь, известный реакцион
ный государственный деятель эпохи 80-х гг. 
Окончил Московский ун-тет. В 1857 был на
значен управляющим делами секретного ко
митета о раскольниках. С 1858 служил в ми
нистерстве народного просвещения, был 
попечителем Петербургского учебного окру
га, директором Публичной библиотеки, то
варищем министра. При воцарившейся в 
начале 80-х гг. реакции Деля нов был назна
чен министром народного просвещения (1882). 
При нем был введен реакционный универ
ситетский устав 1884, закрыты в 1886 выев
шие женские курсы. Гимназия при Д. со
храняла в общем прежний, толстовский об
лик (см. Гимназия), но число часов, посвя
щенных древ, яз., было несколько сокраще
но; на реальные училища обращалось мало 
внимания, кое-что (но очень немногое) сдела
но было для развития технического образо
вания; низшая же школа частично передана 
была введение Синода, и за 15 лет управления 
Д. министерством кредиты на начальное об
разование значительно сократились. Обще
ственная инициатива в деле народного обра
зования жестоко стеснялась. Против детей 
трудящихся направлен был циркуляр 1887, 
к-рым предписывалось не принимать в сред
ние учебные заведения «детей кучеров, лаке
ев, поваров, мелких лавочников и т. п.». Для 
ограничения поступления евреев в средние 
и высшие учебные заведения была введена 
процентная норма. В школах для националь
ных меньшинств ревностно проводилась рус
ификация.

ДЁМА (башкиро-татарский Дём, или 
Дим), левый приток реки Белой. Длина 
ок. 375 км. Начинается в сев. части Обще
го Сырта в Средне-Волжском крае и течет 
в северо-восточном направлении. Большей 
своей частью протекает по территории Баш
кирской АССР. В пределах этой территории 
долина Д. отличается большой шириной и 

имеет громадную пойму с великолепными 
лугами. Долина Дёмы густо заселена отча
сти коренным башкирским, отчасти рус. на
селением. Д.—типичная степная река. Ни су
доходного ни сплавного значения не имеет. 
По нижнему течению Д. расположен ряд 
кумысных курортов. Художественное опи
сание Д. дано С. Т. Аксаковым в «Детских 
годах Багрова внука».

ДЕМАВЕНД, горная вершина в Сев. Пер
сии. Высшая точка системы Эльбурса и выс
шая вершина Персии. Поднимается в виде 
трахитового конуса очень правильной фор
мы на абсолютную высоту 5.670 м. Представ
ляет вулкан в стадии сольфатар. По склонам 
много горячих серных источников. Вершина 
покрыта снегом.

ДЕМАГОГ («вождь народа»), название гла
вы народной партии в древнегреческих де
мократиях и фактического руководителя, 
проводимой народным собранием политики. 
В Афинах середины 5 в. до хр. э. одно и то же 
лицо могло совмещать неофициальное поло
жение демагога с руководящей* должностью 
председателя коллегии стратегов, как это 
было например при Перикле или Клеоне. 
Позднейшая враждебная демократии пуб
лицистика и политическая теория (Платон, 
Аристотель) придали слову Д. тот одиозный 
оттенок, с к-рым оно перешло в новоевро
пейский политический словарь.

ДЕМАЛЬТЕ-ЖАКОБ (Jacob - Desmalter), 
Франсуа Оноре Жорж (1770—1841), знаме
нитый мебельный мастер, см. Жакоб.

ДЕМАНЖ0Н (Demangeon), Альбер (род. 
1872), современный франц, географ, проф. гео
графии Парижского ун-та с 1912 (в 1904—12 
проф. географии Лильского ун-та). Глав
ные работы Д.—в области географии чело
века (в частности географии жилищ и поселе
ний) и экономической географии. Написал 
около сотни статей в «Annales de gdographie», 
где состоит одним из редакторов (в 1929— 
статьи о перспективах современной между
народной экономики и по географии языка). 
Отдельными книгами вышли: «La Plaine Pi- 
carde», 1905; «Le Ddclin de 1’Europe», 1920; 
«L’Empire Britannique», 1923; «Les Iles Bri- 
tanniques» и «Belgique et Pays Bas» (тт. I и 
II «Gdographie Universelie», 1927). Заведует 
секцией географии в издательстве A. Colin 
(в Париже), выпускающем при его ближай
шем участии кроме др. географических изда
ний единственные в мировой литературе 
библиографические ежегодники по геогра
фии: «Bibliographic gGographique». Член ре
дакции «Annales d’histoire dconomique et 
sociale». Председатель секции сельских жи
лищ на Международном географическом кон
грессе в Кембридже (1928). Принимает жи
вое участие в педагогической прессе и в ра
ботах объединений преподавателей геогра
фии во Франции.

ДЕМАНТОИД, минерал, известково-же
лезистый гранат (см.). У ювелиров известен 
под неправильным наименованием хризо
лита. Отличается прозрачностью и зеле
ным цветом. Впервые был найден в золото 
носных россыпях Тагильского округа на 
Урале. Впоследствии было обнаружено и 
коренное его месторождение на западном 
склоне Урала (в дачах Сысертского завода, к
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Ю.-З. от д. Полдневной, по р. Бобровке, при
току р. Чусовой). Твердость Д. 6,5, т. е. 
менее, чем у др. гранатов; уд. в. 3,84. В со
ляной кислоте разлагается без предваритель
ного прокаливания. Употребляется в каче
стве поделочного камня (по нек-рым сведе
ниям в довоенное время продавалось Д. на 
300 т. р. в год). От сходного по внешности 
изумруда отличается более высоким уд. ве
сом, а также отсутствием двойного лучепре
ломления и дихроизма.

ДЕМАНШЕ (фр. d6mancher), муз. тер
мин, к-рый в применении к технике струн
ных инструментов означает переход из од
ной позиции в другую, совершаемый сколь
жением левой руки вдоль шейки (manche) 
инструмента; при игре на фортепиано Д. 
означает необходимость вывести левую руку 
из естественного положения, т. е. или пере
нести ее через правую руку или подложить 
под нее (положение, когда у играющего руки 
перекрещены).

ДЕМАР (D6mar), Клер (около 1800—33), 
сен-симонистка, деятельница франц, жен
ского движения. Сотрудничала в органах 
сен-симонисток: «La femme nouvelle», «Loi 
nouvelle» и др. В женском вопросе примы
кала к крайнему левому крылу школы и про
возглашала лозунг «реабилитации плоти». 
В своих пламенно написанных книгах (глав
ная—«Ма loi d’avenir», Р., 1834, вышла 
после смерти Д.) и статьях, а также в ма
нифесте к франц, женщинам («Appel d’une 
femme au peuple sur I’affranchissement de 
la femme», P., 1833) Д. настаивает на том, 
что главным средством к освобождению жен
щины в будущем обществе, после уничтоже
ния собственности и наследства, является 
абсолютное изгнание из области брака ка
кого бы то ни было «вмешательства чужой 
воли» и каких бы то ни было социальных 
норм брачной жизни; вместе с тем Д. утвер
ждает, что «женщина будет освобождена 
только через провозглашение закона не
постоянства». Д. выставила.лозунг «отмены 
материнства как закона крови»: «новорож
денного нужно передавать от груди ма
тери по крови в руки социальной матери, 
общественной кормилицы»; только таким пу
тем и могут быть созданы условия для рас
крепощения женщины и правильного вос
питания нового человека. Разочаровавшись 
в возможности привлечь на свою сторону 
франц, буржуазную женщину, Д. в 1833 
кончила жизнь самоубийством вместе со 
своим другом, сен-симонистом Перре-Дезе- 
саром.

ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ (от лат. 
demarcatio—установление границы), граница 
между двумя воюющими армиями, установ
ленная по взаимному соглашению на время 
перемирия или перед заключением мира. 
Иногда для каждой армии назначают особую 
демаркационную линию, причем промежу
точная полоса считается нейтральной. Для 
обозначения демаркационной линии пред
почтительно избираются естественные рубе
жи: реки, горные хребты и пр. Переход че
рез демаркационную линию вооруженных 
сил считается нарушением заключенного со
глашения, дающим право противной стороне 
возобновить военные действия.

ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ , ИЛИ П 0- 
я с, полоса грануляционной ткани (см. Гра
нуляции), отграничивающая при гнойном 
воспалении мертвую ткань или орган (напр. 
область гангрены, секвестр, полость абсцес
са) от живой здоровой ткани. См. Воспале
ние, Гангрена,

ДЕМАРКАЦИОННЫЙ ТОК, в физио
логии, электрический ток, возникающий 
при соединении проводником поврежденно
го места возбудимой ткани с неповрежден
ным. Направление демаркационного тока— 
всегда от неповрежденного места к повреж
денному. См. Электрофизиология,

ДЕМАРН (De Marne), Жан Луи (1754— 
1829), франц, живописец и гравер; ученик 
академика Бриара. В 1783 дебютировал в 
Салоне и был избран членом Парижской ака
демии художеств. Вначале писал историче
ские картины; позже, под влиянием голланд
ских живописцев 17 в. (Дюжарден, Берхем, 
Вейнантс и др.), специализировался на про
славивших его небольших картинах из сель
ской жизни (с преобладанием изображений 
животных). Его работы находятся в музеях 
Парижа («Почтовая карета» и др. в Лувре), 
Флоренции, Амстердама, Брюсселя; в СССР— 
в Эрмитаже («Деревенская ярмарка» и др.) 
и в Гос. музее изящных искусств.

ДЕМАРТО (Demarteau), Жиль (1722—76), 
выдающийся франц, гравер, фламандец по 
происхождению. Знаменит своими гравюра
ми, исполненными в технике карандашной 
манеры, изобретателем к-рой нередко оши
бочно считается. На самом деле Д. лишь 
усовершенствовал приемы ее действительно
го изобретателя, Франсуа, и с исключитель
ным мастерством репродуцировал рисунки 
сангиною или в два карандаша современных 
ему франц, художников. Особенно много гра
вировал с Буше, Кошена и Гюе, давая в ре
продукциях полную иллюзию оригиналов. 
Автор ряда альбомов—пособий для рисова
ния (в той же технике).

Лит.: Leymarie L. de, L’ccuvre de Gilles 
Demarteau, P., 1896.

ДЕМАСКИРОВКА (франц. d6masquer— 
срывать маску, разоблачать), понятие, проти
воположное маскировке (см.), означающее 
непреднамеренное обнаружение противни
ку маскируемого объекта или действия. 
Признаки, по к-рым противник может уз
нать и определить данный объект или дей
ствие, называются демаскирующими. Общи
ми демаскирующими признаками являются: 
очертание контура предмета; отличие пред
мета по виду и цвету от фона, вида и цвета 
окружающей местности; блеск поверхности 
предмета; отбрасываемая тень. Кроме того 
каждый объект, каждое действие в различ
ной обстановке имеют свои специальные де
маскирующие признаки, зависящие от усло
вий наблюдения противника. Так, при рас
положении в населенном пункте войска де
маскируют себя воздушному наблюдателю 
противника открытым расположением людей, 
повозок, орудий, несвоевременной топкой 
печей, развешиванием белья. Д. артиллерии 
на позиции происходит вследствие характер
ного вида орудий, блеска металлических ча
стей, симметричного расположения орудий, 
наезженных дорог, вытоптанных троп и во-
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обще вследствие признаков жизни на бата
рее. Блеск, звук и поднимающаяся при вы
стреле пыль также демаскируют артиллерию. 
Уничтожение демаскирующих признаков и 
борьба с Д. являются основой маскировки. 
Условно термин Д. употребляется в смысле 
лишения противника укрытий от наблюдения 
на местности, применяемого при службе за
граждений; так, Д. участка дороги заклю
чается в вырубании деревьев, растущих по 
сторонам дороги, от чего дорога становится 
доступной наблюдению. «Временное наста
вление по войсковой маскировке РККА» 
(ч. 1. Применение маскировки, 1924) опре
деляет понятие Д. как обнаружение маски
руемых противником действий и сооружений 
совокупным применением всех возможных 
способов наблюдения, т. е. как результат 
разведки и дешифрирования аэроснимков.

Лит.: Временное наставление по войсковой маски
ровке РККА, часть 1 и 2, М., 1924; M ал евский А., 
Маскировка и ее применение, М., 1928; Диденко 
А., Маскировка, М., 1928; Мархилевич К. и 
Яштолд-Говорко В., Дешифрирование аэро
снимков, м., 1927. д. Карбышев.

ДЕМАШИ (De Machy), Пьер Антуан 
(1723—1807), франц, художник, проявивший 
себя исключительно в области архитектур
ного пейзажа. Не обладая ни большими жи
вописными достоинствами ни тонким ком
позиционным чутьем, Д. сосредоточил свое 
внимание почти исключительно на зарисовке 
парижских зданий, представляющих архи
тектурный или исторический интерес. Ра
боты Д. имеют большое иллюстративное 
значение по точности изображения значи
тельного числа позже разрушенных или 
перестроенных архитектурных памятников 
и их ансамблей. Особый интерес предста
вляют встречающиеся в картинах Демаши 
изображения процессий и празднеств (в том 
числе относящихся и к эпохе Великой ре
волюции).

ДЕМБАРТОН (Dumbarton), графство и 
его главн. гор. в Зап. Шотландии. Площадь 
графства 637 км2; население 152,3 т. (1928), 
плотность 239 ч. на 1 км2. На К), графство 
примыкает узкой низменной полосой к 
устью р. Клайда; здесь развито земледелие 
(овес) и расположены промышленные и пор
товые города—Д. (22.910 ж. в 1926) и Клайд
банк (48.600 ж. в 1928), принадлежащие 
к сев .-зап. окраине промышленного района 
Глазго (см.); главные промышленные пред
приятия—судостроительные верфи, маши
ностроительные и чугуннолитейные заводы, 
шерстяные и хлопчатобумажные фабрики. 
Сев. часть Д. принадлежит к северно-шот
ландскому нагорью; здесь редкое население, 
живущее овцеводством, много непродуктив
ных земель. На В. лежит Лох Ломонд— 
самое большое озеро Великобритании. Глав
ная ж.-д. линия, идущая из Глазго в сев.-зап. 
Шотландию, проходит вдоль устья Клайда.

ДЕМБИНСКИЙ (Dembinski), Генрик 
(1781—1864), польский генерал эпохи ре
волюций 1830—31 и 1848. В начале поль
ского восстания 1830—31 командовал бри-, 
гадой. После сражения у Остроленки Д. 
был отправлен в Литву, откуда его отряд 
совершил в трудных условиях отступление 
к Варшаве. После смещения Скжинецко- 
го в августе Д. несколько дней командо

вал всей армией, уклоняясь от сражения с 
армией Паскевича, и в дальнейшем один из 
немногих высказывался за оставление Вар
шавы. Д. был связан с консервативными кру
гами и впоследствии, давая оценку демокра
тическому движению, происходившему тог
да в Варшаве, выражал сожаление, что не 
использовал своей непродолжительной вла
сти для расправы с демократами. После па
дения Варшавы Д. отступил с частью войск 
в Пруссию, а затем эмигрировал во Фран
цию, где прожил с перерывами до'своей смер
ти. В 1833 Д. был организатором армии Ме- 
хемет-Али в Египте и Сирии, рассчитывая на 
выступление этой армии против России. В 
1849 принял активное участие в венгерском 
восстании в качестве главнокомандующего 
(февр.—апр.), потом команд, сев. Тисской ар
мией, затем ген.-квартирмейстера при Гер- 
гее (см.), причем руководил неудачными 
сражениями при Капольне, под Сегедином, 
а также отступлением до Темешвара, где 28 
июля венгерская армия была разбита. По
сле подавления восстания Д. отправился 
в Турцию, а затем (1850)—во Францию.

Д. написал: «Sur les derniers 6v6nements de Polog- 
ne», «Mein Feldzug nach und in Litauen», Lpz., 1834 и 
«Denkwiirdigkeiten fiber den ungarischen Krieg».Лит.: Limanowski B., Historja democracji 
polskiej w epoce porosbiorowej, W., 1922.C. Будкевич.

ДЕМ БЛИН (Deblin), местечко в Польше, 
на правом берегу Вислы, близ впадения в 
нее реки Вепрж. Рядом находится б. рус
ская крепость Ивангород, построенная при 
Николае I и сыгравшая большую роль в 
операциях на Висле в 1914 и 1915. Д. упо
минается в истории Советско-польской вой
ны 1920 как район, в к-рый упирался ле
вый фланг ударной группы Пилсудского, 
сосредоточенной на р. Вепрже (См. Граждан
ская война в России 1917—1921). В настоящее 
время в Д. находится центральная автобаза.

ДЕМБО, Исаак Вульфович (1865—89), на
родоволец; по образованию фармацевт. С на
чала 80-х гг. Д. сблизился с народовольца
ми, работал в рабочей организации. В 1882 
привлекался к дознанию по делу «Рабочей 
группы Народной воли» и был отдан на год 
под надзор полиции. В 1885—87 был вместе 
с А. Гнотовским одним из руководителей на
родовольческой организации в Вильно, ко
торая имела связи с группой Шевырева, А. 
И. Ульянова и др. и доставляла ей средства 
и химические вещества для выделки бомб к 
подготовлявшемуся покушению на Алексан
дра III. После арестов в Петербурге участ
ников покушения Д. эмигрировал и поселил
ся в Цюрихе под фамилией Бринштейн. Там 
Д. вступил в рус. ферейн «Славия», а затем 
был одним из основателей «Социалистиче
ского литературного фонда», после распаде
ния к-рого стал в 1888—89 одним из актив
нейших членов цюрихского кружка моло
дых народовольцев, группировавшихся во
круг журнала «Социалист», ставившего сво
ей целью возобновление террористической 
деятельности в России. Д. вместе с Дембским 
посвятил себя работам над взрывчатыми ве
ществами. Погиб 22 февр. 1889 в лесу близ 
Цюриха при испытании бомб нового образ
ца, приготовленных им вместе с А. Демб
ским для подготовлявшегося в России С. 
Гинзбург (См), покушения на Александра III.
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ДЕМБОВСКИ Й (Dembowski), Эдуард 

(1822—46), один из наиболее выдающихся 
представителей демократической левой поль
ского национально-революционного движе
ния 40-х гг. Еще в ранней молодости Д. прим
кнул к национально-освободительному дви
жению, захватившему в эту эпоху широкие 
слои польского мещанства и передовую 
часть капиталистических кругов, а также 
отчасти и нек-рые более отсталые полуфео
дальные слои дворянства. Получив прекрас
ное образование, Д. увлекся современной 
ему философией, в частности Гегелем, стал 
вскоре рьяным гегельянцем, но пытался 
толковать гегельянство в духе своеобраз
ного прагматизма. В 1842 был одним из 
основателей и соредакторов самого передо
вого тогдашнего польского журнала «Науч
ное обозрение» («Przegl^d naukowy»), из
дававшегося в Варшаве. В этом журнале 
были напечатаны первые философские труды 
Д., в к-рых он провозглашал Гегеля «гением 
человечества» («Польская самородная фило
софия» и др.). Тогда же (приблизительно с 
1840) принимал также деятельное участие 
в подпольной работе «Союза польской нации» 
(«Zwi^zek narodu polskiego»), повстанческой 
организации с демократическим оттенком. 
В 1843 в связи с провалом этрй организации 
Д. вынужден был бежать в княжество Поз- 
нанское. Здесь он сотрудничает с националь
ной организацией, возникшей под влиянием 
эмиграционного Демократического польско
го общества (см.), и в легальных местных де
мократических журналах: «Год» («Rok») и 
«Литературный еженедельник» («Tygodnik li- 
teracki»). В своих статьях Д., опираясь на 
диалектический метод Гегеля, пытался до
казать неизбежность коммунизма, к-рый не
минуемо должен воплотиться в жизнь, «ибо 
нет силы, к-рая в состоянии была бы вос
противиться стремлениям времени». Статьи 
эти послужили поводом для изгнания Д. 
из пределов Прусской Польши (1845). С тех 
пор Д. переходит на подпольную работу, 
организует повстанческие комитеты и ве
дет повстанческую агитацию в Западной 
(а отчасти и в Восточной) Галиции. С момента 
краковского взрыва 22/II 1846 (см. Краков
ское восстание 1846) Д., работая в каче
стве секретаря Тиссовского (главы рево
люционного правительства), стал одним из 
наиболее выдающихся руководителей вос
стания. 24/11 он занял от имени револю
ционного правительства г. Величку. 25/II 
решительным выступлением во главе гор
сточки революционеров предотвратил по
следствия контрреволюционного переворо
та, организованного «умеренной» буржуаз
ной верхушкой. Организовал «Польский ре
волюционный клуб» в Кракове; добился 
учреждения «Революционного трибунала». 
Настаивал на решительном проведении по
становлений об отмене барщины, ведя энер
гичную агитацию среди крестьян. 27/II был 
убит австр. солдатами в одном из предместий 
Кракова—Подгуже. Польский реакционно
помещичий лагерь окружил имя этого само
отверженного мелкобуржуазного демократа- 
революционера самой жгучей ненавистью.

Лит,: Небольшая монография о Д.—S t ескаМ., 
Edward Dembowski, Lwdw, 1911. q, Ясинский.

ДЕМБСКИЙ (D^bski), Александр (род. 
1857), видный польский социалистический 
деятель. Будучи студентом Петербургского 
ун-та, совместно с Куницким, Рехневским и 
др. организовал т. н. «Польско-литовскую 
соц .-революционную партию», слившуюся в 
1883 с действовавшей в Польше рабочей соц.- 
рев. партией «Пролетариат» (см.). С этого 
времени Д. стал членом ЦК «Пролетариата», 
являясь наравне с Куницким представите
лем его правого, террористического крыла, 
близкого по своей идеологии к народоволь
цам. В 1885 Д. эмигрировал в Цюрих, где 
поддерживал тесные связи с польской соц. 
эмиграцией и с эпигонами «Народной воли», 
принимая участие в попытках оживить тер
рор (вм( сте с Дембо и др.). В марте 1889 пе
реселился в Париж, а в янв. 1893 в Лондон.

В ноябре 1892 Д. принимал участие в Па
рижском организационном съезде ППС и в 
1894 был избран членом правления Загра
ничного союза польских социалистов. В 1891 
и 1896 участвовал—в качестве члена поль
ской делегации—в международных социали
стических конгрессах (в Брюсселе и Лондо
не). Впоследствии переселился в Америку,где 
также работал в польском социалистическом 
движении, поддерживая ППС, а после рас
кола в 1906 ППС—Фракцию революцион
ную (см. Польша, Политические партии). 
Накануне империалистской войны Д. был 
одним из основателей и руководителей Ко
митета национальной обороны в Америке, 
являвшегося агентурой националистической, 
т. н. «Временной комиссии» в Австрийской 
Польше; в 1914 вернулся в Польшу и в ка
честве представителя Польской нац. орга
низации в Царстве Польском вошел в Глав
ный нац. комитет. В настоящее время (1930) 
не играет заметной роли в Польше. В 1929 
опубликовал брошюру мемуарного харак
тера: «Krwawe zajscie w mleczarni Henne- 
berga w 1884» (Warszawa, 1929).

Д является автором ряда статей—воспоми
наний, напечатанных в органах ППС «Свят- 
ло» (о Ст. Куницком, 1889) и «Пшедсвите» 
(«Польские социалисты в союзе с революцио
нерами в России», 1892), а также в сборнике 
материалов под назв. «С поля борьбы» (Z ро- 
la walki); Лондон, 1904. Ч. Ясинский.

ДЕМЕ ЛЬ (Dehmel), Рихард (1863—1920), 
известный нем .поэт и прозаик,яркий предста
витель высших кругов интеллигенции, по
павших в орбиту влияния крупной бур
жуазии, власти его руководителя политиче
ской, социальной и культурной жизни Гер
мании предвоенных лет. Эта эпоха харак
теризуется культом сильной личности (отра
жение Ницшевского «сверхчеловека») и ра
финированного эстетства. В литературе этот 
период ознаменовался самоутверждением 
импрессионизма и символизма против схо
дившего уже со сцены натурализма. Изо
бражая извечную борьбу чувственного на
чала и разума в виде непрестанного «по
единка рокового» между женщиной и муж
чиной, Демель окрашивает свою лирику в 
ярко эротические тона. Таковы его сборники 
«Aber die Liebe» (1893, 6 изд., 1912), «Weib 
und Welt» (1896, 6 изд., 1913), таково в 
особенности одно из лучших его произведе
ний—стихотворный роман «Zwei Mensch еп»
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(1903, 79 изд., 1925). Стремясь очистить 
естественные страсти человека и примирить 
их с «высшей человечностью», с разумом, Д. 
ищет разрешения этих противоречий на пу
тях искусства, в котором он видел некий 
высший синтез («Betrachtungen iiber Kunst», 
изд. 1909). У Д. есть даже стихотворения, 
зовущие в стиле Руссо «назад к природе» 
(напр. «Predigt aus Grosstadtvolk»). С этой 

точки зрения и во 
имя развития и удо
влетворения «естест
венных» стремлений 
человека, Д. предла
гает европейскому 
сознанию отнестись 
внимательно к соци
альным вопросам. Но 
даже в самых ярких 
стихотворениях на 
эти темы («Der Аг- 
beitsmann»,«Maifeier- 
lied», «В ergarbeiter
lied», «Erntelied» и 
др.) проблема труда, 
голода и закрепоще

ния масс ставится Д. лишь в форме упрека 
цивилизованному обществу за попрание им 
«естественных прав» и потребностей чело
века. Социальная лирика Д.—это лирика 
«сочувствующего» страданиям низов интел
лигента, у к-рого это настроение легко сме
няется и противоположным. Так, в творче
стве Д. все сильнее звучит гимн в честь 
сильной личности, к-рая стоит над другими 
и ради блага которой должны жертвовать 
собою все окружающие. Этй тенденции ска
зывались уже в его драме «Der Mitmensch» 
(1895, 5 изд. 1909). В дальнейшем эти ин
дивидуалистические устремления усилива
ются и достигают зенита в лирике эпохи 
войны («Vier Kri gslieder»,Munchen, 1914) ив 
мемуарах о войне («Zwischen Volk und Mensch- 
heit», 1919), в к-рой Д. принимал актив
ное участие в качестве добровольца.

Собр. соч. Д.: Gesammelte Werke in 10 Banden, 
В., 1906—09; Gesammelte Werke in3 Banden, B., 1913; 
Mein Leben, Lpz., 1922; Ausgewahlte Briefe, 2 B-de, 
B., 1922—23; Bekentnisse, B., 1926. На рус. яз. имеет
ся незаконченное собрание сочинений Демеля, 2 тт. 
(проза), с предисл. Ю. Айхенвальда, М., 1911—12. 
Отд. изд.: Без призвания, М., 1910; Друзья челове
чества, М., 1923.

Лит.: Фриче В. М., Художественная литера
тура и капитализм, ч. 1, М., 1906; В a b J., R. Dehmel, 
В., 1902 and Lpz., 1926; S chau k а 1 R., Richard 
Dehmels Lyrik, Lpz., 1908; LudwigE., R. Dehmel, 
B., 1913; Kunze K., Die Dichtung R. Dehmels als 
Ausdruck der Zeitseele, Lpz., 1913; Pamperrien 
R., Das Problem menschlicher Gemeinschaft in R. Deh
mels Werk, Tubingen, 1924. А. ЗапрОвСКаЯ.

ДЕМЕНТЬЕВ, Евстафий Михайлович (род. 
1850, умер в годы гражданской войны), из
вестный врач-общественник, исследователь 
санитарного состояния трудящихся в 80— 
90-х гг. 19 в. В 1882—84 участвовал в пер
вом обследовании санитарного состояния 
фабрик и заводов Московской губ., затем 
был санитарным врачом первого призыва в 
Московско губ., а с 1891 работал по фабрич
ной инспекции в Петербурге. Вместе с Эрис- 
маном и Погожевым создал школу санитарн. 
врачей, занимающихся промышл. санитарией.

Гл. труды: Санитарное описание фабрично
промышленных заведений в Подольском, Бронниц
ком, Коломенском и Серпуховском уездах, «Сборник 

статистических сведений по Московской губернии». 
Отдел санитарной статистики, т. IV, ч. 2. Общая 
сводка по санитарным исследованиям фабричных за
ведений Московской губ. за 1879—85 гг., сост. Е. М. 
Дементьевым иФ. Ф. Эрисманом, М., 
1893; фабрика, что она дает населению и что она у 
него берет, 2 изд., М., 1897; Развитие мышечной силы 
у человека в связи с его общим физическим развитием, 
М., 1889 (диссерт.).

ДЕМЕНТЬЕВА, Александра Дмитриевна 
(1850—1922), революционная деятельница 
60—70-х гг., жена П. Ткачева (см.). По окон
чании Мариинской гимназии, Д., увлеченная 
идеями 60-х гг. об эмансипации женщины, 
строила планы об устройстве артельных жен
ских мастерских. В конце 60-х гг. Д. на не
большое наследство, полученное от матери, 
открыла в Петербурге типографию. В 1868— 
1869 вместе с Ткачевым принимала уча
стие в студенческих беспорядках и в своей 
типографии отпечатала обращение «К обще
ству» (написанное П. Ткачевым). 26 марта 
1869 Д. была арестована и, в связи с Нечаев
ским делом, заключена в Петропавловскую 
крепость. По процессу «нечаевцев» в 1871 Д. 
была присуждена к 4-месячному тюремному 
заключению, по отбытии к-рого выслана в 
Новгород. В 1874 выехала за границу. В 
70-х гг. являлась сотрудницей Ткачева по 
изданию журнала «Набат». В 1888 окончила 
медицинский факультет в г. Монпелье. За
нималась медицинской практикой. В 1903 по
лучила разрешение вернуться в Россию. Во 
время Русско-японской войны 1904—05 бы
ла врачом в действующей армии и побывала 
в плену. В 1906 была арестована по обвине
нию в революционной пропаганде среди рус
ских пленных в Японии. Последние годы жи
ла в Воронеже, где занималась врачебной 
практикой.

ДЕМЕНЦИЯ (лат.—dementia), термин, 
обычно употребляемый для обозначения со
стояния приобретенного слабоумия, в проти
воположность врожденному, см. Слабоумие.

ДЕМЕРАРА (Demerara), 1) р. в Британ
ской Гвиане (Юж. Америке), ок. 300 км дли
ны, впадает в Атлантический океан у г. 
Джорджтоуна. До г. Висмара (110 км от 
устья) сообщение мелкосидящими парохо
дами. От Висмара к Рокстону (на р. Эссеки- 
бо)—жел. дорога. 2) Старое название гл. гор. 
Британской Гвианы Джорджтауна (см.).

ДЕМЕРДЖИ-ЯЙЛА, в Крыму, к С. от 
Алушты и к В. от Чатырдага; отделяется 
от последнего широкой поперечной долиной 
р. Ангар (приток Салгира). На С. соеди
няется с горой Тырке и через нее с Караби- 
Яйлой. Высота 1.067 м, площадь ок. 17 км2; 
сложена в значительной степени из конгло
мератов, легко выветривающихся и подвер
женных обвалам. Известна своими причуд
ливыми фигурами выветривания и наблю
дающимся иногда на ней явлением фата- 
морганы (см.).

ДЕМЕРЦОВ, Федор Иванович (1753— 
1823), рус. архитектор (из обрусевших анг
личан, настоящая фамилия Т е м м е р е). 
С 1795—академик, с 1814—профессор. Рабо
тал по преимуществу в Петербурге; изве
стен как строитель ряда зданий, из коих луч
шими являются Знаменская церковь (1794—- 
1804, против вокзала Октябрьской ж. д.) и 
т. н. Новый арсенал 1808 (проспект Володар
ского), испорченный впоследствии. Общий
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характер построек, с их ясным и четким чле
нением основных масс и ограниченным упо
треблением лепных украшений выдает увле
чение латинизмом, т. е. формами, заимство
ванными из римских императорских постро
ек, и представляет собой образец одного из 
двух основных течений стиля александров
ской монархии.

Лит.: История русского искусства, под ред. 
И. Грабаря, т. V, M., s. а.

ДЕМЕСТВЕННОЕ ПЕНИЕ, система («рос- 
пев») одноголосного древнерусского церков
ного пения, относимая памятниками к на
чалу рус. церкви (от слова «демественник»— 
придворный византийский певчий церкви св. 
Софии в Константинополе). Безлинейная но
тация Д. п. известна только по рукописям 
с 16 в., расцвет его—в 17 в. Д. п.—наиболее 
сильная творчески-музыкальная попытка ос
вежить косную застылость греческо-визан
тийской системы ладов («осьмогласие») и их 
мелодических оборотов («попевок»). Д. п. не 
подчинено трафаретам осьмогласия (см.) и 
применяет разнообразие неповторных мело
дических фраз вместо старого куплетно-стро
фического построения.

ДЕ-МЕСТР (Joseph de Maistre), граф Жо
зеф Мари (1753—1821), франц, политиче
ский мыслитель и пьемонтский гос. дея
тель, один из наиболее своеобразных пред
ставителей политико-философской реакции 
начала 19 в. Родился в Шамбери, гл. г. Са
войи, входившей тогда в состав Сардинского 
королевства. Семейная традиция служило
го дворянства указывала Де-М. судебную 
карьеру. Он получил юридическое обра
зование в Турине, служил в высшем про
винциальном судебном учреждении—сена
те, и в 1788 назначен сенатором. Переворот 
в его жизни наступил в эпоху Франц, рево
люции, когда Де-Местр, в результате окку
пации Савойи французскими войсками 
(1792), принужден был эмигрировать в Швей
царию, где в 1796 напечатал «Consid6rations 
sur la France», свой первый крупный пам
флет против революции. Дальнейшее разви
тие событий превратило его из философст
вующего контрреволюцией, публициста в 
активн. политика. В 1803 Де-М. был назна
чен посланником сардинск. короля в Петер
бург, где прожил 14 лет. Здесь были напи
саны и подготовлены его главные работы. 
В 1817 Де-М. возвратился в Турин и провел 
там последние 4 года жизни, занимая посты 
министра и президента Туринской академии.

Мировоззрение Де-Местра оформилось це
ликом под влиянием Франц, революции. 
Она уничтожила неопределенный и бес
цветный либерализм его первых сочинений, 
заставила его осознать свои) принципиаль
ную противоположность совершающемуся 
перевороту и свою кровную связь с гиб
нущим строем общественных отношений. В 
своих «Consid6rations» он попытался осмы
слить революцию как грандиозную ката
строфу, но катастрофу не случайную, а, по 
выражению Де-Местра, «декретированную». 
Человеческая воля свободна в пределах 
установленного как для человека, так и 
для природы порядка вещей. Посягнуть 
на этот порядок можно только ценой ко
лоссальных потрясений, но самые потрясе

ния обнаруживают неизменность его бытия 
и означают не разрыв, а возврат на пути, 
указанные свыше. Развитие этой политиче
ской мистики однако приводит Де-М. к 
неожиданному признанию, что революция, 
несмотря на ее «сатанизм», является «вели
кой эпохой», что она непобедима и не дол
жна быть побеждена пока сама себя не ис
черпает, что требования французских эми
грантов подавить ее оружием противоречат 
высшей воле, которая карает Францию за 
уклонение от предназначенной ей миссии 
духовного руководства европейскими на
родами, но требует сохранения ее в целости 
для будущей исторической роли. Т. о. 
Де-М. уже в 1796 ждал реставрации и до
вольно точно определил ее характер. При
знав неизбежность и непреложность исто
рического факта революции, Де-М. сосре
доточил всю свою энергию на/ борьбе с 
его идейными предпосылками, обратившись 
к построению теории власти, которое он 
начал с резкой критики политических уче
ний 18 в., гл. обр. учения Руссо. Де-М. 
отверг все основные постулаты его доктри
ны: и утверждение о первоначальной сво
боде и нынешнем рабстве человека, и по
нимание происхождения государства из 
разумной воли, и идею естественного права 
личности. Отрицание буржуазного инди
видуализма, получившего свое наиболее 
яркое выражение в «Декларации прав чело
века», привело Де-М. к диаметрально про
тивоположной постановке всей проблемы 
происхождения и сущности государства. 
Все его усилия направлены к тому, чтобы 
окутать происхождение власти непрони
цаемой тайной, сделать из суверенитета 
мистическое понятие, совершенно оторвать 
государство от всякого соприкосновения с 
анализирующим разумом человека, унич
тожить самую мысль о воздействии созна
тельной воли на общественное устройство 
и заменить все эти постулаты политическо
го рационализма идеей незаметно совершаю
щегося где-то в глубокой тайне «органиче
ского» созревания всех политических и 
общественных форм. Писаная конституция, 
«к-рую можно положить в карман», пред
ставляется Де-М. не только ересью, но и 
полным логическим абсурдом, безысходным 
внутренним противоречием. Всякая кон
ституция только закрепляет нек-рую, уже 
давно сложившуюся национальную, исто
рическую и правовую ситуацию, но никакой 
закон ничего не создает вновь,—такова 
основная мысль Де-М., к-рая делает его 
предшественником позднейших идей исто
рической школы права и романтического 
учения о государстве. Главный порок рево
люционных конституций заключается в 
том, что они предназначены для «человека 
вообще», тогда как никакого «человека 
вообще» не существует. При этом Де-М. 
забывает, что самое происхождение власти 
объясняется у него из глубокого и суще
ственного извращения природы человека, 
так что для обоснования своего политиче
ского пессимизма, внутренне связанного 
с философией реакции, Де-М. приходится 
обращаться к только-что решительно от
вергнутому понятию абстрактного челове-
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ка. Однако Де-Местр, этот истый абсолю
тист, этот «пророк прошлого», вполне по
нимал всю неосуществимость своего собст
венного идеала. Реставрация его явно не 
удовлетворяла. Бурбонская конституцион
ная хартия 1814 казалась ему уродством. 
Его переписка и трактаты пестрят самы
ми мрачными характеристиками состояния 
Европы, в которой враждебные силы ве
дут беспрестанную войну с самой идеей 
суверенитета и где всюду прорывается 
еле сдерживаемая ненавистная демократия. 
Де-Местр ищет какого-нибудь устойчивого 
центра власти и находит его только в като
лической церкви. Все, что не католицизм, 
то для Де-М. протестантизм, а протестан
тизм—это «санкюлотизм в религии», инди
видуальный разум вместо единого автори
тета, а следовательно духовный источник 
всякой революции. Де-Местр за 50 лет до 
Ватиканского собора утверждает непогре
шимость папы ex cathedra и предлагает 
признать Рим единственной властью, куда 
подданные могут апеллировать на монарха. 
Чувствуя однако, что последняя мысль 
подрывает с другой стороны излюбленное 
начало авторитета, Де-М. старается аргу
ментировать соображениями целесообраз
ности и удобства своего проекта для самой 
монархической власти, не низводя свою 
средневековую теократическую утопию до 
степени утилитарной политической комби
нации. Одно это показывает, что доктрина 
Де-М. упиралась в тупик. Тем не менее 
Де-М. как теоретик реакции жил еще дол
го. Несомненно его влияние на возрождение 
ультрамонтанства, на весь французский 
клерикализм, на современную «Action fran- 
Qaise». Оно сказывается и на политической 
доктрине нем. романтизма, и на системе 
«позитивной политики» Огюста Конта, и на 
взглядах нек-рых русских политических 
мыслителей (Чаадаев). Что касается учения 
Де-М. об органичности политического раз
вития и его критики рационалистических 
конституций, то оно было воспринято напр. 
Теном, к-рый в своих характеристиках 18 в. 
во многом только развил идеи, брошенные 
Де-М. как афоризмы.

Соч. Де-M. издавались много раз. См. Oeuvres com
petes, 14 vis, Lyon, 1884—86; Lettres et opuscules 
inMits, 2 vis, P., 1851; M6moires politiques et corres- 
pondance diplomatique..., P., 1858; Correspond an ce 
diplomatique 1811—17, 2 vis, P., 1860; Joseph de 
Maistre et Blacas. Leur correspond an ce in6dite et 
1'histoire de leur amitid, par E. Daudet, P., 1908; 
Les carnets du comte Joseph de Maistre, Lyon, 1923; 
La francmaconnerie. M6moire ingdit au due de Bruns
wick, 6d. E. Dermenghem, P., 1925.

Лит.: Deccostes F., Joseph de Maistre avant 
la Revolution, 2 vis, Moutiers, 1893; e г о ж e, J. de 
Maistre pendant la Revolution,Tours, 1895; Sainte- 
B e u v e C. A., Portraits litteraires, v. XI, P., 1862; 
G о у a u G., La репзёе religieuse de J. de Maistre, P., 
1921; Roh den P. R., Joseph de Maistre als politi- 
scher Theoretiker, Miinchen, 1929 (с полной библиогра
фией); С а в и н A. H., Жозеф де-Местр, Очерк его по
литических идей, «Вестник Европы», Петербург, 1900, 
т. I; В и п п е р Р. Ю., Общественные учения и исто
рические теории 18 и 19 веков, 2 изд., Москва, 1908; 
Чичерин Б. Н., История политических учений, 
ч. 5, Москва, 1902. М. Фелъд штейн.

Из сочинений Де-М. к философии.в 
собственном смысле слова имеют отношение 
только «Soir6es de Saint-P6tersbourg» и «Еха- 
men de la philosophie de Bacon». Будучи 
идеологом политической реакции против 

Французской революции, Де-М. и в фило
софии выступает как последовательный сто
ронник реставраций онтологических, гно
сеологических, этических и психологиче
ских, религиозно-философских учений фео
дализма. Основное положение Де-М. заклю
чается в том, что мир становится понятен 
для человеческого разума лишь при рас
смотрении его с точки зрения конечных це
лей. Поэтому целью философии является 
познание бога, благодаря чему достижимо 
и правильное понимание мира. Выше разу
ма Де-М. ставит здравый смысл, т. к. сам по 
себе разум приводит к вредным результатам 
и не способен выяснить конечные причины. 
В психологии Де-М. признает субстанциаль
ность души и врожденные истины. Ад гл. 
эмпиризм глубоко антипатичен Де-М.; он 
резко полемизирует против Бэкона как 
вдохновителя энциклопедистов, Локка и 
Юма. В этике Де-М. исходит из признания 
первородного греха, наказанием за который 
является зло. В основе философии истории 
Де-М. лежит признание божественного про
видения, действие к-рого Де-М. усматривает 
и во Французской революции, в к-рой зло 
привело к благим последствиям. В метафи
зике Де-М. придерживается Фомы Акви
ната; на религиозные представления Де-М. 
большое влияние оказали мистики.

Лит.: Р a u 1 h a n F., Joseph de Maistre et sa 
philosophie, P., 1893; R б c k A., Die philosophischen 
Ideen des Grafen Joseph de Maistre, Miinchen, [1912], 
dissert.; Dermenhe m,E., Joseph de Maistre my
stique, P., 1923. А. Воден.

flE-MECTP(de Maistre),Ксавье (1763—1852), 
писатель и военный деятель; брат Жозефа. 
Де-М. эмигрировал из Сардинии в Россию, 
генерал-майор русской армии. Широко изве
стен своей талантливой повестью «Параша 
Сибирячка» («La jeune sib^rienne», П., 1815). 
Ему же принадлежит ряд остроумных очер
ков: «Yoyage autour de ma chambre» (1794), 
«Expedition nocturne autour de ma chambre» 
(1825) и др.—Сочинения Де-Местра: Oeu
vres, 3 volumes, 1825,2 издание, 1876; Oeuvres 
in6dites, 2 volumes, 1877.

ДЕМЕТРА (Demeter), древнегреческая бо
гиня (в Риме—Церера—Ceres), олицетворяв
шая землю (ge-meter—мать-земля) и связан
ное с землей производство хлебных и др. зла
ков. Ее культ, центром которого был 
Элевсин (в Аттике на берегу Саламинской 
бухты), является очень древним, дающим на
меки на связь с земледельческим Египтом. 
Культ Д., распространившийся по всей тер
ритории средиземноморской культуры и 
просуществовавший вплоть до 4 в. хр. э., ок
ружен был многочисленными мифами, связы
вающими его с виноградарством и олицетво
ряющими смену времен года. В Элевсине осо
бое распространение получил миф о похище
нии у Д. ее дочери Персефоны (в Риме—Про
зерпины) богом подземного мира Аидом. 
Культ Д. отразился на многих памятниках 
монументального искусства и в произведе
ниях художественной промышленности.

Лит.: Богаевский Б. Л., Земледельческая 
религия Афин, П., 1915; 3 е л и н с к и й Ф. Ф., Древ
не-греческая религия, Петроград, 1918; Dietrich 
A., Mutter Erde, и друг.

ДЕМИДОВ, город, районный центр Зап. 
обл.; расположен в 50 км к С.-С.-З. от Смо
ленска, на р. Каспле (приток Зап. Двины);
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6.353 жителей (1926). Типография, электро
станция местного значения, гончарный и са
пожный промыслы. До районирования 1929— 
уездный центр. В районе—52.712 сельских 
жителей.

ДЕМИДОВ, Алексей Алексеевич (р. 1883), 
крестьянский писатель. Автор рассказов и 
повестей о крестьянстве и мелкобуржуазной 
интеллигенции и трилогии (в значительной 
мере автобиографичной) о жизненном пути 
крестьянского сына («Жизнь Ивана» .«Вихрь», 
«Село Екатерининское»). Идейный путь Д.— 
от либерально-демократических настроений 
к идеологии пролетариата, хотя психологи
чески он еще не свободен от индивидуалис
тических, мелкобуржуазных пережитков. На
иболее удаются Демидову типы и портреты 
крестьян. Д.—реалист с сильным преобла
данием элементов бытовизма и фотографич
ности. Для композиции Демидова характерна 
хроникальность.

Соч. Д.: Жизнь Ивана, роман, изд. 6, Москва, 
1929; Вихрь, роман, изд. 5, Москва—Ленинград, 1929; 
Зеленый луч, Москва, 1928; Село Екатерининское, 
роман, Москва, 1929.

Лит.'. Владиславлев И., Литература вели
кого десятилетия, т. I, М.—Л., 1928; Писатели. Авто
биографии современников, под ред. В л. Л и д и н а, 
изд. 2, М , 1928.

ДЕМИДОВИТ, минерал, по хим. составу— 
фосфорно-кислая соль меди, тесно смешан
ная с опалом. Практического значения не 
имеет.

ДЕМИДОВЫ, семья дворян-горнопро
мышленников в дореволюционной России, 
ведущая свое происхождение от крестьяни
на Демида Григорьевича Антуфьева (или 
Аптуфеева), в середине 17 в. поселившегося 
в Туле и занимавшегося здесь кузнечным 
ремеслом. Старший сын его Никита полу
чил от Петра I дворянство с фамилией Деми
дова. В течение 18 в. Д. составили колос
сальное состояние путем жесточайшей экс- 
плоатации крепостных рабочих. Д. обла
дали огромным количеством заводов на 
Урале, в Сибири, а также в центре Евро
пейской России и являлись крупнейшими 
горнопромышленниками крепостной эпохи. 
Являясь типичными крепостниками в про
мышленности, строя ее гл. обр. на подневоль
ном труде т. н. «приписных крестьян», Д. были 
настолько известны среди крепостного кре
стьянства, что одного лишь слуха о при
писке к заводам Д. какой-нибудь деревни 
было достаточно, чтобы в ней вспыхнуло 
восстание (такие волнения напр. имели 
место в 1751 ив 1756 в селе Русанове Алек
синского у. Тульской губ.). Заводы Д. не 
раз служили местом ссылки на каторгу 
нек-рых крепостных. Позднейшие поколе
ния Д. стояли вдали от непосредственного 
руководства заводами и жили большею 
частью за границей, получая огромные до
ходы. Из отдельных представителей семьи 
Д. наиболее известны следующие: 1) Ники
та Демидович (1656—1725), тульский 
кузнец, основатель богатства Д.,после удач
но выполненного заказа ружей получивший 
в подарок от Петра I несколько десятин 
земли по реке Тулице, где построил желез
ный завод. В 1701 ему были переданы в 
собственность стрелецкие земли около Ту
лы, а в 1702 уступлены казенные Невьян
ские заводы с правом производить разра-
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ботки руд по рекам Нейве и Тагилу и в горе 
Магнитной; для работ на заводах к ним 
было приписано несколько волостей кре
стьян. С этого времени начинается усилен
ная стройка Д. заводов чугуно- и медно
плавильных как на Урале, так и в Сибири, 
где Д. также выпросил себе земли. Вместе 
с заводскими операциями Д. брал поставки 
на армию и флот. Богатства Д. росли со 
сказочной быстротой, и уже в 1715 бывший 
кузнец имел возможность поднести «на зу
бок» новорожденному царскому сыну 100 
тыс. руб., не считая других ценных подар
ков. Ближайшим помощником Никиты был 
его старший сын 2)Акинфий Никитич 
(1678—1745), еще при жизни отца получив
ший в свое ведение уральские горные заво
ды. В поисках новых рудников Д. добрался 
до Забайкалья, а на Урале построил 17 чу
гуно- и медноплавильных заводов, на к-рых 
медь и железо перерабатывались в посуду, 
инструменты и т. п. или в сыром виде от
правлялись на другие заводы для обработки. 
В 1736 на Алтае в Змеиных горах Д. были 
найдены богатые по содержанию золотые 
и серебряные руды, к-рыми он много лет 
пользовался, не объявляя об этом прави
тельству. В глубоких подземельях, руками 
крепостных мастеров, никогда не выпускав
шихся на дневной свет из опасения огласки 
тайны, Д. чеканил монеты из добываемого 
золота и серебра. При первом слухе о поя
влении правительственных чиновников для 
ревизии, подземелья эти вместе с крепо
стными рабочими затоплялись водой. Поз
же рудники Д. перешли в ведение «Кабинета 
его величества» за приличное впрочем воз
награждение владельцу. На заводах Д. 
работали лучшие тогда мастера (гл. обр. 
из пленных шведов);на одном только Невья
нском заводе вырабатывалось до 200 тыс. 
пуд. полосового железа и работало до 4 тыс. 
человек рабочих. Общее число крепостных 
и приписных крестьян Д. считалось в 30 тыс. 
душ мужского пола. 3) Евдоким Ники
тич (г. рождения не установлен, умер в 1789), 
владелец заводов в б. Оренбургской (Авзя- 
но-Петровских) и Московской губерниях, 
один из самых жестоких крепостников эпохи. 
В 1762 крестьяне села Русанова подали 
на Евдокима Д. жалобу, где сообщали об 
убийстве им 63 чел. и невероятных истяза
ниях: «а одного человека, положа на раз- 
женную горячую чугунную доску, бил 
кнутьями и пережег руку». Наряженное 
правительством следствие не покарало за
водчика под тем предлогом, что убийство 
и мучительство не были произведены Д. 
лично, а лишь по его приказанию. На заво
дах Д. часто вспыхивали волнения, прини
мавшие характер настоящих вооруженных 
восстаний, для подавления которых прихо
дилось высылать вооруженные отряды. 
4) Анатолий Николаевич (1812— 
1870), купивший в Италии титул князя Сан- 
Донато (позже признанный и русским пра
вительством за потомками Д.), был женат 
на племяннице Наполеона I Матильде, доче
ри Жерома Бонапарта, умер в Париже. По
лучая до 2-х млн. чистого дохода ежегодно, 
Д. удовлетворял свое тщеславие «покрови
тельством наукам и искусствам»,—так, зна-
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менитая картина К. П. Брюллова «Послед
ний день Помпеи» была написана по заказу 
Д., а в 1837 Д. была организована научная 
экспедиция для изучения естественных бо
гатств южной России и Крыма. 5) Павел 
Григорьевич (1738—1821), ученый на
туралист, основатель Ярославского учили
ща высших наук (впоследствии—«Демидов
ский» юридический лицей).

Лит.: Головщиков К., Род дворян Деми
довых, Ярославль, 1881; Карнович Е. П., 
Замечательные богатства частных лиц в России, 
изд. 2, СПБ, 1885; Шубинский С. Н., Исто
рические очерки и рассказы, изд. 6, СПБ, 1911; 
Спасский Г., Жизнеописание Акинфия Деми
дова, СПБ, 1833; Огарков В., Демидовы, 
основатели горного дела в России, СПБ, 1891.

ДЕМИКОТОН, хлопчатобумажная ткань 
атласного переплетения. По ширине товар 
обычно работается узким. Главное примене
ние Д. имеет как товар для женских плать
ев и для мужских верхних рубашек; также 
идет на подкладку. В зависимости от назна
чения Д. отделка его бывает мягкой или же
сткой. Обычно Д. красится в гладкий цвет 
и мерсеризуется. Демикотон является стан
дартной тканью. Ширина сурового товара 
71 см, готового—61 см.

ДЕМИМОНД (франц, demi-monde—полу
свет), слово, введенное пьесой А. Дюма- 
сына «Le Demi-Monde» (1855) и получившее 
широкое распространение во Франции Вто
рой империи; применялось по отношению к 
деклассированным представителям веселя
щегося «света», допускавшим в своей среде 
незамаскированную «свободу нравов». Это 
обстоятельство сближало с Д. представите
лей богемы и делало его притягательной те
мой для писателей-натуралистов (Зола, 
Мопассан и др.).

ДЕМИР-КАПУ, вершина Гурзуфской Яй
лы в Крыму, одна из высочайших точек все
го Крымского полуострова. Высота 1.540 м. 
Подъем из Ялты и из Гурзуфа.

ДЕМИРЧЯН, Дереник (род. 1876), армян
ский поэт и драматург. Начало литератур
ной работы относится к 1893. Основные моти
вы дореволюционной поэзии Д.—индивиду
ализм и пессимизм. Октябрьская револю
ция вызвала глубокий перелом в психике Д. 
и переход его на сторону рабочего класса. 
Послеоктябрьские рассказы Д. воспроизво
дят борьбу нового со старым, процесс вели
кой стройки, новую деревню в свете классо
вой борьбы (сборники «Знакомые», «Их улыб
ки», «Трое» и особенно повесть «Рашид»). 
Из драматических произведений Д. самое 
популярное «Храбрый Назар», комедия-са
тира на монархию.

На русский язык переводы из Д. даны в сбор
нике «Поэзия Армении», под ред. В. Брюсова, М., 
1916; в «Сборнике армянской литературы», под ред. 
М.Горького, П., 1916; в журнале «На рубеже Во
стока», Тифлис, 1929.

ДЕМИУРГ (от греч. demiurgos), зодчий, 
создатель, творец. У Гомера под Д. разу
мелся класс свободных ремесленников; этим 
словом обозначались также врачи, герольды, 
прорицатели и певцы. В древней Аттике тер
мином Д. обозначали торгово-промышлен
ный класс, противопоставлявшийся эвпа- 
тридам (землевладельческая аристократия) 
и геоморам (крестьяне). В Фессалии Д. на
зывались нек-рые из высших магистратов. 
У Платона слово Д. приобретает значение 

философского термина, обозначающего в 
«Тимее» и в нек-рых других диалогах бога- 
творца чувственного мира. Д., созерцая идеи, 
оформляет сообразно им материю, подобно 
тому как ремесленник, имея в уме образ 
стола, делает стол. Большую роль Д. играет 
у гностиков, в особенности в 1 и 2 вэках, 
напрям. у Валентина. У гностиков-христиан 
имеются как бы три сферы: мир света—мир 
эонов (вечных сущностей), далее следует 
планетная сфера, где находится Д., соз
датель материального мира, окруженный 
семью архонтами, и наконец мир чувствен
ный. Д. у гностиков часто отожествляется 
с богом-отцом, или с Саваофом, причем он 
ими рассматривается как злое начало (напр. 
в секте каинитов). У отцов церкви Д.—логос, 
слово, устрояющее мир.

ДЕ МИШЕЛЬ (De Ml hel), Луи Алексис, ба
рон Д. (1779—1845), франц, генерал. Посту
пив 15 лет на военную службу, проходил все 
стадии военной карьеры в армии Наполеона I. 
В период Реставрации находился в резерве, 
а после июльской революции был в 1831 
назначен командующим войсками в департ. 
Финистер (Бретань), а с 1833—в Оране (Ал
жир). Его борьба с Абд-эль-Кадером (см.), 
провозгласившим священную войну с Фран
цией, закончилась мирным договором 26/II 
1834, согласно к-рому Абд-эль-Кадер приз
навал себя вассалом Франции, но сохранял 
власть над обширной территорией к 3. от р. 
Шелифа, что создавало угрозу франц, окку
пации Алжира. Договор был настолько не
выгоден Франции, что Д. не решился даже 
довести до сведения своего правительства о 
всех его статьях. Однако, когда их содержа
ние было разглашено самим Абд-эль-Каде- 
ром, франц, правительство аннулировало до
говор, борьба с Абд-эль-Кадером в июле 1834 
возобновилась, а Д. был отозван во Фран
цию и вынужден выйти в отставку. В 1835 
был назначен генеральным инспектором 
франц, кавалерии.

ДЕММИН (Demmin), гор. в прусской про
винции Померании (округ Штеттин), у су
доходной р. Пены, при впадении в нее рр. 
Требель и Толлензе; жел.-дор. узел на ли
нии Берлин—Штральзунд; 12.784 ж. (1925). 
Сахарные заводы и шерстопрядильные 
фабрики.

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ, 1) армии, приведение из военно
го состояния на мирное положение. Де
мобилизация заключается: в увольнении 
рядового и начальствующего состава, при
званного из запаса; в сокращении кон
ского состава, обоза, числа автомобилей и 
тракторов—с передачей всего перечисленно
го в народное хозяйство; в расформирова
нии войсковых частей, соединений, штабов и 
управлений военного времени. Д. современ
ных массовых армий представляет крайне 
сложный и длительный процесс. Д. неминуе
мо соединяется с мероприятиями, усилива
ющими основные кадры вооруженных сил с 
тем, чтобы качество не было утеряно при ре
шительном уменьшении количества. Д. им
периалистических армий после империалист
ской войны происходила в крайне напряжен
ной политической обстановке и в условиях 
полного экономического развала Европы.
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Октябрьская революция в России, ноябрь
ская революция в Германии, стачки и заба
стовки в Италии, Франции, национально-ре
волюционное движение в странах Востока,— 
таков был политический фон демобилизации 
многомиллионных армий империализма. В 
Германии Д. армии под руководствомГш«)ен- 
бурга (см.) сопровождалась созданием фа
шистских и добровольческих частей из ос
татков. старой армии и привела к созданию 
(в 1920) немногочисленного рейхсвера и зна
чительных сил полиции (см. Германия, Во
оруженные силы).

Всюду принимались решительные меры, 
чтобы сохранить основной костяк офицерст
ва, чтобы сокращение армии шло постепен
но, чтобы материальная часть, вооружение 
и огромные массы боеприпасов сохранились 
на складах, чтобы промышленность и все на
родное хозяйство, демобилизуясь, сохрани
ли свою способность вновь быстро перестро
иться для обслуживания военных потребно
стей. Попутно в период Д., к-рый продол
жается приблизительно до 1923, силами де
мобилизуемой армии и ее запасами импе
риалисты участвуют в операциях, непосред
ственно следующих за империалистской вой
ной (Ближний Восток, Венгрия, интервен
ция в России и т. п.). Современная Д. армии 
одновременно означает и реконструкцию во
оруженных сил во всех основных звеньях. 
Д.—не простое численное сокращение, а воз
вращение армии в кадровое состояние с 
краткими сроками службы, с подготовкой 
больших резервов и т. д.

Советский Союз пережил две Д.: одна— 
старой царской армии; она началась стихий
но еще до Октябрьских дней и оформлена де
кретом 4/XII 1917. Для руководства Д. 
десятимиллионной массы (7,1 млн. в армии 
и 3 млн. едоков в частных организациях) 
был создан специальный Комиссариат демо
билизации, к-рый с величайшим трудом пы
тался руководить стихийным процессом Д. 
Особые трудности при демобилизации ста
рой армии испытывались благодаря край
ней поспешности, самовольным уходам с 
фронта, недостаткам транспортных средств. 
Д. осложнялась наступлением австро-гер
манских войск и оккупацией значительной 
территории.

Вторая Д. произведена после окончания 
гражданской войны, когда Красная армия, 
сокращаясь в течение 1921 и 1922, снизила 
свою численность с 5.500 т. до 1 млн., а затем 
и до 562 тысяч. Д. Красной армии, сопро
вождавшаяся ее решительной реорганиза
цией, затянулась в общей сложности на 3 
года и закончилась большой военной ре
формой весной 1924.

Д. армии в современную эпоху тесно связа
на с демобилизацией всего народного хозяй
ства и государственного аппарата и поэтому 
требует тщательной и заблаговременной под
готовки.

2) Д. ф л о т а, заключается в переходе фло
та из воен, положения на мирное. Она со
стоит в: а) демобилизации личного состава, 
призванного во время войны сверх установ
ленного срока службы, б) возвращении су
дов, призванных для войны из состава тор
ге вого флота, в) обычно—в сокращении ко

рабельного состава боевых кораблей путем 
зачисления нек-рой части их в резерв, г) рас
формировании боевых организаций сверх по
ложенного по мирному времени, д) сверты
вании до норм мирного времени снабжаю
щих и обслуживающих органов. Освобож
даемые по демобилизации личный состав и 
судовые средства и ресурсы снабжения ос
таются на учете на случай новой мобили
зации.

Лит.: Россия в мировой войне 1914—1918 года 
(в цифрах), издание ЦСУ, Москва, 1925; Гражданская 
война. Материалы по истории Красной армии, том I, 1\/Ггштл5 о 4QOQ

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НАРОДНОГО ХО
ЗЯЙСТВА («экономическая де
мобилизация»), процесс реорганизации 
народн. хозяйства страны, наступающий по 
окончании войны в соответствии с изменив
шимися условиями хозяйственно-политиче
ской обстановки. Д. н. х. представляет т. о. 
процесс, противоположный мобилизации на
родного хозяйства (см. Военное хозяйство, 
Мобилизация и перестройка промышленно
сти, Б.С.Э., т. XII, ст. 242). Понятие Д. н. х. 
в современном его смысле возникло впервые 
к концу империалистской войны, когда вы
явилась необходимость организованного пе
ревода всех частей народнохозяйственного 
организма на «мирные рельсы».

Современная война требует глубокой ре
организации всего производственного аппа
рата в соответствии со специфическими тре
бованиями, какие предъявляет война к эко
номике воюющих стран. Поэтому демобили
зационные процессы обычно проходят в об
становке восстановления потрясенного вой
ной народного хозяйства. При этом Д. н. х. 
по необходимости происходит не в виде про
стого возвращения к существовавшим до 
войны техническим и организационным фор
мам, а в форме широкой реконструкции в 
соответствии с изменившимися условиями 
на мировом рынке. — Д. н. х. после импе
риалистской войны 1914—18 протекала, как 
правило, неорганизованно. Даже в Германии, 
где план экономической демобилизации был 
разработан еще в 1917, намеченные меро
приятия не могли быть реализованы, по
скольку самый план строился в расчете на 
победоносное завершение войны. Это обстоя
тельство, а также революционные события 
послевоенного периода придали процессу 
Д. н. х. стихийный характер. В др. капитали
стических государствах подготовка к Д. н. х. 
началась лишь перед самым окончанием 
военных действий, и вся организация Д. н. х. 
поэтому носила характер импровизации. 
Для проведения Д. н. х. в Англии и Фран
ции был широко использован аппарат «ми
нистерств вооружений», к-рые по окончании 
войны были преобразованы в «министерства 
реконструкции» (точнее—«восстановления»). 
В САСШ руководство Д. н. х. находилось в 
руках Совета национальной обороны, объ
единявшего деятельность многочисленных 
военно - экономических органов: Военно- 
промышленной коллегии, Администрации 
продовольствия, Коллегии рабочей силы, 
Коллегии внешней торговли, Военно-фи
нансовой комиссии, Администрации ж. д. и 
др. Главное внимание органов, руководив
ших Д. н. х. в капиталистических государ-
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ствах, уделялось вопросу распределения ра
бочей силы, освобождающейся в огромном 
количестве при демобилизации вооружен
ных сил и милитаризованных отраслей хо
зяйства. В связи с бурным ростом револю
ционных настроений среди пролетариата 
буржуазия считала обострение социальных 
конфликтов особенно опасным в период 
Д. н. х., а потому сильно опасалась увели
чения безработицы. Для урегулирования 
рынка труда была создана система государ
ственных пунктов распределения демобили
зованной рабочей силы (при биржах труда 
и подобных органах). В Соединенных Шта
тах Северной Америки была предпринята 
попытка направить поток демобилизованных 
в сельское хозяйство. Однако эта кампания 
потерпела полное фиаско. Для искусствен
ного смягчения безработицы широко приме
нялось не обусловленное никакими воен
ными соображениями затягивание демоби
лизации вооруженных сил. По этой же при
чине сохранялась прежняя нагрузка моби
лизованной промышленности, выполнявшей 
уже ненужные военные заказы. Даже в 1920 
нек-рые заводы продолжали исполнять зае
дания, начатые во время войны.

В России период Д. н. х. после империа
листской войны совпал с революцией и на
чалом гражданской войны, в виду чего о 
какой-либо планомерной Д. н. х. говорить 
здесь не приходится. Все же во время гра
жданской войны Советское правительство, 
пользуясь периодами затишья, стремилось 
организованно переключить военные уси
лия страны на мирное производство (напр. 
организация т. н. трудармий, частичная де
мобилизация промышленности и транспор
та). Демобилизационные мероприятия, ко
торые были проведены по окончании гра
жданской войны, целиком влились в общую 
систему экономической политики восстано
вительного периода. Для руководства демо
билизацией промышленности, работавшей 
непосредственно на нужды фронта, был со
здан специальный орган—Комитет по де- и 
мобилизации промышленности, организо
ванный при Высшем совете народного хо
зяйства. По объективным условиям демоби
лизационная работа этого Комитета проте
кала в весьма узких рамках.

В современных условиях задача Д. и. х. 
значительно усложняется в связи с расши
рением сферы экономической подготовки к 
войне и изменением самого характера вой
ны. В современной обстановке мероприятия 
Д. н. х. тесно увязываются с экономической 
подготовкой к новым войнам. Во избежа
ние стихийности Д. н. х. план ее должен 
быть разработан до начала войны вместе с 
планом мобилизации народного хозяйства. 
Разумеется план Д. н. х. не может быть 
столь же детализован, как мобилизацион
ный план, тем не менее он может и должен 
предусмотреть общий порядок Д. н. х., ор
ганизацию руководящего аппарата, ком
петенцию каждого органа, последователь
ные этапы в период демобилизации и т. п. 
Так, составляемые в наст, время мобилиза
ционные планы заводов в Соед. Штатах Сев. 
Америки предусматривают и порядок демо
билизации по окончании военных действий;

Б. С. Э. т XXI.

при разработке же проектов сооружений но
вых военных заводов (в случае войны) на
мечается последующее использование их для 
нужд мирного времени.—Планы Д. н. х. дол
жны периодически освежаться, в особенно
сти в период войны, с тем чтобы к моменту 
фактического начала демобилизации хозяй
ства они соответствовали сложившейся об
становке.

Лит.: «Бюллетень Чусоснабарма», M., 1920—1921; 
Schwarte М., Der grosse Krieg, 1914—18, В. VIII 
(Die Organisation ей der Kriegfiihrung), Lpz., 1921; 
Crowell B., How America Went to War, N. Y., 
1921; Fontaine A., L’industrie francaise pendant 
la guerre, Paris, s. а. С. Вишнев.

ДЕМОГЕРОНТЫ, «народные старейшины» 
в древней Греции. Впервые упоминаются в 
поэмах Гомера в качестве членов } ближай
шего .совета царя, который выступает лишь 
как первый среди равных. Многие исследо
ватели считают гомеровских Д. представи
телями феодальной аристократии, сближая 
гомеровское общество с феодальным обще
ством западноевропейского средневековья. 
Впоследствии Д. назывались также архонты 
и эфоры (см.).

ДЕМОГРАФИЯ (от греч. demos — народ 
и grapho—пишу), термин, употребляемый 
для обозначения понятий, глубоко различ
ных по своему содержанию и объему. Фор
мально эти различия идут по линии тол
кования Д.: одними—как теории населения 
(см.), другими—как статистического метода 
по изучению населения (его численности, 
состава, миграций, брачности, рождаемости, 
смертности). Однако единомышленники в 
формальном определении демографии часто 
вкладывают в нее далеко Неодинаковое 
содержание, и, наоборот, очень близкое тол
кование Д. объединяет авторов, стоящих на 
разных формальных позициях. Это объяс
няется тем, что действительные разногла
сия в понимании Д. имеют источником раз
ную трактовку проблемы населения 
и разное понимание взаимоотношений соци
альных и биологических процессов, проис
ходящих в населении.

Так как проблема населения представляет 
историческую категорию, то и демография, 
отражающая эволюцию взглядов в области 
теории населения, разделяет ее судьбу. Наи
более реакционную позицию занимает аме
риканская статистико-математическая шко
ла (Pearl и др.). Идеологи капиталистическ. 
системы стремятся замолчать социальную 
сторону проблемы населения и рассматри
вают ее исключительно в плоскости биоло
гического понимания явлений. Ряд острых 
для американского капитализма демографи
ческих проблем (цветная, миграционная), в 
биологическом освещении, позволяет маски
ровать их империалистическую природу. От
сюда Д. в толковании этой школы—наука, 
изучающая статистическим методом насе
ление, -рассматриваемое как механическая 
совокупность биологических организмов. 
Поэтому все процессы, происходящие в на
селении, рассматриваются вне какой бы то 
ни было связи с социальной средой: более 
низкий vital index (соотношение между 
рождаемостью и смертностью) у негритян
ского населения, по Перлю (Pearl),—пока
затель его более низкой биологической цен-

8
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ности, а не результат капиталистической 
эксплоатации; иммиграционная же полити
ка САСШ продиктована якобы евгеничес
кими соображениями, а не интересами аме
риканского капитализма.

Бблыпая классовая дифференцирован
ность населения другой страны высоко раз
витого капитализма Англии, ббльшая орга
низованность и активность ее рабочего 
класса нашли отражение и в постановке про
блемы населения и задач его статистического 
изучения. В понимании английского стати
стика Боу ли Д. не может рассматривать 
социальный коллектив как однородную 
массу, происходящие в нем биологические 
и социальные процессы—вне их взаимодей
ствия, а всю сумму вопросов о населении— 
вне системы народного хозяйства; т. о. поня
тие Д. перерастает в другое, более широкое 
по содержанию комплексное понятие соци
альной статистики (см.), к-рым оно д. б. 
заменено. Этот радикализм понимания за
дач изучения населения оказывается од
нако в значительной мере, внешним: приро
да этого понимания остается, как и у Перля, 
буржуазной, классовой. Для Боу ли остается 
недоступным диалектическое единство со
циальных и биологических моментов в про
цессе воспроизводства населения, он вклю
чает население в народнохозяйственную 
систему только как элемент производства, 
он изучает население в стрем тении создать 
оптимум условий для использования его 
как рабочей силы в интересах наиболее ра
ционального и эффективного ведения капи
талистического хозяйства; население же как 
субъект и как цель народпохозяйств. про
цесса оказывается вне поля зрения Боули.

В послевоенной Германии с ее глубочай
шими изменениями в структуре населения 
и в балансе его воспроизводства содержание 
Д. трудно строить без учета кричащей связи 
биологических процессов с социальными, 
в особенности — с последствиями войны, 
Версальского мира и плана Дауеса для ши
роких масс населения. Учитывая, что такая 
постановка статистического изучения насе
ления неизбежно связана с разоблачением 
роли капиталистической системы, наиболее 
реакционные представители немецкой Д. 
в понимании ее стремительно идут назад 
от Боули к Перлю. Утверждая тезис Перля 
о чисто биологической природе процессов, 
происходящих в населении, Борткевич (Bort- 
kiewicz) и др. обосновывают этим обязатель
ность для Д. изучения населения только как 
недифференцированной в социально - клас
совом отношении массы и только в отноше
нии биологическ. признаков составляющих 
ее индивидуумов. Чтобы не оказаться в оче
видном противоречии с действительностью, 
они вынуждены признать необходимость 
изучения населения и в некоторой связи с 
социальными явлениями. Однако 'необхо
димость в этом, по их мнению, возникает 
только в периоды политических и хозяй
ственных катастроф или в плане предупре
ждения хозяйственных кризисов; цель тако
го рода исследований—регулирование коли
чества населения.

Иную позицию в толковании Д. занима
ют в Германии и Австрии наших дней со

циал-реформистские исследователи населе
ния. Исходя из тех же побуждений охраны 
равновесия капиталистической системы, они 
видят однако наиболее верный путь к это
му не в концепциях Перля и Борткевича, 
а в том понимании задач изучения населе
ния, которое было выдвинуто Боули. Разви
вая понятие социальной статистики, они— 
Палла (Palla) и другие—усматривают за
дачи изучения населения в системе народно
го хозяйства в том, чтобы спасти капитализм 
путем дальнейшего повышения эксплоа
тации рабочего класса («die weitere Bela- 
stungsmOglichkeit»), однако в таких формах, 
к-рые исключали бы усиление классовых 
столкновений. Здесь так же, как и у Бо
ули, население не фигурирует в качестве 
субъекта, но с гораздо большей последова
тельностью, чем у Боули, трактуется как 
объект капиталистической эксплоатации. 
Поэтому в отличие от Боули у Палла со
циальная статистика не поглощает всего 
содержания Д.: сюда Палла не относит ря
да важнейших качественных признаков на
селения, оставляя их за пределами соци
альной статистики.

Однако даже Боули и Палла идут значи
тельно дальше того понимания Д., к-рого 
продолжает придерживаться значительная 
часть старых демографов в СССР (Ново
сельский и др.). Население выступает в 
понимании последних как однородная мас
са, рассматриваемая изолированно от со
циальной среды, процесс воспроизводства 
населения рассматривается как естествен
но-биологический, изучение населения пре
следует самостоятельные цели — словом, 
налицо все элементы концепции Борткеви
ча. Эклектического характера поправкой 
к ней, отдающей дань времени и обстановке, 
является готовность включить в содержание 
Д. изучение нек-рых качественных призна
ков, в частности и социально-проф. состава, 
но лишь в «общем и кратком виде». Такое 
толкование Д. стоит в глубочайшем проти
воречии с теми изменениями, которые в это 
понятие вносит социалистическое понимание 
роли населения в народнохозяйственном и 
социально-культурном развитии СССР. По
этому советская статистика в боях с тради
ционным толкованием демографии, игнори
рующим своеобразие социалистическ. строи
тельства, утверждает новое понимание задач 
изучения населения. В своем построении 
она исходит из того, что: а) население как 
понятие статистическое нельзя рассматри
вать изолированно, вне его взаимодействий 
с социальной средой; б) в этом взаимодей
ствии население выступает не как единая 
масса, а в его социально-классовом расчле
нении; в) каждая группа населения прини
мает специфическое для нее участие во 
взаимодействии с социальной средой—и как 
фактор и как функция народнохозяйствен
ного и социально-культурного развития;
г) социальные и биологические элементы 
в процессе воспроизводства населения увя
заны не механически, а диалектически;
д) население рассматривается не только под 
углом интересов народнохозяйственного 
процесса, но и как субъект и цель его. 
Изложенные основы разрывают рамки при-
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вычного для капиталистическ. стран содер
жания демографии; этим принципам в го
раздо больше^ степени отвечает понятие из
ложенного выше аспекта изучения. Только 
в порядке условного разделения можно мы
слить Д. как раздел социальной статистики, 
не имеющий однако права на изолированное 
положение.

Такое понимание Д. ставит ее в СССР на 
службу планового социалистического строи
тельства, в капиталистических же странах 
Д. в этом понимании является могучим ору
дием классовой борьбы пролетариата: она 
вскрывает роль капитализма как фактора 
вырождения рабочего класса.

Численность и состав населения изучают
ся переписями и учетами, а в период между 
ними путем исчисления населения; частные 
процессы, из которых складывается процесс 
воспроизводства населения (рождаемость, 
смертность, брачность), наблюдаются в по
рядке текущей регистрации, а миграции изу
чаются и в порядке текущей регистрации и 
переписями. Подробнее о методологии и ме
тодике изучения населения см. Социальная 
статистика Б. Смулевич и А. Шевелев.

Д Е М О Й Н (Des Moines) главный гор. штата 
Айовы в САСШ, у судоходной р. Д.. (при
ток Миссисипи), при впадении в нее р. Ра
кун; речной порт, крупный ж.-д. узел (ли
нии на Чикаго, Канзас-сити, Миннеаполис); 
151.900 жит (1928). Торговый и промышлен
ный центр каменноугольного бассейна с до
бычей ок. 2,5 млн. т в год и мощного маи
сового района. Торговые обороты — свыше 
150 млн. долл, в год грузооборот—2,5 млн. т. 
Мясная промышленность, крупные мельни
цы, производство сел.-хоз. машин, шерстя
ных и хлопчатобумажных изделий. Общее 
число рабочих в 1927—7.253, валовая стои
мость продукции—76,1 млн. долл. Крупные 
страховые общества, 2 ун-та: Демойнский 
ун-т, находящийся в руках Библейского се
веро-американского общества (баптисты) и 
ун-т Дрека (Drake university), осн. в 1881 
протестантск. сектой «учеников Христа».— 
Д. вырос из форта, основанного в 1843. 
В 1860 имел всего 4 т. ж., в 1890—50 т.

ДЕМОЙН (Des Moines), р. в САСШ, пра
вый приток Миссисипи. Начинается в юж. 
части штата Миннесота на высоте 450 м 
над ур. моря, протекает в юго-вост, напра
влении по штату Айове и впадает в Мисси
сипи на границе штатов Айовы и Миссури. 
Длина 720 км. Судоходна на 300 км от го
рода Демойна.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛИГА (La Lega 
della Democrazia), группировка итал. ра
дикалов и республиканцев, созданная в ап
реле 1879 в Риме по инициативе Гарибаль
ди (см.). Д. л. ставила целью объединение 
всех итал. демократических течений ради 
«действительного осуществления националь
ного суверенитета», «смягчения участи обез
доленных», «установления социальной спра
ведливости». Подписанный Гарибальди ма
нифест (26/V 1879), хотя и не содержал пря
мого требования республики, носил опре
деленно республиканский характер и этим 
вызвал чрезвычайно резкие протесты со 
стороны умеренно-либеральной буржуазии. 
Лига играла нек-рое время роль штаба всех
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левых течений; члены ее развили в 1881 
энергичную агитацию за отмену папских 
привилегий. Перестала существовать со 
смертью Гарибальди (1882).

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМА
НИИ, см. Германия, Современные буржуаз
ные партии Германии (Б С.Э , т. XVI, ст. 191).

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ САСШ, 
см. Соединенные Штаты Северной Америки, 
Политические партии.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ВОЛЬСКАЯ ПАР
ТИЯ, б. Австрийской Польши. В про
должение нескольких десятилетий, начиная с 
60-хгг., существовала в виде неоформ енно- 
го демократического течения (вожди: Смоль- 
ка, позже Романович, Рутовский, Щепанов- 
ский) и именно тогда пользовалась довольно 
широким влиянием среди мещанства и мел
кого дворянства, благодаря гл. образ, тому, 
что свежие повстанческие традиции питали 
оппозиционные настроения по отношению 
к австрийскому правительству. По мере кон
солидации консервативно-помещичьей реак
ции начало ослабевать влияние демократов, 
и их политический радикализм стал умерен
нее. Слабое мещанство такой аграрной, стра
ны, как Галиция, не давало базы для само
стоятельной политики. Демократы вели себя 
крайне оппортунистически, признавая на 
парламентской арене необходимость единст
ва польского коло, т. е. подчиняя свои парла
ментские 1ыступления гегемонии консерва
торов. Кроме того начатая самими же демо
кратами национальная борьба с украинцами 
способствовала переходу в националистиче
ский лагерь мещанства, чиновничества, ин
теллигенции прежде всего во Львове, этой да
внишней твердыне демократов. Когда в 1900 
на Львовском съезде оформилась «демократи
ческая концентрация», силы демократов ока
зались ограниченными Зап. Галицией, гл. 
образ. Краковом. Партия прозябала, пред
ставляя собой организацию для парламент
ских выборов, и окончательно развалилась 
в 1918 после возникновения независимой 
Польши. Ее ежедневный орган—краковская 
«Нова реформа»—существует и в настоящее 
время (1931).

Лит.: Feldmann W., Stronnictwa i programy 
polityczne w Galicji 1848—1906, Krak6w, 1907.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, наи
более развернутая форма политического 
строя буржуазной демократии. Установле
ние формы Д. р. свидетельствует о том, что 
буржуазия данного государства одержала 
решительную победу над остатками крепост
нического и абсолютистского уклада. В кон
ституционной монархии некоторые элемен
ты этого уклада еще дают о себе знать и не 
только в форме внешнего церемониала, ве
дущего свое начало со времени средневе
ковья, но и в том, что конституционные мо
нархии нередко представляют собою по
литическую форму союза верхушки финан
совой и промышленной буржуазии с остат
ками феодально-помещичьего класса. Бур
жуазная же республика, как писал Маркс, 
«означает неограниченную деспотию одно
го класса над остальными» (Восемнадцатое 
брюмера Луи Бонапарта, М. — Л., 1926). 
Развивая и углубляя эту мысль, В. И. Ле
нин писал: «Дело Дрейфуса в республикан-
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ской Франции, кровавые расправы воору
женной капиталистами армии наемников над 
бастующими рабочими свободной и демо
кратической американской республики—эти 
и тысячи других подобных фактов раскры
вают правду, которую буржуазия напрасно 
старается скрыть, а именно ту правду, что 
в самых демократических республиках ца
рят террор и диктатура буржуазии, про
являющиеся открыто каждый раз, когда 
власть капитала начинает, как будто, терять 
почву под ногами» (Тезисы и доклад о бур
жуазной демократии и диктатуре пролета
риата на I конгрессе Коминтерна, Собр. 
соч., т. XVI, 1 изд., М., s. а., стр. 40—41). 
Д. р. является той формой политического 
строя господствующей буржуазии, которая 
наиболее полно отвечает основным принци
пам, выдвигавшимся буржуазией—револю
ционным в свое время классом,—как против 
основ феодального общества с его формаль
ным, закрепленным в законах, сословным 
неравенством, с его правами-привилегиями, 
так и против абсолютистского государства 
с его идеей о том, что власть монарха дана 
«божьей милостью», с его привилегиями близ
ких ко двору аристократических кругов и пр.

Революционная буржуазия тогда выдви
гала идею народного суверенитета [верховен
ства «народа», являющегося по теории пред
ставителей школы естественного права (см.) 
и договорного происхождения государства 
источником всех властей], равенства всех 
перед законом, уничтожения всех сослов
ных привилегий и ограничений, подкон
трольности властей «народу» в лице его 
представителей—депутатов—и утверждала 
понимание закона как выражения «общей 
воли», которая стоит свыше всех властей 
в государстве. Эти юридические принципы, 
нашедшие свое выражение во французской 
«Декларации прав человека и граждани
на» 1789, представляли собой политиче
ское оформление требований общества то
варопроизводителей, которое не могло ми
риться с наличием крепостной зависимости 
крестьян, лишавшей городскую пром-сть 
притока свободных рук, не признавало 
никаких формальных ограничений свободы 
оборота для его участников и единственное 
и необходимое качество для участника ры
ночных отношений усматривало в способ
ности быть товаровладельцем, способности 
свободно приобретать и отчуждать объекты 
товарного оборота. Всякий товаровладелец 
равен другому товаровладельцу в области 
формального обладания правами. В усло
виях рыночного производства даже экс- 
плоатируемый класс, пролетариат, превра
щается в «товаровладельца», поскольку его 
рабочая сила продается на рынке на тех 
же началах стоимости, как и всякий дру
гой товар. Но, освобождая себя как ^сосло
вие» (третье сословие), буржуазия упразд
няет все сословия вообще, тем самым за
крепляя и окончательно конституируя свою 
классовую власть. От взоров широких тру
дящихся масс убираются наиболее нагляд
ные, а потому и наиболее ненавистные при
знаки неравенства: упраздняется наследст
венный монарх «божьей милостью», заме
няемый избираемым на определенный срок 

президентом, отменяются законодательные 
закрепления классовых неравенств в виде 
сословных привилегий и ограничений и пр. 
Все власти объявляются иЙходящими от 
«народа», и всякий член общества провоз
глашается свободным и равноправным гра
жданином (упраздняется самый термин «под
данный»). Создается довольно густая и труд
но проницаемая для глаза пелена для со
крытия от эксплоатируемых масс действи
тельного положения вещей, т. е. диктатуры 
буржуазии. Правительства, как писали 
Маркс и Энгельс в «Коммунистическом Ма
нифесте»,—делаются «исполнительным коми
тетом по делам буржуазии».

Этот последний процесс особенно явст
венно проявляется в отношениях между за
конодательной и исполнительной властями. 
Утверждая свое господство, буржуазия стре
милась всемерно ограничить компетенцию 
власти исполнительной и ослабить ее зна
чение. Это вызывалось соображением, что 
при недостаточной прочности нового бур
жуазного режима исполнительная власть 
в лице короля и его министров еще крепко 
связана с побежденным, но не утратившим 
окончательно своего влияния классом по
мещиков. Поэтому мы видим, что напри
мер франц, конституция 1791 и в особенно
сти республиканская конституция III года 
(1795) лишали исполнительную власть права 
законодательной инициативы. Затем начи
нается ряд переходов от этого положения к 
обратному, т. е. к лишению права законо
дательной инициативы парламента (напр. 
конституция VIII года, конституционная 
хартия 1814), и в результате борьбы устана
вливается формальное равноправие обеих 
властей в области законодательного почина 
(например французский закон «об органи
зации властей» 1875).

Установление такого порядка свидетель
ствовало об окончательном укреплении еди
новластия буржуазии и о том, что прави
тельственная власть уже находилась окон
чательно в ее руках. Вместе с тем установ
ление такого равноправия обозначало фак
тический переход законодательной инициа
тивы из рук парламента в руки кабинета 
министров. Это преобладание законодатель
ной инициативы правительства даже за
крепляется в парламентских наказах, фак
тически затрудняющих для членов парла
мента проявление собственной инициативы 
и облегчающих ее для кабинета. Уже в 
конце 19 века констатировалось рядом го- 
сударствоведов, что министры на деле при
своили себе почти монополию права ини
циативы. Пресловутое «разделение влас
тей», объявлявшееся революционной бур
жуазией одним из устоев организованно
го государства (см. например Декларацию 
прав человека и гражданина, 1789, § 16), 
таким образом фактически упразднялось 
сосредоточением в руках кабинета, т. е. 
исполнительной власти, функций не толь
ко правительственных, но и законодатель
ных. Если буржуазии и приходится быть 
недовольной, то скорее парламентом, чем 
правительством, ибо парламент, несмотря 
на все ухищрения избирательных законов 
и избирательной практики буржуазии, все
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же включает в себя нек-рое количество пред
ставителей трудящихся классов и разоряе
мой мелкой буржуазии. Оппозиция рабо
чих, крестьян, а иногда и мелкой буржуа
зии представляет собой ту неприятную по
меху, которая кое-когда нарушает единство 
классовой направленности буржуазного гос. 
аппарата. С конца 19 в., а в особенности в 
первое десятилетие 20 в.—все чаще начинают 
появляться сочинения буржуазных теорети
ков, выражающие разочарование вследст
вие несовершенства «парламентской машины» 
и предлагающие еще более усилить роль и 
значение исполнительной власти (см. напр. 
В а г t h 6 1 ё тп у J., Le rdle du pouvoir ехё- 
cutif dans les r6publiques modernes,P., 1907). 
Полного своего развертывания этот про
цесс изживания начал буржуазной демо
кратии достигает в период господства им
периалистического финансового капитала, 
к-рому нужно иметь в лице правительства 
гибкое, быстрое и решительно действующее, 
послушное орудие осуществления воли мо
нополистических трестов и банковских кон
цернов. Назревает потребность в таком по
литическом строе, к-рый, осуществляя хищ
ническую политику диктатора:—империали
стической буржуазии.—в то же время самым 
решительным образом подавляет всякие по
пытки противодействия и революционные 
устремления угнетенного класса—пролета
риата. Период господства Империалистиче
ского финансового капитала есть одновре
менно период самого острого нарастания 
классовых противоречий буржуазного об
щества, период борьбы пролетариата за 
свою диктатуру. Политической формой, удо
влетворяющей вышеназванным требовани
ям буржуазии и приходящей на смену фор
мам буржуазной демократии, является фа
шизм (см.). Его появление и развитие, бу
дучи подготовлено всем ходом развития 
буржуазной, демократии, является ее про
должением, но таким продолжением, к-рое, 
по словам Муссолини (1924). «преодолевает 
принципы 1789». «Чтобы обеспечить себе 
бблыпую устойчивость власти, ее твердость 
и постоянство, буржуазия все более вы
нуждается переходить от парламентской си
стемы к независимому от межпартийных 
отношений и комбинаций фашистскому ме
тоду. Этот метод есть метод непосредствен
ной диктатуры. Главной задачей фашизма 
является разгром революционного рабоче
го авангарда, т. е. коммунистических слоев 
пролетариата, его кадрового состава» (из 
программы Коминтерна, гл. II, § 3). Т. о. 
мнение Энгельса, что Д. р. является «пос
ледней формой господства буржуазии» (в 
письме к Э. Бернштейну от 1884), представ
ляется в настоящий момент уже устарев
шим; в его время не было еще монополисти
ческого финансового капитала, связанного 
с империалистической стадией развития бур
жуазного государства.

Но Д. р., ныне, в эпоху фашизма, пред
ставляющая уже «пройденную» стадию раз
вития буржуазной государственности, в свое 
время являлась значительным шагом вперед 
по сравнению с абсолютистским государст
вом. Политические формы Д. р, способство
вали окончательному оголению классовых 

отношений эксплоататоров и эксплоатируе- 
мых; они ставили лицом к лицу враждую
щие классы без всяких затемняющих по
бочных средостений; они в то же время 
предоставляли пролетариату более широ
кую возможность организации своих сил 
и окончательного созревания в «класс для 
себя». Они наконец способствовали полному 
выявлению хищнической природы буржуаз
ного господства с его дележом правительст
венных должностей, продажностью парла
ментариев и членов правительства, беспо
щадно разоблачая лживость мистифициру
ющих лозунгов «народного верховенства», 
всеобщего равенства, народного блага, «на
родного представительства», закона как вы
ражения «общей воли», ит. д. Поэтому, 
добиваясь в прошлом, в определенных ис
торических условиях, установления Д. р., 
пролетариат ныне стремится к тому, чтобы 
уничтожить «фальшивую урезанную демо
кратию для богатых» (Ленин) и заменить ее 
диктатурой пролетариата, представляющей 
собой действительную демократию для пода
вляющего большинства населения.—демо
кратию для трудящихся в форме советской 
республики.

Лит.: Ленин В. И., Соч., т. XXI, 2 изд., Моск
ва—Ленинград, 1928 (стр. 365—455, Государство и 
революция); Еллинек Г., Конституции, их изме
нения и преобразования, СПБ, 1907; Маркс К., 
Критика Готск. программы; Острогорский М., 
Демократия и политические партии, тт. I—II, Москва, 
1927—30. н. Челяпов.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ФЕ ДЕРАЦИЯ, пер
воначальная организация англ, с.-д-тии, ос
нованная Гайндманом (см.) в 1881; в основу 
программы Д. ф. легла написанная неза
долго перед тем Гайндманом книга: «Eng
land for АП» (Англия для всех). На Гайнд- 
мана оказало сильное влияние знакомство 
с Марксом; однако Д. ф. не была еще социа
листической организацией; требования про
граммы Д. ф. заключали в себе элементы 
прежней программы чартистского движения 
и новые лозунги радикалов 80-х гг. Среди 
требований, выдвинутых Д. ф.. мы находим: 
всеобщее избирательное право, равные из
бирательные округа, оплату членов пар
ламента, уничтожение палаты лордов, меры 
для предотвращения взяточничества, ад
министративной и парламентской корруп
ции, перевыборы парламента через три года, 
самоуправление Ирландии, колоний и про
текторатов, национализацию земли. Гайнд- 
ман как руководитель Д. ф. пытался связать 
Д. ф. с рабочими клубами и тред-юнионами, 
однако Д. ф. не стала массовой организа
цией, и в 1883—84 Д. ф. повернула на более 
определенные социалистические рельсы, пе
реименовавшись в С.-д. федерацию. В лице 
«Justice» С.-дем. федерация приобрела пер
вый социалистический печатный орган в 
Англии. К С.-дем. федерации присоединил
ся ряд новых членов, среди них Вильям 
Моррис (см.). Однако внутри С.-д. феде
рации с самого начала ее организации на
чались раздоры, т. к. в числе ее членов было 
немного лиц, принимавших программу и так
тику Гайндмана. Несогласные с реформи
стской политикой тред-юнионов и близкие 
к социалистическим воззрениям члены С.-д. 
федерации не были однако согласны в том,
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следует ли пытаться изменить характер тред- 
юнионистского движения или необходимо 
создать социалистическую парламентскую 
партию, независимую от тред-юнионистского 
движения. Поэтому в 1884—85 С.-д. федера
ция раскалывается; от нее отделяется Со
циалистическая лига (см. Великобритания, 
Исторический очерк, Б. С Э , т. IX, ст. 719) 
во главе с Моррисом и Белфортом Баксом. 
С.-д. федерация во главе с Гайндманом и 
Чемпионом принимала участие в парламент
ских выборах, но безуспешно. Оторванность 
от масс в атмосфере общего застоя рабочего 
движения мало способствовала успеху С.-д. 
федерации. В 1899—1900 С.-дем. федерация 
приняла участие, вместе с Независимой ра
бочей партией (см. Великобритания, Пар
тии рабочего класса, Б.С.Э., т. IX, ст. 763) 
и Фабианским обществдм (см. Фабианство) 
в создании Комитета рабочего представи
тельства, но не могла добиться того, что
бы цели рабочего представительства в пар- 
ламенте были сформулированы согласно 
предложениям С.-д. федерации, требовав
шей создания «независимой партии, отлич
ной от капиталистических партий, признаю
щей наличие классовой борьбы и имеющей 
своей конечной целью социализацию орудий 
производства, распределения и обмена». В 
1901 С.-д. федерация отказалась от участия 
в Комитете рабочего представительства. 
Приход к власти при сотрудничестве Рабо
чей партии либерального правительства и 
рост социалистических элементов в рабочем 
движении, разочаровавшихся после Осборн- 
ского дела (см.) в классовой юстиции и бур
жуазном правительстве, привели к созданию 
в 1911 Британской социалистической партии, 
в которую вместе с другими социалистиче
скими группировками вошла и С.-д. феде
рация. После изгнания Гайндмана из Бри
танской социалистической партии им была 
восстановлена С.-д. федерация, являющая
ся в наст, время обломком прежнего социа
листического движения в Англии; ее сто
ронники докатились до крайнего реформиз
ма и относятся к числу рьяных противни
ков СССР.

Лит.: Бер M., История социализма в Англии, 
ч. 2, Л., 1924; Cole G. D. Н., A Short History of the 
British Working Class-Movement, vis II and III, L., 
1926—27; Hyndman H., England for All, L., 
1881; G о u 1 d F. J., Hyndman, Prophet of Socialism, 
L., 1928. И. Звавич.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОВЕТ, см. Пред
парламент.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ (Alliance dd- 
mocratique),основанное Вальдеком-Руссо (см.) 
объединение части групп, входящих в со
став левого центра франц. Палаты. В наст, 
время ставит своей главной задачей «устра
нить нависшую над народным хозяйством 
смертельную угрозу социально-революцион
ного владычества». Защищает неприкосно
венность индивидуальной собственности, бо
рется против 8-часового рабочего дня, тре
бует защиты штрейкбрехеров, сотрудниче
ства рабочих и хозяев, запрета стачек гос. 
служащих и «энергичного сопротивления 
интернационализму и советской пропа
ганде». В отличие от радикальной партии 
протестует против какого бы то ни было 
сотрудничества с социалистами. В финансо- I 

вой области Д. союз выставил требование 
абсолютной верности государства всем при
нятым на себя в отношении держателей 
займов обязательствам, обложения неиму
щих классов и свободы от обложения для 
капитала, отмены публичности деклараций 
о доходах и уничтожения парламентской 
инициативы в области гос. расходов. Сторон
ники Д. с. агитируют за уменьшение числа 
депутатов и сенаторов, за усиление воору
жений и за энергичное использование ко
лониальных ресурсов. Энергично стремясь 
к оттяжке франц, платежей Америке, Д. с. 
настаивает на уплате их из поступлений 
от Германии. В палате Д. с. представлен 
тремя группами: демократической (респуб
ликанской) левой, независимой левой и рес
публиканцами левой. В 1928 в его состав 
входили 85 депутатов и 78 сенаторов. Во 
главе Д. с. последовательно стояли: Ж. Ма
ньен, Вальдек-Руссо, Де Ланессан, П. Деша
нель, Ж. Сигфрид.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ КОНСТИ
ТУЦИОНАЛИСТОВ (Д и с к), одна из мно
гочисленных группировок, созданных круп
ным дворянством, консервативными слоями 
промышленной буржуазии и высшей бюро
кратии, возникших сейчас же после октя
бря 1905. В своей работе Д. с. к. безуспешно 
пытался завербовать основные элементы го
родского мещанства и кулачества, заявляя, 
что основное свое внимание Союз уделяет 
«крестьянскому вопросу». Пытаясь занять 
позицию правее кадет, Д. с. к. в основных во
просах программы мало чем отличался от 
программы Союза 17 октября (см.). По 
вопросу о формах правления Д. с. к. призна
вал «конституционную монархию наиболее 
соответствующей формой государственного 
устройств^». В аграрном вопроса Д. с. к. 
выдвигал требование увеличения площади 
крестьянского землепользования за счет от
чуждения за выкуп только тех земель, к-рые 
не имеют хозяйственного значения для зем
левладельцев, требование свободного вы
хода из общины, организации переселен- 
чества и т. д. По рабочему вопросу возвеща
лось о «постепенном введении 8-часового ра
бочего дня», о «бесплатной юридической по
мощи» и т. п. безобидных вещах. Являясь по 
существу одним из филиалов Союза 17 ок
тября, Д. с. к. уже в конце 1905,наряду с Ли
гой скорейшего созыва народных представи
телей, Прогрессивно-экономической партией 
и т. д., сначала объединился с октябристами 
на «федеративных» началах, а затем и окон
чательно слился с ними. Филиалы Д. с. к. 
существовали помимо Петербурга, где на
ходился комитет Союза, лишь в 1—2 круп
ных городах.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛИЗМ,ру
ководящий принцип организационного стро
ения Коминтерна и его секций. Он со
стоит: «а) в выборности как низших, так 
и высших партийных органов на общих соб
раниях членов партии, конференциях и 
съездах; б) в периодической отчетности пар
тийных органов перед своими избирателями; 
в) в обязательности решений высших партий
ных органов для низших, строгой дисцип
лине и быстром и точном исполнении постано
влений ИККИ и руководящих партийных
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центров» (Устав Коммунистического Интер
национала).

Принципы Д. ц. были вырг ботаны Лени
ным еще в условиях борьбы за первый де
мократический этап революции. Эти прин
ципы являются основой о{ ганиз^ционноги 
построения партии и в настоящий период.

Необходимость организационного построе
ния пролетарской партии по принципу Д. ц. 
определяется как общими условиями эпохи 
империализма, эпохи максимального обост
рения классовых противоречий, в к-рой пар
тия развивает свою деятельность, так и теми 
задачами, которые она себе ставит. Единство 
боевых действий пролетариата, гибкость и 
маневренноспособность его авангарда пред
ставляют собой коренное условие, обеспечи
вающее успешность борьбы. «У пролетари
ата нет иного оружия в борьбе за власть, кро
ме организации» (Ленин, Собр. соч., т. VI, 
изд. 2, стр. 328). Наиболее целесообразной 
формой организационного построения пар
тии является принцип Д. ц. Принцип Д. ц. 
как основа организационного построения 
партии отличает революционный марксизм 
от реформизма, с одной стороны, от синди
кализма и анархизма—с другой.—Д. ц. 
является синтезом централизма и пролетар
ской демократии. Д. ц. предполагает центра
лизацию деятельности всех партийных орга
низаций на основе выборности, подотчет
ности и сменяемости всех руковпдящих 
органов партии снизу до верху.— Ц *нтра- 
лизм, будучи организационным принципом 
пролетарской партии, вооруженной рево
люционной марксистской теорией и учиты
вающей в сложной обстановке классовой 
борьбы основные закономерности объектив
ного исторического процесса, дает возмож
ность наиболее организованного, планомер
ного и единого вмешательства субъективного 
фактора—воли класса—в этот процесс. Цент
рализм же делает партию не просто «суммой» 
партийных организаций, а «единой системой 
этих организаций, их формальным объеди
нением в единое целое с высшими и низшими 
органами руководства, с подчинением мень
шинства большинству, с практическими 
решениями, обязательными для всех членов 
партии» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
стр. 156, изд. 3, 1926). Централизм комму
нистической партии неразрывно связан с же
лезной дисциплиной, основанной на созна
тельности пролетарского авангарда, на его 
умении связаться с широкой массой трудя
щихся и на правильности политического 
руководства, осуществляемого этим аван
гардом. Централизм облегчает задачи по
становки общих интересов движения над 
частными, местными, временными и является 
организационной формой контроля партии 
над ее частями. Централизм должен быть 
демократическим, а не бюрократическим. 
Демократизм предполагает, во-первых, вы
борность всех органов, их подотчетность 
и сменяемость при равном участии в выбо
рах всех членов партии. Демократизм со
стоит, во-вторых, в праве и обязанности каж
дого члена партии (самостоятельно и за себя) 
высказаться по спорному в партии вопросу. 
И наконец демократизм предполагает предо
ставление низшей, местной организации прав 

самостоятельно вести местную деятельность 
под руководством партийных центров. В 
целом демократизм и является средством 
для решения задач всей массой членов пар
тии, для втягивания и поднятия активности 
партийных масс и вовлечения их в дело 
руководства партией.—Д. централизм пред
полагает слияние централизма с внутрипар
тийной демократией. Демократизм сам по се
бе не сможет устранить в организации вся
кого рода анархическ., синдикалистических, 
федералистических или бюрократических 
тенденций, если не будет дополнен центра
лизмом. Централизм сам по себе выльется в 
бюрократический централизм, если не будет 
обусловлен сохранением и развитием демо
кратических связей внутри партии и партии 
с классом. Конкретный характер реализа
ции Д. ц. для каждого данного периода опре
деляется конкретной исторической ситуа
цией. «Партия революционного марксизма 
в корне отрицает поиски абсолютно правиль
ной, годной для всех ступеней революцион. 
процесса формы партийной организации, а 
равно и методов ее работы» [X съезд РКП(б). 
Резолюция о партийном строительстве]. 
Правильное применение на практике Д. ц. 
требует объективного и точного учета кон
кретного своеобразия обстановки (по вре
мени и месту) и в зависимости от этого ударе
ния на одной или другой части двухчленной 
формулы («демократизм», «централизм»).— 
На началах Д. ц. построена Всесоюзная ком
мунистическая партия (большевиков). Имен
но ВКП(б) под руководством Ленина провела 
эти начала через огонь исторической про
верки и показала пример революционно
целесообразного применения принципа Д. ц. 
в зависимости от характера конкретно
исторических этапов развития партии.

Перед первой революцией в обстановке 
подполья партия сознательно шла на со
кращение, а порой и на полное уничтожение 
демократизма, со всей силой делая ударе
ние на строжайшей централизации и дисцип
лине. При наступлении революции 1905 
Ленин, напротив, борется с косностью коми
тетчиков, борется за смелое расширение де
мократизма, за вовлечение в партийное ру
ководство сотен и тысяч рабочих с.-д. 
Эпоха реакции снова заставляет свернуть 
широкий демократизм, выдвинув на первый 
план централизацию. В послеоктябрьский 
период истории партии применение Д. ц. 
попрежнему обусловливалось и определя
лось конкретными условиями и особенностя
ми различных этапов в развитии революции. 
Годы гражданской войны, когда основной за
дачей партии была задача военно-боевого дей
ствия, привели к милитаризации партии, ха
рактеризовавшейся организационным цент
рализмом и свертыванием коллективных ор
ганов партийной организации. После окон
чания гражданской войны на X съезде пар
тии был провозглашен курс на развертыва
ние внутрипартийной демократии, пред
полагающий «широкое обсуждение всех важ
нейших вопросов, дискуссии по ним, с пол
ной свободой внутрипартийной критики, ме
тоды коллективной выработки общепартий
ных решений, пока по этим вопросам не при
нятообщеобязательных партийных решений»
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(X съезд). В настоящий период партия всю 
евою работу строит под знаком самой широ
кой подлинной рабочей внутрипартийной 
демократии и самокритики, усиливающей и 
укрепляющей централизованное партийное 
руководство.

Большевизм отстоял принцип Д. ц. в 
борьбе как с внепартийными (меньшевизм), 
так и с внутрипартийными враждебными 
большевизму течениями (троцкизм, «левые 
коммунисты», «рабочая оппозиция», «группа 
демократического централизма», «оппози
ционный блок 1926 года», «правый уклон»). 
Раскол с меньшевиками на II партийном 
съезде произошел по вопросу о централизме. 
Полным непониманием Д. ц. характеризу
ется на всем своем историческом пути троц
кизм, расценивавший его как средство «по
литического замещения» пролетариата и его 
партии кучкой диктаторов, как основной 
источник фракционности, ведущий к рас
колу, и наконец как источник «перерождения» 
старой гвардии (см. Троцкизм). Даже Роза 
Люксембург в момент формирования боль
шевизма обвиняла большевиков—«ленин
цев» в «ультрацентрализме», в намерении 
перенести в с.-д-тию якобинско-бланкистский 
тип партии. До сих пор эти ошибки Розы 
Люксембург, покоящиеся на неправильном 
понимании соотношения «стихийности» и 
«сознательности», «организации» и «масс», 
полностью не преодолены рядом зарубеж
ных коммунистических партий (см. Люксем
бург, Роза). Все внутрипартийные оппози
ции объективной логикой фракционной борь
бы вынуждены были бороться с организа
ционными принципами большевизма, гл. обр. 
с ленинским пониманием централизма и дис
циплины [см. ВКП(б)].

ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ ПАРТИЯ, 
одна из группировок умеренно либеральной 
буржуазии, буржуазной интеллигенции, ор
ганизовавшаяся вокруг журнала «Вестник 
Европы». Партия, основанная в начале 1906, 
перед самыми выборами в первую Гос. ду
му, старалась собирать вокруг себя правые 
земские элементы, недовольные, по их мне
нию, «революционными» заигрываниями ка
детов после октября 1905. Ближайшее уча
стие в руководящей работе партии прини
мали К. К. Арсеньев, проф. И. И, Ива
нюков, В. Д. Кузьмин-Караваев, проф. 
А. С. Посников, проф. М. М. Ковалевский.

Д. р. п. занимала среднюю позицию ме
жду кадетами (см.) слева и Союзом 17 ок
тября (см.) и позже партией мирного об
новления (см. Мирного обновления партия)— 
справа. С кадетами партия расходилась по 
национальному и земельному вопросам, а 
также по вопросу о партийной дисциплине, 
допуская в свою среду членов со значитель
ными политическими оттенками во взгля
дах. Это помогло Д. р. п. сорганизовать в 
Думе фракцию в 6 депутатов с весьма раз
личными политическими взглядами, от ле
вых октябристов до правых кадетов включи
тельно. Д. р. п. стояла за двухпалатную 
систему и устраняла женщин от пользова
ния избирательными правами. В отноше
нии окраин, напр. Польши, программа Д.
р. п. допускала «законодательные полно
мочия по вопросам исключительно местно

го значения, не затрагивающих единства 
империи». В области аграрного вопроса пар
тия высказывалась за отчуждение земли за 
выкуп в целях увеличения земельного на
дела безземельных и малоземельных кресть
ян до размеров 1861, но при более «точном» 
определении категории лиц, имеющих право 
на наделение, и при ограждении неприкос
новенности «мелких» земельных владений. По 
рабочему вопросу партия высказывалась за 
«облегчение» образования профсоюзов и со
кращение «по возможности» (!) рабочего дня.

Не имея под собой .прочной базы, Д. р. п. 
вскоре потеряла всякое влияние. Во 2 Гос. 
думу ей удалось провести только одного 
представителя, а к концу 1907 она фактиче
ски перестала существовать. Помимо «Вест
ника Европы» Д. р. п. имела ежедневный ор
ган—газету «Страна». Газета просуществова
ла под редакцией лидера и руководителя 
партии проф. М. М. Ковалевского (см.) неко
торое время в 1906—07 и затем закрылась.

«ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРАЛИЗМА» 
ГРУППА, оппозиционная группа в РКП(б), 
оформилась в 1920 — 21. Группа «Д. ц.» 
явилась продолжением идей «левого ком
мунизма». Основное ядро группы «Д. ц.» 
составляли бывшие левые коммунисты (см.). 
В группу входили: Осинский В. В., Макси
мовский В. Н., Рафаил М. А., Богуслав
ский М. С., Смирнов В. М., Сапронов 
Т. В., Варейкис И. М., Бубнов А. С. и 
др. Название группы «Д. ц.» объясняется 
тем, что она выставляла неверно пони
маемую идею демократического централиз
ма в качестве главного руководящего прин
ципа всей партийной политики, нередко 
прикрывая этим флагом идеи, в корне рас
ходившиеся с принципами партии боль
шевиков, как напр. в вопросе о взаимоотно
шении между партией и органами советской 
власти. «Демократический централизм,—пи
сал осенью 1920 Осинский в «Правде»,— 
это принцип, руководящее правило, безус
ловно действительное для мало-мальски раз
витой легальной пролетарской организации, 
правило, никакие ограничения к-рого недо
пустимы». Фетишизируя «демократический 
централизм», совершенно игнорируя кон
кретные социально-экономические условия 
переживаемого советской властью периода, 
группа «Д. ц.» проявляла механистический 
подход к вопросу о борьбе с бюрократиз
мом, и не понимая действительн. причин бю
рократических извращений в государствен
ном аппарате, она под видом борьбы с бю
рократизмом по существу боролась против 
основ самой централистской системы в по
строении партии и органов государственной 
власти. Еще в 1919 представители группы 
«Демократического централизма» предлага
ли провести демократию для мелкобуржу
азных партий (не призывающих к свержению 
Советской власти), предоставление им сво
боды слова, печати, собраний и пр., а отдель
ные представители (Н. Осинский) невидимо
му с ведома других сторонников группы «Д. 
ц.» весною 1921 вносили в ЦК партии предло
жение организовать «крестьянские союзы». 
Главные ошибки группы «Д. ц.» вытекали 
из мелкобуржуазного оппортунистического 
понимания вопросов демократии. В конце
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1919 на декабрьской партийной конференции 
будущий вождь группы «Д. ц.», тогда еще 
«левый коммунист», Т. В. Сапронов при 
обсуждении вопроса о советском строитель
стве выступил яростным защитником де
централизации и «власти на местах». В то 
время, когда партия выдвинула лозунг 
перехода к единоначалию, 28/Ш 1920 лиде
ры группы «Д. ц.»—Н. Осинский, Т. В. 
Сапронов и В. Максимовский—опубликова
ли за своей подписью (в «Экономической 
жизни») «Тезисы о коллегиальности и еди
ноначалии», в к-рых утверждали, что в пе
реживаемый период коллегиальность «со
ставляет необходимую основу системы демо
кратического централизма». Исходя из этого 
положения, авторы тезисов настаивали на 
том, чтобы все органы админ, управления, 
выносящие ответственные принципиальные 
решения, все органы хозяйственного упра
вления, а также управление фабриками и 
заводами строились «на основе сокращенной 
коллегиальности». Единоличное управление 
тезисы допускали лишь в низших звеньях 
советского аппарата, несущих простые тех
нические функции, а также в мелких и от
дельных милитаризованных предприятиях.

Уничтожающая критика этих тезисов 
была дана Лениным в заключительном слове 
по его докладу на IX съезде партии. Ква
лифицируя тезисы как «сплошное теорёти- 
ческое искажение», Ленин указывал на не
большевистское толкование авторами тези
сов самого понятия «демократического цен
трализма», являющегося по уставу партии 
всего лишь руководящим принципом орга
низационного строения партии. Ленин обви
нял авторов тезисов в непонимании того, что 
«коллективность в той или иной форме не со
ставляет необходимой основы демократиз
ма», что «демократический централизм значит 
только то, что представители с мест собира
ются и выбирают ответственный орган, к-рый 
и должен управлять», что «демократический 
централизм заключается в том, что съезд 
проверяет ЦК, смещает его и назначает 
новый» (Ленин, Соч., том XXV, стр. 111). 
В этом же выступлении Ленин указывал на 
несомненную близость взглядов группы 
«Д. ц.» с махновскими и махаевскими. На 
IX съезде партии группа «Д. ц.» в лице 
того же Т. В. Сапронова и др. выступила с 
резкой критикой внутрипартийного режи
ма, характеризуя его как «диктатуру пар
тийного чиновничества», «главенство партий
ных верхушек», говорила- о «машинном по
слушании» и т. д.

Весьма благодарную почву нашла агита
ция сторонников группы «Д. ц.» (в начале 
1920) на Украине; под ее влиянием Харь
ковская губернская партконференция пода
вляющим большинством голосов приняла 
резолюцию против единоначалия. На 4-й 
Всеукраинской партконференции течение 
«Д. ц.» было представлено значительным 
количеством делегатов. В прениях по до
кладу об очередных задачах хоз. строитель
ства против единоначалия и воецизации 
пром-сти выступил ряд лидеров группы 
«Д. ц.»—Сапронов, Рафаил и др. Осенью 
1920 группа «Д. ц.» выступила за уза
конение внутрипартийных группировок й 

течений, считая это самым надежным сред
ством для изживания бюрократических явле
ний внутри партии и советов. «Без столкно- 

s вения мнений, без борьбы течений и групп, 
без оппозиции не может существовать про
летарская демократия», — писал Осинский 
(«Что нужно для осуществления пролетар
ской демократии», «Правда», № 292, 1920).

Требование легализации внутрипартий
ных течений у группы «Д. ц.» не было мимо
летным, оно вошло прочной составной ча
стью в ее позиции и повторялось с 1920 в 
каждой дискуссии, на каждом съезде. Мел
кобуржуазный характер группы «Д. ц.» в 
этих фактах нашел свое самое яркое выра
жение. На сентябрьской партийной конфе
ренции 1920 Сапронов выступил с содокла
дом по вопросу об очередных задачах пар
тийной работы, в к-ром критиковал «систему 
бюрократического централизма», якобы про
водимую в строительстве партии и советск. 
аппарата, говорил о «разложении» в партии 
и снова поднял вопрос о единоначалии и 
коллегиальности, уже решенный IX съез
дом. На этой же конференции член группы 
«Д. ц.» Лутовинов заявил, будто «в партии 
наблюдается сейчас засилие партийных спе
цов». На X съезде партии представители 
группы «Д. ц.» предложили резолюцию, 
которая обвиняла ЦК в ряде политических 
ошибок, в бюрократизации и настаивала на 
проведении принципа «демократического 
централизма и пролетарской демократии» 
(см. Стенографический отчет). Наряду с ре
золюцией группа внесла на X съезд свой 
«Проект постановления X партсъезда по 
вопросу о партийном строительстве».

Отстаивая свои ошибочные взгляды, груп
па «Д. ц.» вела самые яростные нападки на 
партию и ее ЦК, докатываясь в этой борьбе 
до крайних ликвидаторских выводов. Груп
па «Д. ц.» доходила до отрицания руководя
щей роли партии в системе диктатуры про
летариата и руководящей роли ЦК в поли
тике советских органов. Она отводила пар
тии роль просветительного общества—при
датка к советам. Наиболее яростным напад
кам группы «Д. ц.», в особенности со стороны 
Т. Сапронова, подвергалось фактическое ру
ководство со стороны ЦК политикой совет
ских органов. В целях упорядочения взаимо
отношений партийных и советских органов, 
группа «Д. ц.» настаивала на перенесении 
центра политического руководства советами 
из ЦК в Совнарком, предлагая превратить 
его (СНК) в исполнительный орган ВЦИК. 
На долю ЦК отводились только функции 
внутрипартийного руководства, организа
ционные и просветительные. Политбюро со
гласно предложений группы «Д. ц.» должно 
было занять скромное место технического 
исполнительного органа ЦК. Политически 
эти предложения означали разрыв между 
партией и советами. Постановлением X 
съезда партии о «немедленном роспуске 
всех без изъятия образовавшихся на той или 
иной платформе групп» все фракции внутри 
партии должны были быть ликвидированы. 
Но несмотря на это некоторые участники 
группы «Д. ц.» своих взглядов не пересмо
трели. И еще перед XII съездом (весной 
1923) в партии циркулировал документ,
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«анонимная платформа», исходивший из 
«децистских» кругов. Хотя представители 
группы «Д. ц.» заявляли о своем согласии 
с партией в основных ее решениях, тем не 
менее Политбюро установило бесспорную 
близость «анонимной платформы» к кругу 
идей группы «Д. ц.» (см. «Правда», № 82, за 
1923). Содержание этой платформы своди
лось к требованиям, осуществление к-рых 
должно было привести к ослаблению пар
тийного руководства советами. Под «левым» 
флагом охраны партии и рабочего класса от 
соблазна власти как самоцели платформа 
противопоставляла партию советам.

За крикливость, мелочность и придирчи
вость группы «Д. ц.» в ее критике партии и 
ЦК Ленин назвал ее «фракцией громче всех 
крикунов». В партии представителей группы 
«Д. централизма» часто называли коммуни
стическими либералами.

Группа «Д. ц.» не пользовалась в партии 
большим влиянием и была весьма немного
численна. Одна часть группы «Д. ц.», как 
т. Бубнов А. С., т. Варейкис и другие, 
вернулась на ленинские позиции. Другая 
же часть, как Сапронов, Богуславский, Ра
фаил, Смирнов и др., уже не остановилась 
на начальных ошибках и стала все дальше 
отходить от партии. Общие политические 
ошибки группы «Д. ц.» содержали в себе 
развернутые ошибки троцкизма. Члены 
группы «Д. ц.» составили ядро оппозици
онного блока в дискуссии 1923. Осенью 
1925 остатки группы «Д. ц.» нашли свое ме
сто в рядах последнего, где, сохраняя свою 
обособленность, эта группа заняла самый 
крайний фланг в атаках против партии. Вме
сте с троцкистами исключенные XV съез
дом из партии децисты, или «сапроновцы» 
(«группа 15») выродились в чисто меньшеви
стскую контрреволюционную организацию, 
прикрывавшую свои контрреволюционные 
идеи архилевой фразеологией.

Лит.: VIII съезд Российской коммунистической 
партии (большевиков). Стенографич. отчет, М., 1919; 
Девятый съезд..., [М.1, 1920; X съезд..., П., 1921; 
Одиннадцатый съезд..., М., 1922; Двенадцатый съезд..., 
М., 1923; Тринадцатый съезд..., М., 1924; 7-й Всерос
сийский съезд Советов раб., крест., красн. и каз. депу
татов. Стенографический отчет, М., 1920; VIII Всерос
сийский съезд..., М., 1921; Сапронов Т., Статьи и 
доклады по организационным вопросам партийного и 
советского строительства, М., 1920; О син’ский Н., 
Строительство социализма, М., 1918; Всесоюзная ком
мунистическая партия (б) в резолюциях ее съездов и 
конференций (1898—1926 гг.), 3 изд., М.—Л., 1927; 
Ярославский Ем., За последней чертой (Троц
кистская оппозиция после XV съезда), Москва—Ле
нинград, 1930; газ. «Правда» за ноябрь—декабрь 1927, 
разбор платформы «83», «15» и «буфера» ■ накануне 
XV партсъезда. ф. Шуцкевер.

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕ
СТВО (Towarzystwo Demokratyczne Polskie), 
самая влиятельная политическая организа
ция среди польской эмиграции 30-х гг. 19 в., 
группировавшая вокруг себя основные кад
ры левой, демократической ее части. Д. п. о. 
было основано 17/Ш 1832 во Франции, где 
в это время сосредоточивалось большое чи
сло польских эмигрантов. Рекрутировалось 
оно главным обр. из среднего и низшего ко
мандного состава б. армии Царства Поль
ского, преимущественно дворянского про
исхождения. Что же касается уехавших в 
эмиграцию рядовых солдат из крестьян, то 
они недолго пребывали в рядах Д. п. о. и 

уже в 1835 образовали свою собственную 
организацию (близкую по своей идеологии 
к сен-симонизму) под названием «Люд поль
ский» и повели решительную борьбу против 
Д. п. о., выдвигая лозунг национализации 
всей земли.

В новых условиях жизни деклассирован
ные вследствие продолжительной эмигра
ции либеральные помещики (составлявшие 
основное ядро Д. п. о.) подверглись на
равне с буржуазной интеллигенцией силь
ному влиянию буржуазно-демократической 
идеологии и сблизились с западноевропей
ским революционным движением. «Все для 
народа—через народ», таков был основной 
лозунг Д. п. о., причем конечно подразуме
валось, что именно они, эмигранты-револю
ционеры, станут во главе освобождающей
ся нации. Программой общества стал «Ма
нифест Д.п. о.» 1836, в к-ром формулирова
ны были следующие основные положения: 
восстановление независимости Польши в 
границах 1772, гражданское равноправие, 
отмена сословн. привилегий, «полновластие 
народа», отмена барщины и безвозмездное 
наделение крестьян землей. На практике, 
поскольку речь шла о пропаганде в Польше, 
радикализм Д. п. оощества оказывался 
далеко не последовательным и не мог при
влечь на сторону Д. п. об-ва массы кре
стьянства. В эмиграции же польские демо
краты действительно находились на левом 
фланге буржуазно-демократического дви
жения. Благодаря выработке определенной 
политической платформы влияние Д. п. о. 
среди демократической части эмиграции 
быстро усилилось (к концу 1832 оно насчи
тывало всего 94 члена, в следующем году— 
527 членов, в 1835—уже 1.446 членов и в 
1840—4.945 членов). Об-во издавало два 
журнала: агитационный—«Польский демо
крат» («Demokrata Polski») и теоретический 
«Журнал Польского демократического обще
ства» («Pismo Towarzystwa Demokratycznego 
Polskiego»). В 1835 Об-во создало выборный 
руководящий центр под названием «Центра
лизации».

В начале 40-х гг. Д. п. о. завязало тесные 
связи в самой Польше (особенно в Познани), 
куда с целью захвата идейного и организа
ционного руководства нарождающимся ре- 
врлюцион. движением приезжает ряд чле
нов «Централизации» (Гельтман, Альциата, 
Висниовский, Мерославский). Представите
ли «Централизации» приняли деятельное уча
стие в подготовке Краковского восстания 
1846 и сыграли выдающуюся роль в самом 
восстании.—Несмотря на жестокое пораже
ние восстания 1846 влияние Демократическо
го польского об-ва среди эмигрантов еще бо
лее усилилось. В 1848 «Централизация» (на
ходившаяся сперва в Пуатье, а с 1840 в Вер
сале) переехала в Париж. Члены «Центра
лизации» приняли самое активное участие и 
сыграли выдающуюся роль в революцион
ных боях 1848—1849 не только в самой Поль
ше. но и в других европейских странах 
(Гельтман в Саксонии, Шнайде в Верхнем 
Пфальце, Мерославский в Сицилии и Баде
не и т. д.). После июньских событий 1849 
«Централизация» Д. п. о. наряду с други
ми демократическими организациями бы-
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ла распущена французским правительством 
и вынуждена была переехать в Лондон. 
С тех пор влияние Д. п. о. стало быстро 
падать, за исключением лишь периода вой
ны 1853—56, использованного Д. п. о. для 
широкой националистической пропаганды. 
Развитие в начале 60-х гг. массового нацио
нально-революционного движения в Цар
стве Польском окончательно отняло руко
водящую роль у эмиграции. В 1863 остатки 
Д. п. о. влились в национальную организа
цию, подчиненную подпольному националь
ному правительству в Варшаве (см. Польша, 
Польское восстание 1863). Попытки Меро- 
славского восстановить Д. п. о. не имели 
успеха, и в 1870 Д. п. о. окончательно было 
ликвидировано. Идея «дворянской демокра
тии», борющейся за «народ» и во главе на
рода, для этого времени являлась уже от
жившей свой век.

Лит.: Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Ра- 
ryi, 1832; Manifest Towariystwa Demokratycznego 
Polskiego, Poitiers, 1836; Janowski J. N., О 
pocz^tku demokracji polskiej, Рагуй, Lipsk, 1862; 
S t e c k a M., Pisma polityczne Wielkiej Emigracji, 
Warszawa, s. a.; G ad on L., Emigracja polska, Kra- 
kdw, 1901—02; Limanowskl B., Historja demo
kracji polskiej, tt. I—III, Zurych, 1901, Warszawa, 
1922. 4, ЯсЦНСКий,

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ, со
вещание об «организации власти», происхо
дившее с 14 (27) сентября по 22 сент.Х5 окт.) 
1917 в Петрограде (в Александрийском те
атре). Оно было созвано ВЦИК Советов ра
бочих и солдатских депутатов и ИК Сове
тов крестьянских депутатов после подавле
ния контрреволюционного мятежа Корни
лова и распада второй коалиции вследствие 
выхода из Временного правительства ми
нистров к.-д. «Власть, созданная демокра
тией и опирающаяся на ее органы,—гово
рилось в резолюции исполкомов о созыве 
Д. с.,—должна быть свободна от всяких 
компромиссов с контрреволюционными цен
зовыми элементами». Отклонение же испол
комами Советов резолюции большевиков 
о создании власти из представителей ре
волюционного пролетариата и крестьянства 
показывало, что эсеровско-меньшевистское 
большинство Советов стремится при помощи 
Д. с. лишь подготовить почву для новой 
коалиции с буржуазией. Задачей Д. с, бы
ло отвлечь внимание рабочих и крестьян
ских масс от новой надвигающейся револю
ции и противопоставить требованиям про
летариата о переходе власти к Советам ре
шения «тоже демократического» и притом 
общероссийского Совещания. Уже состав 
Д; с. обеспечивал продолжение коалицион
ной политики. Советам на Д. с. отводилось 
второстепенное место. Кроме представите
лей ВЦИК и ИК советов крестьянских де
путатов на совещание приглашались только 
областные советы, в к-рых меньшевики и 
эсеры имели большинство. Представитель
ство местных советов, в т. ч. Петроградского 
и Московского, исключалось. Главную роль 
на Д. с. должны были играть города и зем
ства (причем нек-рые из них сохраняли еще 
свой старый дореволюционный состав), ко
операция и целый ряд профессионально
интеллигентских организаций. Это создава
ло на Д. с. большинство для партий мел
кой буржуазии, которое далеко не соответ

ствовало степени их действительного влия
ния в стране и, несмотря на официальное 
устранение от участия в Д. с. организаций 
крупной буржуазии, обеспечивало послед
ней не только влияние на решения Д. с., но 
иногда и прямое представительство. Не
смотря на явно буржуазно-соглашательский 
характер Д. с. буржуазия заняла по отно
шению к нему отрицательную позицию, 
изображая Д. с. как бесполезную затею. 
6 (19) сентября орган к.-д. партии газета 
«Речь» обращалась к членам партии к.-д. 
с призывом воздержаться от участия в вы
борах членов Д. с. Состав Д. с. не мог удо
влетворить советы, ряд местных советов 
прислал во ВЦИК протесты против недемо
кратического подбора участников Д. с. и 
настаивал на созыве перед Д. с. Съезда сове
тов. Фракция большевиков во ВЦИК 7 (20) 
сентября потребовала на Бюро ВЦИК рас
ширения состава Д. с. путем увеличения 
представительства рабочих организаций, ар
мейских комитетов и провинциальных сове
тов. Однако требование это было отвергнуто 
Бюро ВЦИК.

Обострение классовых противоречий и 
открытое выступление буржуазии на под
держку Корнилова толкали массы все более 
влево. Под влиянием большевизации масс 
в среде меньшевиков и с.-р. по вопросу об 
организации власти происходит раскол. На 
заседании ВЦИК 12' (25) сентября левые 
меньшинства фракций с.-р. (Камков) и мень
шевиков (Мартов) высказались против коа
лиции с буржуазией. Большинством только 
в 119 голосов против 101 удалось провести 
резолюцию о коалиции. При этом принятая 
поправка признавала коалицию с партией 
к.-д. недопустимой.

Всероссийский кооперативный съезд, Мо
сковское городское самоуправление и ряд 
других буржуазно-демократических органи
заций, приглашенных участвовать на Д. с. 
и стоявших за коалицию с крупной буржуа
зией, выступили в свою очередь с требова
нием увеличения своего представительства 
в Д. с.; так, Московское городское самоупра
вление настаивало «на предоставлении на 
Совещании делегатам городов и земств не 
менее половины мест». Эсеровско-меньше
вистское большинство пошло навстречу этим 
домогательствам, значительно увеличив ко
личество мест земствам и городам. Правда, 
пришлось сделать кое-какие уступки и тре
бованиям местных советов; так, напр. Петро
градскому совету было предоставлено 5 мест, 
но это не уменьшало перевеса земств, горо
дов и других буржуазных организаций над 
советами. Подлинные выразители воли ре- 
волюцион. рабочих, солдат и крестьян то
нули в массе представителей буржуазной ин
теллигенции, приходившей в ужас перед на
двигавшейся социалистической революцией.

Всего на Д. соприсутствовало ок, 1.600 де
легатов, в том числе (по газетным данным) 
прислали: советы рабочих и солдатских де
путатов—230 человек, советы крестьянских 
депутатов—230 чел., профсоюзы—100 чел., 
города—300 чел., земства—200 чел., армия 
и флот—125 чел., казаки—35 чел., общая 
кооперация —120 чел., рабочая коопера
ция—38 чел., почтово-телеграфный союз—
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12 чел., ж.-д. союз—27 чел., учительский 
союз—15 чел., торгово-промышленные слу
жащие—30 чел., экономическая группа (ко
митеты снабжения, экономические совеща
ния)—33 чел., продовольственные комитеты 
и организации—17 чел., земельные коми
теты—2) чел., крестьянский союз—10 чел., 
национальные организации и учреждения 
(Украинская рада, Мусульманский совет, Со
вет национальных партий и др.)—60 чел. и 
по 1—2 представителя от целого ряда таких 
организаций, как инженеры, врачи, журна
листы, фельдшера, союз духовенства и т. п.

Точных данных о партийном составе Д. с. 
нет. Во всяком случае на нем было немало 
выразителей интересов цензовой буржуа
зий. К 4 открытым к.-д. сюда нужно при
соединить радикал- и национал-дёмократов, 
часть делегатов, зарегистрированных как 
беспартийные, и значительную часть ко
оперативной делегации. Правых с.-p., тру
довиков и плехановцев было 135 ч., к ним 
можно присоединить и остальную часть ко
операторов. Т. о. правое крыло Д. с. насчи
тывало более 300 делегатов. Центр соста
вляли 427 с.-р. и 172 меньшевика. Левых
с.-р. и меньшевиков-интернационалистов 
было 127. Большевиков зарегистрировано 
было 134, к ним нужно прибавить половину 
профсоюзной делегации, т. о. всего у них 
было 180—200 делегатов.

Д. с. было открыто председателем ВЦИК 
Чхеидзе. Керенский в приветственной речи 
старался запугать собрание грозящей стра
не анархией и тяжелым положением на фрон
те. Главным вопросом, обсуждавшимся на 
Д. с., был вопрос об организации власти, 
причем борьба шла. почти исключительно 
вокруг вопроса о коалиции. Вся правая 
часть собрания, в т. ч. Церетели, правая 
часть с.-р. и меньшевиков (меньшинство со
ветской делегации), министры-социалисты 
(Скобелев, За рудный, Пешехонов), коопе
раторы—единодушно отстаивали коалицию 
с к.-д. (оговорка—«не замешанными в заго
воре Корнилова»—не имела конечно сущест
венного значения). Чернов и его группа с.-р. 
стояли за коалицию, но без к.-д. Против коа
лиции с буржуазией выступала левая часть 
с.-р. и меньшевиков, огласившая деклара
цию от имени большинства советской деле
гации. Большевики в своих выступлениях 
беспощадно вскрывали саботаж буржуазии 
во Временном правительстве, неизбежность 
контрреволюционных выступлений с ее сто
роны и использовали Д. с. для окончатель
ного разоблачения соглашательской поли
тики меньшевиков и с.-р. Ленин в своих 
письмах в ЦК в начале сентября настойчи
во напоминал, что решение вопроса о вла
сти лежит вне Д. с., на заводах и в казар
мах, куда он и предлагал после прочтения 
декларации двинуть всю большевистскую 
фракцию Д. с. для прямой подготовки во
оруженного восстания. Однако на заседа
нии ЦК 4/X (21/IX) было решено с Д. с. 
не уходить и лишь отозвать членов партии 
из президиума. Декларация большевиков, 
оглашенная в Д. с. 18 сентября (1 октября), 
требовала передачи всей власти советам, от
мены частной собственности на землю и пере
дачи ее крестьянским комитетам, введения 

рабочего контроля, национализации важ
нейших отраслей промышленности, уничто
жения тайных договоров и немедленного 
предложения всем народам воюющих госу
дарств всеобщего демократического мира, 
вооружения рабочих и создания Красной 
гвардии. Отмечая искусственный состав Д. 
с., декларация выдвигала как важнейшую 
задачу созыв Съезда советов для принятия 
действительных мер к полному прекращению 
личного режима Керенского и осуществле
ния выдвинутой программы. На голосование 
был поставлен вопрос о коалиции. За коали
цию было подано 766 голосов против 688, 
воздержалось 38, после чего президиумом 
были предложены две поправки. Первая: «за 
пределами коалиции остаются те элементы, 
как кадетской, так и других партий, к-рые 
причастны к корниловскому заговору», и вто
рая—«за пределами остается партия народ
ной свободы». Большинством 798 против 
139 при 196 воздержавшихся была принята 
первая поправка. За вторую поправку голо
совало 595 чел., против—493, воздержа
лось—72. За резолюцию в целом голосовало 
183 чел., против нее—813 и воздержалось 
80. Т. о. Д. с. отклонило свою собственную 
резолюцию и показало свою полную беспо
мощность разрешить вопрос о власти. Ока
залось, что, даже искусственно подобранное, 
оно не в состоянии служить опорой для 
новой сделки эсеровско-меньшевистской вер
хушки советов с буржуазией. Для достиже
ния этой цели вождям с.-р. и меньшевиков 
пришлось пойти на целый ряд подлогов. 
Решено было устроить совещание президиу
ма Д. с. совместно с представителями всех 
политических течений Д. с. и центральными 
комитетами партий, к-рые должны были 
путем взаимных уступок притти к соглаше
нию по вопросу о власти. Страх перед расту
щей активностью масс и перспективой но
вой революции вынуждал верхушку с.-р. 
и меньшевиков цепляться за соглашение с 
буржуазией, как за последнее средство спа
сения. Совещание президиума с партиями ре
шило снять с обсуждения вопрос о коали
ции и передать решение вопроса о власти 
особому представительному органу (Демо
кратическому совету), выделенному из со
става Д. с., и установить ответственность 
перед ним Временного правительства. При 
этом пе исключалась возможность участия 
цензовой буржуазии в правительстве и в 
представительном органе.

Демократический совет был составлен 
пропорционально из всех групп, .участво
вавших на Д. с. На 90 мест представителей 
земств и городов и 23 места кооперации все 
советы имели в нем только 76 мест и профсою
зы—21 место. Это делало Демократический 
совет копией Д. с., закрепляло в нем преоб
ладание партий мелкой буржуазии и прев
ращало его в удобное средство для проведе
ния политики вождей с.-р. и меньшевиков.

Немедленно по окончании Д. с. выделен
ная им делегация во главе с Чхеидзе, Цере
тели, Авксентьевым и Гоцем приступила к 
переговорам с представителями цензов, бур
жуазии и Керенским об образовании пра
вительства. Соглашение было достигнуто и 
утверждено Демократическим советом. Од-
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нако это соглашение не имело ничего об
щего с условиями, принятыми Д. с., и было 
полной капитуляцией перед буржуазией. 
Демократический совет не создал прави
тельства, наоборот, Временное правитель
ство организовало Предпарламент (см.), 
Временный совет Российской республики, 
куда после образования 3-й коалиции (см. 
Временное правительство в России 1917 года) 
наряду с членами Демократического совета 
были введены представители цензовой бур
жуазии. Ответственность Временного прави
тельства перед Предпарламентом и «Декла
рация революционной демократии» 14 авгу
ста (см. Государственное совещание москов
ское) как программа его деятельности были 
отвергнуты. Временное правительство бы
ло организовано с участием представите
лей к.-д.

Д. с. обнаружило полное разложение пра
вительственных партий меньшевиков и эсе
ров, явную потерю ими большинства среди 
рабочих, солдатских и крестьянских масс, 
что заставило эти партии пойти на подлог: 
отказаться от отчета перед Съездом советов 
и созвать вместо него подтасованное Д. с. 
По отношению к массам рабочих и кре
стьян Д. с. было «обкрадыванием демокра
тизма при лицемерном соблюдении внешно
сти демократизма» (Ленин). Искусственно 
подобранное мелкобуржуазное большинство 
Д. с. не только не могло уничтожить стре
мления к бонапартизму Керенского, но, на
оборот, после Д. с. он стал еще откровен
нее. «Наша партия,—писал В. И. Ленин,—сде
лала ошибку, участвуя в Д. с.»; «большеви
ки,—говорит он ц другом месте,—должны 
были уйти в виде протеста и для того, чтобы 
не поддаваться в ловушку отвлечения Сове
щанием народного внимания от серьезных 
вопросов» (Соор, соч., том XXI, 2 изд., 
стр. 214 и 215). Чтобы исправить эту ошиб
ку, Ленин предлагал немедленно уйти из 
Предпарламента к массам и звать массы на 
революционную борьбу против правитель
ства Керенского и буржуазии.

Лит.: Стенографические отчеты не изданы, наибо
лее полные отчеты в «Известиях ЦИК» и в «Русских ве
домостях». Выступления и документы большевиков наи
более полно представлены в «Рабочем пути». См. еще: 
Ленин В. И., Сочинения, 2изд.,т.XXI,М.—Л., 1928, 
стр. 193, Большевики должны взять власть; его же, 
там же, стр. 195, Марксизм и восстание; е г о ж е, там 
ясе, стр. 211, О героях подлога; его же, там же, стр. 
215, Из дневника публициста. Ошибки нашей партии; 
его же, там же, стр. 235, Кризис назрел; его же, 
там же, стр. 287, Тезисы для доклада на конференции 
8 октября петербургской организации...; Революция 
1917 года, Хроника событий, т. IV, август—сентябрь, 
сост. ВладимироваВ., Л., 1924; та же серия, T.V, 
октябрь, сост. Рябинский К., М.—Л., 1926; Исто
рия ВКП(б), под ред. Ярославского Ем., т. IV, М.— 
Л., 1929; Сталин И.,На путях к Октябрю. Статьи и 
речи. Март—октябрь 1917, и 2 изд., Л., 1925; его же, 
Троцкизм или ленинизм?, сб. «За ленинизм»; М.—Л., 
1925; Зиновьев Г., Год революции, Л., 1925; М и- 
люков П. Н., История второй русской революции, 
т. I, вып. 2 и 3, София, 1922—24; Церетели И. Г., 
Речи, П., 1917; Дан Ф., К истории последних дней 
Временного правительства, «Летопись революции», кн. 
1, Берлин—И.—М., 1923; Суханов Н., Записки 
о революции, т. V, Берлин, 1922; Троцкий Л., 
Сочинения, т. III, ч. 1 и 2, М., s. а.; Временный совет 
российской республики. Стенографический отчет, за
седание первое. [П., 1918]; Накануне. Октябрьского 
переворота. Отчеты о секретных заседаниях комиссий 
Временного совета Российской республики, «Былое», 
Петроград, 1918, книга 6 (№ 12). См. еще воспомина
ния в журнале «Пролетарская революция», Москва— 
Петроград, 19 22, № 10. И. П.

ДЕМОКРАТИЯ (от греч. demos-—народ и 
kratos—власть),буквально народовлас
тие. Слово это перешло к нам от Аристо
теля (см.) как обозначение одной из форм 
государства. Сущность всякой демократии, 
по его классификации, заключается в том, 
что верховная власть в государстве принад
лежит не одному лицу (монархия) и не 
замкнутому кругу лиц (аристократия), а 
всему народу как совокупности свободных 
граждан. Но современная Д. резко отли
чается от первобытных и древних форм Д., 
где она понималась как непосредственная 
власть народа. Ныне говоря о Д., иногда и 
о «чистой» Д. или «Д. вообще», мы имеем в 
виду форму государства, каким оно вышло 
в результате буржуазных революций. «Ни 
в одной цивилизованной капиталистиче
ской стране не существует ,,Д. вообще", а 
существует лишь буржуазная Д.» (Ленин). 
Современная Д.—это государство с пред
ставительным правлением и с формальным 
равенством всего населения перед законом. 
А население рассматривается буржуазной 
доктриной как простая совокупность рас
пыленных жителей, индивидов. Т. обр. эта 
Д. является договорной формой государ
ства, где договор понимается или как миро
вая сделка с прежней властью (обычная фор
ма конституций) или как договор между 
самими гражданами в фэрме голосования 
(избирательное право). Д. не является чем-то 
вечным и неизменчивым. Естественно, что 
понятие Д. формальной или договорной мог
ло возникнуть и развиться лишь в обще
стве, в к-ром договор сделался универсаль
ным (всеобщим) отношением. А это возмож
но было лишь в обществе с развитым товаро
оборотом. Из товарооборота понятия ра
венства и договора перешли в государствен
ный обиход. В обществе с товарооборотом 
и государственную власть стали понимать 
как конкретно договорную власть (анг
лийские сектанты 17 века). Средневековые 
города по договорам покупали у своих мо
нархов права Д. (Англия, Франция, Герма
ния). В сознании же философов этот договор 
уже принял отвлеченную форму какого-то 
воображаемого «общественного договора» 
(Ж. Ж. Руссо). Между тем в действитель
ности никто при этом не думал об ослабле
нии власти государства, напротив—заботи
лись об ее усилении. Недаром идея государ
ства заменила буржуазии церковь, идея 
закона—-бога (Ф. Энгельс).

Как и всякому новому государственному 
строю Д. предшествовала революция. В 
этой революции Д. является полемической 
формою государства, формой борьбы с феода
лизмом и абсолютизмом. Крепостничество 
и абсолютизм не только стали нетерпимым 
препятствием к развитию производительных 
сил, они стали и идеологически невыноси
мыми. Буржуазная революционная идеоло
гия задолго до взрыва выдвинула лозунг 
Д. В этом отношении буржуазная револю
ция имела те громадные преимущества, что 
она в городах заранее могла выработать 
готовые формы капиталистических органи
заций, а равно и готовые формы идеологи
ческой надстройки—Д. «Перед буржуазной 
революцией была только одна задача: смес-
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ти, отбросить, разрушить все путы прежнего 
общества» (Ленин, Собрание сочинений, 
2 изд., т. XXII, стр. 315). Поэтому буржуазия 
в самый день своей победы делается кон
сервативной, контрреволюционной силой. 
Она не желает продолжения революции. 
Для нее Д. является самоцелью, а не сред
ством дальнейшей борьбы за освобождение и 
равенство всех людей. Буржуазная Д. уже 
дала буржуазии все, что ей было нужно. 
Она отделила политику от хозяйства, она, 
по словам Маркса, раздвоила человека на 
гражданина и человека, причем она дала 
ему формально равные политические права 
в виде Д., но оставила нетронутым эконо
мическое неравенство, основанное на част
ной собственности, относя это к области 
частных дел человека. Демократическое го
сударство стало лучшим средством для охра
ны «священного» права частной собствен
ности и неприкосновенности свободы догово
ра, направленных против неимущих и тру
дящихся.

Эта Д. иногда изображается как Д. потре
бит ^л‘й. Один из новейших англ, государ- 
ствоведов, Ласки (член Рабочей партии), 
отмечает: «Государство имеет дело с людь
ми в качестве, которое является общим для 
в ех, т. е. в качестве потребителей извест 
ных благ». Но вопрос о гос. власти решают 
производство и средства производства. По
этому буржуазные государствоведы не го
ворят о классах, а лишь о населении как 
о совокупности жителей-потрс бителей. Бла
годаря экономическому неравенству Д. на 
деле превратилась всюду во власть класса 
имущих, капиталистов. Она оказалась фак
тически вл сп ю ничтожного меньшинства 
монополистов ср дств производства над гро
мадным большинством пролетариев и тру
дящихся вообще.

Буржуазная и формальная Д. является 
важным этапом развития общества. «Демо
кратический переворот буржуазен... Но мы, 
марксисты, должны знать, что нет и быть не 
может другого пути к настоящей свобо
де пролетариата и крестьянства, как путь 
буржуазной свободы и буржуазного прог- 
р сса... нет и быть не может в настоящее 
время другого средства приблизить социа
лизм, как полная политическая свобода, 
как демократическая республика...»—так 
писал Ленин в 1905 (Ленин, «Две такти
ки», т. VIII, стр. 103—104). Однако буржуаз
ная Д. является типичной формою властво
вания буржуазии, ибо охраняет право част
ной собственности на средства производства 
и формальную свободу договора: сначала 
весьма суровыми мерами внеэкономическо
го принуждения, со временем —■ с помощью 
самодействующей«хитрой механики», в к-рую 
превращается вся эта сист ема и в которой 
немалую роль играют иллюзии свободы и 
равенства. Так, Д. на деле превратилась в 
лицемерно скрытую диктатуру буржуазии.

Но Ленин не так понимал борьбу за Д. 
Он трезво оценивал уровень сознания ши
роких масс, «лыю бы ошибкой ждать прос
того, н- медленного, верного осуществления 
эгих задач сразу. Нзт мы не ждем этого, 
мы умеем ценить значение упорной, медлен
ной, часто невидной работы политического
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воспитания» (Ленин, т. VII, стр. 384). По
нимая лозунг Д. в буржуазной революции как 
лозунг «вся влас/ь—ьсему народу», он пи
шет: ^Революционное правительство берет в 
руки власть от имени всего народа, для обе
спечения воли народа, для деятельности по- 
ср< дством народа». Ленин на этом не оста
навливается. Выставляя свой лозунг Д. в 
форме диктатуры пролетариата и крестьян
ства, он и на эту Д. смотрит не как на само
цель, а лишь как на первый этап революции. 
«Эта буржуазная Д. является—по ее тенден
циям, обусловленным тем, что она вынужде
на делать,—революционной Д.» (Ленин,
т. IX, стр. 295). А «когда фактом будет не 
только революция, а полная победа револю
ции,—тогда мы подменим... лозунг демокра
тической диктатуры лозунгом социалистиче
ской диктатуры пролетариата» (Ленин, 
«Две тактики», т. VIII, стр. 119).

По мере роста капитализма, а вместе сгм 
и рабочего класса для буржуазии возникает 
вопрос: необходима ли вообще для нее во 
что бы.то ни стало ДЛ Ленин на этот вопрос 
отвечает: «Вообщ< политическая Д.ест лишь 
одна из возможных (хотя теоретически для 

✓«чистого» капитализма и нормальных) форм 
надстройки над капитализмом. И капитализм 
и империализм, как показывают факты, раз
виваются при всяких политич. формах, под
чиняя себе все эти формы» (Ленин, т. XIX, 
сто. 246). Буржуазная Д. все же дает про
летариату известные возможности организо
ваться и накапливать силы. Но в критиче
ские для себя моменты, как только рабочие, 
используя свободы Д., становятся серьезной 
угрозой буржуазному режиму, буржуизия 
стказывается от Д. и бросается в объятия 
диктатуры. Так не раз бывало в истерии бур
жуазных государств (бонапартизм, реста
врация во Франции и т. д ). В современную 
же эпоху сс циалистических революций от
крытая буржуазная диктатура—фашизм— 
стала закономерным, исторически обуслов
ленным средством обороны гибнущей капита
листической системы. Вожди предателей с.-д. 
в страхе перед революцией и в интересах 
своего личного благополучия изменяют сво
им прежним взглядам оппозиционного де
мократизма и всеми мерами рвутся в бур
жуазную коалицию, служащую якобы «пе
реходной ступенью к социализму» (теория 
ренегата Каут кого), а на деле—последней 
защитой власти буржуазии.

Д. иногда понимают только как извест
ный «каталог» политических свобод, свой
ственных демократическому строю: свобо
да личности, совесги, печати, собраний, об
ществ и союзов. Но именно эти < вободы пред
ставляют собою верх лицемерия формаль
ного равенства, не говоря уже о фактиче
ском их несушесг1вовании для рабочих. Их 
великолепно высмеивает Маркс в сво м «18 
брюмера», а Ленин дает самую суровую кри
тику этих ничем н) обеспеченных свобод, 
противопоставляя им нашу конституцию: 
после побед я пролетариата «центо тяж юти 
пер< двигается от формал ьного признания 
с юбод (как было при буржуазном парламен
таризме) к фактическому обеспечению поль
зования свободами со стороны трудящихся, 
свергающих эксплоататоров, напр. от приз-
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нания свободы собраний—к передаче всех 
лучших зал и помещений рабочим, от приз
нания свободы слова—к передаче всех луч
ших типографий в руки рабочих, и т. д ».

Только пролетарская революция доводит 
до конца буржуазную революцию, т. е. и Д. 
Но, достигнув этого, пролетарская револю
ция отбрасывает в сторону буржуазную Д. 
как пережиток и переходит к высшему и 
последнему типу Д., диктатуре пролетари
ата. Ее основная цель—уничтожение эко
номического неравенства, т. е. ликвидация 
классов эксплоататоров и классов вообще. 
Эта цель не можл* быть достигнута голосо
ванием, как то пытались доказать буржу
азные подголоски. Лишь «решение классо
вой борьбою и гражданской войною против 
эксплоататоров—пролетарская Д.» (Ленин
ский сборник,т. III, стр.496). «Д. для гигант
ского большинства народа и подавление си
лою, т. е. исключение из Д. эксплоатато
ров, угнетателей народа,—вот каково изме
нение Д. при переходе от капитализма к 
коммунизму» (Ленин, том XXI, часть 2, 
стр. 431). Эта Д. впервые появилась на свет 
в Париже в виде Коммуны, но она просуще
ствовала там только 70 дней. Она в развер
нутом виде проведена Сов тской властью, 
сущ ствующей в СССР уже 13 лет. Если бур
жуазная Д. была Д. эксплоататоров, то «со
ветская демократия есть демократия про
летарская, демократия трудящихся масс, 
демократия против эксплоататоров» (про
грамма Коминтерна).

Но и этот последний вид Д. является го
сударством, «буржуазным государством без 
буржуазии» (Ленин, «Государство и ре
волюция», т. XXI, стр. 438). Необходимость 
в нем, с окончательным исчезновением не
равенства людей в виде деления на классы, 
исчезнет. По мере укрепления социализма 
в виде высшей его ступени, коммунизма,— 
государство отмирает. Это будет скачок из 
«царства необходимости в царство свободы» 
(Энгельс). Но это будет свобода без прину
ждения, без государства. Понятие Д. станет 
излишним пережитком и исчезнет.

Лит.: Ленин В. И , Государство и революция, 
Сочинения, 2 изд., т. XXI, стр. 965, M —Л., 1928; 
Адоратский В., Д мократия, «Энциклопедия 
государства и права», т. I, ст. 804, Москва, 1925—26; 
Революционное правительство во Франции в эпоху 
Конвента (1792—94), под ред. Лукина Н. М., 
М., 1927; Старосельский Я. В., Проблема яко
бинской диктатуры, М., 1930; Стучка П., Уче
ние о советском государстве и его конституции. СССР 
и РСФСР, 6 изд., М.—Л., 1929; Гуревич Г. С., 
Политический строй современных государств. Анг
лия, М.—Л., 1927; тоже, Соединенные Штаты Аме
рики, М.—Л., 1928; тоже, Франция, М.—Л., 1929; 
его же, Основы советской конституции, 7 изд., 
Москва—Ленинград, 1929. Из буржуазных авторов: 
Острогорский М., Демократия и политические 
партии (перев. с франц.), тт. I, П, Москва, 1927—30; 
В гусе J., Modern Demkracies, N. ¥., 1924; В и ль - 
сон Вудро, Государственный строй Соединенных 
Штатов, спб, 1909. д. Стучка.

ДЕМОКРАТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, см. 
Хозяйственная демократия.

ДЕМОКРИТ (Demokritos) (460—370 дохр. 
э.), один из величайших философов древно
сти, основоположник атомистической фило
софии. О жизни Д. до нас дошли отрывоч
ные, больш. част. не заслуживающие доверия 
сведения. Многочисленные путешествия по 
странам Востока он использовал для науч

ных наблюдений. Кроме Аристотеля ни один 
писатель древности не может похвалиться 
таким разнообразием исследованных про
блем, такою широтою умственного круго
зора, как Д. Наряду с сочинениями по про
блемам теории познания и логики ему при
надлежат исследования по астрономии, гео
логии, зоологии и ботанике. До нас долги 
заглавия его сочинений по этике, физике, 
математике, физиологии, медицине и т. д. 
Д. писал также об искусстве, и уже в древ
ности широкой известностью пользовались 
его работы по теории музыки и поэзии. Стиль 
Д. был высоко оценен еще в древности (его 
сравнивали со стилем Платона, Гомера, Со
фокла, Демосфена).

Индивидуалистическое миросозерцание, 
развившееся в Греции на основе роста то
варно-денежного хозяйства и нашедшее себе 
выражение в принципе субъективности по
знания у софистов (см.), отразилось также и 
на учениях Д.—не только философских и эти
ческих, но и политических. Правовые нормы, 
законы, язык, государствен власть Д. про
возглашает свободными установлениями лю
дей, вступивших относительно их в договор
ное соглашение. «Если, бы один не обижал 
другого,—говорит Д.,—законы не препят
ствовали бы каждому жить по своему жела
нию». Договорная теория государства Д. име
ла в свое время революцион. значение: раз 
гос. власть существует не по «природе», а 
по «установлению», то люди могут заклю
чить вновь такой общественный договор, 
к-рый они считают наиболее разумным. От
дельные черты политического мировоззре
ния—это демократический строй, демагоги
ческая политика радикально-д-мократиче- 
ской партии, принцип полного равноправия 
граждан. Некоторые исследователи (Джемс) 
находят у Д. даже идеи коммунизма. Д. 
требовал кроме того потного политического 
«единомыслия» в государстве и в правящей 
партии. Притом элемент насилия во всяком 
государстве он считал неизбежным.

Противопоставив эволюционной точке зре
ния на государство «договорную» теорию, Д. 
и в области физико-математических наук вы
ступает самым решительным противником 
принципа непрерывности. Отрицать принцип 
непрерывности в физике значило допустить 
прерывность материи и невозможность бес
конечной ее делимости. Из этих двух поло
жений и вытекает атомистическое миропо
нимание .

Философское учение Д. состоите 
последовательном развитии атомистического 
объяснения мира. Сущностью мира являет
ся материя, «все», «вселенная», «всеобъемлю
щая полнота». В основе природы вещей все
ленной лежит материя, состоящая из мно
жества мельчайших частиц, находящихся в 
вечном движении и разделенных пустыми 
пространствами. Вследствие их мельчайших 
размеров эти частицы невидимы и матери
ально неделимы («1том» по-гречески — не
делимый). В каждой частице вещества су
ществуют атомы и пустота — материя и 
ест о атомы и пустота. Отсюда то важное 
значение, которое придавал пустоте Демо
крит: пустота является основным условием 
движения атомов. Следовательно пустота у
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Демокрита имеет столь же положительное 
значение, как и атом: ничто не менее ре
ально, чем нечто; небытие, по Демокриту, 
также существует, как и бытие. Движение 
становится возможным благодаря единству 
бытия и небытия, полного и пустого. Вечно 
движущаяся материя существовала «всегда», 
поэтому нельзя спрашивать о «начале» ее дви
жения: движение есть нечто внутренне при
сущее самой материи. Атомов бесконечное 
множество, а пустота бесконечна по вели
чине. Атомы движутся в любом направле
нии, «всячески». Атомы и пустота лишены 
качеств, «тожественны» и неизменны. Со
стоящая из них материя т. о. по природе 
своей обладает лишь количественными, внеш
ними свойствами. Соединение и разъедине
ние атомов лежит в основе видимых нами 
процессов изменения, возникновения, раз
рушения, гибели или развития. Ничто не 
возникает без причины. Все, что происхо
дит в явлениях, в человеческой жизни и 
истории, в развитии животных, в падении 
твердых тел—все происходит в силу при- 
чинной необходимости. Благодаря своему не
вежеству люди создают такие понятия, как 
«провидение», «судьба» и т. д. Над всеми • 
процессами господствует слепая необходи
мость. Никакой целесообразности, никакого 
разумного, предначертанного кем-то плана 
в природе нет. «Вне» нашего мира суще
ствует беспредельная пустота, в к-рой раз
бросаны бесчисленные миры. Земля имеет 
форму диска, точнее—таза, т. е. полушария вы
пуклой стороной вниз и с углублением в ро
де котловины на внешней плоской стороне. 
Органический мир возник из воды. Живот
ные прошли длинный путь развития, прежде 
чем стать такими, какими мы их видим. Оду
шевленные тела отличаются от неодушевлен
ных тем, что состоят из круглых и тончай
ших органов. Из всевозможных форм атомов 
круглые обладают наибольшей подвижно
стью. Душа и состоит из таких шаровидных 
атомов и она есть то, что приводит в дви
жение данное тело.

Откуда же берутся наши ощущения и вос
приятия? С поверхности тел истекает поток 
атомов—это «наплыв», постоянное «волно
образное движение»; приток атомов прони
кает в наше тело через поры в органы чувств, 
«врезается» в них, как бы отпечатлевается 
в них, «отображается». Процесс зрения напр. 
состоит в том, что вещи, испуская из себя 
поток атомов, составляющих их форму, от
ражаются через их посредство в наших гла
зах и, отпечатлеваясь в них, создают «образ» 
видимых вещей (их «эйдос», как говорит Д.). 
То же самое следует сказать об остальных 
чувствах—слухе., обонянии, вкусе, запахе. 
Существование белого и черного, сладкого и 
горького—условно.

Теория познания Демокрита приобретает 
следовательно сенсуалистический характер. 
Но сенсуализмом она далеко не исчерпы
вается. Мышление и ощущение тожествен
ны. Однако ощущения не истинны, т. е. не 
заключают в себе того, что находится в самой 
действительности. Истина—это действитель
ность, а действительность где-то в глубине, 
куда нашему глазу не проникнуть, он не 
в состоянии увидеть элементов природы— 

атомов и пустоты. «Мы не ощущаем ничего 
из того, что существует в действительности 
достоверно, но одни лишь те атомные пото
ки, к-рые притекают к нам и втискиваются 
(в наши органы), т. е. только то, что изме
няется в зависимости от устройства нашего 
тела». Так. обр. Д. отрицает абсолютность и 
объективность качеств. Возможно ли истин
ное познание? Д. дает положительный ответ 
на этот вопрос: он требует принять «раз
мышления» как истинный способ познания. 
«Размышление» должно основываться на 
«образах» (атомных потоках), т. е. опыте, но 
истина познается лишь в понятиях, согла
сованных с явлениями опыта. Демокрит вы
ступает в данном случае против теории 
познания элеатов, к-рые оставляли без вни
мания показания наши^ ощущений и здра
вого смысла и даже вовсе отвергали их 
на том основании, что по их учению на
до следовать только разуму. По Д., на
оборот, «надо исходить из того, что в самой 
природе имеется налицо». Но это должно 
быть именно лишь исходным, начальным 
пунктом размышления.

Этика Д. дошла до нас в многочислен
ных фрагментах. Д. основывает этику на 
знании законов природы—знании, разруша
ющем суеверия и страх. Думают, говорит 
Д., о судьбе, о сновидении, о злой роковой 
воле богов, а на самом деле все это не что 
иное, как продукт деятельности воображе
ния людей. Незнание природы есть причина 
всех наших страданий. Границей удоволь
ствия и неудовольствия является полезное и 
вредное. Человек должен жить всей полно
той удовольствия, стремясь к умеренности 
и гармоничности своих желаний, и отбро
сить басни о загробной жизни.

Историческое значение Д. в истории гре
ческой философии состоит преимущественно 
в систематическом развертывании механиче
ского мировоззрения. Демокритовский ато
мизм послужил научным отправным пунк
том для изысканий т. н. неопифагорейцев, 
живших в Юж. Италии и придавших ато
мизму Д. абстрактно-математический харак
тер, чем они облегчили Платону дальнейшее 
идеалистическое истолкование принципа 
атомизма.

Лит.: Демокрит, Фрагменты (пер. А. О. Ма- 
ковельского), в книге Маковельский А. О., 
Материализм в древности, Баку, 1929; Деборин 
A. M., Книга для чтения по истории философии, 
т. I, М., 1924; Hegel G., Samtliche Werke, В. 
XVII—Vorlesungen Uber die Geschlchte der Philo
sophic, Stuttgart, 1928 (русский пер. подготовлен 
Ин-том К. Маркса и Ф. Энгельса); Маркс К., Раз
личие между натурфилософией Демокрита и натур
философией Эпикура, в книге Маркс К. и Эн
гельс Ф., Сочинения, том I, Москва—Ленинград, 
1929; Никель Р., Великий материалист древности 
(Демокрит), Москва, 1923.

_ ДЕМОЛОГИЯ, см. Демография.
ДЕМОЛЬДЕР (Demolder), Эжен (1862— 

1913), бельгийский писатель. Д. много изу
чал старинных фламандских художников и 
шел от них в своем творчестве, лишенном 
всякого интереса к современной жизни. Д.— 
колорист и психолог. В романе «La Route 
d’Gmeraude» (Изумрудный путь, 1899) изо
бражены быт и нравы голландских худож
ников во главе с Рембрантом. Весьма ярок 
роман из средневековой жизни «Les Patins 
de lareine de Hollande»(Коньки голландской
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королевы), Р., 1901. В романе «Le Jardinier 
-de la Pompadour», P., 1904, дана картина 
франц, жизни 18 в. Д. принадлежит ряд мо
нографий художников—Ропса, К. Мёнье и др.

Лит.: Chot J. et Dethier R., Histoire des 
’lettres francaises en Belgique depuis le moyen Sge 
jusqu’Si nos jours, Charleroi, 1910; Heumann A., 
Le mouvement litUraire beige d’expression francaise 
depuis 1880, P,. 191 a.

ДЕМОН (от греч. daimon, латинск. dae- 
monium), в укоренившемся от христианско
го словоупотребления значении—злой дух. 
Однако указанное значение данный термин 
получил лишь с наступления хр. э. В греч., 
а отсюда в значительной степени и римской 
мифологии под словом Д. понимался ряд 
анимистических сил, еще не откристал
лизовавшихся в четкие фигуры офиц. куль
та, но зато обладавших большей реально
стью и эффективностью в народной массе. 
Сюда следует прежде всего отнести пред
ставление об аграрном демоне, т. е. аними
стической силе, присутствующей во всевоз
можной растительности данного земледель
ческого года и обычно олицетворяющейся 
в териоморфной (животной) или фитоморф- 
ной (растительной) форме. Таково древне
греческое представление об agathos daimon 
(добром Д. или Д., дающем преизбыток), 
или eniautos daimon (заканчивающем ста
рый и начинающем новый земледельческий 
год Д.). По своему содержанию представле
ние об аграрном Д. являлось воплощением 
желаний земледелья. коллектива, направ
ленных к успеху своей хоз. деятельности.

Однако область деятельности различного 
рода Д. далеко выходила из пределов соб
ственно аграрного культа, т. к. ни одна 
анимистическая религия никогда не укла
дывалась в рамки канонизированного пан
теона. и наряду с последнем в ней всегда 
существовала целая иерархия анимистиче
ских сил, сопровождавших все важнейшие 
моменты человеческой жизни и имевших 
обычно функциональное значение. Поэтому 
боровшийся с традиционными формами ре
лигиозности Сократ не нашел для обозна
чения своего внутреннего «я» другого тер
мина, как Д. (daimonion). Христианская 
церковь низвела всех «языческих» Д. на 
ступень злых и нечистых, противопоставив 
им однако своих собственных Д. в виде 
многочисленной армии ангелов и святых, 
имеющих по существу то же значение и те 
же функции и часто сохраняющих в своем 
культе черты сходства со своими «язычески
ми» предшественниками. П,Преобраэюенский.

ДЕМОНАКС, один из наиболее видных 
представителей кинической философии (см. 
Киники) в греко - римском мире. В импера
торскую эпоху ряд философов, пользуясь 
иногда живым успехом в широких кругах, 
возродил в своем учении и личной жизни ра
дикализм раннего кинизма, к-рый утверждал 
ненужность разработанного теоретического 
знания и главное значение придавал полной 
независимости человека—одинаково и от 
условностей культуры и от ее положитель
ных достижений.. В ряду этих философов 
античный писатель Лукиан выводит Д. как 
одну из наиболее популярных фигур в Афи
нах 2 в. хр. э. Д. постоянно подчеркивает 
ничтожность всех внешних ценностей, есте-

Б. С. Э. т. XXI.

ственность и неотвратимость человеческих 
бедствий; душа бессмертна не больше, чем 
все остальное в мире, в конечном счете всех 
равно ожидает смерть, так что для всех «на
ступит забвение благ и зол, и большая сво
бода будет через малый срок общим достоя
нием». Следуя заветам кинизма, Д. непоко
лебим в борьбе с народными верованиями, 
решительно выступая против религиозных 
предрассудков и суеверий. Свой отказ от по
священия в элевсинские таинства он объяс
няет тем, что не мог бы в таком случае не 
разглашать их и неизбежно стал бы побуж
дать людей участвовать в этих таинствах, 
если они—благо, и удерживать от такого 
участия, если это—зло.

ДЕМОНЕТИЗАЦИЯ, лишение по распо- 
. ряжению гос. власти монеты свойств денег 
(обязательности к приему в качестве платеж
ного средства и средства обращения). Демо
нетизированная монета расценивается лишь 
по количеству содержащегося в ней металла. 
Государство в некоторых случаях органи
зует скупку имеющейся у населения демо
нетизированной монеты. Иногда эта скупка 
производится по номинальной цене (напр. 
при Д. нем. талеров в 1871—1907).

Д. обычно вызывается обесценением Ме
талла, из к-рого чеканится монета, и перехо
дом к новому валютному металлу. Так, паде
ние стоимости меди привело к Д. медной мо
неты в странах с медной валютой. Непрерыв
ное обесценение серебра в 19 в. заставило 
почти все государства перейти к золотой ва
люте1 и произвести Д. серебряной монеты. Д. 
применяется также в отношении стертой 
монеты. Современное законодательство оп
ределяет ту степень потери металла, при ко
торой монета подлежит Д. К случаям Д. 
надо также отнести Д., произведенную со
ветской властью в отношении монеты цар
ской чеканки. Декретами от 25/VI 1920 и 
22/П 1924 всем лицам, учреждениям и пред
приятиям было безусловно запрещено про
изводить и принимать платежи царской мо
нетой под угрозой привлечения к уголов
ной ответственности. Наряду с этим Нарком
фином была организована скупка находив
шейся у населения царской монеты (см. 
Валюта, Деньги, Монета).

ДЕ-МОНЗИ (De Monzie), Анатоль (р.1876), 
французск. политический деятель леворади
кального направления; публицист. Получил 
юридическое образование ц с 1898 занимал-’ 
ся адвокатской практикой в Париже. Ге
неральный советник департамента Л о (с 1904) 
и депутат от него в парламенте (1909—19). 
Товарищ министра торгового флота в каби-1 
нетах Барту (1913), Рибо (1917) и Пенлеве 
(1917). С 1920—сенатор. В 1923 посетил 
Москву и написал книгу о своем пребывании 
в СССР, в к-рой высказывался за сближение 
с ним («Du Kremlin au Luxembourg»—От 
Кремля до Люксембурга, Р., 1924). В 1924 
активно содействовал официальному призна
нию СССР франц, правительством и был 
назначен председателем франко-советской 
комиссии для урегулирования вопроса о 
долгах (1925—27). В 1925—министр финан
сов в кабинете Эррио (от 3 до 16 апреля), а 
после падения его, с апреля по октябрь,— 
министр народного образования в кабинете

9
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Пенлеве; выступал в это время в защиту 
единой гос. школы. С октября 1925 до ию
ня 1926—министр общественных работ в ка
бинете Бриана. В декабре 1929 вышел в от
ставку как сенатор, чтобы снова перейти 
в палату. Весьма даровитый публицист и 
оратор. Считается специалистом по рус. 
делам. Одно время Д., пользовавшийся ре
путацией друга СССР, выступал в печати 
с заявлением, что европейские державы дол
жны действовать единым фронтом в вопросе 
о торговых сношениях с СССР.

ДЕМОНИЗМ, один из видов литературных 
сюжетов, приближающий образ героя (т. н. 
демонической личности) к психо
логическому комплексу представлений о 
дьяволе как бунтовщике, борце против уста
новившегося мирового порядка или, в пла
не социальном, героического поборника сво
боды, врага тирании. Другое понимание 
демонической личности выдвигало на пер
вый план иной момент: презрение к норме, 
к данному и заданному. Д. насквозь идеа
листичен и индивидуалистичен, поскольку 
он представляет собой апофеоз сильной 
личности, борющейся в одиночку против 
тех или иных норм, вне всякой связи с 
теми или иными общественными группи
ровками. Мотивы Д. особенно типичны для 
литературы романтиков и их эпигонов в 
19—20 вв., а в трактовке второго типа—для 
рус. литературы (Достоевский, Сологуб).

ДЕМОНОЛОГИЯ, часть богословия, изу
чающая природу и проявления злого на
чала (см. Дьявол). Д. широко разрабатыва
лась в иудействе, в исламе, гностиками, а 
впоследствии и отцами церкви и каббали- 
стами. Высший расцвет ее в эпоху христи
анства относится ко времени т. н. процес
сов ведьм, гл. обр. к 15—17 вв., когда по
является множество демонологических трак
татов. К демонологической лите
ратуре относят также художественные 
произведения, в которых фигурирует «нечи
стая сила». См. Демон, Магия, Колдовство.

ДЕМОНОМАНИЯ,см. Колдовство и Магия.
ДЕМОНСТРАЦИЯ (французск. demonstra

tion—выражение, проявление), военные дей
ствия на второстепенных направлениях, с 
задачей отвлечь внимание и силы противни
ка от направления главного удара. Различа
ются: а) стратегическая Д.—на театре вой
ны, т. е. в значительном удалении от того 
пункта, на к-ром решается судьба операции, 
и б) тактическая Д., иначе ложная атака,— 
на самом поле сражения. При стратегиче
ской Д. по возможности избегаются боевые 
столкновения; наоборот,тактическая Д. про
изводится^ такой же энергией, как и глав
ная атака, от которой она отличается лишь 
числом вводимых в дело войск. Как общее 
правило демонстрирующей части не сооб
щается о том, что она только демонстрирует, 
дабы не ослабить энергии ее атаки и тем не 
лишить демонстрацию ее действенности.

В международных отношениях иногда на
зывают Д. угрозу вооруженными силами 
с целью заставить иностранное государство 
уступить требованиям своей политики. К 
этого рода действиям относятся: сосредото
чение сухопутной армии на границе, посыл
ка военного флота в иностранные воды и пр. |

ДЕМОНСТРАЦИЯ, логический термин в: 
философии, означающий акт доказатель
ства (см.).

ДЕМОНСТРАЦИЯ, один из важнейших ви
дов классовой борьбы, заключающийся в от
крытых массовых выступлениях, особенно 
уличных шествиях, имеющих целью выра
зить в наиболее отчетливой форме требова
ния того или иного слоя населения. Требо
вания эти могут носить характер экономи
ческий, политический, национальный, ин
тернациональный, религиозный, антирели
гиозный, культурный, военный, антивоен
ный и т. д. В последнем счете эти требования 
всегда продиктованы классовыми инте
ресами. При определенных обстоятельствах 
и немногим лицам или даже одному лицу,, 
наиболее ярко воплощающему волю и инте
ресы своего класса, иногда удается сделать 
выступление аналогичное Д. Таковы Д. на 
суде (пример—речь Петра Алексеева, см.) 
или же на съезде (пример—речь В. И. Ле
нина на первом эсеро-меньшевистском съез
де советов летом 1917 с заявлением о го
товности большевиков одним взять власть> 
и т. п. В истории революционной борьбы 
демонстрации часто бывали связаны со стач
ками и вооруженными восстаниями. Мас
совыми Д. трудящихся сопровождались все- 
революционные движения в период новой 
истории, начиная с крестьянских войн 16 в. 
и буржуазных революций 17 и 18 вв. и кон
чая классовой борьбой современного проле
тариата. Д. играли большую роль в ходе- 
Великой французской революции—во всех 
ее стадиях и перипетиях. То же—в собы
тиях 1830 и 1848, в период Франко-прусской 
войны и Парижской коммуны 1871 и т. д. 
В буржуазных революциях Д. нередко воз
никали стихийно; уличные шествия часто* 
начинались в результате зажигательных ре
чей ораторов на собраниях, иногда по ини
циативе небольших групп или даже по при
зыву отдельных лиц; такие шествия тем но- 
менее иногда приводили к решающим столк
новениям демонстрантов с вооруженными 
силами господствующих классов, к барри
кадным боям, к вооруженным восстаниям 
народных масс. Д. периода буржуазных ре
волюций, особенно в начальных стадиях,, 
носили «общенародный» характер; главную- 
массу участников составляли рабочие, ре
месленники, лица интеллигентских профес
сий, грестьяне и т. д., что не мешало бур
жуазии затем пожинать плоды победы. В 
известной мере такой же характер носили и 
носят демонстрации и в современных бур
жуазно-национальных движениях в Китае,. 
Индии, Египте, Марокко, отчасти в Юж. 
Америке и т. п. Демонстрационное движение 
в городах Индии в 1930 (Пешавер, Бомбей, 
Калькутта и другие) захватывало почти по
головно все трудящееся население, а руко
водство тем не менее находится пока в ру
ках контрреволюционной буржуазии (Ган
ди), ищущей сделки с англ, империализмом.

Особенно богата массовыми Д. история 
пролетарской борьбы. Ими сопро- 
ждалось стихийное движение британ
ских рабочих в начале 19 в. и позже;— 
борьба за избирательную реформу (1816— 
1832). Наиболее известна Д., устроенная ж
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1819 на поле около Питерсфильда (вблизи 
Манчестера); в ней участвовало ок. 80.000 
рабочих; Д. была разогнана войсками, при
чем убитых было 15 чел., раненых свыше 400. 
Это событие вошло в историю под названием 
«битвы при Питерлоо». Особенно широкое 
развитие Д. в Англии получили в период 
высшего подъема чартизма; между 1837 и 
1890 Д. широкой волной (зачастую в соче
тании с петиционным движением) прокати
лись по всей Великобритании. Многолюдные 
митинги и Д. являлись ступенями, по ко
торым чартистское движение, начавшись с 
мирной петиционной кампании, поднималось 
все выше и впервые в истории привело к 
идее всеобщей политической забастовки. 
Пролетарские Д. в тот же период начались 
и в другой передовой капиталистической 
стране, во Франции. С торжественно 
мрачных массовых процессий начались вос
стания лионских ткачей в 1831 и 1834. По 
преимуществу пролетарский характер име
ли также летние Д. в Париже во время ре
волюции 1848 (между февралем и июньскими 
днями). В середине 40-х годов Д. сопро
вождались также голодные восстания гер
манских рабочих (выступления силез
ских ткачей). В годы исключительного за
кона против социалистов в Германии (1878— 
1890) герм, с.-д-тия стала практиковать Д., 
пользуясь для этого каждым подходящим 
поводом. Каждой высылкой видного деятеля 
партия пользовалась для антиправитель
ственной Д. (на улице, на вокзале и т. п.). 
Обсуждение в рейхстаге законов о социаль
ном страховании, бойкот пивоваренных за
водов, стачка булочников и т. пг—все это 
служило поводами для Д.—Известный тол
чок к устройству пролетарских Д. дало по
становление первого (Парижского) конгрес
са 2 Интернационала о праздновании 1 мая 
(1889). На первых порах первомайские Д. и 
забастовки в ряде стран носили подлинно 
революционный характер (в Австро-Вен
грии в 1890, в Германии, в Италии, во Фран
ции и т. д.), но позже, под влиянием оппор
тунистических вождей с.-д-тии, стремивших
ся избежать обострения классовой борьбы, 
первомайские Д. во многих случаях были 
сведены к мирным загородным прогулкам 
или заменены митингами в закрытых поме
щениях. То же относится к Д., к-рые свя
заны были с днем открытия международ
ных социалистических конгрессов 2 Интер
национала. Эти Д. также постепенно выро
дились в социал - пацифистские (разитель
ный пример—Базельский конгресс 1912). Ре
золюции приняты были революционные, а 
Д. в день открытия конгресса была ярко 
социал-пацифистской. Размах демонстра
ционного движения особенно тесно связан 
с революциями и войнами. Международное 
влияние русского 1905 выразилось в широ
кой волне революционных Д. не только в 
европейских странах (Австрия, Германия, 
особенно Пруссия, Швейцария, Италия, 
Бельгия и др.), но впоследствии и в Турции, 
Персии, Китае, Индии. Начало Русско-япон
ской войны было ознаменовано попытками 
к «патриотическим» Д. в России. Зато вско
ре, особенно с началом поражений царских 
армий, антивоенные революционные Д. полу

чили очень широкое применение, прокаты
ваясь по всей стране. В Японии в тече
ние Русско-японской войны также состоялся 
ряд антивоенных Д. и митингов. Первая 
антивоенная Д. произошла в Токио уже 
в ноябре 1904. Антивоенные Д. 1912 (в 
связи с Балканской войной и усилением 
опасности общеевропейской войны) приня
ли значительные размеры. С большим подъ
емом проходили Д. против империалистской 
войны в ряде европейских стран накануне 
ее, но это широкое массовое движение бы
ло круто оборвано с началом военных дей
ствий, когда старые вожди с.-д-тии почти 
во всех странах стали открыто проповеды- 
вать «гражданскиймир». Вовремя империа
листской войны, особенно в последний пе
риод ее, рост революционных настроений в 
рабочих массах снова привел к крупным Д. 
(напр. в Германии в 1917 и 1918, а также 
в Австрии, в Италии, во Франции). Неви
данный размах Д. получили в первый пе
риод после империалистской войны. Все ре
волюционные перевороты 1917—19 в Цен
тральной, Вост, и Юго-вост. Европе начи
нались с Д., в к-рых принимали участие не 
только рабочие, но и солдатские массы. 
Связь Д. с вооруженным восстанием осо
бенно ярко выступила" в германской рево
люции (восстание «спартаковцев» в январе 
1919 и др.). Рабочие капиталистических 
стран прибегали к устройству Д. также в 
поддержку Октябрьской революции и Со
ветской власти в СССР; путем Д. они про
тестовали против интервенции. В эпоху 
«стабилизации» вместе с временным сниже
нием рабочего движения волна широких Д. 
спадает, но с началом «третьего периода» Д. 
наряду с забастовками становятся одной из 
самых распространенных форм пролетар
ской борьбы. Особенно большое значение по
лучают Д. 1 мая, антиимпериалистические 
Д. 1 августа (с 1929), Д. 7 ноября (годов
щина Октябрьской революции), 18 марта (го
довщина Парижской Коммуны) и др. Орга
низаторами и руководителями революцион
но пролетарских Д. являются теперь ком
мунистические партии. В ряде стран, осо
бенно в Германии, колонны демонстрантов 
охраняются отрядами красных боевиков 
(«Красный фронт»). Все чаще повторяются 
случаи кровавых столкновений между де
монстрантами и вооруженными силами бур
жуазного государства, а также вооруженны
ми бандами фашистов и социал-фашистов, 
к-рые тоже широко применяют устройство 
Д. в борьбе за свои контрреволюционные 
цели. В Вене в июле 1927 мирная Д. рабочих, 
к-рую правительство пыталось разогнать 
при помощи полиции и войска, превратилась 
в вооруженное восстание. Первомайская Д. 
берлинских рабочих в 1929 привела к по
стройке баррикад в пролетарских районах. 
С.-д. вожди (Цергибель и др.) руководили 
расстрелом первомайских Д. Участились за 
последние годы кровавые столкновения де
монстрантов с полицией и отрядами солдат 
во Франции, в Венгрии, в Польше, в Румы
нии, в САСШ и др. странах. Всемирно ре
волюционное значение имели Д. протеста 
по поводу казни Сакко и Ванцетти (1927). 
Широкая волна Д. сопровождала за послед-

9*
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ние годы также все крупнейшие стачки и 
революционные выступления рабочих в ко
лониальных и полуколониальных странах. 
Большое применение нашли себе в 19 и нач. 
20 вв. Д. безработных. Классическим 
лозунгом этих Д. было «хлеба и работы». 
Выработалась специальная форма Д.—«го
лодные походы» безработных, особенно при
вившаяся в Англии (напр. в начале этого 
столетия, а за последние годы в 1924, 1930). 
В год всемирного экономического кризиса 
1929—30, когда количество безработных в 
капиталистич. странах превысило 25 млн., 
Д. безработных под влиянием компартий все 
более тесно связываются с общими ре
волюционными задачами рабочего класса.

Огромную роль Д. играли в рево
люционном движении в России, 
особенно в революции 1905 и двух револю
циях 1917. Условно можно сказать, что в то 
время как Англия как страна буржуазных 
политических свобод в течение всего 19 века 
являла классический образец широкого при
менения легальных Д., устраивавшихся в 
строгом соответствии с конституцией стра
ны, царская Россия как страна наиболее 
зрелой объективно-революционной ситуа
ции на рубеже 19 и 20 веков являлась клас
сической ареной «нелегальных» Д., устраи
вавшихся «явочным», «захватным» поряд
ком. Вся история революционного движе
ния в России может быть представлена 
как история демонстрационного движения— 
настолько богат и разнообразен опыт рево
люционных Д. в нашей стране. Д. разно
чинной радикальной интеллигенции, в пер
вую очередь студенчества (с 60-х до 90-х гг.: 
студенческая демонстрация на могиле Добро
любова в 1886, похороны Шелгунова 1891, 
«Ветровская» Д. в 1897 и пр.; но уже в зна
менитой Д. у Казанского собора в 1876, где 
оратором выступал Плеханов, наряду со 
студентами принимали участие также рабо
чие). Мирные рабочие Д. с участием боль
шой прослойки учащейся молодежи. Рабо
чие Д., переплетающиеся с рабочими заба
стовками (Морозовская стачка 1885,Ярослав- 
ская стачка 1895, Обуховская оборона 1901 
и пр.). Специально первомайские Д. рабочих 
(напр. в 1900—10-тысячная Д. в Харькове). 
Широкая волна Д. с 1901, принимающих все 
более пролетарский и революционный ха
рактер, причем постепенно усиливается эле
мент вооруженного отпора войскам и поли
ции. Грандиозные Д. в Баку и Ростове 
(1903), слившиеся со всеобщей политической 
стачкой. Д. 9 января 1905 и вызванная 
расстрелом у Зимнего дворца огромная вол
на революционных Д. по всей стране. Д. ра
бочих с участием мйросов и солдат («Потем
кин», Кронштадт). Демонстрационное дви
жение второй половины 1905, переплетав
шееся с массовой политип. стачкой, привело 
к грандиозным всероссийским политиче
ским забастовкам в октябре и декабре 1905, 
достигнув кульминационного пункта в де
кабрьском вооруженном восстании (см.). 
Д. типа похорон Баумана (Москва, октябрь 
1905). Д. с требованием амнистии (1-я Гос. 
дума). Д. солидарности с осужденными с.-д. 
депутатами (2-я Гос. дума). Д. безработ
ных. Д. в связи с похоронами Муромцева 

(б. председателя 1 гос. думы). Д. в связи 
с похоронами Л. Н. Толстого (1910). Д. в 
связи с расстрелом рабочих на Лене (1912). 
Антиимпериалистические Д. в начале вой
ны 1914. Ряд Д. во время войны в связи 
с экономическими забастовками (Иваново- 
Вознесенск, Кострома). Голодные Д. на
кануне Февральской революции 1917. Во
оруженные Д. солдат, перешедших на сто
рону революции. Мирные Д. первого пери
ода Февральской революции (апрельские Д. 
кадетов за Временное правительство и боль
шевиков против него, приведшие к отставке 
Милюкова). Первомайская Д. 1917, к-рой 
«революционная демократия» пыталась при
дать характер «общенародной». Запрещение 
большевистской Д. 10 июня 1917. «Обще
советская» Д. 18 июня 1917—с победой боль
шевистских лозунгов. Д. кадетов и «рево
люционной демократии» за наступление на 
фронте. Д. 3—5 июля 1917. Контрреволю
ционные Д. с массовым участием духовен
ства после подавления июльского движе
ния. Корниловские и антикорниловские Д. 
(авг. 1917). Контрреволюционная Д. эсеров 
и меньшевиков в день открытия Учред. 
собрания (5 янв. 1918). Многочисленные Д. 
по всей стране под лозунгом: «Вся власть 
Советам». Наконец после Октябрьской ре
волюции эпоха грандиозных советских Д.

В одном из самых замечательных наброс
ков периода 1905 (впервые напечатано в Ле
нинском, сборн., V, 1926) Ленин давал сле
дующий исторический очерк развития де
монстрационного движения в России до пер
вой русской революции: «И с какой же по
разительной быстротой развивался проле
тариат, переходя от экономической борьбы 
к политическим демонстрациям, от демон
страций к революционному натиску... 1891: 
участие петербургских рабочих в Д. на по
хоронах Шелгунова, политические речи на 
петербургской маевке. Перед нами с.-д. де
монстрация передовиков-рабочих, при от
сутствии массового движения. В 1896: петер
бургская стачка нескольких десятков тясяч 
рабочих. Массовое движение с началом улич
ной агитации... 1901: рабочий идет на по
мощь студенту. Начинается демонстрацион
ное движение. Пролетариат выносит на ули
цу свой клич—долой самодержавие... Уча
стие организаций, революционной с.-д-тии 
в демонстрациях становится все более широ
ким, активным, прямым. 1902: громадная 
ростовская стачка превращается в выдаю
щуюся демонстрацию... 1903: опять стачки 
сливаются с политической демонстрацией, 
но на еще более широком базисе. Стачки 
охватывают целый район, в них участвуют 
более сотни тысяч рабочих, массовые поли
тические собрания повторяются во время 
стачек в целом ряде городов... Наступал 
1905... пролетарское движение сразу подня
лось на высшую ступень... Стачка и демон
страция стали на наших глазах превра
щаться в восстание...

В общем и целом, стачечное и демонстра
ционное движение, соединяясь одно с дру
гим в различных формах и по различным 
поводам, росли вширь и вглубь, становясь 
все революционнее, подходя все ближе и 
ближе на практике к всенародному воору-
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женному восстанию...» (Ленин,т. VII, 2 изд., 
105—106).

Еще более сжатая характеристика этапов 
в другом месте у Ленина: «Развитие массо
вого рабочего движения в России в связи 
с развитием социал-демократии характери
зуется тремя замечательными переходами. 
Первый переход—от узких пропагандист
ских кружков к широкой экономической 
агитации в массе; второй—к политической 
агитации в крупных размерах и к открытым 
уличным демонстрациям; третий—к настоя
щей гражданской войне, к восстанию» (Ле
нин, т. VII, 2 изд., стр. 142). К этому надо 
прибавить, что в начале борьбы между боль
шевиками и меньшевиками (1904—1905) во
прос о Д.—их характере, лозунгах и пр.— 
играл очень значительную роль. В извест
ной статье Ленина «О хороших демонстра
циях пролетариев и плохих рассуждениях 
некоторых интеллигентов» мы находим рез
кое выступление Ленина против меньше
вистского утверждения, будто демонстра
циями высшего типа являются Д., 
устраиваемые с.-д. для воздействия на либе
ралов—с такими лозунгами, к-рые «не отпу
гивали бы» последних. Обдумывая перспек
тивы развития мировой революции, Ленин 
в 1916 указывал на то, что «социалистиче
ская революция может разгореться не толь
ко из-за крупной стачки или уличной 
демонстрации, или голодного бунта, 
или военного восстания, или колониального 
мятежа, но и из-за любого политич. кризи
са» и т. д. (Ленин, т. XIX, стр. 170, 1 изд.).

При прочих равных условиях значение Д. 
определяется количеством участников ее. 
Но—только при прочих равных условиях. 
Первое голосование Карла Либкнехта (де
кабрь 1914) в герм, рейхстаге против войны— 
1 из 110 с.-д. депутатов, 1 против всего 
рейхстага — было Д. и притом очень силь
ной, произведшей огромное впечатление 
именно тем, что Либкнехт выступил один 
против всех, развернув знамя интерна
ционализма в самом лагере классового вра
га. Д. в Берлине на Потсдамской площади 
(1916) в разгар войны под руководством того 
же К. Либкнехта не была особенно много
людной. Но ее значение было гигантским 
в силу всей обстановки. Объективное зна
чение той или иной Д. далеко не всегда от
вечает субъективным намерениям ее устрои
телей. Д. 18 июня 1917 в Петрограде, фор
мально прошедшая под руководством эсеро
меньшевистского ЦИК Советов, получила 
совсем не то значение, какое хотели при
дать ей вожди «революционной демократии»: 
она дала победу лозунгам большевиков— 
«долой 10 министров-капиталистов» и т. д. 
По поводу трех политических кризисов— 
20/21 апр., 10/18 июня и 3/4 июля Ленин пи
сал, что формально это были противо
правительственные Д. «Но в том то и суть, 
что это не обычная Д., это нечто значи
тельно большее, чем Д. и меньшее, чем 
революция» (Ленин, т. XXI, 2 изд.). Дей
ствительное объективное значение той или 
иной Д. познается только при подходе к ней 
с диалектическим критерием—-с учетом всех 
конкретных обстоятельств времени и места. 
Так, напр нарастание Д. в капиталистиче

ских и колониальных странах в «третий пе
риод» (с 1928) несомненно, один из вернейших 
признаков приближения более решительных 
классовых битв. Чем более близка страна к 
объективно-революционной ситуации и чем 
быстрее назревает в ней непосредственно 
революционная ситуация, тем большую аги
тационную, организационную и непосред
ственно боевую роль играют в ней уличные 
Д. Эти Д., наряду с другими массовыми вы
ступлениями пролетариата, являются под
готовкой и преддверием к другим более вы
соким формам классовой борьбы—воору
женному восстанию и гражданской вой
не. В период пролетарской диктатуры, как 
доказала история пролет, революции в СССР, 
Д. не умирают, а лишь соответств. меняют 
свой характер, приобретая при этом осо
бенно большой размах. В этих невиданно
грандиозных по размерам Д. трудящиеся 
массы СССР выражают свою солидарность 
с политикой большевистской партии и Со
ветского правительства и выявляют свою 
непоколебимую готовность успешно завер
шить дело социалистич. строительства в 
нашей стране, защищать свое социалистич. 
отечество от всех наскоков мирового импе
риализма и поддержать революцион. борь
бу международн. пролетариата. Г. 3.

ДЕМОС, в древней Греции «народ», т. е. 
часть населения, первоначально противопо
ставляемая аристократии (эвпатридам), а впо
следствии—совокупность свободных граж
дан, наделенных всеми политическими пра
вами. См. Греция (древняя), Историч. очерк.

ДЕМОСФЕН (Demosthenes) [384(3)—322 
до хр. э.], афинский оратор й политический 
деятель, сын крупного оружейного фабри
канта; как глава антимакедопекой партии 
приобрел широкую 
известность своими 
«филиппиками», гро
мовыми речами про
тив Филиппа Маке
донского, в которых 
Д. задолго до роко
вой битвы при Херо- 
нее (338) разоблачил 
смертельного врага 
афинской державной 
демократии имогиль- 
'гцика политической 
свободы Греции. По
литический прогноз 
Д. был совершенно 
правилен. Но, предостерегая и вооружая 
Афины против македонской экспансии, Д. 
не открывал никаких путей и возможностей 
к преобразованию Афин в противовес фор
мирующемуся монархическому центру в но
вый демократический центр, отвечающий 
социально-экономическим требованиям и 
условиям эпохи, к тому времени уже пе
реросшим формы замкнутых греческих об
щин [см. Греция (древняя), Историч. очерк, 
т. XIX, ст. 108—110]. Идеалы Д. лежали в 
прошлом; Перикл и Фукидид были его 
вдохновителями, и политика Д., принци
пиальная по замыслу, на практике ока
зывалась политикой паллиативов, легко 
превращаясь силой обстоятельств в такую 
же компромиссную, оппортунистическую
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политику, за которую Д. так беспощадно 
клеймил своих противников. Однако сла
бость политической позиции Д. маскирова
лась гипнозом его ораторского искусства. 
Имея перед собой воспитанную аттическим 
театром к восприятию драматических пери
петий и катастрофических конфликтов пуб
лику, Д. поднял до небывалой высоты и 
силы политическую речь «демогорию», прев
ратив ее в особый высший литературно-ми
мический жанр, в драматическое действо, 
а свои выступления, тщательно всякий раз 
подготовленные, в акты трагедии. Для соз
дания этого нового жанра на место вырож
давшейся в риторику и декламацию мифо
логической трагедии Д. использовал все 
достижения полувекового развития аттиче
ского речевого искусства. Под видом есте
ственной «аттической» простоты, благодаря 
к-рой позднейшие критики, вроде Дионисия 
Галикарнасского, относили стиль Д. к раз
ряду среднего, ровного, общедоступного 
(койнэ), скрывалась необычайная виртуоз
ность сложной, периодизации речи, эластич
ной расстановки слов, музыкальной звуко
вой инструментовки и тонко дифференциро
ванной ритмизации, позволявшей быстро 
варьировать интонации и гармонично соче
тать строгий деловой рассудочный тон с па
тетическим вибрирующим в демосфеновских 
«дифирамбических» ритмах. Характерные 
черты Демосфена как политика обнару
жились вскоре после первой «филиппики» 
(351, год фракийской операции Филиппа) и 
после олинфских выступлений 348: завоева
ние Олинфа и Халкидики Филиппом (348) 
заставило Д. пойти на компромисс (участие 
в заключении Филократова мира с Филип
пом в 346), а дальнейшее наступление Фи
липпа после 345 вынудило Д. вновь занять 
прежнюю непримиримую антимакедонскую 
позицию (2 и 3 филиппика, 342, 341). В 340 
Д. добился образования коалиции против 
Филиппа во главе с Афинами, а когда Фи
липп, возглавив амфиктионию, стал хозяи
ном Средней Греции (339) и объявил войну 
Афинам, Д. была передана вся полнота по
литической власти для организации борьбы. 
Трагический исход борьбы и крушение по
литики Д. еще не развенчали его как тра
гического героя; напротив, именно как 
таковой он достиг апогея славы (увенчание 
золотым венком и изгнание его противников 
в 330). Затем наступает трагический эпилог. 
Д. ведет на свой риск и страх какую-то фи
нансируемую им из темных источников по
литику и дипломатию, к-рой он восстана
вливает против себя прежних своих друзей- 
патриотов. В результате—обвинение в рас
трате, непосильный штраф, тюрьма и из
гнание. Но смерть Александра Македонского 
(323), поднявшееся в Греции брожение вновь 
превращает Д. в агитатора и вожака вос
ставших. Их разгром приводит на этот раз 
к гибели афинск. демократии (вместо к-рой 
вводится цензовая олигархия под охраной 
македонского гарнизона), к суровой рас
праве с Афинами и к самоубийству Д* (322).

'Есть' русский перевод речей Д. (Мищенко Ф. Г/, 
Речи Демосфена, М., 1903), не передающий силы и 
тона подлинника, но в общем точный.

Лит.: Schaefer A., Demosthenes und seine 
Zeit, 3 B-de, 2 Aufl., Lpz., 1885—87; Blass F., 

Die Attische Beredsamkeit, 3 B-dd, 2 Aufl., Lpz., 
1893—98; Drerup E., Aus einer alten Advokaten- 
republik, Padeborn, 1916; его же, Deniosthenes 
im Urteile des Altertums, Wurzburg, 1923; Clemen
ceau G., Ddmosthdne, P., 1925. Г. Поляков.

ДЕМОТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО (Demotic), еги
петская народная письменность, наиболее 
поздняя и наиболее сокращецная форма кур
сивной письменности Египта, существовав
шей с 7 в. до хр. э. по 5 в. хр. э. Демотический 
способ письма возник путем дальнейш. про
цесса сокращения гиератического письма (см.) 
и отличается от него более широким примене
нием лигатур, т. е. сложных знаков, объеди
няющих в себе несколько простых (см. рис.). 
Демотические знаки письма, хотя и восхо
дят через гиератику к картинным гиерог- 
лифам (см.), все же подверглись настолько 
сильному процессу упрощения, что неопыт
ный глаз никогда не сможет в демотиче
ском знаке обнаружить его гиероглифиче-

//>1^ - У*7‘/у
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Al 11*. 2)/1 рЛ 5/bJ
Образец демотического текста. Отрывок из 

романа о Сетоне Хаэмуасте.

ский прототип. Эта чрезвычайная сокращен- 
ность Д. п., принципиально роднящая его 
с современной стенографией, привела к то
му, что многие различные по значению демо
тические знаки настолько похожи друг на 
друга, что их порой очень трудно отличить 
один от другого. Демотическ. письмо, окон
чательно оформленное в эпоху Александра 
Македонского, можно разделить на 3 хро
нологии. типа или периода: раннедемотиче
ский (саисская и персидская эпоха); средне
демотический (птолемеевская эпоха); поздне
демотический (римско-византийская эпоха).

Сложная и несколько запутанная демоти
ческая орфография представляет большой 
научный интерес, ибо она применяет наря
ду с более древними группами согласных и 
полугласных знаков новые группы знаков, 
отражающих гласный остов слова, к-рый 
иногда бывает легко сопоставить с соответ
ствующим коптским словом. Демотическое 
письмо, соответствуя поздней форме народ
ного египетского языка, служило гл. образ, 
для начертания деловых документов, лит. 
произведений и религиозно-магических тек
стов. Среди этих демотически написанных 
произведений следует отметить: «Рассказы 
о первосвященниках Мемфиса»,«Сказание об 
оке Солнца», «Поучения папируса Инсин- 
гер» и целый ряд др. текстов, подробно зна
комящих нас с эпохой постепен. упадка и 
перерождения древнеегипетской культуры.

Лит.: Spiegelberg W., Demotische Gram- 
matik, Heidelberg, 1925; его же, Der Sagenkreis des 
KOnigs Petubastls, Lpz., 1910; его же, Der aegyp- 
tische Mythus vom Sonnenauge, Strassburg, 1917; 
Griffith F. L., Stories of the High Priests of 
Memphis, Oxford, 1900; S о 11 a s H., Papyrus ddmo- 
tiques de Lille, P., 1921. В. Авдиев.

'ДЕМПИНГ, см. Бросовый экспорт и Ва
лютный демпинг.
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ДЕМПИР (Dampier), Уильям (1652—1715), 

известный англ, мореплаватель, то находив
шийся на службе в англ, флоте то участво
вавший в пиратских предприятиях «буканье- 
ров». Последовательность смены профессий 
Д. характерна для англ, экспансии конца 
17 в. Д. был матросом на купеч. корабле, ле
сорубом в Кампеше, пиратом, купцом и на
конец штурманом дальнего плавания в коро
левском флоте. Именем Д. названы откры
тые им архипелаг, пролив и п-ов в Запади. 
Австралии. Открыл Новую Британию и мно
го мелких о-вов. С 1673 по 1675 плавал в 
водах Вест-Индии. В 1680 участвовал в на- 
•беге англо-франц, пиратов на побережье Пе
ру. С 1683 по 1691 объездил на разных су
дах почти весь Тихий океан, собирая нуж
ные для мореплавателей сведения, описывая 
и нанося на карту новые о-ва и берега. В 
1708—11 участвовал в кругосветном путе
шествии Вуд Роджерса. Ясные и точные 
гидрографии, описания Д. не только при
несли ему мировую известность при жизни, 
но и долго по его смерти служили источ
ником для изучения преимущественно юж. 
части Тихого океана. Им же изданы описа
ния нескольких путешествий; из них осо
бенно обстоятельное (3 тома) «New Voyage 
round the World» (L., 1697—1705); в новое 
время (1906) «Dampiers Voyages», изд. фир
мой Masefield. Следует отметить роль Д. в 
выработке стиля англ, прозы; он оказал в 
частности влияние на Дефо, к-рый повиди- 
мому нашел у Д. прототипы ряда эпизодов 
для своих романов, возможно также и для 
образа Робинзона Крузо (индеец Вимшам в 
I т. «Нового кругосветного путешествия»).

Лит.: R u s s е 1 W., William Dampier, L., 1889; 
Verbeek P., W. Dampiers Leben und Werke, «Deut
sche Geographische Blatter», Bremen, 1900; Веке and 
Jeffery, The Naval Pioneers of Australia, L., 1899.

ДЕМПИРА,1) Д. архипелаг (Dampier 
Archipelago), группа небольших о-вов, рифов 
и скал у сев.-зап. берега Австралии, под 
20°2520°35' ю. ш. и 116°30'—117° в. д. 
2) Д. з е м л я (Dampier Land), п-ов на сев.- 
зап. побережьи Австралии, между заливами 
Кинг-сунд и Ребекбей. 3) Д. о-в (Dampier Is
land) вулканического происхождения у сев.- 
вост. побережья Новой Гвинеи, под 4°30' ю. 
ш. и 146° в. д.4) Д. п р о л и в (Dampier Strait) 
в Тихом океане, в архипелаге Бисмарка, под 
5°30' ю. ш. и 148°30' в. д., отделяет о-в Рук 
ют о-ва Новая Британия (иначе—Новая По
мерания). 5) Д.пролив между сев .-зап. 
оконечностью Новой Гвинеи и о-вом Вайгеу, 
под 0°40' то. ш. и 131° в. д.

ДЕМПФЕР (нем. Dampfer), глушитель зву
чка на струнно-клавишных инструментах; 
представляет собой деревянный брусок с по
душкой из войлока, поднимающийся при на- 
■жатии и опускающийся при опускании 
клавиши на соответствующую струну (или 
струны), что приостанавливает звуковые 
колебания. При нажатии правой педали все 
Д. поднимаются на особом бруске и дают 
•струнам звучать довольно продолжительное 
время, смотря по их массе. В верхнем реги
стре (начиная с трехчертного ми) Д. нет, 
т. к. верхние струны рояля вследствие малой 
массы затухают быстро и без приглушения.

ДЕМПФЕР, успокоитель механических 
’колебаний. При параллельной работе син

хронных машин наблюдается особое явле
ние—«качание» или колебание роторов, 
вызываемое внезапными изменениями на
грузки синхронной машины, а также нерав
номерностью хода первичных двигателей— 
поршневых паровых машин или газовых 
двигателей. Успокоителем указанных коле
баний иногда является масса ротора и доба
вочные маховики. В некоторых случаях, 
когда применение больших маховиков неже
лательно или конструктивно невыполнимо, 
как напр. в турбогенераторах, применяются 
также т. н. Д., или демпферные устройства.

В синхронных машинах с выступающими 
полюсами Д. выполняются в виде ряда мед
ных стержней, заложенных в пазы на башма
ках полюсов и соединенных на обоих концах 
медными кольцами. Иногда ограничиваются 
заложением под башмаками полюсов спе
циальных подполюсных колец из бронзы 
или алюминия.В турбогенераторах демпфер
ная клетка закладывается под клинья пазов 
ротора и также с обеих сторон замыкается 
кольцами, расположенными в Лобовых ча
стях под колпаками. Роль демпферных кле
ток сводится к следующему: при качаниях 
синхронной машины в демпферной клетке 
наводятся токи, и при взаимодействии их с 
магнитным потоком машины возникают тор- 
мазящие моменты, уменьшающие качания. 
Т. к. при этом энергия за один размах кача
ния берется из сети, за другой—отдается 
в сеть, то при успокоении колебаний син
хронной машины с помощью демпферных 
клеток в сети иногда возникают значитель
ные толчки тока; поэтому применение демп
ферных клеток в нек-рых случаях становит
ся затруднительным. Демпферные клетки 
служат также для целей асинхронного пуска 
в ход синхронных машин. На рис. приведен 
снимок ротора с демпферной клеткой на 
полюсах, к-рая обозначена буквой D. Широ
кое применение Д. получил в синхронных 
электрических машинах (об успокоении ко-
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дебаний в др. случаях см. Демпфирование 
приборов.).

Лит.: Geiger J., Meehan. Schwingungen u. ihre 
Messung, B., 1927; Arnold E. und La С о u r J. L., 
Die synchronen Wechselstrommaschinen, in Die Wech- 
selstromtechnik, В. IV, 2 Aufl., B., 1923; Толвин- 
ский В. А., Электрические машины, ч. 2. Синхрон
ные машины, П., 1923; Pout man Н. V., Abridg
ment Starting Performance of Synchronous Motors, 
«Journal of the American Institute of Electrical En
gineers (A. J. E. E.)», N. Y., 1927; Liwschitz M., 
Das Drehmoment und die Gesichtspunkte fiir den Ent- 
wurf der Dampferwicklung Mehrphasen-Synchronma- 
schine im Parallelbetrieb, «Archiv fiir Elektrotechnik», 
в. x, в., 1922, s. 96. Б. Anapoe.

ДЕМПФИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ, введение 
в них особых приспособлений, быстро успо
каивающих колебания подвижных частей. 
Обычно достигается введением в состав 
прибора приспособления, вызывающего со
противление движению, пропорциональное 
скорости (иногда квадрату скорости). Д. п. 
играет важную роль при конструировании 
всякого рода измерительных приборов, дей
ствие к-рых связано с отклонением какой- 
либо подвижной системы, могущей коле
баться около положения равновесия (нап
ример весы, гальванометр и т. п.), так как 
для быстроты отсчета нужно, чтобы сис
тема приходила в свое окончательное поло
жение по возможности без колебаний в ту 
или другую сторону от него. Наиболее из
вестными видами Д. п. являются: 1) воз
душное Д. п., основанное на значительном 
сопротивлении воздуха, возникающем при 
движении крыльев или лопастей большой 
площади в свободном воздухе или плотно 
входящих поршней, движущихся в замкну
той камере. 2) Д. п. посредством жидкости, 
основанное на применении таких же порш
ней, лопастей или крыльев, но движущихся в 
жидкости; является весьма энергичным, но 
имеет тот недостаток, что сильно зависит от 
температуры, меняющей внутреннее трение 
жидкости. 3) Электромагнитное Д. п., осно
ванное на рассеянии энергии вихревыми то
ками (см.), возникающими при движении ме
таллической массы между полюсами по
стоянного магнита или электромагнита.

ДЕМУЛЕН (Desmoulins), Камил (1760— 
1794), талантливый журналист эпохи Ве
ликой французской революции. Сын гра
жданского и уголовного судьи округа Гиз 
(ныне департ. Эи), Д. получил образование 
в коллеже Людовика Великого, где учил
ся вместе с Робеспьером и откуда вынес ха

рактерное длятогдаш- 
ней революционно-на
строенной интеллиген
ции преклонение пе
ред республиками ан
тичного мира. В 1785 
Д. сделался адвокатом 
при Парижском пар
ламенте. Революцион
ный энтузиазм охва
тил Д. с первых же 
дней революции. Он 
присутствовал в Вер
сале на всех заседа
ниях Генеральн. шта
тов и вместе с толпой 

принимал участие в захвате склада оружия в 
Доме инвалидов и в штурме Бастилии. Вско
ре Д. выпустил свой знаменитый памфлет 

«La Francelibre», помеченный первым годо^г 
свободы и выделяющийся среди тогдашней 
революционной публицистики определен
ностью республиканских тенденций. В том 
же 1789 вышли его «Discours de lalanterne aux 
Parisiens», гдеД. восхвалял фонарь, заменив
ший парижанам виселицу, и требовал смер
ти врагам народа. Ободренный выпавшим 
на его долю шумным успехом, Д. основал 
газету «Les Revolutions de France et de 
Brabant» (Ks 1 вышел 28/XI 1789), к-рая в 
сущности представляла’ собою серию бле
стящих и остроумных памфлетов, напра
вленных против правительства. Реакция, 
наступившая после 17 июля 1791, заставила 
Д. прекратить издание газеты (на № 86) и 
ограничиться работой в Кордельерском клу
бе, членом к-рого он был с момента его осно
вания. Весной 1792 Д. вместе с Фрероном 
пробовал издавать новую газету «La tribune 
des patriotes» и привлечь к участию в ней 
Марата, но дело ограничилось изданием 
4-х номеров. Д. участвовал в демонстрации 
20 июня, в революции 10 авг. и после свер
жения королевской власти был назначен 
главным секретарем Дантона в министерстве 
юстиции; в сент. 1792. Д. был избран членом 
Конвента. Однако Д. не пользовался влия
нием в Конвенте, отчасти из-за своего при
родного недостатка (слабый голос и заика
ние), главное же—из-за крайней неопреде
ленности и неустойчивости своих политиче
ских взглядов. Действительно, в памфлетах 
и выступлениях Д. нет ни освещения со
циально-экономических проблем того вре
мени ни понимания основных тенденций и 
факторов ожесточенной классовой борьбы, 
свидетелем и участником которой он был. 
В 1792—93 Д. энергично поддерживал Ро
беспьера в борьбе с жирондистами. Одна
ко дальнейшее развитие революции оказа
лось для Демулена неприемлемым; осенью 
1793, в эпоху наивысшего напряжения 
монтаньярской диктатуры, Д. резко из
менил свою позиццщ-и выступил против 
системы террора. Прежний «прокурор фо
наря» стал проповедником снисходитель
ности и милосердия. Чтобы проводить эти 
взгляды, Д. в декабре 1793 стал издавать 
газету «Vieux Cordelier», яркие и талантли
вые №№ к-рой раскупались нарасхват всеми 
недовольными террористическим режимом, 
особенно новой буржуазией. Первые 2 но
мера, направленны^ против Парижской Ком
муны и гебертистов, были просмотрены и 
одобрены Робеспьером, но уже начиная с 
№ 3 Д. выступил против системы террора в 
целом, отстаивая неограниченную свободу 
печати и требуя учреждения Комитета ми
лосердия для просмотра состава арестован
ных. Эти выступления Д. подвергались рез
кому осуждецию со стороны Кордельерского 
и Якобинского клубов, к-рые исключили Д. 
из своей среды как одного и$ «снисходи
тельных». Разрыв с Робеспьером был неиз
бежным следствием позиции Д. в этот пе
риод революции. 30 марта 1794 Комитет 
общественного спасения и Комитет обще
ственной безопасности издали постановление 
об аресте Д., Дантона, Делакруа и Филипе 
и предании их суду Революционного три
бунала. 5 апреля Д. был гильотинирован.
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Сочинения Демулена изданы Кларетп: Oeuvres de С. Desmoullins, 2‘vis, Р., 187 4.
Лит.: Кунов Г., Борьба классов и партий 

в Великой французской революции 1789—1794 гг., 
3 изд., М., 1923; F 1 е и г у Е., Biographic de Camille 
Desmoulins, Laon, 1850; Oeuvres de Camille Des
moulins, recueillies et publUes... par M. Jules Cla- 
retie, 2 vis, P., 1874; Robinet J. F. E., Le Pro
ems des Dantonistes..., P., 1879; Au lard F. A., 
L’filoquence parlementaire pendant la Revolution 
francaise. Les Orateurs de la Legislative et de la Con
vention, 2 vis, P., 1885—1886; русский перевод: 
Олар, Ораторы революции, т. II, Законодательное 
собрание и Конвент, М., 1908. JJ. Фрейберг.

ДЕМУЛЬТИПЛИКАТОР, механизм (обыч
но система зубчатых колес), передающий 
вращение с уменьшением числа оборо
тов. Д. в автомобильном деле называется 
промежуточный механизм, устанавливаемый 
между двигателем и коробкою скоростей с 
целью уменьшения передаточного отноше
ния между двигателем и ведущими коле
сами. Д. авиационный служит для передачи 
вращения вала мотора валу воздушного 
винта с замедленным числом оборотов. Авиа
ционные моторы строятся с большим числом 
оборотов: 1,800—2.000 и более в мин., т. к. 
вес мотора на 1 л. с. при этом выходит мень
ше. С другой стороны, для повышения кпд 
винта выгодно делать последний с большим 
диаметром, уменьшая число оборотов (ко
нечно в известных, определяемых конструк
тивными условиями пределах). Д. оказыва
ются выгодными тогда, когда вес их покры
вается прибавкой подъемной силы самолета, 
полученной за счет увеличения тяги винта 
вследствие более высокого кпд. В виду це
лого ряда трудностей в осуществлении на
дежно работающих Д. их применяют для 
авиамоторов только нек-рые фирмы (Фарман, 
Рольс-Ройс и нек-рые другие).

ДЕМУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ, возврат муни
ципализированных строений б. собственни
кам. В РСФСР ни в законодательстве ни в 
практике Д. строений, муниципализирован
ных в течение 1918—20, не получила широ
кого распространения. По декрету СНК от 
28 дек. 1921, местным советам было предо
ставлено право демуниципализировать мел
кие строения с общей полезной площадью 
до 114 м2, поскольку такие строения не за
няты гос. учреждениями, коллективами тру
дящихся и т. д. Возвращение строения б. 
владельцу во всяком случае налагало на 
него обязанность произвести в годичный 
срок полный ремонт дома. Позднейшим дек
ретом ВЦИК от 26 апр. 1926 подчеркнуто, 
что Д. допускается исключительно в тех 
случаях, когда она сопряжена с возможно
стью наилучшего сохранения и восстановле
ния жилой площади. Поэтому демуниципа
лизированные дома подлежат передаче тем 
лицам, в руках к-рых по признанию мест
ных органов власти эти дома будут наилуч
шим образом сохранены или восстановлены. 
Такими лицами могут быть не только б. соб
ственники домов и их наследники, но и фак
тические владельцы домов, проявляющие 
свое хозяйственное попечение о них. Дему
ниципализирован. дома заносятся в списки, 
представляемые на утверждение Главного 
управления коммунальн. хозяйства НКВД. 
Всякие споры, связанные с вопросом о пра
вильности или неправильности Д., рассма
триваются в адм. порядке Л. 1 инзбург:

ДЕМУТ-МАЛИНОВСКИЙ, Василий Ива
нович (1779—1846), скульптор. В Академии 
художеств работал в мастерской М. Козлов
ского (до 1802). Первые его известные рабо
ты «Ангел, выводящий апостола Петра из 
темницы» (1799, малая золотая медаль), и 
бронзовые барельефы для памятника Петру I 
у Инженерного замка (работы Б. Растрел
ли). С 1803 по 1807 работал у Кановы в Ита
лии^ 1807—академик, с 1813—проф. скульп
туры; с 1836—ректор Академии по отделу 
скульптуры. Д. является ярким представи
телем националистических настроений пер
вой половины 19 века, четко отразившихся в 
его монументальном декоративно - торжест
венном творчестве. Из его декоративных ра
бот, украшающих архитектуру Ленинграда, 
следует отметить ряд барельефов на здании 
Публичной библиотеки, на Михайловском 
дворце (Русский музей), на арке Главного 
штаба и др. Среди многочисленных памятни
ков Д. нужно указать монумент Екатери
не II в Троицком-Кайнарджи близ Москвы.

Лит.: К а н д а к о в С., Юбилейный справочник 
Императорской академии художеств 1764 — 1914, 
т. II, [1914]; Врангель Н. Н., История скульпту
ры (Г р а б а р ь И., История русского искусства, 
т. V, М., s. а.); Исаков С., Академия художеств. 
Русская скульптура, СПБ, 1915.

ДЕМУЦКИЙ (Демуцький), Порфирий 
Данилович (1860—1927), украинский музы
кант-этнограф. Наиболее интересной сторо
ной муз .-этнографической работы Д. явилось 
его стремление зафиксировать стиль массо
вого крестьянского пения в живом испол
нении, а не только путем нотной записи. 
Собранные Д. в большом количестве народ
ные мелодии он пропагандировал через осно
ванный им в с. Охматово крестьянский хор.

Главные работы Д.: Пародии украинськи 
писйи в Кыйивщыни, т. I—II, Киев, 1905—07; Лира 
и ийи мотивы, Кыйив, 1903; Збирнык народних укра- 
ипських писень для народних хорив, 1-й десяток, 
Кыйив, 1906.

Лит.: К в i т к а К., Порфир 1й Демуцький, 
«Eтнoгpaфiчний в!сник», Кшв, 1928, кн. 6; Б а р и к 
С., Порфир Данилович Демуцький, «Життя й рево- 
люц!я», [Кшв], 1927, № 7—8; Гр1нченко М., 
П. Д. Демуцький, «Червоний шлях», [Харюв], 1927. 
№ 7—8 (52).

ДЕМЧИНСКИЙ, Николай Александрович 
(1851—1915), публицист. Не имея никакой 
теоретической подготовки в области агроно
мии и метеорологии, Д. в обеих этих областях 
пытался создать теории, претендующие на 
серьезное значение, однако совершенно не- 
оооснованные. В 1906 Д. предложил способ 
поднятия урожаев зерновых хлебов при по
мощи пересадки и окучивания (см. Грядко
вая культура). Этому способу Д. придавал 
огромное политическое значение, видя в нем 
путь для разрешения аграрного вопроса. Д. 
получил сильную поддержку в высших пра
вительственных сферах, готовых в то время 
ухватиться за любой якорь спасения. В аги
тации за грядковую систему земледелия «зна
чительную помощь Д. оказал его сын, Борис 
Николаевич (р. 1877), агроном, пытавшийся 
физиологически обосновать предложенный 
Д. метод. Широкую известность Д. получил 
также своими сенсационными метеороло
гическими предсказаниями, основанными на 
существующей якобы связи между измене
ниями погоды и фазами луны; эти публико
вавшиеся им ежегодно предсказания погоды

1 оыли весьма далеки от действительности.
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ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ (р. 1883), современный
пролетарский поэт, см. Бедный, Демьян.

ДЕМЬЯНКА, прав, приток Иртыша. На
чинается в болотах Васюганья в пределах 
Западно-Сибирского края, протекает в низ
ких лесистых берегах, затем вступает в пре
делы Тобольского Севера и Уральской об
ласти, впадает в Иртыш у села Демьянов- 
ского. Дл. ок. 540 км. Население бассейна 
Д. редкое, в значительной части остяцкое, 
занято рыболовством и охотой.

ДЕМЬЯНОВ, Александр Алексеевич (р. 
1866), политический деятель, петербургский 
присяжный поверенный. Выступал защит
ником в ряде крупных политических про
цессов. В 1906 Д. был одним из основателей 
партии народных социалистов. Был избран 
членом 2 Гос. думы от Тверской губ. В дни 
Февральской революции вошел в Совет раб. 
депутатов Петрограда и был назначен ко
миссаром Литейной части. Впоследствии, 
при Временном правительстве, был дирек
тором второго департамента министерства 
юстиции, товарищем министра и управляю
щим министерством юстиции. После ареста 
в октябре 1917 Временного правительства 
из уцелевших товарищей министров возглав
лял подпольное Временное правительство, 
принимавшее активное участие в борьбе 
с Советской властью. Не добившись успеха 
в Петрограде, Д. предложил перевести под
польное Временное правительство на Дон 
под защиту ген. Каледина. Выполнить этот 
план не удалось вследствие ликвидации ме
рами Советской власти подпольного Времен
ного правительства. В настоящее время Д. 
находится в эмиграции.

О своей службе Временному правительству Де
мьянов написал статью: Моя служба при Временном 
правительстве, «Архив русской революции», том IV, 
Берлин, 1922.

ДЕМЬЯНОВ, Михаил Александрович 
(1873—1913), художник-пейзажист. Учился 
в московской Школе живописи, ваяния и зод
чества (у Левитана) и в Академии художеств 
(1903—1910). Работал в Париже, Италии и 
Голландии. Участник Весенней академиче
ской выставки и выставки «Независимых». 
Следуя реалистическим 'Традициям, Д. вмес
те с тем использовал, хотя и поверхностно, 
достижения импрессионизма—широкий ма
зок и этюдность. Неглубокие по живописным 
задачам и камерные по форме картины Д. в 
силу своей «обстановочности» имели успех 
у буржуазной интеллигенции начала 20 в. 
Посмертная выставка Д. была устроена'в 1914.

ДЕМЬЯНОВ, Николай Яковлевич (род. 
в 1861), крупный химик-органик с агрохи
мическим уклоном, действительный член 
Академии наук СССР (с 1929), проф. Моск, 
ин-та агрохимии и почвоведения (быв. Тими
рязевской с.-х. академии), где занимает ка
федру органич. и биологич. химии (с 1894), 
одновременно руководя лабораторией с.-х. 
анализа. Д. работал гл. обр. в области про- 
стейш. полиметиленовых соединений (клас
са веществ, составляющих основу кавказской 
нефти), а также эфирных масел и терпенов. 
При исследовании 3-, 4- и 5-членных циклич. 
систем Д. впервые получил ряд важнейших 
представителей этой группы (метилтримети
лен, циклобутилметиламин, цикл о бутанол, 
циклопропен и др.). Д. описал ряд ориги-
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нальн. синтетических методов, установил ряд 
важных закономерностей изомерных превра
щений полиметиленовых соединений. Кроме 
того им описан ряд важных реакций азоти
стой кислоты с диаминами окислов азота с 
углеводородами с двойной цепью и мн. др. 
Ряд работ Д. связан с исследованием раз
личных веществ растительного происхожде
ния; так, за последние годы под его руковод
ством Никитским ботанич. садом совместно 
с его лабораторией проводится большая ра
бота по изучению эфироносных растений.

Д. принадлежит ок. 100 печатных работ 
и ряд капитальных учебников по органиче
ской химии, с.-х. анализу и химии растений; 
кроме того свыше 100 работ выполнены его 
учениками совместно с ним. Член Моссовета.

Гл. труды: О действии азотистой кислоты на 
три-,тетра- и пентаметилендиамины, M., 1895, [магистер
ская диссертация]; О действии азотного ангидрида 
if азотноватой окиси на этиленовые углеводороды, М., 
1899, [докторская диссертация]; Органическая хи
мия, 2 изд., вып. 1—3, М., 1922—25; Общее приемы 
анализа растительных веществ, М.—П., 1923.

ДЕМЯНСК, село, районный центр в Ленин
градской обл., расположен на р. Явони (при
ток р. Полы в бассейне Ильменя), в 41 км к 
Ю. от ст. Лычково Октябрьской ж. д.; 2.472 
ж. (1926). Известен с 1441. До районирования 
был уездным гор. в быв. Новгородской губ. 
Площадь района 991 км2; население 24.407 
чел. (1926). С. х-во зерновое с животновод
ческим уклоном преимущественно мясно
го направления (крупн. рог. скот, свиньи). 
В посеве преобладают рожь и овес; замет
ную роль играют картофель (10%), лен 
(8,4%) и травы (8,0%). Кустарные промыс
лы мало развиты; преобладают—портнов
ский, сапожный, шаповальный и бондарный.

ДЕН, Владимир Эдуардович (род. 1867), 
экономист и эконом-географ. С 1898 состоял 
приват-доцентом Московского ун-та, С1902— 
профессором экономической географии По
литехнического ин-та в Ленинграде. В сво
ей первой крупной работе «К учению о 
ценности» (характеристика теорий ценности 
А. Смита, Д. Рикардо и К. Родбертуса), 
представляющей типичный продукт либе
ральной экономической литературы конца 
19 в., Д. вульгарно толкует учение клас
сиков политической экономии. Работы Д. 
по экономической географии, понимаемой 
Д. как обзор состояния отдельных отрас
лей экономики, характеризуются обилием 
фактического материала, излагаемого одна
ко в сыром виде, без научно-обобщающей 
обработки. Главные труды Д.: «Население 
России по пятой ревизии», 2 т., М., 1902 (но
сят историко-статистическ. характер); «Ка
менноугольная и железоделательная про
мышленность», 1907; «Сельское хозяйство», 
1908 (вышло как часть 1-я «Очерков по эконо
мической географии»); «Положение России 
в мировом хозяйстве», 1922;«НоваяЕвропа», 
1922; «Курс экономической географии»— 
три изд.—1924, 1925 и 1928. Лишь крайним 
недостатком марксистской литературы по 
экономической географии объясняется то, 
что чисто описательный курс Д. долгое вре
мя использовался в качестве учебного по
собия в советских вузах.

ДЕН (Dehn), Зигфрид Вильгельм (1799— 
1858), известный нем. теоретик музыки;
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был библиотекарем музыкадьн. отдела Бер
дянск. королевск. библиотеки. Вводная часть 
его главного сочинения «Theoretisch-prakti- 
sche Harmonielehre» (1840) содержит много 
ценных исторических сведений. Большие за
слуги имеет Д. как издатель ряда старин
ных и классических авторов (Лассо, Буо- 
нанчини, Бах и др.). Как педагог Д. был 
исключительно популярен и авторитетен. 
К числу его учеников принадлежали многие 
видные европейские композиторы и среди 
них М. И. Глинка, А. Г. Рубинштейн и 
косвенно А. С. Даргомыжский (изучавший 
теорию композиции по запискам Д., полу
ченным от Глинки).

ДЕН (Dane), Клеменс (настоящая фами
лия Winifred Ashton), современная англ, 
писательница. Дебютировала романом «Re
giment of Women» (1917), обратившим на 
себя внимание проникновением во внутрен
ний мир подростка и резко поставившим 
проблему об ответственности старших пе
ред младшими. В романе «Legend» (1919) Д., 
мастер композиции, построив всю книгу на 
диалоге и не показав героини, выявляет ее 
образ из разговоров о ней других лиц (дей
ствие развертывается в одну ночь). В пьесе 
«Will Shakespeare» автор, свободно поль
зуясь историко-биографическими данными, 
создает символическую драму внутреннего 
роста человека и художника.

Д. принадлежит еще роман «Wandering 
Stars», 1924, пьесы «А Bill of Divorcement», 
(1921; имела успех на английской сцене), 
«Naboth’s Vineyard», «Mariners», 1927, и др.

ДЕН ЯНЬ-ДА (род. 1891), китайский поли
тический деятель; член ЦК Гоминьдана в 
1925—27. В 1916 окончил военную школу 
в Баодин (провинция Хэбэй, быв. Чжили) 
по саперному классу. После продолжитель
ного пребывания за границей летом 1925 
вернулся в Кантон, участвовал в реоргани
зации школы Вампу (см.). После перефор
мирования ее в единую военно-политиче
скую школу (осень 1925) национально-ре
волюционной армии занял пост помощника 
начальника школы ген. Чан Кай-ши по по
литической части. С выходом национально
революционной армии в Северный поход 
(июль 1926) Д. был назначен начальником 
полит, отдела штаба главнокомандующего. 
В период Уханьского правительства (см. 
Китай, История) заведывал крестьянским 
отделом ЦК Гоминьдана. Принимал актив
ное участие в работах аграрной комиссии 
Уханьского правительства в качестве ее 
председателя (апрель—май 1927). В период 
Наньчанского восстания (август 1927) был 
избран наряду с Сун Цзы-лином, Чжан Фа- 
куем и др. в ревком, хотя участия в руко
водстве восстанием не принимал. Осенью 
1927 выехал в Германию. К концу 1929 вер
нулся в Шанхай, где принимает участие в 
работе реорганизационистов (см.).

За весь период своей политической карье
ры, с 1925 по 1927, Д. выявил себя как ра
дикальный на словах, но в действительности 
трусливый мелкобуржуазный политический 
деятель. Его политическая физиономия вы
рисовалась особенно четко во время работ 
аграрной комиссии Уханьского правитель
ства: Д. был сторонником необходимости

проведения аграрных реформ, расценивая их. 
с точки зрения использования крестьянства 
в борьбе против империалистов и милитари
стов, но в то же время боялся действитель
ного разрешения аграрной проблемы, при
крывая эту боязнь революционной фразе
ологией.—В партии реорганизационистов Д. 
занимает позицию на левом крыле, связывая 
реорганизационистов с так называемой «тре
тьей партией» коммунистического ренегата 
Тан Пин-сяна. И. Мамаев.

ДЕНА (Dana), Джемс (1813—95), америк. 
геолог, минералог и зоолог. С 1838 по 1842 
участвовал в качестве геолога и минералога 
в знаменитой океанической экспедиции ка
питана Уилкса и затем в течение 14 лет 
обрабатывал собранные им огромные ма
териалы, преимущественно по кораллам и 
ракообразным, выпустив за это время ряд 
замечательных монографий с прекрасными 
атласами («Report on Zoophytes», 1846; 
«Report on the Crustacea», 1852—54; «Co
rales and Coral Islands», 1853). В последней 
работе Д. развивает теорию Дарвина о про
исхождении коралловых островов и рифов, 
давая богатый фактический материал и бо
лее глубокую разработку вопроса. С 1855 
по 1892 был проф. естественной истории, 
геологии и минералогии в Ныогевене, с 1846 
стоял во главе журнала «American Jour
nal of Science». Оказал также крупное влия
ние на развитие науки своими замечатель
ными курсами минералогии и геологии, вы
державшими большое количество изданий 
и переиздающимися вплоть до наших дней. 
Д. отличался удивительной продуктивно
стью, дав за свою долгую жизнь 214 работ, 
из к-рых многие представляют капиталь
ные труды, посвященные чрезвычайно раз
нообразным темам (вулканизм, тектоника и 
минералогические вопросы, морские тече
ния, коралловые о-ва и т. п.).

Главные труды, кроме упомянутых: Manuel of 
Mineralogy, 1848 (14 ed., 1929); System of Mineralogy, 
1837 (6 ed., 1892); Manuel of Geology, 1863 (4 ed., 
1896); Characteristics of Volcanoes, 1890.

Лит.: Gilman D. C., Life of J. D. Dana, 
New York, 1899.

ДЕНА, Чарлз Андерсон, американский 
журналист (1819—97), см. Дана.

ДЕНАРИЙ, серебряная римская монета 
в 10 (позднее 16) ассов, чеканившаяся с 269 
до хр. э. Вес 4,55 г, позднее 3,9 а, со време
ни Нерона 3,4 а. В качестве монетной едини
цы перешел в средние века.

ДЕНАРИЙ СВ. ПЕТРА (Beati Petri dena
rius), приношения членов католической церк
ви папскому престолу. Впервые вошел в прак
тику в Англии (в 8 в.) и представлял собой 
сбор по денарию с дома, взимавшийся в праз
дник св. Петра (отсюда и его название). Не
изменно поступал из Англии в пользу пап
ской курии во второй четверти 16 в. Соби
рался также и в др. странах. С 60-х гг. 19 в. 
(после потери папой светских владений в ре
зультате объединения Италии) стал широко 
практиковаться повсеместно среди католи
ков и до наст, времени остается главным ис
точником доходов римской курии.

ДЕНАТУРАЛИЗАЦИЯ, утрата граждан
ства какого-либо государства, приобретен
ного в порядке натурализации (см.). Д., ко
торая может иметь место по постановлению
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органов в ласти,используется часто буржуаз
ными правительствами как средство осво
бодиться от б. неприятельских подданных, 
бывш. иностранцев, осужденных судом или 
утерявших связь со страной натурализации, 
либо «речами или действиями показавших 
себя неприязненными или нелойяльными 
к его величеству», и т. п. (гл .VII Великобри
танского закона 7/VIII 1914, измененного 
8/VIII 1918 и 4/VIII 1922). Гаагская кон
ференция по кодификации международного 
права 1930. отнесясь отрицательно к Д., не 
решилась однако вынести об этом формаль
ного постановления. Советскому праву, 
чуждому национальной исключительности, 
Д. как таковая неизвестна. От Д. надо от
личать утрату гражданства вообще, незави
симо от способа его приобретения (по за
кону ли, по натурализации или в порядке 
«декларативного» вступления; см. Граж
данство, Б.С.Э., т. XVIII, ст. 752).

Лит.: A Collection of Nationality Laws, ed. by 
R. W. Flournoy and M. 0.. Hudson, N. Y., 1929; SoctetO 
des Nations, СопГёгепсе pour la codification du droit 
international (La Haye, mars—avril, 1930), Rapport de 
la premiere commission (nationality) (S6rie de Publi
cations de la Soci6t6 des Nations, V—Questions juri- 
diques, 1930, V. VIII), Gendve, 1930. См. также лите
ратуру к статье Гражданство.

ДЕНАТУРАЦИЯ СПИРТА, приведение 
этилового спирта в состояние, негодное для 
питья, но с сохранением "его технических 
свойств (не быть ядовитым, при горении не 
давать удушливых газов, не осмоляться, не 
разъедать металлов и пр.). Спирт кроме из
готовления напитков применяется для раз
нообразных хозяйственных и 4 технических 
целей: для нагревания, освещения, химич. 
производств, для врачебных и научных це
лей, в качестве моторного топлива и т. д. 
Спирт для питья во всех странах облагается 
очень высоким налогом; спирт же для тех
нических целей полностью или частично ос
вобождается от налога;во избежание злоупо
треблений его денатурируют, причем при
бавленные вещества могут быть удалены из 
спирта только с большим трудом (ренатура- 
ция). Универсального способа Д. с. не суще
ствует; различают общую и специальные 
Д. с. Общей Д. подвергается сырой 
спирт крепостью в 87°, идущий для на
гревания и освещения. Обычно прибавляют 
для этого смесь денатурирующих веществ. 
Нахождение таких веществ—чрезвычайно 
трудная задача, полностью не разрешенная 
доныне, несмотря на назначение громадных 
премий за изобретение. Главнейшие из де
натурирующих веществ те, к-рые идут для 
общей денатурации. Так, древесный спирт, 
содержащий метиловый спирт и до 30 % аце
тона и др. примесей; ацетон и примеси пор
тят вкус, метиловый спирт служит инди
катором. Древесный спирт прибавляется в 
количестве до 2% (объемных), в нек-рых 
странах до 10% и больше. Кетоновые масла 
(смесь высших кетонов), получаемые путем 
окисления сивушных масел или путем осо
бого брожения,—один из лучших денату
рантов, с отвратительным вкусом, приба
вляется в количестве до 1%. Пиридиновые 
основания, смесь пиридина и его гомологов, 
получаются из костяного масла, из продук
тов перегонки каменного угля и др. способа
ми; обладают отвратительным вкусом, но

легко отделяются от спирта, прибавляются 
в количестве ок. 0,5%. Второстепенными де
натурирующими веществами являются керо
син, бензин, деготь, нек-рые продукты сухой 
перегонки дерева («кето-аллил»), сланцевые 
масла, скипидар, карбинолал и друг. Как 
правило прибавляется еще в небольшом ко
личестве краска (крист, фиолетовая, фуксин) 
для резкого отличия денатурированного спир
та от обыкновенного. Специальной Д. 
подвергаются сырой или ректификованный 
спирт; она весьма разнообразна в зависимо
сти от назначения спирта. Для врачебных 
целей применяются тимол, формалин, сулема 
и др., для моторных целей—эфир, бензин, 
бензол и т. п. К спирту, идущему для хим. 
производств, большей частью прибавляются 
или ингредиенты будущей реакции или ее 
продукты; так, для парфюмерного дела при
бавляют бергамотное или другое масло, для 
уксусного производства—уксусную кисло
ту, и т. д. А. Раковский.

ДЕ НАУ (Д инау, Д ейнау), 1)6. бухар
ский город, ныне селение, районный центр 
Узбекской ССР; лежит в долине р. Сурхан
дарьи, у линии железной дороги Сталин- 
абад (б. Дюшамбе)—Термез, в 133 км к С. 
от последнего; 589 ж. (1926). Район Д.—са
мый мощный земледельческий массив бас
сейна р. Сурхан-дарьи; 51.900 жителей (1926), 
главным образом узбеки; 30.200 га посевов 
(1927) под зерновыми культурами, хлопком 
и льном. 2) Аул, районный центр Туркмен
ской ССР, пароходная пристань на левом 
берегу реки Аму-дарьи, в 56 км ниже г. Но
вого Чарджуя, с которым Д. связан и авто
мобильным сообщением. Район Д.-—земле
дельческо-скотоводческий; 39.266 ж. (1926), 
гл. обр. туркмены.

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, возврат прежним 
собственникам имущества, перешедшего или 
объявленного перешедшим в госуд. собст
венность. Так как Гражданок, кодекс РСФСР 
(ст. 52) различает собственность национали
зированную и муниципализированную, Д. 
следует отличать от демуниципализации. По
литика национализации проводилась в пе
риод военного коммунизма. 28 июня 1918 
был издан декрет о национализации крупных 
промышл. предприятий (С. У. 1918, № 47, 
ст. 539). Средние и мелкие предприятия под
вергались национализации в силу постано
вления ВСНХ от 29 ноября 1920. (В руках 
частных собственников оставались лишь 
предприятия с количеством рабочих не 
свыше 10 без двигателя и 5 при двигателе). 
Д. связана с переходом к новой экономиче
ской политике (см.). Д. коснулась только 
мелких предприятий и имуществ, незначи
тельных по ценности. Декрет ВЦИК и СНК 
от 10 дек. 1921 допустил Д. лишь мелких 
предприятий с числом рабочих до 20 чел. 
Д. таких предприятий проводилась'не как 
общая мера, а в каждом отдельном случае 
по решению ВСНХ и при неиспользовании 
или недостаточном использовании их соот
ветствующими гос.,органами. В самом широ
ком объеме проводилась денационализация 
предприятий и имуществ, принадлежавших 
до Октябрьской революции кооперации (ст. 
59, прим. 3 Гр. код. и приложения к ней).. 
См. Национализация. .Л, Гинзбург.



281 ДЕНБИ—ДЕНГИЗ 282

ДЕНБИ (Denbigh), Денбишир, графст
во в Сев. Уэльсе (Великобритания), площадь 
1.724 км1; население 154.842 (1921), гор. на
селение 36%, плотность населения 90 чел. 
на 1км1. Адм. ц. Денби; 6.782 жит. (1921). При
мыкает на С. к Ирландскому морю; поверх
ность гориста, много болот. Свыше половины 
площади занято пастбищами. Отдельные до
лины (гл. образ, по рекам Клуид и Конуей) 
плодородны. Среди полевых культур овес 
и турнепс преобладают над пшеницей, ячме
нем и картофелем. Развиты овцеводство и 
свиноводство. Промышленность сосредото
чена в вост, части графства, где добываются 
каменный уголь и свинец и имеются шерсте
обрабатывающие предприятия. Добываются 
сланец и известняк. Наиболее значительный 
г.—Рексем; 18.703 жит/(1921). Важнейшая 
ж.-д. линия (Крю-Голигед) проходит по по
бережью Ирландского м. Д. был покорен при 
Эдуарде III; замок Денби был построен для 
Генри де-Ласи (при Эдуарде I). В 16 в. Д. 
было выделено Генрихом VIII в самостоя
тельное графство.

ДЕНВЕР (Denver), столица штата Коло
радо в САСШ, единственный крупный го
род на протяжении от Канзаса до С.-Фран
циско, торговый, финансовый и промышлен
ный центр для всей группы горных штатов, 
важный ж.-д. узел, в котором сходятся 7 
магистралей. Д. расположен у слияния реч
ки Крик с р. Южной Платтой у подножья 
Скалистых гор. Основан в 1858 золотоиска
телями, привлеченными золотыми россыпя
ми, обнаруженными в окрестностях Д. 
Дальнейшим своим ростом был обязан по
току золотоискателей, направлявшихся в 
Калифорнию, для к-рых он служил остано
вочным пунктом перед переходом через Ска
листые горы. Большинство его зданий со
ставляли тогда гостиницы и торговые скла
ды. В дальнейшем стал базой ж.-д. строи
тельства. В 1860 Д. имел всего 1.000 жит., 
в 1900—133.859, в 1920—256.491 и в 1927— 
289.800. С проведением ж. д. и развитием 
с. х-ва в окрестных районах Д. оказался в 
центре разнородных экономических райо
нов: горного с самыми разнообразными ру
дами и каменным углем, зерновых, овощ
ных и фруктовых (по горным склонам и до
линам) и степного скотоводческого района 
Великой равнины. С В. к Д. примыкает 
мощное пятно орошенных земель. Ежегод
ная выставка скота в Д. по значению сле
дует за Чикаго. Район торгового тяготения 
Д. охватывает территорию 10 западных шта
тов САСШ. Наряду с торговлей весьма 
крупным источником доходов является для 
Д. в настоящее время обслуживание тури
стов, привлекаемых живописными окрест
ностями Д. (вблизи его горные вершины с 
ледниками). Будучи расположен на высоте 
1.579 м над ур. м. и обладая здоровым кли
матом и рядом разнообразных минераль
ных источников, Д. является в то же время 
и крупным курортным центром. Промыш
ленность Д. чрезвычайно разнообразна и 
приспособлена к обслуживанию многосто
ронних потребностей Запада, удаленного от 
промышленных районов САСШ. Промыш
ленному развитию Д. благоприятствует бли
зость каменного угля (на С. и Ю. штата Ко

лорадо). Стоимость промышленной продук
ции в 1927—116 млн. долл. Рабочих 19 т. 
На первом месте—мясная промышленность 
(бойни и т. д.), на втором—производство ма
шин и оборудования для горнозаводской 
промышленности Скалистых гор, производ
ство и ремонт перевозочных средств и др. 
Ун-т, обсерватория, публичная библиотека 
с 2^8 т. томов, неск. музеев. В. Калинин.

ДЕНГЕ ЛИХОРАДКА, острое эпидемиче- 
кое лихорадочное заболевание жарких 
стран, характеризующееся двумя лихорадоч
ными приступами (длительностью по —3 
дня, с перерывом в 2—3 дня), сильными бо
лями в суставах, костях, глазных яблоках 
и высыпанием во время второго приступа 
пятнистой сыпи, особенно обильной на пред
плечьях, бедрах, спине и груди и напомина
ющей скарлатинозную и коревую сыпь. Пос
ле критического падения температуры оста
ются в течение 3 недель слабость и своеобраз
ная шатающаяся, производящая впечатление 
манерной, походка, оправдывающая мест
ные народные названия: так, в Америке 
Д. л. называют Breakbone fever («косто
ломная» лихорадка), или Pantomime fever, 
в Испании—La Pantomima и т. п.—Пе
реносчики заразного начала, комары Culex 
fatigans и Aedes aegypti, распространены в 
большинстве тропических стран, а также Си
рии, Мал. Азии, на Эгейских о-вах, в Евро
пейской Турции и др. Д. л. поражает обычно 
большие массы населения; так, в 1889 в Каи
ре и Измаилии было поражено до 90% насе
ления, последняя эпидемия (1928) в Греции 
дала за время с августа до октября свыше* 
950 тыс. заболеваний. Обычно эпидемии но
сят сезонный характер (самые жаркие меся
цы года), связанный с развитием вируса в те
ле комаров. Смертность невысока (до 1%). 
Лечение симптоматическое—жаропонижаю
щие, болеутоляющие (аспирин, пирамидон 
и т. п.). Профилактика сводится к уничтоже
нию мест выплода комаров, выкуриванию их. 
и механическому ограждению от них жилищ.

Лит.: Schielling V., Денге и сродные бо
лезни; Kraus F г. und В г u g s с h Т., Инфекци
онные болезни, т. II, в. 2, П., 1916; Bahr Р., 
Manson’s Tropical diseases, L., 1921.

ДЕНГИЗ (дениз, тенгиз, тениз, 
тюрк.—море), географический термин, упо
требляемый тюркскими народами в соедине
нии с каким-либо собственным именем для 
обозначения не только морей (Кара-денгиз— 
Черное море), но и больших озер (Селе- 
ты-Д., Чалкар-Д. и т. п.). Составители пер^ 
вых карт и описаний казанских районов 
иногда принимали слово Д. за имя собствен
ное; до сих пор на некоторых картах Казак- 
стана и в географической литературе нес
колько озер называются просто Д.

Наиболее значительное из них, за к-рым 
укрепилось это название, мало исследованное 
бессточное горькосоленое озеро в центр, ча
сти Казанской АССР, наибольшее из озер т. н. 
Киргизской (Казанской) складчатой страны; 
расположено в низовьях р. Нуры (см.), на вы
соте 277,4 м над ур. моря; площадь около 
1.486 км2 (в 2х/2 раза больше Женевского 
оз.); глубина до 6,5 м. Берега Д. б. ч. низ
кие, топкие, с редкой солончаковой расти
тельностью; прибоем волн на них наносит
ся масса водорослей, приносимых в Д. его
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притоками; летом, высыхая, водоросли об
разуют оригинальную твердую кору. Д. 
лежит ниже ряда проточных озер: соединя
ется непостоянным безымянным протоком 
(часто пересыхающим) с лежащим выше к В. 
от него значительным пресноводным оз. Кур- 

учтенная продукция за 1927 ок. 15 тыс. т. 
Рыба сбывается в Астрахань, с к-рой Д. р. 
связан во время летней навигации пароход
ной линией. и*-

ДЕНГОФ, село в АССР Немцев Поволжья, 
называется также Гололобовка (см.).

гальджин (375 км*), в к-рое впадает р. Нура, 
пройдя предварительно через несколько дру
гих, также пресноводных озер. После Нуры 
наиболее значительной рекой бассейна Ден- 
гиза является Кон с горькосоленой водой; 
он составляется из нескольких рек (важ
нейшая Кулан-утмес), стекающих с воз
вышенностей, отделяющих внутренний бес
сточный бассейн Д. от реки Сары-су, ко
торая принадлежит уже бассейну Араль
ского моря. В низовьях Кон разветвляется 
на рукава, частью впадающие в оз. Кур- 
гальджин, частью в проток, соединяющий 
его с Д. В окрестностях Д.—редкие кочевья 
скотоводов-казаков.

Лит.: Лебедев П. Н., Краткий гидрографиче
ский очерк Казакстана, Л., 1928.

ДЕНГИЗСКИЙ РАЙОН, в зап. части Ка
занской АССР; расположен на сев. бере
гу Каспийского моря, между дельтой Волги 
и низовьями Урала; важнейший рыболов
ный район Казакстана и один из наиболее 
значительных в СССР. По переписи 1926 в 
Д. р. было 38.532 жит., гл. образом казаки 
и русские, в т. ч. занятых рыболовством 
13.690 чел. Из-за сухого климата, отсут
ствия пресных проточных вод и засоленно
сти почв земледелие в районе невозможно. 
Для русского населения рыболовство явля
ется единственным источником средств к 
существованию; у казаков оно соединяется 
с оседлым скотоводством. Рыбачьи поселки 
(45) расположены вдоль всего побережья и 
на островах,, к-рыми изобилует сев. побе
режье Каспия; более значительные посел
ки—Телячий—1.036 ж. (1926), Большое Та
нюшкино (районный центр), Малое Танюш
кино, Сафоновка. Промыслы обследованы 
очень слабо, общая продукция неизвестна;

ДЕНДЕР, франц. Дан др (Dender, Den- 
dre), прав, приток Шельды в Бельгии (про
винция Вост. Фландрия), 117 км длины. Су
доходна на 65 км от устья. Впадает в Шель
ду у г. Термонда (иначе Дендермонда).

ДЕНДЕРА, соврем, название сел. в Верхнем 
Египте. В древности—гл. г. шестого верхне
египетского нома (ант. название Т е н т и р а). 
Являлся одним из древних центров культа 
богини коровы Хатхор, к-рой здесь был пос
вящен храм, основанный в додинастическую 
эпоху. Начиная с царя Хеопса и кончая эпо
хой Птолемея XI храм подвергался различ
ным перестройкам. От портика, построен
ного римским императором Тиберием, уце
лел плафон с египетскими изображениями 
знаков зодиака.

ДЕНДЕРМОНД (Dendermonde), г. в Бель
гии, см. Термонд.

ДЕНДИ (Dundee), правильнее Данди, 
промышленный и портовый город на восточ
ном побережьи Шотландии, в графстве Фор- 
фар; расположен на северном берегу зали
ва Тей, жел.-дорожн. узел на линиях Эдин
бург—Абердин и Д.—Перт (ж.-д. мост через 
Тей—3.214 м длины); 174.800 жит. (1928). 
Д.—крупнейший в Великобритании центр 
джутовой промышленности (работает на ин
дийском сырье), важный центр льняной про
мышленности. Производство парусины, кана
тов, мешковины, ковров. Красильные и от
белочные фабрики, машиностроение и судо
строение, дубильные и кожевенно-обувные 
предприятия, лесопильни, производство кон
дитерских изделий (мармелад) и т. д. Д. 
связан регулярными пароходными рейсами 
помимо британских портов с главными пор
тами . Северного моря. Судооборот порта 
в 1928: прибытие'судов—677 т. per. m, от-
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бытие—583 т. per. m. Бассейны для стоянки 
судов покрывают 15 га. В Д.—университет
ский колледж (медицина, естественно-исто
рические и прикладные науки).

ДЕНДИЗМ (джиди), см. Дэндизм.
ДЕНДРИТ (от греч. dendron—дерево), про

топлазматический отросток, отходящий от 
тела нервной клетки и на нек-ром расстоя
нии от нее последовательно делящийся лихо
томически на множество веточек, т. н. тело- 
дендрии. Получающаяся от этого деления 
картина дерева оправдывает название. Каж
дая нервная клетка имеет от одного (унипо
лярная) до нескольких (мультиполярная) 
Д. Строение Д. такое же, как и тела клетки; 
функция заключается в восприятии возбуж
дений и проведении их к клетке. См. Нерв
ные клетки.

ДЕНДРИТЫ, сростки кристалликов, рас
полагающиеся на поверхности камней; 
имеют вид сложных ветвистых образова
ний, напоминающих растительные формы. 
Чаще всего образуются на стенках трещин 
из проникающих в них растворов. Весьма 
распространены изящные по рисунку чер
ные Д., состоящие из двуокиси марганца 
(МпО2). Благодаря сходству с отпечатками 
листьев, веточек и др. частей растений их 
нередко принимают ошибочно за ископае
мые растительные формы.

ДЕНДРОЛОГИЯ (от греческ. dendron—де
рево, logos—наука), учение о древесных ви
дах растений, обычно только о таких дре- 4 
весных видах, которые используются че
ловеком. Но т. к. и таких видов очень мно
го, то Д. практически принимает во внима
ние только дикорастущие виды какой-либо 
одной страны, иногда присоединяя сюда и 
важнейшие разводимые Или такие, разведе
ние которых желательно. При этом в опи
сания вводятся чаще всего сведения, необ
ходимые для распознавания деревьев и ку
старников, иногда прибавляются сведения 
об их экологии, географическом распрост
ранении, происхождении (например по отно
шению к плодовым деревьям), а если это 
иноземные растения (так наз. экзоты, см.), 
то об их свойствах, жизненных требованиях 
и т. п. Д. СССР еще не разработана.

ДЕНДРОМЕТР, лесоводственный инстру
мент для определения на расстоянии тол
щины ствола стоящего на корню дерева 
(на любой точке его высоты).

ДЕНЕБ, или <х Лебедя, звезда 1-й ве
личины. Параллакс Д. не определен.

ДЕНЕБ КАЙТОС, или 0 Кита, звезда 
2-й величины. Параллакс Д.—0,04".

' ДЕ НЕБО ЛА, или р Льва, звезда 2-й ве
личины. Параллакс Д.—0,08".

ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ, гора на Сев. 
Урале, в верховьях р. Сосьвы (Уральская 
обл.). Поднимается на выс. 1.467 м на вы
ступающем к востоку отроге водораздельно
го хребта; сложен разновидностями габбро- 
вых пород.

ДЕНЕЖНИК, копеечник, Hedysarum, 
род растений из сем. бобовых (подсем. мотыль
ковых). По б. ч. многолетние травы или полу
кустарники с непарноперистыми листьями 
и кистями цветов различной окраски. Пло
ды четковидные, часто сплюснутые, с округ
лыми или квадратными односеменными чле

никами; по форме члеников или плоских се
мян дано название Д. Ок. 100 видов в Сев. 
полушарии, гл. об. в Средиземноморской об
ласти и в Передней Азии. В СССР—ок. 30 ви
дов, гл. обр. в Туркестане; многие медоносны. 
Нек-рые виды, напр. Н. coronarium, Н. sibi- 
ricum и др., разводят как декоративные. Н. 
coronarium разводят в Италии как кормовое 
растение.

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ ВОЕННО
СЛУЖАЩИХ, см. Довольствие войск.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ СССР. Совет
ская власть, возникшая из Октябрьской 
революции 1917, застала валюту страны в 
состоянии катастрофического падения. Пре
кращение золотого размена с началом им
периалистской войны, превращение кре
дитных билетов Госуд. банка в бумажные 
деньги, огромные эмиссии бумажных денег 
для покрытия воен, расходов и прогрессиро
вавший развал всего хозяйства страны пре
вратили русский рубль в быстро падающую 
валюту. Этот процесс характеризуется сле
дующими цифрами:

Годы 1914 , 1915 1916 1917
1

1918

Все обраще
ние по номи
налу .... 2.402,2 3.226,6 5.851,8 9.263,5 27.650,2

Стоимость об
ращения по 
индексу ста

тистики труда 2.379,0 2.481,9 4.092,2 3.150,9 1.333,9
Степень паде
ния покупат. 
способности 
рубля (1913= 
1,00; средние 
годовые) . . 1,01 1,30 1,96 6,08 72,5

Из таблицы видно, что темп падения ва
люты отставал от темпа эмиссий. Это объ
ясняется тем, что отрицательное влияние 
на курс денег огромных эмиссий и сок
ращение товарооборота страны умерялось 
сокращением безденежных расчетов, уве
личением расчетов за наличные, а главное-— 
огромными размерами бумажноденежного- 
накопления в деревне, еще не потерявшей 
веру в бумажки. Именно благодаря этому 
эмиссионный доход царского правительства 
и Временного правительства был так велик.

Советское правительство, вырвавшее стра
ну из империалистской ' войны, но выну
жденное финансировать гражданскую вои
ну, не могло обойтись без эмиссии бумаж
ных денег, которая составляла, особенно 
в первые годы Советской власти, важный 
источник доходов. Обесценивание бумаж
ных денег шло при Советской власти гораз
до более быстрым темпом, чем в 1914—17 го
дах по следующим причинам: 1) увеличился 
темп эмиссии; 2) с огромной быстротой со
кращался товарооборот; 3) прекратилось 
крестьянское накопление денег; 4) сильна 
уве личилась быстрота оборота денег; 5) вслед
ствие ликвидации налогов быстро отмирала 
функция денег в качестве средства платежа; 
6) наконец началась замена денежного то
варообмена, с одной стороны, плановым 
гос. распределением продуктов, с другой же— 
натуральным товарообменом на рынках, 
поскольку крестьянство начало отказывать-
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ся принимать за свой товар бумажные 
деньги. Все это привело к быстрому паде
нию совзнаков. Следующая таблица дает 
представление о динамике денежного обра
щения Советской России за три года воен
ного коммунизма (в млн. рублей). 

за период военного коммунизма. Но с фак
тического перехода весной 1'921 на Нэп в 
условиях денежного обращения наступает 
любопытное изменение. Вот данные, харак
теризующие все процессы этого перелом
ного года:

, Годы 1918 1919 1920 | 1921

Денежная масса 
в обращении по 

; номиналу (на

1

1-е января) . . 
Стоимость обра- ;

щения по ин- 1 
дексу статисти- i 
ки труда (на 1-е

27.650 61.326 225.015 1.168.596

января) ....
i Размеры годовой 

эмиссии по но
1.333,9 373,9 92,9 69,5

миналу ............
Эмиссионный до

ход по индексу 
статистики тру-

33.700 Д64.400 943.600 2.328.300

; да...................
. Падение рубля
1 (число раз) в 

индексе стати-
: стики труда (на

536,2

1

224,6 122 14

1-е января) . . 20,7| 164 2.420 16.800

I Месяцы «
I

В
 ы

пу
щ

ен
б н

ов
ы

х 
де

не
г в 

об
ра

щ
е

ни
е (в

 мл
рд

.)

I 
Январь . . . 130,3
Февраль . . . 189,3 I
Март............. 138,5
Апрель .... 230,5 ,
Май............. 205,1 i
Июнь............. 224,9 !
Июль............ 460,9 ;

1 Август .... 702,6
Сентябрь . . . 1.023,7 1
Октябрь . . . 1.950,3 I
Ноябрь .... 3.365,0
Декабрь . . . 7.694,2

5 в 
К м И * 
о а?
ейЯ 2 иЛ 
g« 
Д

s 5 g § и §

к

«се 5 § 
. й К И и ь О д 2 О щ □

ft

16.800
21.600
27.600
35.700
42.700
62.000
80.700
80.300
76.400
81.900
95.500

138.000

69,6
60,1 
53,0 
47,3
44,9
34,2
29,1 
35,0 
46,0
55,4 
67,9 
72,1

4,7
5,4
4,8
5,7
4,5
3,9
7,2

11,1
13,9
21,0
26,5
37,1

Таблица показывает, что 1918 как-будто 
представляет исключение только потому, 
что указанный процесс начался во вторую 
половину этого года. С 1 января 1919 по 1 
января 1920 все обращение возросло при
близительно в 3,7 раза, а курс совзнакапал 
почти в 14,8 раз. С 1-го января 1920 по 1-е 
января 1921 масса денег возросла в 5 с не
большим раз, а курс пал в 7 раз.

Вместе с тем мы видим из приведенных 
цифр систематическое сжатие всей стои
мости обращения, к-рое (в частности в де
кабре 1920) пало гораздо ниже, чем сред
няя годовая за этот год, а к январю 1921 до
стигло ничтожной цифры в 69,5 млн. Вме
сте с тем с огромной быстротой сокращался 
эмиссионный доход государства. Из харак
терных явлений этого периода надо отме
тить тезаврирование царских и думских 
денег и появление на них лажа; громадную 
в количественном отношении и разнообраз
ную по типам массу бумажных денег и их 
суррогатов, выпущенных различными бело
гвардейскими правительствами; сильнейшее 
обесценение тезаврированного населением 
золота в сравнении с индексом товарных 
цен (падение покупной способности в 4 раза 
в сравнении с довоенной) и превращение 
золота в монете в один из товаров; значи
тельно продвинувшуюся натурализацию то
варообмена^ частичным переходом функции 
мерила стоимости и всеобщего эквивалента 
к хлебу, кое-где к соли и т. д. Несмотря на 
огромное сжатие рынка и дезорганизацию 
денежного обмена в течение каждого из 
3 лет военного коммунизма можно просле
дить наблюдавшееся всегда в России как 
земледельческой стране значительное се
зонное расширение товарообмена осенью, 
сопровождавшееся замедлением падения 
курса совзнаков, и сжатие товарооборота 
к концу зимы и весной, ухудшавшее поло
жение валюты.

Первые три месяца 1921 означали простое 
продолжение тех процессов и тенденций в 
.денежном обращении, которые наметились

Из таблицы мы видим, что перелом в сторону 
оздоровления валюты начался в то время, когда се
зонное снижение рынка весной обычно приводило 
к обратным результатам. Несмотря на то, что эмиссия 
денег все время продолжалась, наступившее расши
рение товарооборота парализовало влияние на валю
ту продолжающихся эмиссий. После падения валюты 
летом, она на протяжении июня—октября стабилизо
валась, несмотря на исключительно резкое усиление 
эмиссии. Лишь к зиме огромный рост эмиссии в соеди
нении с сезонным сжатием товарооборота пересиливает 
факторы, влияющие оздоровляюще на денежное обра
щение (как расширение сферы денежного хозяйства, 
сокращение натурального снабжения, введение новых 
денежных налогов и восстановление платы за муници
пальные услуги и услуги государства), и валюта снова 
катится вниз. Особенно острый период продолжается 
до весны 1922, когда положение несколько улучшает
ся. В 1921 мы видим увеличение реальной стоимости 
всего обращения и рост эффективности эмиссионного 
налога, поступление с к-рого поднялось в 8 раз в сра
внении с январем. В дальнейшем огромные эмиссии 
государства все время не давали валюте стабилизо
ваться, хотя расширение денежного товарооборота 
из месяца в месяц открывало для этого полную воз
можность. Государство переводило все свое хозяй
ство с натуральных отношений на денежные, что тре
бовало огромных денежных расходов. Все аппараты 
требовали увеличения денежного бюджета, п. ч. они 
лишались натурального снабжения; пром-сть требова
ла оборотного капитала не только в натуральной, но 
в огромной степени в денежной форме; лесозаготовки, 
к-рые не могли дальше опираться на трудовую и гу
жевую натуральную повинность населения, сплав и 
т. д. требовали огромных ассигнований в денежной 
форме. Переход к золотому исчислению всех доходов- 
расходов также приводил к увеличению денежного 
бюджета. Между тем денежные налоги только-что 
начали вводиться, и гос. пром-сть первое время погло
щала больше денежных Средств, чем их возвращала из 
оборота (с точки зрения коммерческой она была толь
ко убыточной). Именно это обстоятельство заставляло 
государство прибегать к неслыханному напряжению 
денежной эмиссии и сознательно ухудшать свою ва
люту, что оказывалось возможным вследствие рас
ширения товарооборота. В 1922 и 1923 совзнак пере
живал тяжелый кризис, но зато в денежном обраще
нии появилось оздоровляющее начало в виде чер
вонца.

Червонец, эта разновидность неразмен
ной банкноты, оказался устойчивой валю
той, не столько благодаря своему обеспече
нию, сколько потому, что он экономически 
опирался на ту базу, на к-рой вообще воз
никают кредитные деньги; он выпускался 
в умеренном количестве и был отделен сле
довательно от бюджетной эмиссии, кото
рая всей своей сокрушительной силой била
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тю совзпаку. Это существование двух валют 
твердой привилегированной и падающей не

привилегированной) привело к тому, что 
червонец стал постепенно вытеснять сов- 
знак не только в функции средства платежа, 
но и средства обращения, и в то же вре
мя целиком монополизировал себе функции 
«средства накопления. В конце-концов сов- 
знак был оттеснен на функции падающей 
мелкокупюрной валюты. Тем более сокру
шительно действовали на суженном поле 
«его циркуляции все новые и новые эмиссии. 
В 1924 дальнейшее существование двух ва
лют вследствие начавшейся агонии совзна- 
ка оказалось невозможным, и хотя госу
дарство еще не ликвидировало полностью 
«бюджетного дефицита, оно оказалось выну
жденным провести денежную реформу (см. 
Бумажные деньги). Состояние денежного 
обращения на протяжении 1921 года—года 
денежной реформы, отличавшегося крайним 
разнообразием различных видов денег, ха
рактеризуется следующей таблицей:

Гильдебранда (см.) различает три таких 
ступени: под натуральным хозяйством 
понимается такая система хозяйства, когда 
обмен происходит без участия денег, путем 
непосредственной мены продуктами; под д е- 
нежны м—такая система, при к-рой сред
ством обмена становятся деньги; высшую 
ступень экономического развития предста
вляет кредитное хозяйство. Выделение 
кредитного хозяйства в особую ступень не 
удержалось в историко-экономической ли
тературе (на неправильность противопо
ставления денежного и кредитного хозяйства 
указывал и Маркс). Зато чрезвычайной по
пулярностью пользуется противопоставле
ние «натурального» и «денежного» хозяй
ства. При этом под натуральным хозяйством 
понимают либо «замкнутое» хозяйство, не 
знающее обмена [вслед за Бюхером (см.), в 
схеме которого впрочем отсутствует проти
воположение натурального и денежного хо
зяйства], либо (вместе с М. Вебером) «хо
зяйство без употребления денег», включая

Обращение банкнот, казначейских билетов, серебряной и медной монеты, 
разменных бон, со в знаков и транспортных с е р т и ф и к а т о в (в тыс. червонных р.).*

^^\^^Месяцы 1923/24
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Банкноты Гос. банка . . 207.360 224.782 226.013 237.159 259.196 286.884 289.668 295.099 283.096 294.576 290.891 312.116
Казначейские билеты . . — — — —- — 19.609 54.642 85.229 130.809 147.274 166.665 185.557
Серебряная монета .... —• — — — — 3.812 9.265 12.721 17.556 21.511 35.347 43.003
Медная » .... 16 29
Разменные боны............. — — —.- — 210 3.143 10.642 16.550 18.821 20.628 23.290
Вся казначейская валюта 
Совзнаки НКФ (в черв.

— — — — — 23.631 67.750 108.592 164.915 187.606 222.656 251.879
руб., а не по номиналу) 

Трянспортн. сертификаты
74.384 98.492 84.427 75.212 54.656 26.987 15.246 14.795 — — — —

НКПС............................. 250 4.172 4.999 9.576 12.434 19.213 20.787 21.277 20.705 3.271 —
Всего денежных знаков . 
Обязательства центральн.

281.994 327.446 315.439 321.947 326.286 356.715 393.451 439.763 468.716 485.453 513.547 563.995
кассы (по номиналу) . . 

Всего денежных знаков
38.111 51.263 61.865 67.346 81.402 92.074 85.778 60.347 54.828 51.636 61.344 64.268

и обязательств............. 320.105 378.709 377.304 389.293 407.688 448.789 479.229 500.110 523.544 537.089 574.891 628.262

* По материалам НКФ, «Статм[стичес!<ий ежегодник за К)23—24 гг.», стр. 76--77.

Эта таблица дает представление о переход
ном периоде перед денежной реформой и о 
тех видах денежных знаков и денег, к-рые 
тогда существовали. Из нее мы видим, что 
•с переходом к твердой валюте золотая стои
мость обращения, считая и по индексу и в 
червонном исчислении, резко увеличилась. 
•Это произошло за счет уменьшения быстро
ты оборота денег (которых никто не хотел 
держать на руках в периоды быстрого па
дения), за счет восстановления всех функ
ций денег, в том числе функции накопления, 
и за счет продолжавшегося расширения 
товарооборота. Введение твердого червонно
го рубля и укрепление его устойчивости сыг
рало значительную роль в успешном завер
шении восстановительного периода и в раз
витии социалистич. строительства в периоде 
реконструктивном. Е. Преображенский.

Лит. см. в статье Бумажные деньги.
ДЕНЕЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (нем. Geldwirt- 

schaft), распространенный в буржуазной 
историко-экономической литературе термин 
для обозначения определенной ступени в хо
зяйственном развитии человечества или от
дельных обществ. Известная схема Бруно

Б. С. Э. т. XXI.

сюда как замкнутое хозяйство, так и хозяй
ство с непосредственным обменом. Под Д. х. 
понимают «хозяйство с употреблением де
нег» (М. Вебер), причем у многих истори
ков-экономистов понятие Д. х. сливается с 
понятием хозяйства, основанного на обмене. 
Критику схемы Гильдебранда и в частности 
понятия Д. х. дал Маркс в IV главе II то
ма «Капитала». Основной ошибкой схемы 
Гильдебранда (как и Бюхера и всех подоб
ных схем) является то, что они кладут в 
основу характеристики ступецей хозяйст
венного развития не способ производства, 
а способ обмена «в соответствии с узостью 
буржуазного кругозора, где все внимание 
поглощается практическими операциями». 
Маркс отмечает специфический дефект по
нятия Д. х. как особой ступени экономи
ческого развития: Д. х. обще всякому то
варному производству, а продукт является 
в виде товара в самых различных обществен
ных организмах; вследствие этого в понятии 
Д. х. капиталистический способ производ
ства сливается с докапиталистическими ви
дами товарного производства, отличаясь от 
них лишь количественно. Термин Д.х.

10
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таит в себе и др. опасности, поскольку он 
отправляется даже не от обмена, а от орудия 
обмена, имеющего к тому же и др. функции. 
Понимая под Д. х. «хозяйство с употребле
нием денег», приходится помнить: 1) что 
обмен является не единственной функцией 
денег и что наличие денег как средства со
бирания сокровищ, как платежного сред
ства и как мерила стоимости может соче
таться со сравнительно слабым развитием 
товарности хозяйства; 2) что возможен об
мен (равно как и накопление и платежи) и 
помимо денег. Наконец даже наличие де
нежного обмена и даже самостоятельного 
денежного капитала в форме купеческого 
или ростовщического капитала далеко не 
всегда говорит о степени развития произ
водства, поскольку денежный обмен и де
нежный капитал могут существовать «в по
рах» данного общества, эксплоатируя и раз
лагая данный способ производства. Если 
говорить о стадиях развития об
мена, то в основу следовало бы положить 
отношение обмена к производству и противо
поставлять натуральное хозяйство, в кото
ром продукт производится гл. обр. для не
посредственного потребления, товарно- 
м у хозяйству, в котором продукт произво
дится в первую очередь как товар. Обмен 
излишками произведенных продуктов, рав
но как и продуктами, отчужденными не
экономическим путем (военная добыча, дань 
и т. д.), наличие известной торговли, попол
няющей то, что не может быть произведено 
в отдельных хозяйствах (соль, металлы, 
предметы роскоши и т. д.), денег, денежных 
сокровищ, денежных платежей и ростовщи
чества еще не являются достаточным пока
зателем того, что данное общество вышло 
из стадии натурального хозяйства; разви
тие этих явлений часто позволяет говорить 
лишь о начавшемся разложении натураль
ного хозяйства (см.). Полного развития то
варное хозяйство достигает лишь при капи
тализме, когда и рабочая сила превраща
ется в товар. Е. К.

Денежное хозяйство в древно
сти. Неопределенность и малая познава
тельная ценность термина Д. х. приводит к 
ряду ошибок у пользующихся им истори
ков. Этим объясняются преувеличения, до
пущенные при трактовке проблемы товар
ных отношений в древности крупными уче
ными, как Ю. Белох, Э. Мейер, Р. Пёльман 
и др. Если отбросить эти преувеличения, 
то обнаружится, что денежнохозяйствен
ные отношения в разных странах древнего 
мира в разные эпохи отличались весьма 
различной степенью интенсивности. Так, в 
государствах древн. Востока два крайних ти
па денежно-хозяйственных отношений пред
ставлены Египтом и Вавилоном. В Египте— 
при слабом развитии торговли (внутренней 
и внешней) и при наличии значительных 
элементов планового снабжения и распреде
ления— Д. х. не могло получить должного 
развития. Правда, довольно рано появляет
ся суррогат денег в виде колец из металла; 
позже проникают элементы денежно-весово
го обращения; но в общем эти деньги игра
ют главным образом роль мерила стоимо
сти: и частное и гос. хозяйства в основе 

своей продолжают строиться на натураль
нохозяйственных отношениях. Наоборот, в- 
Месопотамии и в районах экономически от 
нее зависимых Д. х. в форме весового обра
щения драгоценного металла, гл. обр. се
ребра (основн. единица biitu, делящаяся на 
60 many и 3.600 siklu), развивается чрезвы
чайно рано. Огромное количество деловых 
документов, сохранившихся от эпохи Хам
му рабы [(см.) конец 3—начало 2 тысячелетия 
до хр. э.], позволяет судить, какое круп
ное значение имело денежное обращение в; 
экономике страны уже в это время. Правда,, 
натуральные платежи не вытесняются окон
чательно: они в значительной степени со
храняются в области с.-х. отношений, и за
коны Хаммураби предусматривают замену 
денежных платежей натуральными.

В древней Греции решительный перелом 
в ликвидации натуральнохозяйственных от
ношений и примитивных форм денег (рога
тый скот как мерило стоимости, металличе
ская утварь и т. д.) намечается в начале 7 в. 
до хр. э. К этому времени относится изобре
тение чеканной монеты, употребление кото
рой из восточногреч. территорий (Иония) 
быстро проникает в самую Грецию. В 5 и 
особенно в 4 вв. в связи с крупными успе
хами торгового капитала Д. х. проникает 
и в самые отсталые районы Греции. К это
му периоду теория Бюхера (см.) с ее поч
ти полным отрицанием широкого обмена и 
Д. х. является совершенно неприложимой. 
Завоевания Александра Македонского, от
крывшие новые грандиозные торговые пер
спективы и пустившие в обращение колос
сальные запасы драгоценного металла, рань
ше мертвым кладом хранившиеся в персид
ских царских сокровищницах, создали бла
гоприятные предпосылки для дальнейших 
успехов Д. х.

Древняя Италия под влиянием греческой 
колонизации и усиленного проникновения 
греч. торговли довольно рано втягивается н 
сферу денежнохозяйственных отношений. 
Старинная туземная форма денежного обра
щения (бронза в кусках, принимаемая по 
весу, «aes rude») уступает место чеканной 
медной монете, к которой скоро присоединя
ется и серебряная чеканка (в Риме с 269). 
Происходит широкое развитие Д. х. (в 
частности — колоссальный рост кредитных 
операций), к-рое в эпоху поздней республи
ки и начала империи проникает и в запад
ные римские провинции. В 3 в. хр. э. в ре
зультате тяжкого экономического и соци- 
альн. кризиса и в связи с непрерывной пор
чей монеты, вызвавшей почти полное обес
ценение денег, происходит глубокий кри
зис Д. х., и намечается переход к нату
ральнохозяйственным отношениям, особен
но в области государств, хозяйства. Хотя 
денежные реформы конца 3—начала 4 вв. 
и создали известную стабилизацию валюты, 
они не могли однако вернуть Д. х. все ут
раченные позиции, особенно в зап. полови
не империи, где процесс разложения старого 
социально-экономического уклада происхо
дил с особой интенсивностью. Г. П.

Денежное хозяйство в средние 
века. В науке средневековой истории не
определенность термина Д. х. была исполь-



ДЕНЕЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО—ДЕНЕЖНЫЕ КРИЗИСЫ293

зована Допшем (см.) для борьбы с диалек
тическим пониманием исторического про
цесса. По мнению Допша, основная ошибка 
прежних исследователей заключается в том, 
что они рассматривали натуральное и Д. х. 
как исключающие друг друга противопо
ложности и полагали, что натуральное хо
зяйство является более ранней и примитив
ной формой, а Д. х. развивается лишь впо
следствии как признак высокой культуры; 
а между тем натуральное и Д. х. являются 
формами, не сменяющими друг друга, а со
существующими на всех ступенях развития 
человечества. Наличие в том или ином об
ществе денег, хотя бы в виде кладов, военной 
добычи или дани, наличие какой бы то ни 
было торговли и ростовщичества являет
ся для Допша достаточным признаком нали
чия и Д. х. При таких условиях нетрудно 
найти Д. х. у самых примитивных народов; 
с другой стороны, так же нетрудно дока
зать, что и в самых экономически развитых 
обществах нередко имеют место платежи 
натурой и безденежный обмен, что позволяет 
Допшу сделать заключение о всегдашнем 
сосуществовании обеих, систем хозяйства. 
Допш применяет свой метод к доказатель
ству наличия развитого Д. х. в раннем за
падноевропейском средневековьи, которое 
обычно считается наиболее ярко выражен
ной эпохой натурального хозяйства (Ина- 
ма-П1тернег, Лампрехт, Зомбарт, Л. Гарт
ман, М. Вебер и др.). Приведя для огром
ного периода (более 400 лет) сравнительно 
небольшое количество фактов относитель
но торговли, денег, ростовщичества, упла
ты даней и штрафов, накопления сокро
вищ, жажды к их приобретению и истол
ковав их в желательном для себя смысле, 
Допш отводит упрек в скудости доказа
тельств ссылкой на то, что именно торговля 
и Д. х. должны были оставить мало следов 
в сохранившихся от данной эпохи преиму
щественно церковных источниках. Наличие 
развитого Д. х. в эпоху раннего средне
вековья старается доказать и Пирен (см.); 
с его точки зрения, раннее средневековье 
представляет собою продолжение средизем- ; 
номорской эпохи, связанной с широким раз
витием торговли и Д. х. (золотая валюта); 
по его мнению, натуральное хозяйство уста
навливается в Зап. Европе лишь в Каро
лингскую эпоху, когда арабы завладели 
Средиземным морем, в то время как Допш 
особенно подчеркивал денежнохозяйствен
ный характер Каролингской эпохи.

В условиях господства натурального хо
зяйства в раннее средневековье деньги лишь 
отчасти являются орудием обмена, главным 
же образом выступают в качестве средства на- 
копления сокровищ (часто в виде даней, выку
пов, военной добычи, оброков и т. д.), платеж
ного средства и мерила стоимости. В связи с 
последней функцией денег мы не должны каж- , 
дое сообщение источников об уплате той или 
иной суммы расценивать как уплату, произ
веденную действительными деньгами. При 
этом деньги приобретают нередко влияние, 
совершенно не соответствующее их роли в 
производстве и в обмене благодаря скудости 
имеющихся в обращении и запасе денежных 
средств. Торговля и ростовщичество долго
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пребывают в «порах» феодального общества. 
Лишь в позднее средневековье они начинают 
играть определяющую роль в экономиче
ской жизни Европы. Крупную роль в раз
витии Д. х» играют государственные финан
сы, принимающие денежную форму и тем 
самым заставляющие плательщиков втяги
ваться в рыночные отношения или должать 
ростовщикам. Такую лее роль по отношению 
к крестьянскому хозяйству играет перевод 
на деньги сеньериальных повинностей. Раз
витие товарного производства, принимаю
щего отчетливую форму сначала в городе, 
постепенно захватывает и с. х-во, долго со
храняющее однако натуральнохозяйствен
ную основу. Развитие товарно-денежных от
ношений либо разлагает старые феодаль
ные порядки либо влечет за собой их вре
менное приспособление к новым требованиям 
в виде усиления барской запашки и барщин
ного хозяйства, рассчитанного на рынок. О 
денежном хозяйстве в эпоху зарождающего
ся капитализма см. Капитализм.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. I, гл. III, т. II, 
гл. IV, т. III, гл. XX, XXXVI и XLVII; Б ю х ер К., 
Возникновение народного хозяйства, СПБ, 1907; В е- 
б ер М., История хозяйства, П., 1923; Л ю к с ем- 
б у р г Р., Введение в политическую экономий), М.—Л'., 
19 26; Петрушевский Д., Очерки из экономиче
ской истории средневековой Европы, М.—Л., 1928; 
So’mbart W., Der moderne Kapitalismus, 4 Aufl., 
В. I, Miinchen—Lpz., 1921; Hi Idebrand B., 
Naturalwirtschaft, Geldwirtschaft und Kredjtwirt- 
schaft, «Jahrbuch fur Nationalokonomie», II, 1864; 
Dopsch A., Wirtschaftliche und soziale Grundla- 
gen der europaischen Kulturentwicklung, 2 Aufl., В. II 
(гл. VI и VII), W., 1923; его же, Die Wirtschaftsent- 
wicklung der Karolingerzeit, 2 Aufl., В. II (гл. XI, 
XII, XIII), Weimar, 1921; его же, Verfassungs-und 
Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters, Wien, 1928; 
его же, Naturalwirtsciiaft und Geldwirtschaft in 
der Weltgeschichte, W., 1930; Pirenne H., Les 
villes au moyen age, Bruxelles, 1927; H a 1 p h e n
L., fitudes critiques sur 1’histoire de Charlemagne, 
Paris, 1921. E. KOCMUHCKUU.

ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ, печатные свиде
тельства, к-рые выпускаются взамен настоя
щих денег и являются их представителями 
в обращении или в качестве средства пла
тежа. Самым распространенным видом Д. з. 
являются государственные бумажные день
ги. Но сюда же относится и целый ряд дру
гих категорий Д. з. Таковы депозитные сви
детельства, если они имеют обращение, раз
менные банкноты, выпускаемые вместо ме
таллических денег, Д. з., заменяющие раз
менную монету, и различные суррогаты де
нег. Условно можно считать Д. з. неразмен
ные банкноты, поскольку они являются 
знаками настоящих кредитных денег, т. е. 
разменных банкнот.

ДЕНЕЖНЫЕ КРИЗИСЫ, такое состоя
ние капиталистического хозяйства, когда— 
или на почве общепромышленного кризиса 
или же на почве кредитного кризиса—коли
чество денег в качестве средств платежа и 
покупательных средств оказывается в рез
ком несоответствии с потребностью в них. 
Перепроизводство и затруднение со сбытом 
товаров делает невозможным своевремен
ную оплату по векселям. Кризис вексельно
го обращения затрудняет превращение век
селей _в банкноты, т. е. в общепризнанное 
средство платежа. Если банки, увязавшие 
много средств в финансирование предприя
тий, к-рые оказываются теперь неплатеже
способными, сами теряют доверие вкладчи-

10*
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ков, и без того склонных к изъятию вкладов 
в момент кризиса, то начинается массовый 
напор на банки со стороны вкладчиков, тре
бующих свои вклады обратно. Если банки 
выдерживают этот натиск и удовлетворяют 
требования, они тем более должны сжать 
кредитование, а это означает уменьшение 
выпуска кредитных денег и резкое суже
ние всей финансовой базы их деятельности; 
кроме того по ряду причин происходит утеч
ка золотых резервов за границу. Если же 
банки не в состоянии выдержать всех по
следствий паники, то одни из них банкро
тятся, а другие приостанавливают платежи, 
как это было во время почти всех довоенных 
кризисов в Америке. Здесь мы имеем наибо
лее яркие образцы не только денежного, но 
и кредитного и банковского кризисов. Д. к. 
обостряется (а иногда прямо вызывается) 
банковским законодательством, как банков
ским актом Пиля в Англии (1844) и законом 
в САСШ; эти законы ограничивают эмиссион
ные банки в выпуске банкнот как-раз в то 
время, когда такой выпуск, опирающийся ра
зумеется на материально обеспеченную эмис
сию, больше всего необходим для увели
чения средств платежа и смягчения Д. к.

Д. к. представляют из себя тот иррацио
нальный и бурный по форме способ, к-рым 
стихийно развернувшееся в период подъема 
капиталистическое производство столь же 
стихийно и насильственно вгоняется в рам
ки платежеспособного общественного спроса.

Лит, см. в ст. Денежный рынок.
ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ, реформы в де

нежном обращении какой-нибудь страны, 
к-рые могут быть разделены на четыре ос
новные группы: 1) реформы, к-рые осуще
ствляются при сохранении того же самого 
денежного товара; 2) реформы, которые со
стоят либо в переходе от одной металличе
ской валюты к другой, т. е. связаны с изме
нением официального мерила стоимости, либо 
в закреплении биметаллизма; 3) реформы, 
состоящие в переходе от падающих бумаж
ных валют к твердым бумажным валютам; 
4) реформы, сводящиеся к переходу от па
дающих или твердых бумажных валют к 
металлическому обращению или по крайней 
мере к восстановлению размена.

Реформы первого рода состояли преиму
щественно во введении новой денежной еди
ницы путем перечеканки монеты, потеряв
шей свой нормальный вид вследствие порчи, 
скобления и др. способов уменьшения ме
таллического содержания монетной единицы. 
К этому типу реформ можно отнести извест
ную реформу Лоундса в Англии по пере
чеканке английской серебряной монеты, 
ставшей в большинстве неполновесной. В ре
зультате этой Д. р. с 1696 по 1699 было пе
речеканено монеты на 6.882 тыс. фун. ст. с 
убытком для государства в 2.700 тыс. фун
тов. Сюда же надо отнести попытки унифи
кации серебряного талера и гульдена в Гер
мании и ряд аналогичных реформ с серебря
ной валютой в других странах.

К реформам второго рода надо отнести 
введение биметаллизма в странах монетного 
союза (Франции, Италии, Бельгии, Швей
царии) в 1865 (см. Монетные союзы, Биме
таллизм), переход к золотому монометал

лизму в Германии в 1873, Д. р. Витте в той 
ее части, в какой она означала узаконение 
в качестве мерила стоимости и денежной 
единицы золотого рубля; наконец сюда же 
отчасти относится недавняя валютная ре
форма во Франции (1928), поскольку она 
в качестве денежной единицы установила 
золотой франк с содержанием золота в 5 раз 
меньшим, чем до империалистской войны. 
К этому же разряду относятся Д. р. во мно
жестве стран, к-рые перешли от серебряного 
обращения к золотому.

Реформы третьего вида, т. е. переход от 
падающих бумажных валют к твердым бу
мажным валютам, особенно многочисленны 
были после империалистской войны, которая 
привела в ряде стран к замене металли
ческого обращения падающей валютой. Эта 
реформа в зависимости от степени падения 
валюты либо проводилась в форме полной 
ликвидации старой валюты и замены ее 
новой, как это имело место в Германии, 
Польше, Австрии, СССР, Латвии и пр., либо 
путем стабилизации на определенном уровне 
старой валюты, как это было во Франции, 
Италии, Бельгии, Чехо-Словакии, с офици
альным признанием фактически происшед
шего обесценения. В нек-рых странах одно
временно была произведена и смена денеж
ной единицы; например в Польше был при
нят злотый, в Австрии крона была заменена 
шиллингом и т. д.

Д. р. четвертой группы весьма разнооб
разны по методам проведения и имеют очень 
длительную историю. Первой такой рефор
мой в Европе была ликвидация последствий 
эксперимента Джона Ло во Франции. Курс 
выпущенных им билетов банка (на 2,4 млрд, 
ливров) и акций «Западной компании» (на 
5 миллиардов ливров) был сначала умень
шен вдвое, а затем (в октябре 1720) был из
дан декрет о циркуляции билетов, и долг 
государства населению билетами, равный 
1,5 млрд, ливров, был погашен обменом 
билетов на 2% вечную и 4% пожизненную 
ренту. Вторая Д. р. во Франции состояла 
в ликвидации ассигнационного обращения 
Великой французской революции. После за
мены ассигнатов территориальными манда
тами и краха мандатов в 1797 был ликвиди
рован принудительный курс мандатов, они 
были обменены на квитанции казначейства, 
а в 1803 была ликвидирована денежная еди
ница—ливр и заменена франком, содержав
шим то же количество серебра, что и дорево
люционный ливр. В России реформой Этого 
типа была ликвидация ассигнационного об
ращения, проведенная в 1839 Канкриным, и 
замена его обращением разменных на металл 
государственных кредитных билетов. Другой 
мерой аналогичного характера была денеж
ная реформа Витте 1897. Министры финан
сов Бунге и Вышнеградский на протяжении 
довольно долгого срока копили резервы зо
лота (в 1897 имелось 1.315 млн. руб. золотом). 
Витте стабилизовал курс бумажного рубля 
на близком к рыночному уровню, т. е. ис
ходя из падения курса на одну треть в 
сравнении с прежним металлическим содер
жанием монеты. Наконец была проведена 
девальвация рубля путем уменьшения содер
жания золотого рубля на одну треть и вы-
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пуска разменных на золото кредитных би
летов. Еще до реформы Витте в 1892 была 
проведена Д. р. в Австро-Венгрии. Она 
состояла, во-первых, в переходе от серебря
ного обращения к золотому, во-вторых, в 
том, что правительство выкупило на серебро 
Vs имевшихся в обращении бумажных де
нег, а остальные были обменены на банк
ноты Австро-Венгерского банка, получив
шего на соответствующую сумму золото от 
правительства. В 1899 была проведена ста
билизация аргентинской валюты. Законом 
от 4 ноября 1899 курс бумажного пезо был 
закреплен на уровне 1 зол. пезо —2,27 бу
мажного пезо. Реформа удалась без наличия 
золотых резервов: наличие бумажных пезо 
не превышало потребностей обращения, и 
даже приходилось защищать валюту от 
подъема курса бумажных денег. В 90-х же гг. 
была проведена стабилизация индийской 
серебряной рупии, к-рая падала вследствие 
падения стоимости серебра и наплыва его 
в Индию. Е, Преображенский.

ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ. Д. с. какой-либо 
страны называется денежное обращение, ре
гулируемое на основании определенных уза
конений, так или иначе связанных между 
собою и вносящих известное единство в об
ласть валютных отношений. Денежное обра
щение, не регулируемое центральн. властью, 
а стихийно складывающееся на основе тор
говых связей данной страны или территории 
с другими странами, не составляет Д. с. в 
собственном смысле.

Д. с. имеют два основных подразделения:
1) системы, имеющие в основе деньги с вну
тренней (субстанциональной) стоимостью, и
2) системы, построенные на презентативном 
принципе, т. е. на принципе представитель
ства настоящих денег с внутренней стоимо
стью знаками, вроде бумажных денег и т. д. 
В свою очередь Д. с. первого типа по ха
рактеру денежного материала распадаются 
на два основных типа, представляющих 
собою две исторические ступени в развитии 
самой категории денег: на металлические 
Д. с. и на системы, имеющие в основе какой- 
либо другой денежный товар или несколько 
денежных товаров (если название Д. с. во
обще применимо к этому периоду истории 
денег). Металлические Д. с. различаются в 
зависимости от денежного материала ва
люты: история знает железную валюту, 
свинцовую, медную, серебряную, золотую. 
Когда валюта основывается не на одном, а 
на двух или более металлах, то это создает 
предпосылки для деления Д. с. по этому 
признаку. Когда валюта основывается на 
одном только металле, например только на 
золоте или только на серебре, а другой 
металл или металлы служат только вспо
могательным денежным материалом, причем 
всеобщим. узаконенным средством платежа 
без ограничения суммы являются лйшь день
ги в основной валюте, то такая Д. система 
называется монометаллической. При моно
металлизме не существует узаконенного и 
постоянного соотношения между основной 
валютой и деньгами из других металлов. 
Здесь ценностные отношения складываются 
на рыночной основе, и никто не обязан при
нимать иную валюту, помимо основной. 

Правда, государство при существовании се
ребряного монометаллизма выпускает мо
нету и из других металлов, напр. разменную 
монету или золотую монету. В этом случае 
ценность разменной монеты произвольно 
определяется государством и может далеко 
расходиться со стоимостью металлического 
содержания разменной монеты, определяясь 
теми же законами, которые лежат в основе 
бумажного обращения. Золотые же деньги 
расцениваются в основной серебряной ва
люте, и стоимость их определяется па осно
вании рыночной котировки. Д. с., в основе 
к-рой лежат два металла, существующих на 
равных основаниях, т. е. обязательных к 
приему в платежи с установленной законом 
пропорцией ценности между ними (напр.: 
одна весовая единица золота=15 единицам 
серебра), называется двуметаллической си
стемой, или биметаллизмом .Промежуточной 
Д. с. между монометаллизмом и биметал
лизмом является так наз. хромающая ва
люта, при к-рой законным средством плате
жа служат деньги из обоих металлов, но сво
бода чеканки одного из металлов прекраще
на. Это прекращение свободы чеканки назы
вается блокировкой.

Наконец может существовать Д. с. на ос
нове .параллельного обращения, т. е. когда 
напр. в обращении находятся и золотые и 
серебряные деньги и существует свобода че
канки, и каждый металл имеет свою денеж
ную единицу. В середине века как-раз гос
подствовала система параллельного обра
щения, хотя мерилом стоимости было сере
бро. Мерилом стоимости вообще может быть 
только один металл, причем не всегда тот, 
на к-ром основана валюта данной страны. В 
свое время европейские страны в большин
стве перешли или приблизились к серебря
ному монометаллизму. Затем серебро стало 
вытесняться золотом. Англия первая пере
шла к золотому монометаллизму, за ней по
следовал ряд других стран, в то время как в 
остальных странах в виде переходного по
ложения временно утвердился биметаллизм, 
систематически отступавший перед едино
державием золота, одержавшего в конце 
концов победу и в странах биметаллизма.

Что касается репрезентативных Д. с., то 
самой типичной в этом роде является систе
ма, при к-рой существуют исключительно 
только государственные бумажные деньги с 
принудительным курсом. В этом случае бу
мажные деньги замешают золото в его функ
ции средства обращения (но не для между
народных расчетов). Когда в стране суще
ствуют разменные банкноты, то, хотя банк
ноты и являются бумажными документами, 
Д. с. продолжает оставаться металлической. 
С другой стороны, если при бумажной валю
те существует в большом количестве раз
менная металлическая монета, и имеют ме
сто сделки на золото и на валюту в опреде
ленной части денежных отношений, то ва
люта остается репрезентативной. В свою оче
редь репрезентативные валюты делятся на 
твердые, или стабильные, и на падающие ва
люты. В истории Д. с. существовали и суще
ствуют многочисленные случаи смешанных 
Д. с. и даж^ примеры валюты, как индийс
кая, где мерилом стоимости является золото,
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а средством обращения—серебро, стоимость 
которого определяется в этом случае не со
держанием металла, а таким же образом, 
как стоимость бумажных денег или размен
ных денег при основной валюте. Здесь су
ществует так сказать бумажное обращение 
из серебра. Е. Преображенский.

Лит. см. в ст. Деньги.
ДЕНЕЖНЫЙ ГОЛОД, состояние хозяй

ства, когда наличное денежное обращение 
страны ниже того минимума обращения, ко
торый необходим для обслуживания денежн. 
товарооборота и выполнения всех вообще 
функций денег. Необходимо различать Д. г. 
при металлическом обращении и при падаю
щей валюте. Наиболее яркий пример Д. г. при 
металлическом обращении дает период в ис
тории Европы, предшествовавший открытию 
Америки и усилен, разработке серебряных 
месторождений Германии. Систематический 
недостаток денежного материала для обслу
живания непрерывно возрастающего денеж
ного товарооборота—как между различны
ми странами, так и внутреннего—был обус
ловлен в этот период сравнительной незначи
тельностью природных запасов благородных 
металлов в Европе, особенно золота, а также 
пассивным балансом Европы в ее торговле 
с Востоком (импорт с Востока не покрывал
ся соответственным вывозом на Восток евро
пейских товаров). Возраставшая потребность 
в средствах обращения, платежа и накопле
ния наталкивалась на недостаточное произ
водство благородных металлов, вследствие 
чего задерживался процесс развития товар
ного хозяйства.

Иного характера Д. г., имеющий место во 
всех странах с падающей бумажной валютой. 
В первой стадии обесценения бумажного 
обращения Д. г. происходит вследствие того, 
что приостановка размена бумажных денег 
на металл ведет к утечке из обращения метал
лических денег, к-рые отчасти оказываются 
запертыми в кладовых центральных банков, 
отчасти уплывают за границу, отчасти тезав
рируются населением. Отлив металлических 
денег резко уменьшает общую стоимость цир
кулирующих средств обращения, вследствие 
этого товарооборот оказывается недостаточ
но обслуженным, и появляются всеобщие жа
лобы на недостаток денег, тем более, что в 
начальный период существования падаю
щей валюты бумажноденежные эмиссии 
государства бывают обычно сравнительно 
скромными. Такой Д. г. при переходе к бу
мажному обращению наблюдался в начале 
Великой французской революции, в России 
в 1916—17 и т. д. Второй приступ Д. г. при 
падающей валюте начинается тогда, когда 
обесценение всего обращения под действи
ем ряда факторов, прежде всего—резкого 
увеличения быстроты оборота денег, идет 
таким катастрофическим темпом, что золо
тая стоимость всего бумажного обращения, 
равная сумме обращающихся бумажных де
нег, деленной на их курс, в каждый данный 
момент оказывается ниже теоретического 
золотого Минимума обращения, т. е. того ко
личества бумажных денег в золотом исчисле
нии, к-рое необходимо для обслуживания на
личного денежного товарооборота страны. 
Д. г. возникает при этом несмотря на то, что
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минимум обращения во много раз ниже по 
сравнению с обращением устойчивой валю
ты. Частным случаем Д. г. является размен
ный кризи с—недостаток мелких размен
ных денежных знаков, имеющий место вслед
ствие исчезновения из обращения разменной 
монеты или вследствие несоответствия меж
ду распределением выпускаемых или обра
щающихся знаков на различные купюры в 
соответствии с потребностями оборота.

Иногда Д. г. называют и иные явления: 
1) состояние капиталистического хозяйства 
в кризисный период, когда испытывается не
достаток в металлических деньгах и банк
нотах как средствах платежа, 2) экономи
ческое положение феодальной земельной ари
стократии в период развития торгового капи
тала, когда потребительские расходы этого 
класса превосходят его денежные доходы 
(см. Деньги). Е. Преобраэюенский.

ДЕНЕЖНЫЙ КАПИТАЛ, представляет 
собой одну из форм капитала, исторически 
наиболее раннюю. Необходимо однако стро
го различать эту раннюю форму от Д. капита
ла периода пром, капитализма. Д. к. докапи
талистического периода существовал в двух 
видах: в виде торгового и ростовщическо
го капитала. И тот и другой предполагали 
уже нек-рое развитие товарного обмена, по 
крайней мере такую ступень его, при к-рой 
возможно появление денег и их основных 
функций. Ростовщический Д. к. предпола
гал наличие функций денег как сокровища 
и как всеобщего покупательного средства и 
существование рынка, на Ктром берущий де
нежную ссуду может превратить ссуженные 
деньги в предметы потребления или сред
ства производства.

Д. к. в его торговой и ростовщической фор
ме знает два этапа развития. Первый этап 
характеризуется тем, что торгово-ростовщи
ческий капитал не преобразует мелкого про
изводства, а лишь эксплоатирует его ли
бо непосредственно либо разоряя эксплоа- 
таторов мелкого производства в лице поме
щичьего класса. На втором этапе, характер
ном для более высокой ступени развития 
товарного производства, торгово-ростовщи
ческий капитал обусловливает более высо
кую форму эксплоатации, приводя к органи
зации домашней пром-сти, работающей на 
широкий рынок, и к мануфактуре.

Денежная форма торгового капитала со
вершенно неизбежна по самой сути экономи
ческой роли последнего. Однако в отличие 
от ростовщического капитала, к-рый всегда 
остается Д. к., за исключением превращения 
иногда ссуды в недвижимость или в иной 
вид материального обеспечения, под кото
рое выдавалась ссуда, торговый капитал не 
может не превращать регулярно денежной 
формы капитала в товарную. Если капитал 
торговца застывает в форме денежного со
кровища, то это означает прекращение тор
говли. Правда, и ростовщический капитал 
внутренне связан с товарным обменом, но 
он не сам превращает деньги в товары, это 
делают должники. Наоборот, торговец сам 
должен превращать свой капитал в товар
ную форму, и это превращение составляет 
важную часть его функции как торговца. 
Начальный и конечный пункты всего процесса
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оборота у торгового капитала и капитала 
промыщлен. одинаковы, хотя промышлен
ный капитал проходит через совсем другие 
фазы оборота. Но и в том и в другом случае 
денежная форма капитала является отправ
ным пунктом всего процесса оборота капи
тала и его заключительной фазой. При обо
роте пром, капитала вновь созданные то
варные стоимости снова должны превра
титься в денежную форму, чтобы капиталист 
мог, с одной стороны, снова начать производ
ство, а с другой стороны—превратить в сред
ства потребления ту часть прибавочной стои
мости, к-рая не присоединяется к капиталу, 
а потребляется как доход. Эта часть вновь 
созданной стоимости, хотя нек-рое время она 
имеет одинаковую денежную форму и суще
ствует слитно с капиталом, не является од
нако Д. к., а составляет фонд потребления.

Момент превращения товарного капитала 
в Д. к. имеет исключительно важное зна
чение для капиталистического класса, п. ч. 
именно в этот момент происходит на опыте 
проверка того, сохраняется ли еще пропор
циональность во всей системе общественного 
производства или она уже нарушена. Капи
талистическое производство ведется при 
огромных товарных резервах, но при постоян
ной тенденции- к превышению размаха про
изводства в сравнении с ограниченными раз
мерами платежеспособного потребительско
го спроса. При таких условиях превращение 
денежной формы капитала в товарную явля
ется гораздо более легким делом, чем превра
щение товарной в денежную. Предпринима
тели превращают обратно в средства произ
водства после каждого своего оборота не 
весь свой Д. к. Та часть превращенного в 
деньги капитала, к-рая соответствует амор
тизируемой доле основного капитала, пре
вращается в товарную форму лишь через 
большие промежутки времени. Высвобо
ждаемая доля основного капитала временно 
отлагается в денежной форме. Это системати
ческое высвобождение основного капитала 
в денежной форме служит одним из важней
ших источников капиталистического кре
дита. Д. к. может существовать в различных 
видах, начиная с денег в собственном смысле 
и кончая самыми различными титулами и 
свидетельствами на деньги, если только это 
документы, легко реализуемые в деньги в 
любой момент—даже в периоды промышлен
ной депрессии'. В этом важная функция как 
денежного рынка (см.), так и фондовой биржи. 
В то время как Д. к. в его самой древней и 
самой патриархальной форме ростовщиче
ского капитала представляет собою опре
деленную историческую ступень обществен
ного производства и распределения, в эпоху 
развитого капитализма Д. к. представляет 

особой лишь определенную ступень в ходе 
производственного процесса и процессооб- 
ращения. Е. Преображенский.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. При капитали
стическом хозяйстве наряду с товарным 
рынком, где сталкиваются продавцы и по
купатели товаров как предметов потребле
ния или средств производства, наряду 
в частности с рынком труда, где сталкива
ются продавцы рабочей силы как товара 
и ее покупатели, существует также Д. р., 

где сталкиваются продавцы денег и денеж
ного капитала как товара с покупателями 
денег как товара. Эта своеобразная «купля- 
продажа» называется ссудной операцией. 
Продавцами денег и денежного капитала 
являются капиталисты, дающие ссуду под 
определенный процент. «Покупателями» яв
ляются заемщики, которые обязываются 
вернуть ссуду в положенный срок с прибав
лением к ней определенного процента. При 
•продаже каждого товара продавец отчуж
дает потребительную стоимость своего то
вара, к-рая исчезает вместе с актом потреб
ления. При продаже денег как капитала 
капиталист отчуждает способность денег 
превратиться в капитал и приносить при
бавочную стоимость, продавая тем самым 
заемщику на время ссуды возможность экс- 
плоатации чужого труда. Разницу между 
товаром-капиталом и остальными товарами 
Маркс формулировал так: «Потребитель
ная стоимость других товаров в конце-кон- 
цов потребляется, и вместе с тем исчезает 
субстанция товара, а с нею и его стоимость. 
Товар-капитал, напротив, обладает тою 
особенностью, что потребление его потреби
тельной стоимости, его стоимость и потреби
тельная стоимость не только сохраняется, но 
еще увеличивается» (Капитал,т. III,ч. 1,ГИЗ, 
1923, стр. 336). И еще: «При простом обмене 
товаров деньги всегда находятся на стороне 
покупателя; при ссуде же деньги находятся 
на стороне продавца» (там же, стр. 338). 
«Пока капитал находится в руках денеж
ного капиталиста, он не приносит процен
тов и не действует как капитал, а пока он при
носит проценты и действует как капитал, он 
находится не в его руках» (там же, стр. 356). 
В движении ссудного капитала совер
шенно сглаживается весь тот реальный про
цесс производства и эксплоатации, в резуль
тате к-рого отданный в ссуду капитал воз
вращается к моменту окончания срока ссуды 
с процентами. Кажется, как будто здесь 
деньги делают деньги, и все отношения 
развертываются не между людьми в процессе 
производства и обращения, а между вещами: 
на одном исходном полюсе Д, на другом— 
Д+д. Фактически же денежный капитал, 
ссуженный предпринимателем, превраща
ется в средства производства и купленную 
как товар рабочую силу. Рабочий произво
дит прибавочную стоимость, и часть этой 
прибавочной стоимости промышленные капи
талисты выплачивают денежным капитали
стам в качестве процента; если в качестве 
заемщика выступает торговец, то он выпла
чивает этот процент из той же прибавочной 
стоимости, переуступленной ему промышлен
ником.

Как правило в капиталистическом обще
стве ссудные операции совершаются не в 
результате индивидуальных личных сделок 
между владельцами денежных капиталов 
и заемщиками, а между заемщиками и бан
ками, к-рые являются организующими цен
трами всех этих операций, сосредоточиваю
щими в своих руках распоряжение свобод
ным денежным капиталом буржуазного об
щества.—С точки зрения своей цели, т. е. 
получения процента, денежному капиталу 
безразлично, каким образом используемся
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ссуда. С точки же зрения экономической 
этот вопрос имеет огромное значение. Если 
оставить в стороне использование кредита 
для потребительских нужд или же для бюд
жетно-государственных целей, то ссудные 
операции развертываются по двум основ
ным направлениям: они либо обслуживают 
все виды производства и обращение но
выми капиталами либо обслуживают про
цесс обращения деньгами как платежным 
средством, т. е. обслуживают превращение 
капитала из товарной формы в денежную. 
Сообразно этому и Д. р., к-рый в исходном 
пункте своего движения представляет собой 
формально единый рынок ссудного капита
ла, распадается в дальнейшем на рынок ка
питалов и на Д. р. в узком смысле, т. е. на 
рынок, где торгуют деньгами как платеж
ным и покупательным средством.

Рынок капиталов (см.) имеет исключи
тельно важное значение для всей системы 
капиталистического воспроизводства. Здесь, 
как во всей проблеме Д. рынка, чрезвычай
но важно отличать материально-производ
ственное и социально-экономическое суще
ство процесса от капиталистической формы, 
в к-рой он находит свое выражение. Капита
листическое хозяйство, находящееся в со
стоянии расширенного воспроизводства, ну
ждается в том, чтобы мобилизовать вновь 
создаваемые и имеющиеся налицо элементы 
воспроизводства. Но эта мобилизация для 
производства связана с мобилизацией чрез
вычайно распыленной частной собственно
сти многих лиц наэти элементы производства. 
Вследствие этого решение производствен
ной задачи срастается здесь с решением за
дачи перераспределения элементов произ
водства, находящихся в разных руках. Мо
билизация или перераспределение новых 
капиталов как элементов производства и 
как собственности на ссудный капитал, 
ищущий помещения на рынке капиталов, 
происходит через выпуск облигаций, через 
выпуск новых акций старыми предприя
тиями, через создание новых акционерных 
об-в, через различные каналы долгосроч
ного банковского кредитования и т. д.

Общий стихийный закон, регулирующий 
процесс распределения и перераспределе
ния капитала, равно как и прочие хозяй
ственные процессы в капит. об-ве, есть закон 
стоимости. Через Д. р., а в частности через 
фондовую биржу, этот закон проявляет свое 
действие т. обр., что движение фиктивного 
капитала становится важным инструментом 
в перераспределении натуральных фондов 
между отраслями хозяйства. Если в ка
кой-либо отрасли спрос не удовлетворяет 
предложения, цены растут, уровень при
были поднимается, то наряду с перераспре
делением общественных средств через меха
низм движения цен перераспределение на
чинается благодаря подъему курсов бу
маг тех или иных отраслей и путем прилива 
капитала в отрасли, обеспечивающие по дол
госрочным ссудным операциям доходы вы
ше средних. Тогда рыночные цены ценных 
бумаг данных отраслей могут далеко пере
шагнуть за уровень капитализованн’ого 
дохода от них; результатом этого является 
передвижка капитала в эти отрасли.

Вторым подразделением Д. р. являетсж 
рынок денег как средства платежа, или Д р. 
в узком смысле слова. И здесь важно раз
личать экономическое существо процессов^ 
и операций, происходящих в народном хо
зяйстве, от их мистифицирующего и ирра
ционального отображения на поверхности 
явлений в области • кредита и банковской, 
деятельности. Когда купец продал товар и 
получил с покупателя вексель, то учет это
го векселя в банке разрешает вопрос о пре
вращении капитала, находящегося в товар
ной форме, в капитал в денежной форме. 
Здесь дело идет не о мобилизации нового 
капитала, созданного в обществе, в данном^ 
случае не об увеличений капитала купца, 
учитывающего свой вексель в банке, а о* 
превращеции капитала-товара в капитал- 
деньги. Такова же роль других краткосроч
ных банковских операций, при помощи ко
торых осуществляется превращение товар
ного капитала в денежный.

Д. р. и рынок капиталов являются до
вольно чувствительным барометром для 
отражения хозяйственной конъюнктуры. 
Обыкновенно все серьезные колебания и из
менения хозяйственной конъюнктуры от
ражаются и здесь, но в весьма своеобразной! 
форме. Замедление со сбытом товаров, на
копление товарных запасов на складах, 
уменьшение прибыли в результате слишком:: 
широко развернувшегося производства, а 
еще больше ожидание ухудшения дел бро
сают обыкновенно резко вниз ценные бу
маги при первых симптомах наступающего* 
кризиса. Что касается кредита деньгами 
как средством платежа, то пром, подъем, 
сопровождающийся развертыванием всех 
кредитных операций и увеличением взаимно- 
погашающихся обязательств, характеризу
ется сравнительно низким ссудным процен
том. Период кризиса, означающий задерж
ку превращения товаров в наличные деньги, 
создает огромный спрос на деньги как сред
ство платежа, а следовательно вызывает' 
быстрый рост процента, необходимый также 
для предотвращения отлива золота за гра
ницу (см. Кредит, Конъюнктура, Процент).

Несмотря на огромную буржуазную ли
тературу, посвященную теоретическим во
просам Д. р., эта литература в подавляющем 
большинстве не имеет научной ценности 
так как рассматривает явление Д. р. изоли
рованно от всего процесса капиталистическо
го воспроизводства. Благодаря такому раз
рыву единого производственно-распредели
тельного процесса, явления Д. р., и без 
того внешне сильно обособленные для поверх
ностного взгляда от остальных хозяйствен
ных явлений, начинают изучаться как об-’ 
ласть, имеющая собственные закономер
ности. Это ведет в буржуазной науке либо- 
к накоплению статистических данных и 
фактов, теоретически необработанных, либо- 
к установлению совершенно фантастических 
закономерностей. Необходимо однако заме
тить, что и марксистские экономические* на
уки после Маркса почти не подвинулись 
вперед в деле изучения кредита и денежного 
рынка. Е. Преображенский.

Лит.: Трахтенберг И. А., Современный» 
кредит и его организация, М., 1929; Атлас 3., Де—
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нежный рынок и противоречия банковского кредита, 
«Вестник Коммунистической академии, М., 1929, кн. 
35—36; Гильфердинг Р., Финансовый капитал, 
4 изд., М., 1924. См. также литературу к статьям 
Биржа и Кредит.

ДЕНЕЖНЫЙ СУРРОГАТ, документы на
деньги, к-рые выдаются или частными ли
цами или общественными организациями 
при невозможности осуществлять расчеты 
в обычных деньгах вследствие временного не
достатка узаконенных в данном государстве 
средств платежа. Эти документы в отличие 
от др. денежных обязательств подобно день
гам приобретают обращение, хотя и на огра
ниченной территории и в течение ограничен
ного промежутка времени. В качестве при
меров таких денежных суррогатов можно 
указать на различного рода боны, к-рые вы
пускали во время Великой французской ре
волюции муниципалитеты, частные банки и 
организации торговцев вместо нехватавшей 
мелкой монеты государства, поскольку ме
таллическая монета уплывала из обращения, 
а выпускавшиеся правительством бумаж
ные ассигнаты были в начале революции 
только больших купюр. Такой же кризис 
мелкой разменной монеты наблюдался в Рос
сии во время империалистской войны и после 
Февральской революции. Он побудил неко
торые городские муниципалитеты к выпуску 
бумажных Д. с. Д. с. выпускали и органы 
рев. пролетарск. власти в провинции, напр. 
Совет Уральской обл.,туркестанские орга
ны Сов. власти и т. д. Бесчисленное колич. 
денежных суррогатов было выпущено раз
личными белогвардейскими «правительства
ми» и организациями. Иногда роль Д. с. 
играют реквизиционные свидетельства ар
мий или даже расписки частных лиц.

От Д. с., к-рые с самого начала создаются 
как таковые, надо отличать денежные знаки 
либо депозитные свидетельства, которые 
превращаются в Д. с., поскольку форма де
нег не есть нечто застывшее, и одна форма 
переходит часто в другую. Так, например 
депозитные свидетельства на медь при Ека
терине Второй превратились в суррогаты 
бумажных денег, а затем стали бумажными 
деньгами. Е. Преображенский.

ДЕНЕЖНЫЙ ЯЩИК. В Красной армии, в 
каждой отдельной части войск (с самостоя
тельным управлением и отдельным хозяй
ством) по положению имеется Д. я. для 
хранения казенных сумм и денежных доку
ментов. Д. я. всегда находится под охраной 
часового. Начальник караула, выставляю
щий пост у Д. я., приказывает допускать 
к последнему и открывает его только по 
личному или письменному приказанию ко
мандира части или по личному приказанию 
дежурного по части.

Лит.: Врем, устав внутр, службы РККА, М., 1929.
ДЕ НЕН (Denain), гор. в Северном депар

таменте Франции, у р. Шельды, узловая ст. 
Северной ж. д. (линия Валансьен—Камбре); 
26.868 ж. (1926). Каменноугольные копи, 
заводы—железоделательный, машинострои
тельный, стекольные, сахарорафинадные.

ДЕНЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, разыгралась 
в Испанских Нидерландах, в 1712, во время 
войны за испанское наследство (см.). Франц, 
армией (100 т.) командовал маршал Виллар; 
армией коалиции (122 т.)—принц Евгений
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Савойский. Операция является типичной 
для стратегии 18 в., когда главное внимание 
даже выдающихся полководцев обращалось 
на взятие крепостей и на действия против 
сообщений неприятеля, а не на живую силу 
противника. Осаждая крепость Ландреси, 
Евгений Савойский имел чрезвычайно опас
ную коммуникационную линию, отходив
шую от фланга его армии и притом даже 
выдвинутую вперед. Вследствие сопротивле
ния голландского правительства, руково
дившегося главы, обр. экономическими сооб
ражениями, он не мог переменить этой линии 
и вынужден был принять меры к обеспече
нию ее посредством укреплений и войск. Не
смотря на это его противнику, маршалу 
Виллару, удалось прорвать ее у Денена и 
захватить ближайшую базу Маршиенн. Пос
ле этого Евгений Савойский отказался от 
осады Ландреси и отступил окружным пу
тем через Монс к Турне.

ДЕНИ (Денисов), Виктор Николаевич 
(род. 1892), рисовальщик, график. Сотруд
ничал в сатирических («Бич», «Сатирикон») 
и театральных жур
налах, где дал ряд 
шаржей артистов и 
театральных деяте
лей. После окт. 1917 
решительно примк
нул к революции и, 
обслуживая своим 
острым карандашом 
все боевые политиче
ские ее задания, вы
пустил ряд блестя
щих, выполненных в 
реалистической «лу
бочной» манере пла
катов на разнообраз
ные темы (см. Агита
ционный плакат, т. I). Из них некоторые, 
напр. «Селянская богородица», или «Панская

Дени. Призрак бродит по Европе.
Польша», пользовались особенной популяр
ностью. Следует отметить серию антирелиги-
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озных плакатов: «Паук и мухи», «Все люди 
братья, люблю с них брать я» и др. Но осо
бенную известность Дени получил как кари
катурист. С 1922 регулярно появляются 
в «Правде» и других советских изданиях

Дени. По плану Дауеса.
его выразительные рисунки, в которых Дени 
дает политически заостренную, революци
онно-классовую характеристику событий,

Дени. «Марксизм» Карла Каутского.
чрезвычайно умело передавая в шаржах 
психологическое сходство с оригиналом, не 
утрачиваемое даже при самых смелых и не-

Д е н и. Рисунок.
ожиданных перевоплощениях. Ценность 
творчества Д. еще в том, что его графич
ные рисунки, подчеркивая плоскость бу
мажной поверхности, отвечают специфи
ческим особенностям газетного листа и не 
нарушают его архитектоники, что вместе 
с лаконизмом рисунка и композиционной 
простотой позволяет отнести Дени к числу 
наиболее крупных и талантливых совет
ских графиков. Несомненно Дени оказал 
большое влияние на школу молодых совет
ских карикатуристов.

Альбомы Д.: Политические рисунки, 1922, вып. 1 
(со ст. А. В. Луначарского о Дени), М.—П., 1923; 
Политические рисунки Дени с предисл. Л. Соснов- 
ского, М.—Л., 1926; Мы, наши друзья и враги в ри
сунках Дени, с предисловием А. В. Луначарского, 
Москва—Ленинград, 1930.

Лит.: Полонский В., Русский революцион
ный плакат, М., 1925; Варшавский Л., Наша 
политическая карикатура, М., 1930. Е. К.

ДЕНИ (Deny),Жан,крупный франц.тюрко
лог, проф. Парижской школы живых восточ
ных языков и библиотекарь королевской би
блиотеки в Каире. Владеет кроме восточ
ных русским и польским языками (родился 
на Украине). Из трудов Д. наибольшее зна
чение имеет грамматика анатолийско-ту
рецкого языка с приложением богатой би
блиографии («Grammaire de la langue tur- 
que», P., 1920).

ДЕНИ (Denis), Морис (род. 1870), франц, 
живописец и теоретик искусства. Художе
ственное образование получил в Академии 
Жюльен в Париже, где сблизился с Боннаром, 
Вюйаром, Рансоном и Серюзье. Д. стал тео
ретиком этой группы, находившейся под 
сильным влиянием Гогема (см.) и прозванной 
«неотрадиционалистами». Впервые выстав
лялся в 1890 в Салоне (с 1891—в Салоне неза
висимых и с 1895—в «Национальном обще
стве»). Помимо станковых картин (из к-рых 
7 в московском Музее нового западного ис
кусства) Д. создает ряд монументально-деко
ративных ансамблей (напр. «Историю Пси
хеи», 1908—09, тоже в Музее нового западно
го искусства).

Стиль Д. страдает эклектизмом и рассудоч
ностью. Его характеризует уравновешен
ная, лишенная напряжения композиция, 
сокращенное глубинное пространство, схе- 
матизированность форм при контурной их 
обводке, условная палитра, построенная на 
сочетании светлых слащавых тонов, одно
типность образов, манерность поз. В линеар
ном стиле Д. имеется определенное родство 
с так называемым стилем модерн (см.); ин
терес Дени к декоративному искусству не 
менее характерен для этого родства. Дени 
занимался кроме того росписью ваз, живо
писью на стекле, театральными постанов
ками, книжными украшениями, эскизами 
гобеленов и т. п. Тематически искусство 
Дени вращается в круге религиозных" и ми
фологических сюжетов. Теоретически воз
зрения Дени развиты в его книгах «Тео- 
ries» (Paris, 1912, et 1920) и «Nouvelles theo
ries» (Paris, 1922).

Лит.: F о s c a F., M. Denis, Paris, 1924; Bril
lant M., M. Denis, Paris, 1929.

ДЕНИ (Denis), Пьер (1847—?), франц, жур
налист, типичный представитель литератур
ной богемы Парижа последних лет 2-й Импе
рии, полный революционного пыла и инстин
ктивной ненависти к буржуазному обществу. 
Выступил на литературное поприще в сере
дине 60-х гг. 19 в. под знаменем парнасцев 
«искусство для искусства» со сборником сти
хотворений. Однако скоро отрешился от 
своих «парнасских» настроений и стал ти
пичным бунтарем-анархистом, грезившим 
о новом мире безвластья и самоуправляю
щихся автономных общин. В своих статьях 
Д. призывал рабочих к социальной револю
ции, к установлению настоящей республи
ки, которая не будет ни конституционной ни
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п фламентарной, а позитивно-научной, де
мократической и социальной. Буржуазный 
парламентарный режим, по мнению Дени, 
представляет собою новый вид экономиче
ского и политического порабощения народа 
богачами, худший вид деспотии, напоминаю
щий кровавый деспотизм римских импера
торов эпохи упадка. В 1870—71 гг. Д. стал 
сотрудником «Крика народа» («Le cri du 
peuple»), а в эпоху Парижской Коммуны был 
-ближайшим помощником Ж. Валлеса, по 
поручению к-рого составил проект воззвания 
к народу, легший почти без изменений в ос
нову известной декларации Коммуны—«К 
-французскому народу».

Лит.: Delion Р., Les membres de la Com
mune et du Comit6 central, P., 1871; В и л ль ом, 
В дни Коммуны, Л., 1925.

ДЕНИА (Denia), портовый город в испан. 
провинции Аликанте, у побережья Среди
земного моря,на прибрежной ж.д. Каркахен- 
те—Аликанте; 12.612 ж. (1920). Вывоз вино
града и фруктов щеболыпая промышленность.

ДЕН ИЗД И, гор. в Турции, в Зап. Анато
лии, на Айдинской ж. д. (к В. от г. Айдин), 
центр одноименного вилайета; 15.700 жит. 
(1927); сахарный завод, электростанция; раз
витая мелкая промышленность (переработ
ка с.-х. продуктов); значительная торгов
ля. Вилайет Д. земледельческо-ското
водческий, площадь 11.150 7W2; 245.050 
жит., гл. обр. турки. Обрабатываемая пло
щадь—55.765 га (1927), преимущественно 
под зерновыми, отчасти бобовыми и техни
ческими культурами (хлопок, кунжут, та
бак). Скота—528.600 голов (козы, овцы, 
крупный рогатый скот и ослы). Крупных про
мышленных заведений только 4; мелких— 
1.577 (переработка с.-х.продуктов, текстиль
ная промышленность, обработка металлов). 
Богатые месторождения хромовых руд и наж
дака. Наиболее значительные пункты кро
ме Денизли—Тавас (7.186 жит.) и Болдан 
(6.283 жит.).

ДЕНИКЕ, Борис Петрович (р. 1885), исто
рик восточного искусства. Окончил Казан
ский ун-т, с 1925—профессор МГУ. Ему при
надлежат работы: «Искусство Востока» (Ка
зань, 1923), первый большой объединяющий 
труд по искусству ислама, «Искусство сред
ней Азии» (М., 1927), где впервые дан обзор ис
кусства советского Туркестана. Кроме того 
им написан ряд статей, среди к-рых следует 
отметить: Китайская статуэтка воина эпо
хи Тан, «Труды отделения искусствознания» 
(РАНИОН), I, М., 1926; Экспедиция музея 
вост, культур в Термез, в кн.: Культура 
Востока, Москва, 1927; Резная штуковая 
стенная декорация в Термезе, «Труды сек
ции искусствознания» (РАНИОН), III, Мос
ква, 1928.

ДЕ НИ КЕР, Иосиф (Жозеф) Георгиевич 
(1852—1918), известный антрополог. Род. 
в Астрахани, окончил Технологический ин-т 
в Петербурге. С 1877 жил в Париже, где 
под влиянием П. Брока занялся антро
пологией. В 1886 защитил в Сорбонне диссер
тацию «Анатомические и эмбриологические 
исследования антропоморфных обезьян». В 
дальнейшем продолжал свои исследования 
по анатомии высших обезьян и вместе с тем 
собирал материалы и производил исследова

ния по расам земного шара (калмыки, чи
лийцы, огнеземельцы и др.). Огромный фак
тический материал, собранный Д., позволил 
ему предложить новую классификацию чело
веческих рас (см. Расы), не потерявшую 
своей ценности до наст, времени,

Гл. труды: Recherches anatomiques et embriolo- 
giques sur les singes anthropoides, «Archives de zoo- 
logie exp6rimentale et generale», v. III-bis, 2 s6rie, 
P., 1886; Mission scientifique au cap Horn, v. VII 
(Anthropologie, ethnographic par le D-r H у a d e s 
et J. D e n i k e r), P., 1891; Recherches sur diff£- 
rents points de 1’anatomie de 1’orangoutang [colla- 
borateur В ou 1 ar], «Nouvelles archives du Museum 
d'histoire naturelie», 3 sSrie, v. VII, P., 1895. Les races 
et les peuples de la terre, P., 1900 (рус. перев.: Чело
веческие расы, СПБ, 1902).

ДЕНИКИН, Антон Иванович, генерал- 
лейтенант (р. 1872), один из наиболее вид
ных вождей белогвардейского движения в 
период гражданской войны. Получил образо
вание в Ловичском реальном училище и на 
военно-училищных курсах при Киевском пе
хотном юнкерском училище и начал служ
бу во 2-й артиллерийской бригаде. В 1899 
Д. окончил Академию Генерального штаба, 
после чего служил в Варшавском военном 
округе. Во время Русско-японской войны, 
в чине подполковника служил на должно
сти шт.-офицера для поручений при штабе 
VIII корпуса. Во время империалистской 
войны командовал 4-й стрелковой, так назы
ваемой «железной» дивизией. В 1916 коман
довал 8-м корпусом. По своим политическим 
взглядам Д. был близок к правым октябри
стам. Честолюбивый, типичный представи
тель служилой военной касты, Д. упорно и 
настойчиво стремился к чинам и власти. 
Но, служа на окраинах, будучи далек от по
литической жизни, Д. не был известен в об
щественных кругах и выдвинулся уже толь
ко после революции. После Февральской ре
волюции—помощник начальника штаба при 
Верховном главнокомандующем, затем— 
главнокомандующий Западным, а позднее 
и Ю.-з. фронтом. В 1917 при верховном глав
нокомандующем , ген. М. В. Алексееве, Д. рез
ко выступал против реформы в армий и про
тив института комиссаров и комитетов и тре
бовал введения смертной казни не только на 
фронте, но и в тылу. Деникин принял уча
стие в организации и сплочении реакцион
ных групп офицерства, оказал решитель
ную поддержку корниловскому мятежу (см. 
Корниловщина), за что был арестован вме
сте с рядом других активных участни
ков мятежа и посажен в Быховскую тюрь
му. Отсюда после октябрьского переворота 
(19/XI) вместе с другими корниловскими ге
нералами бежал на Дон, где вместе с Кор
ниловым и Алексеевым участвовал в фор
мировании Добровольческой армии. В ка
честве помощника командующего Доброволь
ческой армией участвовал в т. н. «Кубан
ском походе», во время к-рого Корнилов был 
убит под Екатеринодаром (13/IV 1918). По
сле смерти ген. Корнилова занял пост глав
нокомандующего вооруженными силами Юга 
России. Д. решительно проводил принцип 
«военного возглавления» во всей системе 
возглавляемой им помещичье-буржуазной 
диктатуры и ревниво отстаивал личный ре
жим. Провал деникгтщины (см.) и разгром 
Добровольческой армии привели к тому, что
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Д. оказался совершенно изолированным в 
белогвардейской верхушке и вынужден был 
подать в отставку, передав главное командо
вание ген. Врангелю (см.).—В наст, время 
(1930) Д. находится во Франции, не играя 
особенной роли в рядах белой эмиграции.

Деникину принадлежит ряд книг по исто
рии гражданской войны.

Гл. труд ы: Очерки русской смуты, тт. I (ч. 1 и 
2) и II—Париж, 1920—22, тт. III и IV—Берлин, 
1924—25; Старая армия, Париж, 1929; Офицеры (Очер
ки), Париж, 1928. Д. Кин.

ДЕНИКИНЩИНА. Под этим именем из
вестно контрреволюционное белогвардей
ское движение на Юге России и пр-во ге
нерала А. И.. Деникина (см.) в период гра- 
меданской войны в России (см.) 1918—1920. 
Весной 1918, после смерти под Екатеринода- 
ром генерала Корнилова (см.), командовав
шего добровольческой армией (см.), во главе 
южной белогвардейщины стал генерал Дени
кин. Однако вплоть до начала зимы его ар
мия и образованное им правительство (так 
наз. Особое совещание при главнокоман
дующем вооруженными силами Юга России) 
не представляли собой особо значительной 
величины вследствие неустойчивости и коле
баний поддерживавших их казачих прави
тельств и отсутствии достаточно серьезной 
поддержки со стороны антантовской буржу
азии. Но после ноябрьской революции в 
Германии и капитуляции германской коали
ции державы Согласия в виду предстоящего 
ухода австро-германских оккупацион. войск 
с Дона и Украины постановили начать ин
тервенцию (см.). Совещание представителей 
русских буржуазных и мелкобуржуазных 
контрреволюционных политических групп 
в Яссах (см. Ясское совещание'} в ноябре 1918 
также высказалось за интервенцию и вызов 
антантовских войск. После этого державы 
Согласия опубликовали 23/XI 1918 декла
рацию, в к-рой заявляли о «своей непре
клонной воле поддержать порядок в обла
стях юж. России».

Действительно в порты Черного моря вско
ре начали прибывать англ, и франц, воен
ные суда, и в ряде пунктов были высажены 
десанты. В частности, как свидетельствует 
один из виднейших организаторов интервен
ции Черчил, англ, военный кабинет еще 
14 XI вынес решение об оказании помощи 
Деникину оружием и боевыми припасами. 
После того как весной 1919 на Вост, фронте 
наступление армии «Верховного правителя 
России», адмирала А. В. Колчака, потер
пело поражение, интервентам приходится 
опираться главным образом на Деникина, 
который до того времени играл подчинен
ную роль. В течение января—февРаля Добр- 
армия - получила от союзников, главным 
обр. англичан, 250 тыс. пар комплектов об
мундирования и 100 тыс. пар сапог. В ре
зультате того, что главные военные силы 
Советской власти были направлены против 
Колчака, в результате также ряда контрре
волюционных восстаний буржуазного каза
чества на Дону и Кубани и развития Махнов
ско-Григорьевского кулацкого движения на 
Украине (см. Григорьевщинаи Махновщина), 
Д. значительно укрепилась. С лета 1919 в 
связи с решением военных штабов Антанты 

о преимущественной поддержке Деникина 
последнему удалось подготовиться к походу 
на Москву. По словам Черчил a («The 
World Crisis. The Aftermath», p. 250) в согла
сии c решением Генерального штаба главная 
британская помощь, с июня месяца была 
сконцентрирована на Деникине: 200 тыс. 
ружей, 2 тыс. пушек, 30 танков, огромные 
массы амуниции и военных припасов были 
посланы через Дарданеллы и Черное море 
в Новороссийский порт,и несколько сот анг
лийских офицеров в качестве советников, 
инструкторов, снабженцев и даже авиато
ров продолжали организацию его армии.

Большую поддержку Деникину оказыва
ли нелегальные кадетско-монархические и 
эсеровско-меньшевистские контрреволюци
онные организации, саботажники и вреди
тели, действовавшие в тылу и нередко в 
штабах Красной армии и советских органах. 
Серьезную контрреволюционную работу про
водил кадетский Национальный центр (см.) 
в Москве, подготовлявший выступление к 
моменту приближения Деникина к Москве. 
В деникинском правительстве кадеты игра
ли очень крупную роль, вдохновляя в основ
ном всю политику. Наряду с ними большую 
роль играли октябристы и махровые монар
хисты. Если не всегда прямую, то косвенную, 
но очень важную и реальную поддержку Д. 
оказывали также меньшевики и эсеры, пы
тавшиеся примирить рабочих и крестьян с 
режимом Д. и сеявшие легенды о возмож
ности внутренней демократизации господ
ства Добрармии, популяризовавшие идею 
свержения Советов при помощи интервентов. 
Они же активно помогали Д. и своей контр
революционной деятельностью на террито
рии Советской России. В июле 1919 Дени
кин издал знаменитую директиву о концент
рическом наступлении на Москву. В сентябре 
в руках Деникина уже находились левобе
режная и немалая часть правобережной 
Украины, города: Одесса, Киев, Харьков 
и Екатеринослав, а также Крым, Дон и Ку
бань, города Царицын, Курск. В октябре 
Деникин занял Воронеж, Орел. То были 
наиболее грозные дни для Республики сове
тов. Однако на этом успехи Деникина закон
чились. На Юж. фронте наступил решитель
ный перелом. Мощное контрнаступление 
Красной армии скоро привело к разгрому 
сил противника. Ядро вооруженных сил Д.— 
Добрармия — было раздавлено. Режим во
енной буржуазно-помещичьей диктатуры 
Деникина разложился чрезвычайно быстро, 
и в конце 1919 началась агония Д.

По своей социальной сущности Д. бы
ла союзом следующих сил: англо-франц, 
империализма, до революции тесно связан
ного с финансовым капиталом в России, рус
ской буржуазии и полукрепостников-поме
щиков, игравших роль гегемона всей контр
революции. Кроме того Д. опиралась на 
поддержку кулачества преимущественно в 
лице богатого казачества. Д. открыто вы
ступала в качестве режима «военно-феодаль
ной» реставрации и великодержавного им
периализма. И если колебания широких 
мелкособственнических слоев крестьянства 
способствовали первоначальным успехам Д., 
то после обнаружения классовой сущности
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Д. и проведения политики земельной реста
врации, крестьянство, нередко вплоть до за
житочных его слоев, очень скоро начало 
почти сплошь восставать против Д. Руково
дящую роль в движении против Д. сыграли 
пролетарские и полупролетарские элементы 
деревни под руководством большевистских 
подпольных организаций. Реставраторская 
политика Д. также привела к конфликту и 
разрыву с федералистически и сепаратистски 
настроенным казачеством, не заинтересо
ванным в походе на Москву и не желавшим 
итти далеко за пределы своих районов. По
литика великодержавного «военно-феодаль
ного империализма», направленная к вос
становлению «единой и неделимой» Россииг— 
один из главных лозунгов Д.,—далее при
вела к тому, что буржуазные гос. образова
ния, создавшиеся после Октябрьской рево
люции в Прибалтике, а также Грузия и 
Польша не оказали поддержки Д., несмотря 
на то, что правительствам этих стран был 
глубоко ненавистен режим пролетарской 
диктатуры. Наконец Д. восстановила про
тив себя национальные меньшинства, особен
но на Кавказе, и привела к ряду восстаний.— 
Но и в своих собственных рядах белогвар
дейские вожди не сумели добиться единства 
действий, постоянно находились в состоянии 
дикой склоки и групповой борьбы, отражав
шей борьбу полукрепостнических и буржу
азных элементов среди правящих кругов Д. 
Попытка Д. организовать «государствен
ный порядок» на захваченной территории 
обнаружила банкротство интервенционист
ских попыток господствующих классов Рос
сии и их зап.-европ. союзников. При помощи 
беспощадного белого террора Д. восстана
вливала право собственности капиталистов 
на национализированные Советами пред
приятия. Рабочие организации, не говоря 
уже о подпольных коммунистических коми
тетах, подвергались свирепым преследова
ниям. Вообще же путь Д. был отмечен ви
селицами и зверскими еврейскими погрома
ми. Само собой разумеется, что завоевания в 
области рабочего вопроса были упразднены. 
Попытки обманом и насилием насадить 
среди рабочих черносотенные зубатовско- 
фашистского типа организации (инициато
ром их был некий инженер Кирста) были 
безрезультатны. Земельное ведомство дени
кинского правительства, во главе которого 
вначале стоял б. гетманский министр Коло
кольцев и затем реакционный проф. Били- 
мович (см.), прежде всего обеспечило право 
бывших землевладельцев на х/8 урожая («тре
тий сноп»). Декларация Деникина по зе
мельному вопросу говорила о восстановле
нии права собственности целиком на те 
земли, где велось «культурное» крупное хо
зяйство, на земли казачества и собственни
ков-крестьян. В отношении всех помещичьих 
и владельческих земель в каждой местности 
должен был быть установлен определенный 
размер земельной площади (по проекту от 
300 до 500 десятин), сверх которой земля 
должна была поступать в отчуждаемый на 
условиях выкупа фонд. Дворянско-поме
щичьи элементы Добрармии, офицерские 
отряды белых путем карательных экспеди
ций восстанавливали дореволюционные от

ношения в деревне и проводили политику 
классовой мести и террора. В результате на
чались массовые рабочие и крестьянские 
выступления в тылу Д. Украина запылала 
огнем крестьянских восстаний. Для их по
давления деникинскому командованию при
шлось снимать с фронта значительные силы. 
Деникин почти целиком восстановил доре
волюционный аппарат управления. В лице 
главноначальствующих 4 областями (Харь
ковской, Киевской, Новороссийской и Се
веро-кавказской), губернаторов и начальни
ков уездов был восстановлен полицейский 
аппарат старого режима. Аппарат управле
ния и военного командования, в к-ром по 
признанию-самих белых насели наихудшие 
элементы старой военной иерархии и цар
ского чиновничества, всякого рода авантю
ристы и проходимцы, представлял собой яр
кий образец коррупции, своекорыстия и 
крепостнического произвола. Добрармия 
вполне оправдала свое прозвище «Грабь- 
армия». Особенно отличалось т. н. «Осведо
мительное агентство» (Осваг), созданное для 
пропаганды против большевиков и для 
контрразведки.

Роковым для Д. явился, как предсказы
вал Ленин, переход ко всеобщей мобилиза
ции. До тех пор пока силы белых состояли 
гл. образ, из офицерства и буржуазно-поме
щичьих и крупнокулацких элементов, ар
мия была еще боеспособной, но переход к 
всеобщей мобилизации неминуемо привел к 
разложению военных сил. Офицерское ядро 
армии было перебито и разложилось вко
нец. Неуменье буржуазно-помещичьей ре
ставрации договориться с казачеством, с 
Польшей, Финляндией и Прибалтийскими 
государствами, военные действия против 
Грузии и Азербайджана вызвали охлажде
ние к Д. у Англии, стремившейся к устано
влению своего влияния главным образом в 
Закавказья. Противоречия между самими 
интервентами привели к тому, что достаточ
но решительной поддержки белым союзники 
оказать не смогли.

Огромную роль в борьбе пролетарской 
диктатуры против Д. и всей контрреволюции 
сыграл зап.-европ. пролетариат, энергично 
противодействовавший интервенционистской 
политике своих правительств. Под уда
рами Красной армии извне, под напором 
•крестьянского и национально-повстанче
ского и казачье-федералистического движе
ния изнутри, при враждебно-нейтральном 
отношении лимитрофных государств и охла
ждении Антанты и белогвардейщины, в ре
зультате неслыханного внутреннего разло
жения и гниения, режим Д. пал. Основной 
военный удар Д. был нанесен Красной ар
мией в октябре—ноябре 1919. С Д. было по
кончено в первые месяцы 1920, но она еще 
не явилась последней страницей велико
державной буржуазно-крепостнической рос
сийской контрреволюции. Врангелевщине 
(см.),сменившей Д.,не сужденобылосыграть 
той значительной роли, какую сыграла Д. 
В конце 1920 врангелевщина была ликви
дирована; потерпела крах и союзническая 
интервенция.

Лит.: Ленин Н. (В. Ульянов), Собрание сочи
нений, том XVI, 1 изд., M., 1925; Покровский
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М. Н., Октябрьская революция (сб. статей 1917—27), 
М., 1 929; Киц Д., Деникинщина, Л., [1927]; Си
монов Б., Разгром деникинщины, М.—Л., 1928; 
очень важным, хотя и весьма субъективным по своему 
характеру источником по истории Д. является работа 
самого ген. Деникина: Д е н и к и н А. И., Очерки 
русской смуты, 5 тт., Париж, 1921—26; Лук ом
ский А. С., Воспоминания, т. II, Берлин, 1922; 
Соколов К. Н., Правление ген. Деникина, София, 
1921; Покровский Г., Деникинщина, [Харьков], 
1926; Раковский Г., В стане белых, Константи
нополь, 1920; его же, Конец белых, Прага, 1921; 
Шульгин В., 1920 год, Л., [1927]; Мадьт М., 
Деникинщина и крестьянство, «Пролетарская рево
люция», М., 1927, №№ 1, 4; е г о ж е, Деникинщи
на и рабочие, «Пролетарская революция», 1924, № 5; 
Алексеев С. А., Деникин, Юденич, Врангель 
(Мемуары), М.—Л., 1927; Демократическое правитель
ство Грузии и английское командование, «Красный 
архив», т. XXI, М., 1927; Колесников Б., Про
фессиональное движение и контрреволюция, Харьков, 
1923; Пионтковский С. А., Гражданская война 
в России, М., 1925; Churchill W., The World 
crisis. The Aftermath, L., 1929; Miliuko wP., Russ- 
lands Zusammenbruch, В. II, B., 1926. Д, KUH.

ДЕ НИКОЛА (De Nicola), Энрико (p. 1878), 
итал. политический деятель; адвокат. Впер
вые избран депутатом в 1909. В 1911 зани
мал пост помощника статс-секретаря по ко
лониальным делам в кабинете Джолитти 
(см.). После отставки Джолитти в 1921 Д. 
получил от короля предложение сконструи
ровать кабинет, но отказался от этого пред
ложения. Будучи в 1922—23 председателем 
палаты депутатов, выступил в качестве вож
дя демократически-социалистической коали
ции против фашизма. Но на выборах 1924 Д. 
согласился на включение своего имени в 
список кандидатов фашистского правитель
ства, хотя, будучи выбран депутатом, ни
когда не посещал заседаний палаты. В даль
нейшем Де Никола окончательно прими
рился с фашистами и в 1929 был назначен 
сенатором.

ДЕНИСОВ, Александр Гаврилович (1811— 
1834), живописец, один из наиболее талант
ливых и последовательных учеников школы 
Венецианова, у к-рого он занимался в 1827 
перед поступлением в Академию художеств. 
В1828 написал картину «Вид из Георгиевско
го зала» (по поводу к-рой художнику после
довало указание Николая I—прибавить на 
картине «одну фигуру из дворцовых грена
дер в сюртуке»). С 1833—свободный худож
ник по бытовой живописи и военным сценам. 
Значительного успеха Д. достиг в картине 
«Матросы в сапожной Мастерской» (1832; 
Русский музей в Ленинграде); за эту кар
тину он после долгих хлопот получил за
граничную командировку в 1833 в Берлин, 
где вскоре и умер.

ДЕНИСОВ,Василий Иванович(1861—1921), 
художник; заниматься живописью начал 
только в 33 года, будучи до этого музыкан
том. Непродолжительное время работал у 
К. Коровина. Писал театральные декорации 
(гл. обр. для Коммиссаржевской), но изве
стен больше как автор ряда декоративных 
панно и пейзажей. Выставлялся в Салоне 
Маковского, Московском салоне, на выстав
ках «Мира искусства», трех персональных 
выставках и др. По сюжетике и формальным 
приемам близок к группе художников «Го
лубая роза» (связанной с журналом «Золо
тое руно»). Произведения Д. отмечены ми
стико-символистскими настроениями, харак
терными для эпохи общественной реакции. 
Большинство картин Д. находится в провин

ции. В Третьяковской галлерее имеется 
лишь один пейзаж «Дубки».

Лит.: Шемшурин А., В. И. Денисов, М., 
1907; Каталог выставки картин В. И. Денисова, Мос
ква, 1916.

ДЕНИСОВЫ, братья, Андрей (1674—1730) 
♦ и Семен (1682—1740), выдающиеся вожди 

рус. раскола 18 в., потомки князей Мышец- 
ких, поселившихся в Олонецком крае в эпо
ху Смутного времени. Старший из братьев 
А н д р е й Д., обладавший выдающимися 
организаторскими способностями и редкою 
начитанностью, в 1695 основал на р. Выг 
обитель (см. Выговская пустынь), много спо
собствовал ее материальному процвета
нию путем организации хлебной торговли 
с Поволжьем, привлечения пожертвований 
и развития промыслов; ему удалось добиться 
от правительства .значительных податных 
льгот для выговцев и создать в Выговской 
пустыни идеологический центр раскола 18 в. 
Им же в значительной степени составлены в 
защиту раскола т. н. «Поморские ответы». 
Многочисленные сочинения А. Д. до сих пор 
не напечатаны. Младший брат Семен Д. 
был ревностным помощником Андрея Д., 
а после его смерти—руководителем Выгов
ской пустыни. После Семена Д. также оста
лось много сочинений, преимущественно по
лемических, к-рые до сих пор не изданы.

Лит.: Барсов Н. И., Братья Андрей и Семен 
Денисовы, «Православное обозрение», 1865; Барсов 
Е. В., Семен Денисов Вторушин, предводитель рус
ского раскола 18 в., «Труды Киевской духовной ака
демии», 1866; его же, Андрей Денисов, там же, 
1867; Усов П. С., Помор-философ, «Исторический 
вестник», 1886, № 4.

ДЕНИСОН (Denison), гор. в штате Техас 
(САСШ),в6 км к Ю. от Ред-ривера (погранич
ной реки между Техасом и Оклагомой), ж.-д. 
узел; 20 т. жит. (1928). Значительный рынок 
земледельческих продуктов (хлопок, фрук
ты, пшеница, земляной орех). Ж.-д. мастер
ские, вагоностроение, хлопко-маслобойни.

ДЕ НИТИС (De Nittis), Джузеппе (1846— 
1884), итал. живописец, учился в Школе 
изящных искусств в Неаполе; с 1868 посе
лился в Париже, где сначала подпал под 
влияние Мейсонье, Жерома и Фортуни, а б 
дальнейшем сблизился с импрессионистами. 
Трактуя сцены городской жизни и город
ские пейзажи, Д. Н. ближе всего подходит 
к Мане и Дега; однако его элегантная, вы
держанная в тонкой серой гамме живопись 
лишена остроты и выразительности этих ху
дожников; нет у него и последовательного 
применения колористических принципов им
прессионизма.

Лит.: Pica V. О., De Nittis, Milano, 1914; 
В ё п ё d i t е L., De Nittis, P., 1926. Б. T.

ДЕНИТРАЦИЯ, денитрирование, 
омыление эфиров азотной кислоты. Д. м. б. 
осуществлена кипячением эфиров азотной 
кислоты с щелочами или кислотами,если по
следние не действуют на продукт омыления. 
В технике Д. широко применяется в про
изводстве нитроцеллюлозного шелка для 
превращения огнеопасной нитроклетчатки 
в гидратцеллюлозу. Первоначально для Д. 
применялась азотная кислота, но при этом 
процесс без особенного вреда для волокна 
удавалось провести только наполовину. В 
наст, время для Д. применяется почти ис
ключительно раствор сульфгидрата натрия.
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Сущность процесса состоит в том, что нитро
целлюлоза омыляется в гидратцеллюлозу и 
одновременно образующаяся азотная кис
лота восстанавливается до низших окислов 
азота, к-рые дают с сульфгидратом натрия 
азотистокислый натрий, едкий натр и свобод
ную серу, растворяющуюся в избытке сульф
гидрата, с образованием полисульфидов. 
Впрочем реакции, идущие при Д., до сих 
пор не вполне изучены. Кроме сульфгид
рата натрия для Д. предложены сульфгид
раты аммония, кальция, магния, хлористое 
железо, соли закиси меди и др., но все эти 
продукты не имеют почти никаких преиму
ществ и к тому же стоят дороже. Практиче
ски процесс Д., требующий для удачного про
ведения большого опыта и внимания, сво
дится к следующему: после соединения эле
ментарных коллоидных нитей в одну нить 
и промывки, шелк в мотках погружают в 
5 %-ный раствор сульфгидрата натрия и вре
мя от времени переворачивают; Реакция идет 
быстро и с выделением тепла. Очень важно 
во-время окончить Д., т. к. иначе сильно 
уменьшается прочность волокна. После пра
вильно проведенной Д. шелк содержит не 
больше 0,1% азота. Особенно важна равно
мерность Д., т. к. гидратцеллюлоза и нитро
целлюлоза неодинаково воспринимают ок
рашивание. Причиной неравномерной Д. 
часто бывает выделение на волокнах серы 
и гидратов окисей магния или кальция при 
применении соответствующих сульфгидра
тов. После Д. щелк тщательно промывается 
водой, слабой соляной кислотой для удале
ния сернистого железа, опять водой, если это 
нужно, отбеливается, сушится и т. д. (подроб
нее см. Искусственный шелк).

ДЕНИТРИФИКАЦИЯ, в широком смысле 
слова—общее название всех протекающих 
под влиянием Микроорганизмов процессов 
восстановления нитратов (см.). В такого 
рода превращениях нитратов могут прини
мать участие многие бактерии и грибы. В 
тесном смысле Д. называют процессы восста
новления нитратов, сопровождающиеся об
разованием свободного азота и закиси азота 
как промежуточной ступени. Такой процесс 
стимулируется лишь некоторыми специфи
ческими бактериями (Bacillus denitrificans, 
В. pyocyaneus, В. fluorescens liquefacius 
и др.), широко распространенными в почве, 
навозе, загрязненной воде, морской воде и 
т. п. Условия, благоприятствующие такой 
Д.,—обилие доступных для микроорганиз
мов органических веществ (особенно нек-рые 
кислоты) и недостаточный доступ кислорода. 
Наличие этих условий в Местах, где имеются 
нитраты, может т. о. приводить к потерям нит
ратного азота, необходимого для питания 
растений. Лучшая аэрация почвы, достигае
мая частым перепахиванием ее, уменьшает 
денитрификацию.

Наряду с обычными денитрификаторами, 
развивающимися в присутствии органиче
ских веществ, известны также прототрофные 
микроорганизмы, восстанавляющие нитраты 
до азота в присутствии серы, к-рая окис
ляется при этом в серную кислоту. Помимо 
прямой Д., являющейся биохимическим 
процессом, возможна также т. н. косвенная 
Д., при которой образование из нитратов 

свободного азота является результатом хим- 
взаимодействия между образующимися при 
участии микроорганизмов нитратами и ам
миаком или амино- и амидосоединениями. 
Реакция осуществляется лишь в присутст
вии свободной азотистой кислоты, и такая 
Д. возможна лишь в кислой среде,—усло
вие, существенно ограничивающее роль это
го процесса в природе.

ДЕ НК (Denk), Иоган (1495—1527), пропо
ведник анабаптизма эпохи Реформации. Сна
чала лютеранин (ректор лютеранской школы: 
в Нюрнберге), с 1524 разошелся с Лютером 
во взглядах на оправдание верой и на таин
ства. Изгнанный из Нюрнберга, подвергался 
преследованиям со стороны лютеран и цвин- 
глианцев. Примкнув к анабаптистам, пы
тался с Губмайером (см.) создать «общину 
святых» в Аугсбурге.,Был идейным руково
дителем мирных анабаптистов, отвергая во
оруженное восстание и др. насильственные 
меры. Умер в Базеле в 1527, оставив ряд бо
гословских трактатов и перевод ветхозавет
ных пророков.

Лит.: Keller L., Ein Apostel der Wiedertaufer, 
Leipzig, 1882.

ДЕНКЕРК (Dunkerque), также Д ю н- 
кирхен, большой укрепленный порт на 
берегу Па де Кале, в Сев. департ. (Nord) 
Франции, в 12—14 км от бельгийской гра
ницы; 30.597 жит. (1926). Лучшая гавань в 
этой части моря. В порту 7 бассейнов (пло
щадь 46 га), доступных для больших судов, 
4 сухих дока; длина причальной линии 
8 км. Постоянные сношения с Англией: 
(200 км от Лондона), с портами Средиземно
го м., с Аргентиной, Бразилией, Дальним 
Востоком. Судооборот порта в 1929: вошло 
2.672 судна с 4.130 т. per. т, вышло 2.398 
судов с 4.060 тыс. per. т. Ввоз шерсти, 
джута, хлопка, льна, нефти, каменного 
угля, железной руды, леса. Значительная 
пром-сть: текстильная, металлообрабатыва
ющая, судостроительная, нефтеочиститель- 
цая; изготовление парусов и рыболовных се
тей. Развито рыболовство (сельдь). Вывоз 
сахара, хлеба, цемента, фосфатов, текстиля, 
железных и стальных изделий. В Д.—торго
вая палата. Д. соединен каналами с Бель
гией и смежными пром, районами Сев. Фран
ции. Узел ж.-д. линий на Кале и Лилль.

Исторический очерк. До 10 в. на 
месте Д. был рыбацкий поселок, получив
ший название от часовни на дюнах, по
строенной по преданию в 646 св. Элигием. 
С 10 в. до 1384 Д. находился в обладании 
графов Фландрских, получив с первой поло
вины 13 в. ряд хартий на самоуправление. 
Затем городом владели последовательно гер
цоги бургундские, затем австрийские и ис
панские Габсбурги и наконец англичане. В 
1662 он был продан за 5 млн. ливров Фран
ции. Вобан произвел большие работы по 
укреплению города и расширению его гава
ни. Еще в эпоху религиозных войн и ни
дерландской революции жители Д., зани- 
мавшиеся торговлей, боролись с морским 
могуществом Испании, производя постоян
ные пиратские набеги. В эпоху Старого по
рядка во Франции дюнкирхенские торгов
цы и пираты (из них самый известный—Жан 
Барт) наносили огромный ущерб торговле
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англичан и голландцев. При Наполеоне III 
и Третьей республике торговля значительно 
возросла.

Во время войны 1914—18 Д. (вместе с 
Кале) был для англичан промежуточной ба
зой и главным портом, почему неоднократ
но подвергался нападениям германского воз
душного флота из Остенде*. Сухопутные силы 
немцев не могли проникнуть к Д., т. к. он 
лежал в 60 км позади укрепленного фронта 
Антанты, к-рый немцам несмотря на все 
усилия прорвать не удалось (см. Империа
листская война).

ДЕНН (Dunne Williame), Уильям (р. 1890), 
член политбюро коммунистической партии 

САСШ и исполбюро 
Профинтерна(1930). По 
профессии электротех
ник. Участие в проф
движении стал прини
мать еще в юноше
ские годы. В 1918—20 
активно работал в со
юзе электромехаников 
в штате Монтана и ре
дактировал печатный 
орган Западной феде
рации шахтеров. В 
1923 вступил в амери
канскую компартию, 
за что был исключен 

из Американской федерации труда.
ДЕН HAT (Dannat), Уильям (род. 1853), 

америк. художник, бблыпую часть жизни 
проведший во Франции. Учился живописи 
в Мюнхенской академии, в Италии и в Па
риже (у Дюрана и Мункачи). Первые про
изведения, доставившие ему всеобщее при
знание—«Арагонский контрабандист» (1882), 
«Квартет» (1885) и ряд жанровых картин 
из испанской жизни, отличаются меткой ха
рактеристикой народных типов и сдержан
ным колоритом. Картины второго периода 
носят декоративный характер, светлы и 
ярки по краскам («Испанские танцовщицы», 
«Женщина в красном», «Портрет танцовщи
цы Отеро» и др.). В последние годы выста
вляет преимущественно портреты.

Лит.: Isham S., History of American Painting,
N. Y., 1905.

ДЕНВЕР (Denner),Бальтазар (1685—1749), 
крупный нем. художник первой половины 
18 в., придворный портретист (Германия, 
Дания, Англия) и видный миниатюрист. 
Прославился гл. обр. своими реалистиче
ски трактованными головами стариков и 
старух, отличающимися крайне тщательною 
и мелочною выпискою деталей. Писал кроме 
того цветы й фрукты и картины т.н. истори
ческого жанра. Характерные работы Д. име
ются в гос. Эрмитаже.

ДЁННИГЕС (Donniges), Вильгельм, фон 
(1814—72), нем. историк и дипломат, ученик 
Ранке (см.). Отыскал в Турине интересные 
документы из канцелярии императора Ген
риха VII и опубликовал их под названием 
«Acta Henri ci VII»; оставил несколько работ 
по истории средневековой Германии, из 
к-рых однако почти все не окончены. С пере
ходом (в 40-х гг.) из Берлина в Мюнхен па 
службу к баварскому королю всецело по
святил себя политической деятельности. За

нимал пост посланника в Швейцарии, Испа
нии и Италии. Его дочь, Елена Д., сыг
рала роковую роль в жизни Лассаля (см.), 
убитого из-за нее на дуэли.

ДЕННИНГ (Denning), Томас Джон (1799— 
1873), один из реакционнейших теоретиков 
английского профдвижения периода «старо
го» тред-юнионизма (см.). Рабочий-переплет
чик, Д. с 1843 состоял бессменно до самой 
смерти секретарем «объединенного об-ва пе
реплетчиков». С 1850 Д. издает ежемесяч
ный профессиональный журнал своего союза 
«Циркуляр союза переплетчиков», где им по
мещались статьи по вопросам зарплаты, так
тики профдвижения и др. Главный литера
турный труд Д. «Тред-юнионы и стачки», 
изданный союзом переплетчиков в 1860 («Tra
de-Unions and Strikes; their Philosophy and 
Intention»), является типичным образчиком 
идей буржуазной политики рабочего класса, 
сделавшейся основным направлением в анг* 
лийском рабочем движении в 50—70-х гг. 
19 в. По Д., рабочие не могут получать зар
плату выше той, которую может дать про
мышленность в данный момент. Поэтому 
оказывать влияние на повышение зарплаты 
могут только союзы из рабочих, находя
щихся в удачном положении в отношении 
спроса и предложения труда и объединяю
щихся в пределах одной профессии, с одни
ми и теми же условиями труда и уровнем 
заработной платы.

Лит.: В э б б С. и Б., История тред-юнионизма, 
выпуск 2, 3 издание, Москва, 1925; Чекин А. 
(Яроцкий В. Я.), История рабочего движения, вы
пуск 2, Москва, 1927.

ДЕННИНГ (Denning), Уильям Фредерик 
(р. 1848), англ, астроном. Известен гл. обр. 
подробными исследованиями потоков падаю
щих звезд; кроме того он производил наблю
дения поверхности планет (в частности Мар
са). В 1881 и 1894 открыл две небольшие 
периодические кометы (1881 V и 1894 I).

ДЕНОМИНАЦИЯ,второстепенная по свое
му значению и чисто счетно-техническая 
операция с бумажноденежной валютой, при 
которой обесценившиеся бумажные деньги 
заменяются бумажными деньгами того же 
или др. вида, но с приближением номинала 
денежной единицы к ее металлическому ос
нованию. Напр., если какая-либо валюта 
пала в 10 раз, то Д. может состоять в том, 
что путем издания соответствующего закона 
10 денежных единиц обесценившейся валю
ты приравниваются к одной единице новой. 
В данном случае происходит т. о. простое 
засеркивание нуля, причем старые деньги 
обмениваются на новые, с аннулированием 
необмененных, либо постепенно заменяются 
в обращении новыми путем их систематиче
ского изъятия из обращения казначейством 
или эмиссионным банком. В качестве при
меров Д. можно привести обмен в 1811 австр. 
правительством 1 млрд, с лишним гульденов 
обесценившихся бумажных ассигнаций на 
200 с лишним млн. гульденов т. н. выкуп
ных ассигнаций; затем три деноминации, 
произведенные Советской властью. Первая 
из этих деноминаций была произведена в 
Туркестане с местными деньгами, две сле
дующих—в центре в 1921 и в 1922 (см. Бу
мажные деньги, Б.С.Э., том VIII, ст. 93). Д. 
лишь условно может быть названа денежной
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реформой, п. ч. она сводится лишь к изме
нению номинала валюты, без изменения фи- 
нансово-экономическ. условий эмиссии (см. 
Денежные реформы). Е. Преображенский.

ДЕНОН (Denon), Доминик Виван (1747— 
1825), барон; франц, художник, музейный 
деятель и коллекционер, член Академии 
живописи. Выдвинулся как рисовальщик и 
грав р. Д. играл крупную роль в художе
ственной жизни Франции при Наполеоне в 
качестве генерального директора музеев и 
Монетного двора, руководителя реквизи
цией художественных произведений в за
воеванных странах и устроителя Музея На
полеона. Как художник известен гл. обр. 
своими многочисленными офортами и ри
сунками для медалей и монет; одним из пер
вых во Франции занимался литографией. 
Автор ряда научных трудов, из к-рых важ
нейшим является описание экспедиции в 
Египет (Voyage dans la Haute et Basse 
Egypte, P., 1802).

Лит.: LaFizelidreA.de, L’ceuvre originale 
de Vivant Denon, P., 1872.

ДЕНОНСИРОВАНИЕ международных дого
воров, является одним из принятых в меж
дународной практике способов прекращения 
их действия. Международный договор пре* 
кращается либо в силу истечения срока, на 
к-рый он был заключен, либо в силу отказа 
одной из сторон от продолжения его. В меж
дународных договорах обычно отмечает
ся право каждой из сторон денонсировать 
(расторгнуть) договор за определенный срок 
до истечения его действия. Помимо указан
ного случая одностороннее требование Д. 
договора вызывается обычно какими-либо 
чрезвычайными обстоятельствами, к како
вым международная практика относит из
менения в форме гос. правления, существен
ные территориальные изменения в государ
стве, войну и т. п.

Д. договоров в силу так наз. «Clausula 
rebus sic stantibus» (изменившиеся обстоя
тельства) вызывает в международной юри
дической литературе и по сие время наиболее 
острые сцоры. Значительное число буржуаз
ных международников (Блунчли, Аншюц, 
Функ-Брентано, Ульман, Оппенгейм и др.) 
придерживаются того мнения, что договор 
заключается сторонами в молчаливом пред
положении, что существенные изменения в 
положении сторон дают право каждой из 
них денонсировать договор.

Наиболее яркой иллюстрацией примене
ния оговорки относительно «изменившихся 
обстоятельств» могут служить случаи растор
жения договоров при переходе власти от 
одного класса к другому. Не может быть 
никакого сомнения в том, что переход вла
сти от буржуазии к пролетариату дает право 
правительству трудящихся отменить те до
говоры, к-рые были заключены свергнутым 
правительством в интересах порабощения 
трудящихся. На Генуэзской конференции в 
1922 Советское правительство, обосновывая 
свое право на отказ от принятия на себя обя
зательств дореволюционных правительств, 
мотивировало это тем, что революция,«заме
нившая старое общество новым, передав в. 
силу суверенитета восставшего народа госу
дарственную власть в России новому обще-

Б С. Э. т. XXI.

ственному классу, тем самым прервала пре
емственность гражданских обязательств, яв
ляющихся составной частью экономических 
отношений исчезнувшего общества и отпав
ших вместе с ним».

Д. международных договоров произво
дится обычно теми же верховными госуд. 
органами, которые утверждают (ратифици
руют) заключенные правительствами между
народные договоры. Постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 15 июня 1927 международ
ные договоры и соглашения, ратифицирован
ные ЦИК СССР, или ратифицированные до 
образования Союза ЦИК Союзных респуб
лик, денонсируются Центральным Изпол- 
нительным Комитетом Союза ССР. Между
народные договоры и соглашения, утвержден
ные до образования Союза СНК союзных 
республик, денонсируются СНК Союза (Со
брание зак. и распор. Раб.-кр. прав. Союза 
ССР за 1927, № 40, ст. 398).

Лит.: Olof Н о i j е г, Les traitds internalionaux, 
t. II, P., 1928; Fiore P., Il diritto Internationale 
codificato, 2 edition, 2 vli, Torino, 1907—08; Heil
bronn P., VOlkerrecht, в книге Enzyklopftdie der 
Rechtswissenschaft (begriindet von F. Holtzendorf, 
hrsg. von J. Kohler), Band V, Lpz., 1914, Seite 484; 
Anschutz G., Deutsches Staatsrecht, там же, 
Band IV, S. 1; Bluntschli M., Le droit interna
tional codifid, P., 1874; Ullman E., Volkerrecht, 
Tubingen, 1908; Oppenheim M., International 
Law, L., 1926; Лист Ф., Международное право, 
Л., 1926; F a u с h i 1 1 е P., Traitd de droit interna
tional public, 8 dd., 3 vis, P., 1925; Lawrence T., 
Principles of International Law, L., 1910; Пашу ка- 
н и с Е., Договор международный, Энциклопедия 
государства и права, т. I, М., 1929, стр. 698; Коро
вин Е., Оговорка rebus sic stantibus в международ
ной практике РСФСР, «Советское право», М., 1923, 
№ з/б, стр. 53. м. Плоткин.

ДЕНСЕНИ (Dunsany), Эдуард (род. 1878), 
ирландский драматург, см. Ирландская ли
тература.

ДЕНСИМЕТРЫ (лат. densus — плотный), 
малоупотребительное название приборов для 
измерения плотности жидкости. См. Арео
метры.

ДЕ НС ИТ, применяемое в горном деле бе
зопасное взрывчатое вещество, посредствен
но взрывающее; состоит из 49,8% аммиач
ной селитры, 33,7% стронциевой селитры 
и 16,5% тринитротолуола.

ДЕНСИТОМЕТРИЯ, измерение почернения 
фотографического негатива, или его т. н. 
оптической плотности. Имеет очень 
важное значение при изучении чувствитель
ности фотографических материалов и во всех 
вопросах, связанных с фотографическими 
методами фотометрии (см.). Мерой оптиче
ской плотности негативов (и вообще всех 
изображений на прозрачных слоях) служит 
логарифм отношения яркости света, пада
ющего на негатив и прошедшего через него. 
В случае бумаги мерой плотности служит 
логарифм отношения падающей и отражен
ной яркости. Точная Д. возможна только 
в применении к серым объектам, одинаково 
поглощающим (или отражающим) лучи всех 
спектральных участков. При этом вследст
вие мутности фотографии, слоев для плотно
сти получаются различные значения в за
висимости от того, освещается негатив пря
мым или рассеянным светом. Для измерения 
плотности применяются различные приборы, 
называемые денситометрами. По су
ществу это фотометры, в которых яркость

11
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луча, прошедшего через слой, сравнивается 
с яркостью начального пучка, к-рый для 
этого ослабляется в необходимое число раз. 
В последнее время начинает применяться 
денсограф Гольдберга, который одно
временно с измерением вычерчивает кривую 
распределения плотности по изучаемой по
верхности.

ДЕНСТЕПЛЬ (Dunstaple), Джон, англ, 
контрапунктист 15 в., см. Данстепл.

ДЕНТАЛЬНЫЕ ЗВУКИ, см. Зубные звуки.
ДЕНТИН, вещество, составляющее глав

ную массу зуба и обусловливающее его фор
му. Снаружи дрнтин покрыт в области ко
ронки эмалью, а в области корня зуба—зуб
ным цементом; изнутри Д. граничит с мя
котью зуба, т. н. п у л ь п о й. Представляя 
собой по хим. строению и структуре разно
видность костной ткани (см. Кости), Д„ по
добно кости, состоит из основного вещества, 
пронизанного канальцами (дентинными) с 
находящимися в них отростками одонтобла
стов—клеток, примыкающих к нему с вну
тренней стороны. Дентин является наибо
лее твердой (после эмали) тканью организ
ма, характеризующейся малым содержанием 
воды (10 %) и органическ. веществ (26—28 %); 
органическая основа Д. пропитана неорга
ническими солями, преимущественно фос
форнокислым кальцием. См. Зубы.

ДЕНУДАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, сово
купность геологических явлений, обусло
вленных деятельностью воздуха, воды в раз
ных ее состояниях и организмов, т. е. аген
тов, внешних по отношению к внутренним 
частям земного шара; поэтому часто эти же 
явления называются экзогенными про
цессами. Изучение Д. п. вместе с эндоген
ными (внутренними) процессами состав
ляет задачу динамической геологии (см.).

ДЕНУДАЦИЯ, процесс удаления рыхлых 
пород суши совместным Воздействием различ
ных денудационных процессов (см.). Д. вызы
вает выравнивание местности; особенно бы
стро этот процесс идет на высоких верши
нах : поэтому все горы со сколько-нибудь вы
дающимися вершинами геологически срав
нительно молодого происхождения. Старые 
горы, примером к-рых является например 
Урал, все сильно сглажены. Быстрота Д. 
различна в зависимости от абсолютной вы
соты местности. По вычислениям Пенка, 
среднеевропейские реки Д-ей снижают мощ
ность в пределах своего бассейна на 1 м при
мерно в 164 тыс. лет, тогда как реки Индо
стана, стекающие с Гималаев, такую же ра
боту проделывают за 5.200 лет. Д. неред
ко приводит к полному извращению перво
начальных форм рельефа. Примером этому 
служит Донбасс, где наибольшие возвы
шенности приурочены к синклиналям, а по
нижения— к антиклиналям. В результате 
долго идущих процессов Д. даже и на ме
сте прежних гор образуется относительно 
ровная местность, невысоко приподнимаю
щаяся над уровнем моря. Для такой фор
мы рельефа Девисом введено название пене
плена (см.).

ДЕНШО (Хо-Денсу), прозвище Минхо, 
или М е й х о (1351—1427 или 1342—1431), 
знаменитого японского буддийского худож
ника. Темы этого живописца—изображения
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святых, портреты и пейзажи. В Британском 
музее находится его «Святой со львом», в 
котором обнаруживается некоторая зависи
мость Д. от китайской религиозной живо
писи. Хранящееся в Киото какемоно с изо
бражением учеников Будды характеризует 
Д. как мастера глубоко индивидуального, 
блестящего, умеющего придать характерные 
черты каждому из изображаемых им лиц. 
Значительнейшее его произведение, портрет 
Сёйци Кокуси (хранится в Кофокудзи близ 
Киото), соперничает с лучшими образцами 
китайской портретной живописи.

ДЕНЩИКИ, в большинстве буржуазных 
армий и особенно в странах с крепостниче
скими традициями, нижние чины, исполняю
щие обязанности прислуги при офицерах. 
В России Д. в указанном смысле появились 
впервые при Петре I, причем было уста
новлено число их сообразно чинам; напр. 
фельдмаршалу полагалось 16, полковнику— 
6, субалтерн-офицеру—1. Впрочем Д. на
значались только тем начальствующим ли
цам, к-рые имели менее 100 душ крестьян, 
остальным же отпускался лишь провиант на 
положенное число. Д. самого Петра были 
в сущности его флигель-адъютантами, ис
полнявшими иногда весьма важные пору
чения.—Правила назначения казенной при
слуги офицерам в последующее время не
сколько раз менялись. В 1908 объявлено но
вое «Положение о денщиках», просущест
вовавшее до конца империи. Д. полагались 
всем генералам, штаб- и обер-офицерам стро
евых частей войск и их управлений (до шта
ба корпуса включительно), каждому лицу 
по 1 человеку. Кроме того отпускались 
деньги на наем прислуги; генералам—на 
2 чел., а штаб-офицерам—на 1 чел., считая 
по 10 руб. в месяц. В Д. назначались рядо
вые, отбывшие первый лагерный сбор, сла
бые по строю и преимущественно из числа 
желающих. Фактически в нарушение зако
на в Д. иногда зачислялись и вполне при
годные к строевой службе солдаты,—такие, 
к-рые раньше были поварами или лакеями. 
В мирное время общее число Д. в армии до
ходило до 50 тыс. Кроме того к старшим 
войсковым начальникам по желанию их на
значались при суточном наряде вестовые 
для посылок. В Красной армии использо
вание начальствующим составом красноар
мейцев для личных услуг рассматривает
ся как преступление.

«ДЕНЬ», ежедневная газета, орган левого 
крыла либеральной буржуазии. Газета на
чала издаваться с 1912 в Петербурге Сыти
ным. В 1914 издание «Д.» перешло к вла
дельцу банкирской конторы Г. Лесину. В 
газете сотрудничала пестрая смесь из ради
кальных буржуазных публицистов (Бикер- 
мап, Ашешов), соц.-революц. и народников 
(Мстиславский, Иванов-Разумник, Богучар
ский), меньшевиков-ликвидаторов (С. За
горский, Ст. Иванович, Д. Заславский, 
Э. Гуревич-Смирнов и др.) и т. д. Редакти
ровал газету до 1917 И. Р. Кугель. Во время 
империалистской войны «Д.» занимал обо
ронческую позицию. После Февральской ре
волюции газета перешла целиком в руки 
ликвидаторов. В ее редакционную коллегию 
вошли: А. Потресов, Ст. Иванович, Д. За-
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славский, С. Загорский, С. Кливанский, 
И. Ку гель, В. Канторович, П. П. Маслов. 
С 30 мая 1917 (№ 71) газета приняла под
заголовок «Орган социалистической мысли» 
и определила свою политич. позицию как 
меньшевистскую. После Октябрьской рево
люции «Д.» вел ожесточенную борьбу против 
Советской власти и в 1918 был закрыт.

«ДЕНЬ»*, еженедельная газета, издавалась 
в Москве в 1861—65 гг. известным славяно
филом И. С. Аксаковым (см.). «День» отра
жал настроения среднего дворянства, главн. 
обр. его провинциальных кругов. В свя
зи с дворянской фрондой, разыгравшейся 
вокруг реформы 1861, газета «Д.» встретила 
недоверчивое отношение к себе со стороны 
правительства. При самом разрешении на 
издание И. С. Аксакову было запрещено 
иметь в газете политический отдел, а в 1862 
на несколько месяцев Аксаков был устранен 
от редактирования газеты за отказ выдать 
автора одной корреспонденции о непоряд
ках в Остзейском крае. Вначале газета поль
зовалась довольно большой популярностью, 
число ее подписчиков доходило до 4.000. 
Много внимания уделяла газета крестьян
ской «реформе» 1861. К польскому восста
нию 1863 газета заняла резко отрицатель
ную позицию и мало чем отличалась в этом 
отношении от «Московских ведомостей» Кат
кова. В 1865 Аксаков сам прекратил, изда-т 
ние «Д.», но в 1867 стал издавать вместо не
го другую газету ("Москва»).

ДЕНЬ ЛЕСА, название одного из весенних 
культурных праздников СССР, созданного 
с целью привлечения общественного внима
ния к лесу и лесному хозяйству Союза. Д. л. 
сопровождается внедрением в широкие на
родные массы путем брошюр, листовок, одно
дневной газеты правильных представлений 
о значении леса в народнохозяйственной 
жизни и сущности самого лесного хозяйства. 
В Д. л. молодежь, возглавляемая ВЛКСМ, 
пионерорганизециями и союзом работников 
земли и леса, под руководством специали
стов выходит в леса и здесь производит по
садку леса, обучается уходу за ним и т. п. 
Эти же дни служат для отчета лесохозяйст
венных учреждений перед широкими, народ
ными массами.

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ, 
введен впервые в 1923 Международным 
объединением потребительской кооперации— 
Альянсом (см.); празднуется в первую суб
боту июля. Д. м. к., по определению рефор
мистских учредителей, «должен демонстри
ровать перед всем миром международную 
солидарность кооператоров и мощь коопе
ративных организаций, как средства эконо
мического освобождения и раскрепощения 
всего мира». На деле Д. м. к. использует
ся реформистскими вождями кооперации 
для пропаганды идей о мирном преобразова
нии капиталистического об-ва без классовой 
борьбы — одними средствами кооперации. 
Соответственно этому в капиталистических 
странах реформисты стараются придать 
Д. м. к. характер лишенного политического 
содержания «семейного празднества» с про
гулками за город, вечерами и утренниками 
для детей и жен пайщиков—нередко с бого
служениями и т. д. Но совершенно другое 

значение имеет празднование Д. м. к. в 
СССР. Здесь оно выливается в подлинно мас
совую кампанию проверки выполнения коо
перативного плана Ленина, вербовки новых 
пайщиков и т. п. К этому дню приурочено 
открытие культурно-просветительных и бы
товых учреждений—кооперативов, курсов, 
школ., столовых, детских учреждений.

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
(8 марта), был установлен на 2-й конферен
ции социалисток в Копенгагене в 1910 (Да
ния) по инициативе Клары Цеткин как день 
«мобилизации широких женских масс про
тив буржуазн. господства», «революционной 
мобилизации женского пролетариата», «со
вершенно обособляющий его от буржуазного 
движения». Особенно важное значение имело 
установление этого революционного празд
ника в связи с тем, что установленный 2 Ин
тернационалом праздник 1 Мая начинал к 
этому времени во многих странах терять 
свое революционное содержание, превраща
ясь почти в обычный праздничный день под 
влиянием все возраставшего реформизма ру
ководящей верхушки с.-д. партий различных 
стран. 8 марта было выбрано как праздник 
работниц, потому что в 1909 как-раз в этот 
день американскими социалистами были уст
роены митинги и демонстрации с требова
нием избирательных прав для женщин. Со
ответственно этому центральным вопросом, 
к-рый занимал Международн. конференцию 
социалисток в 1910, был вопрос о борьбе за 
женское избирательное право. В резолюции, 
принятой по вопросу об организации Д. м. 
ж., говорилось: «Предлагается женщинам- 
социалисткам всех стран—организовывать 
вместе с политическими рабочими партиями 
и профессиональными союзами специальный 
женский день, целью к-рого прежде всего 
является агитация в пользу женского изби
рательного права. Это требование должно 
вытекать из общих оснований социалисти
ческой программы. Женский день должен 
носить интернациональный характер и тща
тельно подготовляться».

В1911Д.м.ж. был проведен в Германии, 
Австрии, Дании и Швейцарии. В Германии 
тысячи работниц участвовали в демонстра
циях под социалистическими знаменами и 
вошли в. рабочие организации. Но уже в 
1912 празднование Д. м. ж. переносится 
германской с.-д-тией на 12 мая. Этим был 
нанесен определенный ущерб международ
ному характеру праздника точно так же, 
как это было сделано по отношению к 1 Мая, 
празднование к-рого было перенесено с.- 
д-тией. на первое воскресенье после 1 Мая 
или на какой-либо другой официальный 
праздник. В 1913 на с.-д. партийном съезде 
возникает даже вопрос, следует ли вообще 
праздновать Д. м. ж., в частности следует 
ли его праздновать в 1914. После оживлен
ных прений все же было решено сохранить 
ежегодно празднование Д. м. ж., но самый 
день празднования должен каждый раз на
значаться ЦК с.-д. партии. Тоже самое на
блюдалось и в других странах. Содержание 
Д. м. ж. у с.-д. партий также постепенно 
теряло свое революционное значение. Тре
бование избирательных прав для работниц 
из революционного лозунга, каким оно

11*
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являлось в момент организации праздника, 
превращается в чисто реформистский лозунг 
женского политического равноправия.

В 1913 Д. м. ж. впервые празднуется во 
Франции. В 1914 в Германии была аресто
вана Роза Люксембург, которая открыто 
боролась против неслыханных вооружений 
империалистов. В этом году Д. м. ж. пре
вратился не только в Германии, но и во 
Франции в демонстрацию протеста против 
ареста Р. Люксембург. Во время империали
стской войны международные связи между 
пролетариатом различных стран были пор
ваны. В 1915 не отмечается ни международ
ный пролетарский праздник 1 Мая ни Д. 
м. ж. Только в нек-рых нейтральных стра
нах, в Норвегии и Швейцарии, в между
народный женский день были организова
ны демонстрации. Празднование междуна
родного женского дня в Норвегии проходит 
под лозунгом «война войне» при участии 
представительниц Швеции и России.

С тех пор как с.-д, партии окончательно 
переродились в социал-фашистские орга
низации и перешли на сторону классовых 
врагов пролетариата, они стремятся в сво
их соглашательских целях использовать 
и Д. м. ж., стараясь своими лозунгами от
влечь работниц капиталистических Стран 
от их основной задачи—вместе с ]эйбдий)йи 
бороться за свержение буржуазного ст^’дя, 
за диктатуру пролетариата. Коммунистиче
ские партии, наоборот, в этот день Противо
поставляют разлагающему йЛйЬнйю соглй- 
шателей свой революционный призыв к ра- 
ботницам стать под знамена Компартии и 
демонстрировать свою солидарность 6 Ь&бо- 
чими и работницами СССР и Свою Готов
ность последовать их примеру. В этот день, 
который коммунисты в отличие от с.-д. на
зывают «международный коммунистический 
женский день», выдвигаются требования, 
мобилизующие широкие массы трудящихся 
на борьбу с капитализмом, за диктатуру 
пролетариата. В последние годы 8 марта 
празднуют и труженицы Востока, разбужен
ные Октябрьской революцией. Они выдви
гают требование освобождения женщины от 
капиталистического гнета и пережитков фео
дального строя. В Китае и Японии первый 
раз Д. м. ж. праздновался в 1923.

В России Д. м. ж. впервые был отмечен в 
1913. В большевистском органе «Правда» в 
конце января этого года был открыт отдел 
«Женский день и работница». Рабочие и ра
ботницы призывались к устройству в Д. м. ж. 
рефератов, докладов, лекций по вопросу о 
положении работниц в России и др. стра
нах. Почти весь номер «Правды» в Д. м. ж. 
1913 был посвящен женскому международ
ному дню. С.-д. фракция Гос. думы привет
ствовала в этот день работниц в органах пе
чати. В огромном зале Калашниковской 
биржи в Петербурге был устроен митинг ра
ботниц под видом легального «научного утра 
по женскому вопросу». На митинге присут
ствовало более 3.000 работниц. Выступали 
большевики, к-рые призывали работниц к 
борьбе с царским самодержавием, разъяс
няя им их задачи в общем рабочем движении 
страны. Организаторы утра были арестовав 
ны полицией. В 1914 большевики решили 

более широко отпраздновать этот день. В 
этом году Д. м. ж. был отмечен пролетариа
том не только в Петербурге, но также в Са
маре, Саратове, Иваново-Вознесенске, Кие
ве. В Петербурге был выпущен 1-й номер 
намеченного к изданию В. И. Лениным жен
ского журнала «Работница». Он вышел бла
годаря энергии единственного оставшегося 
на свободе члена редакции А. И.* Елизаро
вой, сестры В. И. Ленина, несмотря на арест 
остальных членов редакции (К. Самойло
вой, П. Куделли, Е. Розмирович, Л. Менжин
ской). Тогдашний большевистский орган 
«Путь правды» провел широкую агитацию 
за празднование женского дня, полемизи
руя с меньшевиками, которые на страни
цах «Северной рабочей газеты» предлагали 
праздновать Д. м. ж. не как общий про
летарский праздник, а как исключительно 
женский. В Петербурге Д. м. ж. превратил
ся в революционное выступление рабочих 
и работниц. Было много арестованных. В 
Москве состоялись летучие митинги, к-рые 
разгонялись полицией. В 1917 правительст
во помешало работницам Петрограда празд
новать Д. М. ж. Это повело к столкновению 
с полицией на Путиловском заводе, которое 
перешло в демонстрацию. Работницы вышли 
на улицу с требованием возвращения мужей 
с фронта: Это выступление совпало с нача
лом Февральской революции.

После Октябрьской революции, которая 
уравняла трудящуюся жентпину в правах 
с мужчиной, Д. м. ж. в СССР проводится 
как общепролетарский праздник, к-рый ста
вит своей целью мобилизовать трудящихся 
женщин под знаменем ВКП(б), вовлечь их в 
социалистич. строительство. Лучшие работ
ницы и крестьянки-колхозницы и беднячки 
передаются в этот день в партию. К этому 
дню приурочивается открытие учреждений, 
раскрепощающих трудящуюся женщину, и 
перед лицом всего мира учитываются ее 
достижения на фронте социалистического 
строительства, проводятся торжественные 
конференции работниц, заседания, устраи
ваются художественные постановки, спек
такли. На торжественных заседаниях дела
ются различными советскими органами от
четы о достижениях в области фактического 
уравнения женщин в правах с мужчинами, 
об организации учреждений, раскрепощаю
щих женщин,—детских домов, яслей, садов, 
площадок, общественных столовых, прачеч
ных и т. п. На Советском Востоке в этот день 
обычно проводится ряд практических меро
приятий Советской власти по улучшению 
положения восточных тружениц. В Средней 
Азии устраиваются демонстрации широких 
масс трудящихся женщин. На площадях 
сжигаются паранджи и др. орудия закрепо
щения восточной женщины.

В 1930, спустя ровно 20 лет со времени 
Копенгагенской конференции, Д. м. ж. про
шел под лозунгом массового вовлечения тру
дящихся женщин в социалистическое со
ревнование, в ряды ударниц, в борьбу за 
большевистские темпы индустриализации, 
за выполнение и перевыполнение промфин
плана, за пятилетку в четыре года, за пе
ределку с. х-ва, ликвидацию кулачества как 
класса в районах сплошной коллективиза-
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ции, за культурную революцию, за новый 
быт и за заключение социалистических ре- 
волюц. договоров с пролетарками Запада.

Лит.: 8-е марта, Материалы для проведения между
народ. женского коммун, дня в 1926. Отдел работниц 
и крестьянок ЦК ВКП(б), М., 1926, и за след, гг.; 
журн. «Коммунистка», М., 1929, №№ 2 и 3; Мило
видова Э., Женский вопрос и женское движение 
(хрестоматия), М.—Л., 1929; БлагоеваС., Двад
цать лет 8 марта, М.—Л., 1930. Q,

ДЕНЬ ПЕЧАТИ, впервые был организован 
в России 5/V (22/IV) 1914 по инициативе 
«Правды», органа большевиков.—В связи с 
гонением на печать в 1914 различные обще
ственно-политические группировки (в том 
числе и ликвидаторы-меньшевики) проекти
ровали организацию общего выступления 
всей прессы против подготовлявшегося цар
ским правительством нового реакционного 
законопроекта о печати. Соответствующее 
предложение ликвидаторы внесли на засе
дании Петербургского литературного об-ва 
30 (17) января—1 февр. (19 янв.). Больше
вики выступили против этого предложения, 
заявив о необходимости организации само
стоятельного «дня рабочей печати», т. к. за
конопроект направлен главн. обр. против 
рабочей печати. Общее выступление всей 
печати не состоялось. Большевики решили 
приурочить день печати к двухлетнему юби
лею «Правды» и провести его под знаком 
мобилизации широких масс трудящихся 
вокруг рабочей газеты, укрепления денеж
ного фонда газеты и расширения связей 
«Правды» с рабочими массами. Д. п. в 1914 
прошел с огромным успехом. В этот день 
«Путь правды» (№ 67) разошелся в 150 тыс. 
экз. Дню печати был целиком посвящен № 1 
большевистск. газеты «Рабочий», вышедший 
22/IV (ст. ст.) 1914 со ст. Ленина «Из прош
лого рабочей печати в России». Юбилею 
«Правды» были посвящены очередные номера 
легальных рабочих журналов. В фонд «Пра
вды» в «день рабочей печати» (сборы посту
пали до половины июня) было собрано 
18.101 рубль.

Ликвидаторы-меньшевики использовали 
инициативу «Правды» и, тоже объявив этот 
день «днем рабочей печати», начали сбор в 
фонд своей газеты и предложили «Правде» 
разделить сборы пополам. «Правда» отвергла 
предложение ликвидаторов. Сборы в Д. п. 
обнаружили, что 4/5 организованных рабо
чих поддерживают «Правду» и партию боль
шевиков, что влияние ликвидаторов в рабо
чем классе ничтожно и что сборы на их газе
ту в значительной части поступают от их 
буржуазных друзей.

Празднование Д. п. возобновлено в 1922 
постановлением ЦК РКП (б), одобренным 
XI съездом партии в связи с десятилетием 
«Правды». С этого времени Д. п. отмечается 
ежегодно не только как юбилей «Правды», 
но и как праздник всей рабочей печати. За
дачей Д. п. является выяснение широким 
рабоче-крестьянским массам исторической 
роли рабочей печати в революционной 
борьбе про етариата, значения печати как 
орудия мобилизации и организации вокруг 
коммунистической партии не только про
летариата, но и многомиллионного бедняц
кого и середняцкого крестьянства, и ро
ли ее в деле привлечения масс к социали

стическому строительству. Особенно широ
кого размаха достигло празднование дня 
печати в 1927 в связи с пятнадцатилет
ним юбилеем «Правды». Празднование ох
ватило буквально весь СССР. Во многих 
городах были организованы карнавалы и 
шествия, посвященные рабочей печати. Про
ведение Д. п. способствует росту и укрепле
нию всей системы советской прессы, вклю
чая фабрично-заводские и сельские газеты. 
Этот праздник превратился в смотр работы 
всей партийной печати, каждый год отме
чающей стремительный рост тиражей наших 
газет, которые только за последние два го
да выросли больше чем втрое и к 5/V 1930 
достигли 22V± млн. экз. (разовый тираж). 
Д. п. как праздник рабочей коммунистиче
ской печати отмечается не только в СССР, 
но и заграничными комму ни стич. партиями.

ДЕНЬ ПТИЦ, устраивается пионероргани- 
зациями, с целью пропаганды идеи защиты 
полезных в с. х-ве птиц, ранней весной (до 
прилета птиц). К этому времени приурочи
вается вывешивание на соотвэтствующих ме
стах различных гнезд и дуплянок для клад
ки яиц прилетающими из теплых стран пти
цами и для вывода ими птенцов. Для при
влечения внимания населения к работе по 
защите полезных птиц устраиваются в Д. п. 
открытые общие собрания с докладами о про
деланной за истекший год работе, а так
же читаются лекции о видах птиц, встре
чающихся в данной местности, об их образе 
жизни, привычках и об уходе за ними.

ДЕНЬ РАБОЧИЙ, см. Рабочее время, Вось
мичасовой рабочий день.

ДЕНЬ УРОЖАЯ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ, 
приурочен декретом ЦИК СССР (от И сент. 
1929) к 14 окт. и проводится повсеместно в 
СССР как широкий общественный смотр про
изводственных достижений в области с. х-ва 
и как массовый смотр работы коллективных 
хозяйств. Празднование «урожая» знакомо 
многим народам и связано у них с теми или 
другими религиозными верованиями. У нас 
Д. у. и к. имеет другой, именно социально- 
политический характер, и проведение этого 
дня связано с борьбой за повышение уро
жайности и за внедрение коллективных 
форм с. х-ва. Ко Д. у. и к. приурочивает
ся проверка договоров по социалистическо
му соревнованию в деле повышения урожай
ности, расширения посевной площади, раз
вития животноводства, совхозного и колхоз
ного строительства, а также заключение но
вых договоров по соревнованию.

ДЕНЬ ЮНОШЕСКИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ, 
см. Мюд.

ДЕНЬГА, серебряная монета в древней 
Руси, появляющаяся в значении опреде
ленной денежной ценности со второй поло
вины 14 в. в Москве и в Новгороде. Д. имела 
овальную форму с изображением на одной 
стороне всадника (с поднятым, мечом или 
копьем, отсюда Д. «мечевые» и «копейные») 
и титулом великого князя на обороте. С 
возвышением Москвы московская Д. начи
нает цениться вдгое дороже новгородской. 
Алтын содержал шесть Д., гривна—двадцать 
Д. Вес Д. колебался: в 15 в. фунт серебра 
ценился в 520 Д. В 17 веке Д. весила^от 8 до 
16 долей.
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ДЕНЬГА ПЯТАЯ, ДЕСЯТАЯ И ПЯТНАД
ЦАТАЯ, в Московском государстве 17 ве
ка чрезвычайные военные сборы. Пятая Д. 
(и-ли «пятина») впервые была установлена 
Земским собором 1614 и представляла со
бою 20%-ный сбор с «прибытков и промы
слов», т. е. имела характер подоходный. Осо
бые выборные окладчики определяли доходы 
каждого плательщика и размеры платежа. 
Т. к. установить доход того или иного пла
тельщика было весьма трудно, то окладчики 
раскладывали налог по «разрубным спис
кам», по которым платилась прямая подать. 
От пятой Д. были освобождены имевшие 
доход менее 10 рублей. Соборное постано
вление часто понималось сборщиками как 
требование 20% имущества, вследствие чего 
возникали постоянные недоразумения, часто 
переходившие в вооруженное сопротивле
ние. Пятая деньга собиралась в 1614—15, 
1632—33 (поход под Смоленск), в 1662—63. 
Десятая деньга (10% ный сбор) собиралась 
в 1654, 1658, 1678 и 1680. Пятнадцатая 
деньга (6,7%)—в 1671.

Лит.: Милюков П. Н., Государственное хо
зяйство Россип в первой четверти 18 в. и реформа 
Петра В., издание 2, Петербург, 1905; Веселов
ский С. Б., Семь сборов запросных и пятинных 
денег в первые годы царствования Михаила Феодо- 
ровича, Москва, 1909.

ДЕНЬГИ, товар, который выделяется из 
остального товарного мира и выполняет 
функции мерила стоимости, средства пла
тежа, средства обращения и средства на
копления. Такое определение понятия де
нег вытекает из марксовой теории денег, 
которая обыкновенно причисляется к так 
наз. товарной теории денег. В буржуазной 
экономической науке существует ряд дру
гих теорий Д., согласно которым1 понятие 
Д. определяется иначе; но все буржуазные 
теории не в состоянии дать ни правиль
ного анализа феномена Д. ни объяснения 
всех фактов из истории Д. и денежного 
обращения.

Превращение товара вД. Теория 
Д. Маркса составляет неразрывную часть его 
теории стоимости (см.). Связующим звеном 
между теорией стоимости и теорией Д. явля
ется анализ стоимости от ее простейших форм 
«и вплоть до ослеп’итёльной денежной фор
мы». В ходе анализа стоимости товара Маркс 
устанавливает, что скрытое в товаре вну
треннее противоречие между потребитель
ной стоимостью и стоимостью выражается 
при помощи внешнего противоречия, между 
т. н. относительной и эквивалентной Норма
ми стоимости. Для начала анализа ^1аркс 
берет единичный случай обмена, выражен
ный формулой х товара А=у товара В. или 
10 метров холста=1 сюртуку. Первая часть 
уравнения, т. е. х товара А, или 10 метров 
холста, играет активную роль и выступает 
как потребительная стоимость, выражаю
щая свою стоимость относительно опреде
ленного количества другого товара; поэтому 
она называется относительной формой 
стоимости. Вторая часть уравнения, т. е. у 
товара В, или 1 сюртук, играет пассивную 
роль, выступает как меновая стоимость пер
вого товара и служит лишь средством для 
выражения его стоимости; поэтому она на
зывается эквивалентной формой. Ка-
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кой бы товар ни выступал в роли эквивален
та, особенность его будет состоять в том, что 
потребительная стоимость ста
новится формой проявления сво- 
ей противоположности, стоимо
сти. Эта полярная противоположность от
носительной и эквивалентной форм стои
мости и есть внешнее выражение скрытого 
в товаре противоречия между потребитель
ной стоимостью и стоимостью. В простейшем 
виде это противоречие выступает в случай
ном акте обмена двух единичных товаров и 
называется Марксом простой формой 
стоимости. «На практике эта форма встречает
ся лишь при первых зачатках обмена, когда 
продукты труда превращаются в товары 
лишь в исключительных и случайных актах 
обмена» (К. Маркс, Капитал, т. I). Однако 
т. к. товарный мир представляет огромное 
разнообразие отдельных видов товаров, то 
простая форма стоимости превращается в 
ряд простых форм стоимости: х товара А=у 
товара B=z товара С=и товара* D = n т. д.

Так получается полная или развер
нутая форма стоимости, к-рая отличается 
от простой формы тем, что в ней отпадает мо
мент кажущейся случайности в количествен
ной определенности менового отношения, и 
данный товар вступает в общественное отно
шение уже не с отдельным другим видом то
вара, а со всем товарным миром. Вместо еди
ничного эквивалента в простой форме стои
мости мы в развернутой форме видим ряд 
особенных эквивалентов. «Развернутая 
форма стоимости впервые осуществляется 
фактически тогда, когда один какой-нибудь 
продукт труда, например скот, уже не в 
виде исключения, а как общее правило об
менивается на многие другие товары» (Маркс, 
Капитал, том I). Если развернутая форма 
означает, что данный товар А может выра
зить свою стоимость в ряде других товаров, 
то это значит и обратно, что ряд других то
варов выражает свою стоимость в данном 
товаре А. Уравнение принимает следующий 
вид:

у товара В 'J
2 * 2 > — х товара Аи i> D (
и т. д. }

В этом случае все товары выражают свою 
стоимость непосредственно и единообразно 
в одном товаре. Такая форма стоимости на
зывается всеобщей. От развернутой фор
мы она отличается тем, что вместо ряда осо
бенных эквивалентов теперь выступает все
общ и й эк в и в а л е н т, т. е. потреби
тельная стоимость данного товара А ста
новится монопольной формой проявления 
стоимости всего товарного мира. Специфиче
ская обществен, функция всеобщего экви
валента, его способность непосредственно 
обмениваться на все остальные товары пре
вращает данный товар, выступающий в этой 
роли, в денежный товар.

Так получается д е н е ж н а я форма стои
мости, к-рая отличается от всеобщей только 
тем, что «форма непосредственной обмени- 
ваемости или всеобщего эквивалента теперь 
окончательно срослась в силу обществен
ного обычая с натуральной специфической 
формой товара-золота» (Маркс, Капитал, 
т.1). Натуральные качества товара-золота—



333 ДЕНЬГИ 334

его делимость, однородность его частей, про
порциональность их по стоимости, портатив
ность, способность сохраняться—полностью 
отвечают требованиям, предъявляемым к об
щественным функциям всеобщего эквивален
та. Поэтому «ослепительная» форма товара- 
золота скрывает от поверхностного взгляда 
общественный характер Д. как воплощения 
общественных отношений, принявших вещ
ный характер и форму товаров.

Возникновение денежной формы стоимо
сти, выведенное Марксом путем логического 
анализа стоимости, в общем находится в со
ответствии с историей происхождения и раз
вития Д. и денежного обращения. < Истори
ческий процесс расширения и углубления 
обмена развивает дремлющее в# товарной 
природе противоречие между потребитель
ной стоимостью и стоимостью. Потребность 
дать для оборота внешнее выражение этому 
противоречию заставляет искать самосто
ятельной формы и не дает покоя до тех 
пор, пока задача эта не решается оконча
тельно путем раздвоения товара на товар и 
деньги. Следовательно в той же мере, в ка
кой осуществляется превращение продуктов 
труда в товары, осуществляется превраще
ние товара в деньги» (Капитал, т. I). Опре
деление функций денег см. Бумажные 
деньги. II. П.

Возникновение Д. Деньги, взятые 
не со стороны их физических, а со стороны 
социальных свойств, есть общественное от
ношение обмена и разделения труда между 
людьми. Их история есть история обще
ственных отношений производства и рас
пределения через обмен. С этой точки зре
ния основная задача при изучении истории 
Д. должна заключаться в изучении эконо- 
мическ. природы Д.того или иного периода, 
и лишь во вторую очередь история Д. мо
жет заниматься другими вопросами, в том 
числе и всей той суммой вопросов, к-рыми за
нимается нумизматика (см.). Вопрос о проис
хождении Д. очень мало разработан. Основ
ным является вопрос о том, какая из функ
ций Д. появляется раньше других. Согласно 
марксовой точке зрения на историч. развитие 
категории Д., феномен Д. может появлять
ся уже на довольно ранней ступени разви
тия обмена, когда товарный обмен приводит 
в движение лишь небольшую часть создава
емых в обществе продуктов. По Марксу, уже 
в этот ранний период могут проявиться все 
функции Д., хотя и в недоразвитом, эмбри
ональном состоянии. Правильность этого 
положения доказывается всей историей воз
никновения Д.. а также и внутренней свя
занностью всех функций Д. друг с другом.— 
Но если с появлением Д. могут проявиться 
одновременно все их функции, хотя и в за
родышевом состоянии, это не мешает тому, 
что на той или другой стадии экономического 
развития наибольшую роль играет то та 
то другая их функция.

Наиболее важным моментом в истории 
развитая Д.является выяснение того, каким 
образом вообще начинает складываться сто
имостное измерение в самых его грубых чер
тах. Начало стоимостного измерения предпо
лагает уже знание счета, т. е. уменье абстра- 
гировать от непосредственно данного в опыте 

индивидуального качества вещей, что в свою 
очередь означает довольно высокую ступень 
экономического и культурного развития. 
Предистория Д. захватывает уже период, 
когда обмен сделался регулярным явлением. 
Первым существенным моментом в развитии 
стоимостного обмена нужно считать нату
ральный обмен в пропорциях, к-рые фик
сированы обычаем. Сюда же относятся по
пытки приравнивания совершенно различ
ных вещей по их физическому объему. Сле
дующей стадией можно считать выделение 
нескольких единиц для установления об
менных пропорций между товарами. Такими 
измерителями служат сначала 3—4 и более 
товаров. Наконец следующая ступень—это 
выделение из предметов обмена одного ка
кого-либо товара в качестве денежного то
вара. Впрочем необходимо заметить, что та
кая периодизация ступеней развития явля
ется теоретической и не всегда полностью 
совпадает с конкретным историческим про
цессом развития. Е. Преображенский.

Предистория Д. Хозяйство на раз
личных ступенях своего развития лишь в 
исключительных случаях является совер
шенно замкнутым. Исторически отсутствие 
всякого обмена ограничивается повидимому 
палеолитом и некоторыми специфическими 
формами античного и средневекового хозяй
ства, да и то редко в чистом виде. Даже у 
туземцев Австралии,стоящих на грани меж
ду палеолитом и неолитом, существуют свое
образно урегулированные формы между- 
племенного обмена. Как было указано Марк
сом, первоначально обмен возникает не 
внутри общин, а на границах между ними, 
причем потребительные стоимости, становя
щиеся товарами в междуобщественном об
мене, по большей части образуют первые 
деньги внутри самой общины. Действительно 
с наступлением неолита й появлением ското
водства и земледелия процессы обмена ста
новятся довольно обычными в человеческом 
об-ве. Так как большинство народов мира 
ко времени их этнографического изучения 
было уже близко к этому рубежу или пе
решло его, rfo современная этнография по
чти не знает народов, живущих в условиях 
безобменного замкнутого хозяйства. Перво
начально обмен носил прямой характер: 
один продукт непосредственно обменивался 
на другой, но возникавшие отсюда для от
дельных производителей неудобства повели 
к/образованию более или менее общих эк
вивалентов для обмениваемых продуктов— 
первобытных денег, в качестве к-рых высту
пили различного рода потребительные стои
мости, как-то: пища, одежда, украшения и 
т. д. Существует целый ряд попыток класси
фикации первобытных Д. Из них следует 
отметить классификацию Шурца, делившего 
первобытные Д., с одной стороны, на «внеш
ние» (Aussengeld), применявшиеся для меж 
дуобщинного обмена,и «внутренние» (Binnen- 
geld), употреблявшиеся внутри самой обрщ- 
Hi»ij а с другой стороны—на Д.-«сррдства 
потребления» (Nutzgeld) и Д.-суйрйшения» 
(Schmuckgeld). Если первое деление Illygi^a 
имеет за собой ряд оснований , то второе сом
нительно, т. к. украшение также является 
средством потребления в данном обществе.
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Тилениус подводит под понятие первобытн. 
Д.-«природные»(Ха1ш^е1б),делящиесявсвою 
очередь на Д.-«средства потребления» и Д.- 
«3HaKH»(Zeichengeld), а Д .-«монеты» (посколь
ку нек-рые виды чеканных монет употре
бляются примитивными народами) относит к 
категории культурных Д. (Kulturgeld). В 
«классификации» Тилениуса неприемлемо 
деление Д. вообще на «природные» и «куль
турные», соответствующее принятому герм, 
этнологией делению народов на «природные» 
и «культурные» и проистекающее из непра
вильного взгляда, в силу к-рого примитив
ные народы якобы не имеют никакой исто
рии, а следовательно и «культуры». Из перво
бытных Д.-«средств потребления» следует 
особо отметить: Д.-«пищу», как кирпичный 
чай у монгольских народов или бобы какао
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Разные формы денег у малокультурных наро
дов: 1—наконечники копий, 2—пучок из нако
нечников стрел, 3—мотыга, 4а и 46—раковина, 

5—цепочка из раковин.

у мексиканских ацтеков; Д.-«скот»—так, ла
тинское pecunia—«деньги»—происходит от 
pecus—«скот», индийское «рупия» от «гира»— 
стадо, по всей Африке скот—легальное пла
тежное средство при уплате калыма за жен
щину; Д.-«платье», как древнерусские «ку
ны» и хлопчатобумажные материи европей
ского производства у нек-рых африканских 
народов; Д.-«орудия»—каменные, а позднее 
металлические наконечники копий и стрел 
у различных Народов; большой интерес пред
ставляют Д.-«украшения», из к-рых наиболь
шую важность имеют раковинные Д., как- 
то; знаменитые ;«каури»—раковина улитки, 
Сургаеа monetaЪ., водящаяся гл. обр. на 
Маледивских. о-вах и встречающаяся в каче
стве Д. в Персии, Индии, Китае и всей Аф

рике, и наконец просто металл в различного 
вида слитках. Иногда в качестве Д. фигури
руют совершенно непригодные для какого- 
либо потребления предметы: лоскуты хлоп
чатобумажной материи в 3. Африке, дегра
дировавшие формы железных орудий по всей 
Африке,как напр.: негодные, практически на
конечники копий и метательных ножей. Под 
эту категорию денежных «знаков» или сим
волических Д. по своему значению подхо
дит употребление примитивными народами 
монет европейской чеканки, всегда какого- 
либо определенного типа. В этом отношении 
особенно известен талер Марии Терезии, по
лучивший широкое распространение во всей 
Северной Африке и Абиссинии. Нужда в нем 
была так велика, что австрийский монетный 
двор принужден был чеканить его по заказу 
других европейских государств еще в 19 веке. 
При переходе к более высоким социально- 
экономическим формациям чеканная монета 
заменяла различные формы первобытных 
денег, хотя последние еще долго удержива
лись наряду с монетой — обычно как мелкое 
платежное средство: бобы какао в Ника
рагуа до 1875, рыба в Исландии в 15 веке, 
табак и маис в некоторых англ, колониях 
Северной Америки даже еще в первой по
ловине 18 века. П. Преображенский.

Металлы в роли Д. Т. к. в резуль
тате многовекового развития самыми совер
шенными Д. оказались Д. из благородных 
металлов, а среди благородных металлов— 
из золота, то создалось представление, что 
драгоценные металлы всегда были самым 
совершенным денежным товаром. В действи
тельности это не совсем так. На ранних 
ступенях развития денежного товарного 
обмена, когда еще не существовало систе
матической разработки залежей благород5- 
ных металлов, и когда эти металлы переноси
лись из страны в страну, в ббльшей степени 
путем войны и грабежа, чем путем регуляр
ного товарного обмена,—в эти эпохи металлы 
не могли быть более совершенным мерилом 
стоимости, чем напр. скот, хлеб и др. про
дукты массового производства и массового 
потребления. И даже в тех случаях, когда 
добыча драгоценных металлов принимала 
значительные размеры, но основывалась на 
рабском труде, эти металлы не могли быть 
совершенным мерилом стоимости, потому 
что сам рабский труд, сами рабы также были 
в большинстве случаев продуктом грабежа. 
Благородные металлы делаются совершен
ным мерилом стоимости только тогда, когда 
они начинают добываться на основе свобод
ного труда, и стоимость производства их 
подвергается систематическому сравнению 
с размерами трудовых затрат, употребляе
мых на производство других товаров.

Предмонетный период Д. Благо
родные металлы употреблялись в качестве де
нежного товара по весу задолго до того, как 
возникли первые монеты (см.). Мы знаем 
напр., что в Месопотамии за 4.000 лет до 
хр. э. серебро фигурировало в обмене и бы
ло,если не единственным, то по крайней мере 
одним из мерил стоимости. У египтян основ
ным денежным материалом в самые древние 
времена была медь. В отношении Индии 
археолог Джон Маршал сообщает (Illustra-
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ted London News, September, 20-th, 1924), 
что при раскопках в этой стране было най
дено несколько продолговатых полос меди, 
к-рые можно по нек-рым основаниям счи
тать древнейшими прамонетами или пред- 
монетами. Если это предположение верно, 
то здесь перед нами самый древний из из
вестных нам видов монет. Проф. А. Н. Soyce 
полагает, что найденные одновременно с эти
ми предмонетами клейма относятся к тре
тьему тысячелетию до хр. э. Что касается 
Китая, то есть предположение, что в Китае 
уже в 2250 до хр. э. существовала бронзовая 
или золотая монета «ну» или «таго». Первая 
была подобием колокольчика, к-рый привя
зывался обычно на шее животного, вторая— 
подобием ножа. В дальнейшем лезвие ножа 
сокращалось и осталась лишь круглая руко
ятка. Нек-рые исследователи думают,что во
обще круглая монета ведет свое происхожде
ние из Китая (Леббок, Риджвей). Историче
ски более достоверные сведения в отношении 
Д. Китая имеются с седьмого сто лет. до хр.э.. 
т. е. с периода, к-рый является уже пери
одом монетным.

Ассирийские и каппадокийские письмен
ные памятники указывают, что золото, сереб
ро, медь и свинец, снабженные клеймами, бы
ли в употреблении между 2250 и 1200 до хри
стианской эры. В Каппадокии были найде
ны образцы клейменого свинца, относящие
ся к 1400—1200 до хр. э.; т. е. археологи
ческие данные подтверждают письмен, сви
детельства. Если соответствующие письмен
ные свидетельства расшифрованы верно, то 
этот клеймений свинец можно считать пе
реходной стадией к монете; от него, с точки 
зрения технической, до монеты оставался 
только один шаг. Совершенно другое дело, 
насколько длинен этот переходный период 
с экономической точки зрения.

Что касается экономического анализа Д. 
этого периода, то надо сказать, что драго
ценные металлы не могли тогда стать ме
рилом стоимости в нашем смысле, так как 
металлы не подвергались систематической 
разработке, а с другой стороны, и разделе
ние труда в древних государствах еще не 
носило характера общественного разделе
ния труда.

Монетный период Д. Монетный пе
риод Д. обыкновенно датируется с 8—7 в. 
до хр. эры. Происхождение первых монет 
связывается с различными пунктами древ
ней Греции и побережьем Малой Азии. В 
качестве места возникновения первых Д. 
различные исследователи называют Аргос, 
Фокею, Лидийское царство с его монетами 
из т. н. «электрона» (смесь 4/б долей золота 
с х/б доли серебра). Впрочем есть исследо
ватели, как напр. Дель-Мар, которые по
лагают, что монета гораздо более древнего 
происхождения, что она даже старше пись
менности, потому что наиболее древние 
письменные памятники Китая и Египта 
уже упоминают* о существовании Д., в то 
время как на древнейших из найденных 
монет нет письмен.

Для исследования Д., существовавших 
в районе Средиземного моря, очень много 
сделал талантливый англ, исследователь 
Риджвей (Ridgeway W., The Origin of metal

lic Currency and Weight Standards, 1892). 
Риджвей полагает,, что мерилом стоимости 
в бассейне Средиземного м. был бык или 
корова, и на этой основе как ее эквивалент 
возникла золотая единица стоимости—та
лант. Изображение на монетах головы быка 
означало равноценность данной монеты бы
ку. У Гомера стоимость быка равна таланту.

Деньги античного мира. Денеж
ные отношения проникли довольно глубо
ко в отношения между свободными граж
данами Греции. Денежное обращение демо- 
кратизовалось по крайней мере среди насе
ления прибрежных торговых городов, но 
слабое развитие ремесла среди свободных 
граждан, т. е. демократизованного слоя 
эксплоататоров и рабовладельцев, и раб
ский труд как основа всей системы и всей 
античной цивилизации — даже при очень 
большом развитии внешней и внутренней 
торговли—ставили весьма узкие пределы 
возможности подхода к оценке производи
мых и обмениваемых благ с точки зрения 
трудовых затрат. Монеты из драгоценных 
металлов, в каком бы большом количестве 
они ни находились уже в обращении, были 
только своего рода золотыми и серебряными 
талонами для распределения добычи сре
ди класса победителей, т. к. сама структура 
рабовладельческих обществ была прегра
дой к развитию трудового мерила стоимости. 
Это надо сказать обо всех восточных дес
потиях. В этом же по существу коренилась 
причина неспособности даже наиболее про
ницательных философов и политиков антич
ности подняться на теоретическую высоту и 
осознать идею трудовой стоимости товаров.

Когда мы говорим о развитии денежной 
формы и денежных отношений в античном 
мире, о мериле стоимости в товарообороте 
древних стран и т. д.,мы всегда должны иметь 
в виду, что дело идет о Д. далеко не в нашем 
смысле, т. е. не о развернутой форме Д., пред? 
полагающей развернутое товарное производ
ство и развернутое разделение труда—не о 
Д., проникших до отдельных клеточек хозяй
ственного организма общества,—а о Д. в .их 
недоразвитой форме, хотя бы монеты в Риме 
чеканились и не хуже, чем на монетных 
дворах Европы до введения механической 
чеканки, и чеканились из тех же самых дра
гоценных металлов. В рассматриваемый пе
риод, т. е. от начала распространения монеты 
в античном мире и до прекращения чекана 
в последние времена императорского пери
ода в Риме, добыча благородных металлов, 
преимущественно серебра, начала уже при
нимать систематический характер, что имеет 
решающее значение для закрепления бла
городных металлов в роли денежного това
ра. В качестве доказательства очень боль
шого несовершенства благородных метал
лов как мерила стоимости в древние вре
мена могут служить резкие колебания про
порции обмена золотом и серебром в раз
ных странах. Напр. по показанию грече
ского географа Агатинихадеса (185—145 до 
хр. э.), в Аравии серебро стоило в десять 
раз дороже золота, в то время как в сосед
ней Месопотамии отношение золота к се
ребру давно установилось в пропорции 1 к 
13. Впрочем в Греции и в Риме отношение
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было более постоянным и колебалось от 
1:14 до 1:10. К разработке серебра очень 
рано начал применяться рабский труд в мас
совых размерах, и рабовладельцы уже мог
ли делать наблюдения над тем, что явля
ется более выгодным: употреблять рабский 
труд на этих разработках или в других от
раслях производства—для продажи.

Что касается экономической природы 
римский Д., то здесь надо иметь в виду сле
дующее: золото было для Рима ненадежным 
мерилом стоимости, потому что оно в ог
ромном большинстве поступало в Рим в ре
зультате военного грабежа и получения 
дани. Но и колебания в области производ
ства золота приводили к очень сильным из
менениям в его Стоимости. Напр. историк 
Плиний рассказывает, что в Аквилее было 
найдено богатое месторождение золота. В 
результате быстрой эксплоатации этого ме
сторождения «золото во всей Италии по
низилось в своей ценности на одну треть». 
Между тем ограбление сокровищ Карфа
гена и грабежи на Востоке давали Риму ко
личество золота, во много раз превышавшее 
его добычу. А такой прилив золота не мог 
конечно способствовать стабилизации его 
стоимости. В истории Рима много раз при
лив золота из покоренных стран приводил 
к резкому повышению цен или, как мы го
ворим теперь, к золотой инфляции (так было 
после побед Павла Эмилия, Цезаря и т. д.). 
С серебром дело обстояло лучше; связь 
его стоимости с условиями производства бы
ла более тесной. В знаменитых рудниках 
Испании карфагеняне добывали этот ме
талл на основах крупного производства. 
По рассказу Полибия, над добычей серебра 
работало недалеко от Нового Карфагена 
40.000 чел., добывавших ежедневно 25.000 
драхм серебра. Один только рудник Ган
нибала давал 2.500 пудов серебра в год. 
Римляне после захвата Испании продол
жали эксплоатацию испанских серебряных 
рудников и тем связывали свое серебряное 
обращение с крупнейшим центром произ
водства серебра.

Д. й денежное обращениев 
средние века. Падение Римской им
перии и организация на ее территории ряда 
варварских королевств в области денежного 
обращения характеризуются усилением эле
ментов натурального хозяйства. Это нахо
дило Своё отражение в частности- и на сово
купных размерах денежного обращения на 
территории Римской империи.

ЕЩе до возникновения на территории 
павше.й империи варварских королевств 
римские монеты были широко распростра- 
ненй среди варваров на границах империи. 
Они продолжали циркулировать среди них 
и после ликвидации Римского государства 
на всей бывшей территории Рима в Европе. 
И первые зачатки собств. чеканки в вар
варских королевствах представляют собой 
подражание римской монете. Это относится 
и к весовому содержанию монеты и к ее вне
шней форме кроме конечно изображения*

В отлйчие от древнего Рима денежное 
обращение в средние века имело под собой 
гораздо более широкую базу. Средневеко
вая торговля, опираясь на растущее раз

деление труда между различными районами 
Европы и Азии, стимулирует разделение 
труда и внутри самих торговых городов. Все 
это, вместе с ростом денежного хозяйства 
в окружающей зоне средневековых городов, 
расширяет основу для денежного хозяй
ства. Торговый капитал средних веков, на
чиная с капитала итальянских республик, 
стал все более и более опираться на раз
деление труда между районами Европы и на 
развитие самостоятельного свободного ре
месла. С другой стороны, в средние века рас
ширяется производство серебра, хотя ог
раниченность месторождений серебра и от
сталость техники производства были есте
ственным препятствием к расширению до
бычи этого металла. Серебро добывалось 
в рудниках Венгрии, Трансильвании, Сак
сонии, Богемии, Силезии в недостаточном 
количестве. Знаменитые серебряные рудники 
Испании не могли в это время эксплоати- 
роваться. Торговый баланс средневековой 
Европы с Востоком был пассивным. Он не 
увеличивал, а уменьшал запасы благород
ных металлов в Европе. Но и в средние 
века стоимость благородных металлов под
вергалась очень большим колебаниям. В 
качестве примера можно привести изменение 
пропорции между золотом и серебром во 
Франции за одно только десятилетие:

Отношение золота к серебру
’ 1303 . .........................................   . 10.26
1:05................................................ 15.90
1:03................................................ 14,46
1310 ................................................ 15.64
1311 ................................................ 19,55
1313...................  14,37

Только в средние века начинает исто
рически складываться категория Д. в том 
смысле, в каком мы преимущественно имеем 
дело с ней в политической экономии. Од
нако неразвитость товарного хозяйства, су
ществование крепостного труда, в том числе 
несвободного труда в ряде районов разра
ботки благородных металлов, делают базу 
под денежным обращением еще крайне уз
кой, хотя более прочной и широкой, чем 
в древнем Риме (см. Денежное хозяйство).

Новое время. Открытие Америки 
оказало огромное влияние на историю Д. 
и денежного обращения в Европе в том 
смысле, что оно в огромной степени расши
рило базу товарного хозяйства, а, с другой 
стороны, благодаря притоку серебра из-за 
океана не только уничтожило дефицит в 
благородных металлах, нои вызвало в даль
нейшем серебряную инфляцию. В первые 
годы после открытия Америки товарные 
цены в Европе и общая стоимость жизни 
не испытали заметных изменений. Но два 
десятилетия спустя началось обесценение 
Д., к-рое продолжалось вплоть до 18 в. 
Добыча серебра в Америке и транспорт его 
в Европу стоили гораздо меньше труда на 
единицу металла, чем добыча серебра в руд
никах Европы. Ограбление туземцевЦо- 
лучение от них накопленного ими ь^Талла 
вообще почти ничего не стоило, разработка, 
богатых рудников Америки требовала мень
ших затрат, чем в Европе на единицу ме
талла. Когда началась разработка серебря
ных рудников в Мексике и Перу, в особен-
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ности же разработка знаменитых рудников 
Потози в Боливии, несравненно более бо
гатых, чем рудники Европы, то средняя ми
ровая затрата труда на единицу добываемого 
металла сразу резко снизилась, что неиз
бежно должно было вызвать падение по
купательной способности серебра на евро
пейских рынках, а кроме того прекращение 
добычи серебра в Европе как невыгодной. 
А т. к. серебро лежало в основе всех монет
ных систем и было основным мерилом стои
мости, то это привело к изменению всего 
индекса цен.

Проявление закона стоимости передава
лось через существовавший тогда механизм 
межнационального обмена следующим об
разом. Испания и Португалия были страна
ми, к-рые гл. обр. привозили драгоценные 
металлы в Европу. Наличие драгоценных 
металлов, полученных без эквивалентных 
издержек производства, создавало со стороны 
этих стран искусственно раздутый спрос на 
рынках Европы, гл. обр. в Голландии. Этот 
добавочный спрос, при отсутствии пропор
ционально быстрого расширения производ
ства в Европе, создавал превышение пла
тежеспособного спроса над предложением 
и особенно проявлялся в области производ
ства предметов роскоши. С этого конца на
чиналось повышение цен, которое из стран, 
торговавших с Испанией и Португалией, 
распространялось на все прочие страны 
и от предметов заводской промышленности 
перебрасывалось на с.-х. продукты. Коли
чественная теория Д. дает другое грубо ме
ханическое объяснение описываемого факта, 
выводя явление дороговизны из количе
ственного роста металлических Д. в срав
нении с общетоварной массой. Несостоя
тельность количественной теории с теоре
тической точки зрения совершенно очевид
на. Явления дороговизны наступили, правда, 
в данном случае после увеличения количе
ства Д. в обращении. Но увеличение количе
ства Д. и вообще количества благородных 
металлов произошло в мировом хозяйстве 
вследствие того, что они стали добываться 
с затратами меныпего количества труда на 
единицу продукта и потому прилив труда 
и средств производства к этой области ока
зался особенно выгодным. Если бы на еди
ницу золота и серебра в Америке тратилось 
столько же труда, сколько в рудниках 
Европы 15 в., то никогда добыча благород
ных металлов не могла бы подняться так, 
как она поднялась после открытия рудни
ков Потози в Боливии, а если бы и подняв 
лась, то никогда драгоценные металлы, 
кристаллизовавшие в себе столько же челот 
веческого труда, как и раньше, не могли бы 
резко обесцениться. Дело но в том, что 
количество золота и серебра увеличилось, 
а в том, что количество затрачиваемого на их 
производство труда уменьшилось. Рост ко
личества есть лишь сопутствующее явление 
роста производительности труда при добыче 
благородных металлов. Мы не говорим уже 
о том, что и чисто количеотвенные расчеты 
на основе более или менее известных цифро
вых данных не подтверждают количествен
ной теории. Эго не мешает тому, что эта тео
рия является и очень древней и край-
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не живучей. Она ведет свое происхожде
ние как-раз с этого периода дороговизны, 
поскольку и знаменитый франц, экономист 
Боден и итальянец Даванцатти впервые 
выдвинули основные пЬложения количест
венной теории, опираясь на данные не толь
ко серебряной инфляции их времени, по и 
на явления металлической инфляции в древ
нем Риме. ! V

Некоторые явлений дороговизны были 
кроме того связаны с йорчей монеты. Пор
ча монеты, широко Практиковавшаяся в 
средние века, продолжала практиковаться и 
в новое время. Порча монеты была офици
альной и узаконенной, а также нелегаль
ной и частной. Легальная порча монеты со
стояла прежде всего в уменьшении количе
ства чистого металла в монете с сохране
нием старого номинала. Легальная порча 
монеты покоилась на монетной монополии 
государей, которые использовали ее в дан
ном случае для пополнения своих дохо
дов так же, как правительства в поздней
шее время использовали бумажноденежную 
эмиссию.

Здесь практиковался, во-первых, принудительный 
обмен старой монеты на новую, с меньшим содержа
нием металла. В этом случае правительство исполь
зовало ценностную разницу между старой и новой 
валютой в течение того времени, пока валютный ры
нок не реагировал еще па ухудшение монеты повыше
нием товарных цель Во-вторых, уменьшение веса моне
ты практиковалось, когда королю предстояли боль
шие платежи (и увеличение веса, когда предстояло 
больше получений, чем платежей). В тех случаях, ко
гда рынок не реагировал на порчу монеты увеличением 
товарных цен, это означало фактически понижение 
цен. История хозяйства знает несколько фактов та
кого рода. Всякая порча национальной монеты пра
вительством есть наиболее грубый вид налогового об
ложения оборота и деньгодержателей -и задевает са
мые различные круги населения. Эта политика прави
тельств вызывает потоки жалоб со всех сторон и де
лается особенно невыносимой для стран,находящихся 
в оживленных торговых связях с другими государст
вами. Порча монеты в стране с хозяйственной автар
кией означает обложение внутреннего торгового обо
рота. Связанное с этим изменение в распределении 
народного дохода, несколько напоминающее тот же 
процесс при эмиссии бумажных денег государством, не 
сразу дает себя знать. Наоборот, такая порча монеты в 
торговой, стране немедленно отражается па расчетах 
торговцев данной страны с купцами и фирмами других 
стран, поскольку иностранцы принимают монету по 
реальному Несу металла. Эта порча следовательно 
немедленно отражается на балансе торговых домов и 
фирм и заставляет их тотчас же приступать к повыше
нию цен на все импортные товары пропорционально 
ухудшению качества монеты. Наоборот, наличие в 
данной стране полноценной золотой и серебряной мо
неты, при искусственном уменьшении веса монеты в 
других странах, с к-рыми первая страна находилась 
в постоянных торговых сношениях, неизбежно при
водило к тому, что купцам страны с неполноценной 
монетой был выгоден экспорт в страну с полноценной 
монетой и перечеканка этой монеты на собственную, 
а купцам с полноценной монетой, при прочих равных 
условиях, был более выгоден Импорт, чем экспорт.

Чтобы высвободить оборот и междуна
родные расчеты из-под вредного действия 
и убытков монетной порчи, купцы, занимав
шиеся внешней торговлей, ориентировались 
в своих расчетах на золотое и серебряное 
содержание монет по весу и заключали ме
жду собой договоры о таких расчетах. Но 
это было чрезвычайно невыгодно прави
тельствам князей и королей, к-рые видели в 
этом обход их монетной монополии и умень
шение доходов от порчи монеты. Поэтому 
они энергично противились такой практике 
и настаивали на том, чтобы все расчеты 
велись в монете их страны по номиналу.
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Специфические финансовые мотивы прави
тельств приводят и к специфическому де
нежному законодательству этого периода. 
Стремление торговых кругов к расчетам на 
металл по весу вызывает контрмеры пра
вительств, которые в данном случае пре
пятствуют превращению золота и серебра 
в орудие международных расчетов, в миро
вые Д. Т. к. прилив иностранной монеты 
в страну суживал ту базу собственного на
ционального обращения, которую фиск экс- 
плоатировал для порчи монеты и получе
ния отсюда добавочного дохода, то в ряде 
стран мы видим поток законодательных мер, 
направленных к запрещению хождения в 
стране иноземных денег. И в этом случае 
борьба шла в конечном счете против превра
щения чистого золота и серебра в мерило 
стоимости либо была попыткой затормазить 
увеличение общего объема средств обраще
ния, к-рый неизбежно должен был расти 
в связи с ростом размеров торгового оборота 
внутри стран и между странами.

Второй важный факт из истории денеж
ного обращения этого периода заключает
ся в особенности ценностных отношений ме
жду серебром и золотом. Основным мери
лом стоимости в средн, века и долгое вре
мя спустя после открытия Америки бы
ло серебро. Когда идет речь о ценах это
го периода, нужно, всегда иметь в виду, что 
это именно серебряные цены, потому что 
только серебро добывалось в сколько-ни
будь значительных размерах в Европе и 
только трудовые затраты цри производ
стве серебра систематически проверялись 
путем сравнения их с трудовыми затратами 
при производстве остальной товарной мас
сы. Когда эта проверка стада более массо
вой и следовательно более совершенной, то 
именно стоимость серебра резко снизилась. 
Наоборот, соотношение между стоимостью 
серебра и золота хотя и изменилось, но со
всем не в той пропорции, в какой пали обще
товарные серебряные цены. Если большин
ство исследователей принимает, чго товар
ные пены на протяжении полутора столетий 
после открытия Америки упали в 2% раза 
(меньшинство исследователей принимает го
раздо бблыпий коэффициент), то повышение 
стоимости золота или, иначе выражаясь, па
дение стоимости серебра в золоте было зна
чительно меньше, как видно из следую
щей таблицы:

Отношение золота к серебру
1545—60.....................  11,30
1561—80............................................ 11,50
1581—1600......................................... 11,80
1601—20. . . .................................... 12,25
1621—40............................................ 14,00
1641—60. ....................................... 14,50
1661.................................................. 15,00

Из этого вытекает, во-первых, лишнее под
тверждение того факта, что не золото, а 
серебро было тогда основным мерилом стои
мости. Но отсюда вытекает и другое обсто
ятельство. Так как золото повысилось в се
ребряном измерении значительно меньше, 
чем общетоварные цены, то это означает, 
что оно было в рассматриваемый период 
уже не просто товаром, а в известной сте
пени денежным товаром, игравшим отчасти 

вспомогательную роль при основном мериле 
стоимости и основном средстве обращения, 
т. е. серебре (в это время ббльшая часть зо
лота находилась в форме изделий и зна
чительно меньшая—в монетной форме).

Что касается статистики производства 
благородных металлов в период открытия 
Америки и двумя столетиями позже, то мы не 
располагаем точными данными на этот счет. 
У различных исследователей этого вопроса 
цифры сильно варьируют, хотя и не в такой 
степени, как по отношению к наличию бла
городных металлов в Европе в начале 16 в., 
когда напр. Лексис определяет количество 
наличного золота в Европе в 1.800—1.900 
млн. марок, а Шевалье—только в 300 млн., 
т. е. в шесть раз меньше. Трудность вычис
лений соответствующих цифр связана с от
сутствием данных за весь период о притоке 
драгоценных металлов через Испанию из 
Америки.

Приведем данные различных исследова
телей: проф. Лексис дает следующие цифры 
для производства золота и серебра в Европе 
и Америке (в его работах «Gold u. Goldwah- 
rung». «Silber и. Silbergeld», в тт. IV и VII 
«Handworterbuch der Staatswissenschaften»):

Производство золота
1501—20 .......................... 210 млн. мар.
1521—50 .......................... 330 » »
1551—1600 ....................... 670 » »
1601—1700 ....................... 1.520 » »

Производство серебра 
1501—20 .......................... 165 млн. мар.
1521—44 .......................... 295 » »
1545—60 .......................... 740 » »
1561—80 .......................... 940 » »
1581—1600 ....................... 1.220 » »
1601—10............................1.160 » »
1621—40 .......................... 1.150 » »
1641—60 .......................... 1.030 » »
1661—80 .......................... 1.020 » »
1681—1700 ....................... 1.045 » »

Согласно вычислениям Зетбера (A. Soet- 
beer, Liteiaturnachweis uber Geld- und Miinz- 
wesen, Berlin, 1892, S. 2) производство 
золота и серебра развивалось след, обр.:

Средняя годовая продукция золота 
исеребра.

Годы
Золото 

по весу 
(в кг)

Золото ПО 
ценности 

(в марках)
Серебро 
по весу 
(в кг)

Серебро по 
ценности 

(в марках)

1432—1520 5.800 16.200.000 47.000 12.200.000
1521—45 7.160 20.000.000 30.000 23.000.000
1546—60 8.510 24.000.000 311.600 77.000.000
1561—80 6.840 19.100.000 299.500 72.800.000
1581—1600 7.380 20.600.000 419.000 38.900.000
1601—20 8.520 23.800.000 423.000 96.400.000
1621—40 8.300 23.100.000 333.600 78.300.000
1641—60 8.770 24.400.000 366.300 70.300.000
1661—80 3.260 25.800.000 337.000 62.600.000
1681—1700 10.765 30.000.000 341.000 63.500.000

Из табл, мы видим, что наиболее резкий 
сцачок дает производство серебра во второй 
половине 16 в. Основным проходным двором 
для всех этих возросших масс серебра, устре
мившегося в Европу, была Испания. Испа
ния же была страной, от к-рой шла первая 
волна повышения цен и дороговизны. 9tq 
видно из следующих данных:
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Доля Испании в мировой продукции 
золота и серебра.

Годы 3 олото 
(в кг)

Серебро 
(в к?)

ДОЛЯ 
в золоте

Доля в 
серебре

1493—1520 800 13% 9%
1521—44 2.910 30.700 41% 38%
1545—60 5.460 246.200 64% 77%
1561—80 3.790 218.000 55% 76%

1 1581—1600 4.330 874.600 59% 83%

Рост цен на пшепйцу и ячмень в И с п а • 
и и и (принимай цены 1503 за 100).

Годы | Пшеница Ячмень

1503 100 100
1539 i 218 200
1556(7) 281 312
1558 281 '233
1571 340 312
1582 433 340
1598 , 433 j 337

i 1600 556 510

♦ Все это означало огромный рост покупа
тельной способности Испании во внешней 
торговле, рост роскоши и непроизводитель
ного потребления.

Что касается революции в ценах, к-рая 
произошла в 16 и 17 вв., то над выяснением 
этого вопроса работал ряд исследователей, 
как Роджерс, Мотельс, Авенель, Гельферих, 
Зетбер и т. д. Размеры роста цен не могли 
быть разумеется установлены сколько-ни
будь точно. Средний рост цен за столетие 
принимается в 2—2х/2раза. Наиболее резкий 
скачок в размерах добычи серебра имел место 
во второй половине 16 в. Если ежегодная 
средняя добыча серебра на промежутке с 
1493 по 1520 равнялась 1.511 тыс. унций, а 
с 1521 по 1544—2.900 тыс. унций, то с 1545 
по 1560 производство поднялось до 10.017 
тыс. унций. Это привело к резкому измене
нию удельного веса добываемого серебра 
в сравнении с добычей золота. Если в первое 
столетие после открытия Америки средняя 
ежегодная добыча золота равнялась в дол
ларах приблизительно 4,6 млн., а серебра— 
8,7 млн., то в следующие сто лет среднее го
довое производство серебра возросло почти 
вдвое, до 15,5 млн. долл., в то время как про
изводство золота возросло лишь до 6 с не
большим млн. долл. С 1493 по 1520 в общей 
стоимости производимых благородных ме
таллов золото дает 57%, серебро — 43%. 
Столетие спустя, с 1581 по 1600, золото дает 
лишь 17,2%, тогда как серебро—82,8% из 
всей стоимости благородных металлов.

Конец 17 и начало 18 вв. в истории денеж
ного обращения представляют важную дату 
в том отношении, что к концу 17 в. созда
ются условия для появления бумажно
денежного обращения. Отнюдь не является 
случайным то обстоятельство, что практика 
бумажноденежного обращения в массовом 
масштабе начинается в конце 17 и в начале 
18 вв. По теории Маркса, бумажные Д. явля
ются внутри страны представителями ме
таллических денег в их функции средства 
обращения. Совершенно очевидно, что это 
представительство золотых Д. бумажными 
могло осуществиться только в той стадии 
развития товарного обращения, когда оно 
создало б. или м. широкий внутренний ры-
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нок в ряде стран. Бумажные Д. не мог
ли заменять металлические деньги во внеш
ней торговле. Между тем вся средневековая 
торговля, если не считать базарного торга 
городских ремесленников с окружающим 
населением, была преимущественно торгов
лей внешней. А для внешней торговли сред
ством платежа могли служить лишь Д. из 
благородных металлов, имевшие внутрен
нюю стоимость, т. е. фактически золото 
и серебро в натуре. И только тогда, когда 
в важнейших странах развился достаточно 
емкий внутренний рынок, появилась до
статочно обширная внутренняя торговля, 
в том числе и розничная; когда функция Д. 
как внутреннего средства обращения по
лучила под собой экономическую базу, по
явилась экономическая почва для возникно
вения бумажных денег.

В 19 в. в судьбе денежного товара насту
пает очень важное общее изменение. По
степенно основным денежным товаром и ос
новным мерилом стоимости делается золото. 
Как было доказано Марксом — двух мерил 
стоимости существовать не может. При па
раллельном обращении и даже биметаллиз
ме мерилом стоимости фактически делается 
только один денежный товар., а второй пре
вращается во вспомогательную валюту. Так 
обстояло дело в весь период средних вв., 
а также и в те столетия нового времени, 
когда основным мерилом стоимости и ос
новным средством обращения было серебро, 
а золото играло лишь вспомогательную 
роль параллельной валюты, причем золотые 
монеты являлись крупными купюрами при 
серебряном обращении. Теперь же поло
жение в корне изменилось. Золото начало 
постепенно превращаться в основную ва
люту, а серебро оттеснялось на роль вспо
могательной валюты, употреблявшейся гл. 
обр. в розничной торговле и при мелких 
платежах. Раньше всего, этот процесс на
чался в Англии. Здесь он получил свое пол
ное развитие уже к концу 18 в.—В основе 
всего этого процесса смены мерила стоимо
сти и основного средства обращения лежали 
два наиболее важных экономических факта: 
1) резкие колебания в стоимости серебра, 
т.е. во внутренней стоимости самого денежно
го товараи мерила стоимости других товаров, 
при большей устойчивости в стоимости зо
лота; 2) резкое увеличение добычи золота 
с 40-х гг. 19 в., умножившее мировые запасы 
золота и давшее возможность золоту заме
нить серебро не только экономически, но 
так сказать и физически.

Первое резкое колебание стоимости сереб
ра произошло в 16 в. Неустойчивость стои
мости самого мерила стоимости, обнаружив
шаяся во время революции цен, начавшейся 
после открытия Америки, служила одним 
из важных аргументов у сторонников бу
мажных Д. против металлических Д. и 
против меркантилизма. Падение стоимости 
серебра произошло вследствие резкого умень
шения стоимости производства этого метал
ла, в свою очередь обусловленной, с одной 
стороны, открытием более богатых (в срав
нении с Европой) месторождений серебра, 
а с другой стороны—рядом технических усо
вершенствований в добыче белого металла,
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из к-рых наиболее важным было применение 
амальгамирования. Второе, менее заметное 
и постепенное падение стоимости серебра на
чалось с конца 60-х гг. 1Ц в. и с небольшими 
колебаниями продолжалось вплоть до 1891. 
С этого года начинается катастрофически 
быстрое падение стоимости серебра. Серебро 
за одно только десятилетие с 1890 по 1900 
падает в стоимости почти на 70%. Во вре
мя империалистской войны произошло рез
кое падение покупательной способности 
обоих металлов, причем серебро обесцени
валось по его связи с золотом. И наконец 
в период мирового кризиса 1929/1930 об
наружилось резкое падение цепы серебра 
при общем падении всего мирового индекса 
цен, т. е. при увеличении покупательной 
способности золота. Помещенные ниже таб
лицы дают представление о размерах миро
вого производства обоих металлов в ценност
ном выражении, о размерах производства зо
лота по стоимости в процентах (вычитанием 
из 100 получается доля серебра), о стоимости 
серебра по сравнению с золотом и о мировом 
индексе цен до момента империал, войны.

Годы
Ср. год. произв. (ф. СТ.) Про

цент 
золота

Отношен, 
золота 

к серебрузолота серебра

1701—20 1.788.400 3.253.750 29,2 15,2
1721—40 2.661.650 3.988.600 40,0 15,1
1741—60 3.433.100 5.038.200 40,5 14,8
1761—80 2.888.350 6.201.550 31,8 14,8
1781—1800 2.481.700 8.131.300 23,4 15,1
1801—10 2.480.100 8.002.650 23,7 15,6
1811—20 1.5Г6.100 4.966.950. 24,7 15,5
1821—30 1.983.150 4.075.950 32,4 15,8
1831—40 2.830.300 5.278.600 34,5 15,7
1841—50 7.638.800 6.867.650 52,1 15,4
1851—60 - 28.149.950 8.235.950 47,4 15,3
1861—65 25.816.300 9.965.400 72,1 15,4
1866—70 27.256.950 И.984.860 69,4 15,6
1871—75 24.250 009 17.750.000 58,5 16,0
1876 23.150 000 18.250.000 55,9 17,7
1877 25.050 000 19.350.000 56,4 17,2
1878 25.950.000 19.750.000 56,8 17,9
1879 23.350.000 19.050.000 55,1 18,4
1880 22.800.000 19.100,000 54,4 18,0
188.1 22.450.000 19.800.000, 53,1 18,2
1882 21.450:000 20.900 000 50,7 18,2
1883 20.750.000 20.800.000 49,9 18,6
1884 21.750 000 21.850 000 50,1 18,61885 21.750 000 21.850 000 50,1 19,4
1886 22.450 000 20.300 000 52,5 20,71887 22.050.000 21.950 000 50,1 21,1
1888 22.950.000 23.850.000 49,0 21,91889 24.600.000 26.750.000 47,9 22,01890 24.360.000 26.620.000 47,8 19,1
1891 29.000.000 36.567.629 42,4 20,91892 30.164.536 40.668.247 42,5 23,71893 32.066.591 42.963.027 42,7 26,5
1894 37.312.000 20.317.400 64,7 32,61895 41.468.000 21.587.300 67,4 31,61896 41 677 000 21.785.700 65,7 30,7
1897 48.214.300 19.806.000 70,8 34,01898 58.968.200 21.031.700 73,7 35,21899 63.095.200 20.635.000 75,7 33,9
1900 52.579.000 21 825 400 70,7 33,4

Мировой индекс золотых цен 
____ (за 100 средняя 1901—10)._______

Годы Индекс || Годы Индекс

1820-24 . . . 144 1870—74 . . . 141
1825—29 . . . 138 ' 1875—79 . . . 124
1830—34 . . . 124 1880—84 . . . 113
1835—99 . . . 134 18S5—89. . . 96
1840—44 . . . 126 1890-94 . . . 94
1845—49 . • . 116 1895—99 . . . 87
1850—54. . . 117 1900—04 . . . , 96
1855—59 . . . 134 1905—09. . . 102
1860—64 . . . 138 1910—14. . . 113
1865—69 . . . 137

Эти таблицы, вместе с данными о техни
ческих улучшениях производства серебра 
и о размерах его добычи по весу, объясня
ют все то, что произошло с этим денежным 
товаром, получившим отставку. Стоимость 
серебра начинает систематически подтачи
ваться. Золото по объему его производства 
может уже заменить серебро, имея преи- 

• мущество большей устойчивости в стои- 
> мостном отношении и гораздо большей стои

мости на единицу веса. Последнее обстоя
тельство имеет огромное значение в виду 
быстрого роста тех сумм, которые начали 
фигурировать в международных расчетах. 
Колебание стоимости серебра подтачивает 
серебряное обращение и там, где существо
вал серебряный монометаллизм, оттесняет 
ряд стран на позиции биметаллизма (см.) 
в качестве переходного состояния к буду
щему единодержавию золота, а в самой пе
редовой стране капиталистического разви
тия , в Англии, уже в конце 18 в. приво
дит к фактической победе золота над сереб
ром. Сокращение спроса на серебро в ряде 
стран, где оно превратилось в денежный то
вар лишь для разменной монеты, является 
добавочным ударом по этому металлу. Ката
строфическое падение стоимости серебра в 
90-е гг. окончательно решает его судьбу как 
денежного товара. Серебряное обращение 
остается лишь в отсталых странах мирового 
хозяйства, причем и здесь оно постепенно 
оттесняется на роль внутреннего средства 
обращения, Т; е. в сущности на функцию 
бумажных Д. После Англии к золотому мо
нометаллизму переходит Германия и Скан
динавские страны; в 1892 к нему переходит 
Австро-Венгрия, в 1897—Россия.

Что касается Франции, Италии, Швей
царии и Бельгии, то они образовали т. наз. 
латинский монетный союз (к к-рому в 1867 
присоединились Греция и Румыния). Монет
ный союз узаконил в этих странах систе
му биметаллизма, исходя из пропорции се
ребра к золоту l:15x/s. В САСШ биметал
лизм был установлен в 1877, с пропорцией 
1:15,988. Эта система могла продержаться, 
если бы эта пропорция, приближавшаяся к 
рыночной расценке серебра, опиралась на 
неизменную стоимость серебра и в дальней
шем. А т. к. стоимость серебра в этот период 
стала неуклонно падать, то создавалось по- 

'■ ложение, когда в страну биметаллизма де
лалось выгодным импортировать серебро и 
платить серебром по пропорции 1:15х/!, а 
золото экспортировать из этих стран. Это 
ц есть та форма, в к-рой происходит под
тачивание систем, основанных на биметал
лизме, давлением мирового рынка.

Наплыв серебра, своего рода серебряная 
монетная инфляция, принудил страны мо
нетного союза ограничить чеканку крупных 
серебряных монет, вследствие чего эти стра
ны перешли в сущности от биметаллизма 
к т. наз. хромающей валюте (см.). Фактически 
золотое обращение стихийно пробило себе 
путь и в этих странах уже в 80—90-х гг., 
хотя формально золотой монометаллизм был 
установлен во Франции и в Италии лишь 
после империалистской войны.

Но если серебро не раз подвергалось и 
длительному и катастрофически быстрому
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обесценению, то и стоимость золота также 
не оставалась неизменной. В самом факте 
изменения стоимости мерила стоимости не 
только нет ничего ненормального с точки 
зрения структуры механизма стоимостного 
регулирования, но, наоборот: неизменного 
мерила стоимости вообще быть не может. 
Так как условия производства каждого то
вара со стороны затрат труда не могут не 
подвергаться изменениям, то по самой при
роде денежного товара как товара изме
нение его стоимости в какой-то мере, вооб
ще говоря, является неизбежным. Все де
ло лишь в размерах колебаний в этой об
ласти. Наиболее идеальным является ра
зумеется такой денежный товар, который 
при прочих нужных качествах подвергается 
наименьшим изменениям в своей внутрен
ней стоимости. К концу 19 в. начала испы
тывать колебания и стоимость самого золота. 
Непосредственным внешним показателем это
го было увеличение общего индекса миро
вых цен, хотя вообще говоря увеличение или 
уменьшение цен может иметь свою причину 
не только на стороне золота, но и на стороне 
товаров. Со второй половины 90-х гг. 19 в. 
начинается рост мировых цен и новая эра 
дороговизны, как это мы уже видели из 
вышеприведенной табл. Т. к. весь период 
90-х гг. до империалистской войны был 
периодом быстрого технического прогресса, 
особенно в области транспорта, и удорожа
ние товаров в связи с условиями их произ
водства затрагивало лишь часть продуктов 
питания сельско-хозяйств. производства, то 
можно считать установленным, что увеличе
ние мирового индекса цен обусловливалось 
уменьшением стоимости золота, хотя равно
весие здесь достигалось лишь весьма посте
пенно. Как-раз в это время произошло вве
дение в эксплоатацию богатейших золотых 
россыпей Юж. Африки, что должно было 
снизить мировую себестоимость производ
ства золота даже при прежней технике. А с 
другой стороны, в этот же период был введен 
в технику добычи золота цианистый процесс. 
В целом это привело к росту добычи золота 
в количественном отношении и к уменьше
нию средних мировых издержек производ
ства на единицу добываемого металла.

Что касается вопроса о приспособлении 
индекса мировых цен к стоимости золота, 
то это автоматически достигается постепен
но благодаря тому, что золотопромышлен
ность, переживающая наиболее благопри
ятную конъюнктуру в периоды, противо
положные со всеми остальными отраслями 
производства, производит обновление свое
го основного капитала как-раз в моменты 
кризисов и падения цен. Она производит 
этим перелом конъюнктуры, задерживает 
дальнейшее падение цен, и тем самым ми
ровое хозяйство в периоды, когда стои
мость золота падает ниже товарного индекса, 
выходит из каждого кризиса при более вы
соком общем уровне цен. И, наоборот, когда 
мировой индекс товарных цен отрывается 
от стоимости золота в обратном направлении, 
то тот же механизм при сокращении общего 
производства золота действует в противо
положном направлении. Но это происходит 
в рамках циклических колебаний, которые 

сами по себе не зависят от условий про
изводства золота. Империалистская война 
ускорила процесс повышения товарных цен, 
начавшийся в 90-х гг., но теперь главной 
причиной повышения цен были общие ус
ловия военной обстановки: 1) уменьшение 
квалифицированных рабрчих на производ
стве, мобилизованных на фронт или для 
военной пром-сти; 2) увеличение себестои
мости производства вследствие ухудшения 
качества сырья, недостатка его, замены сур
рогатом, вследствие ухудшения оборудова
ния, вследствие огромного удорожания ком
мерческого транспорта и т. д.;.3) длитель
ный перевес спроса над предложением, ка
ковой не мог быть быстро выправлен обыч
ным рыночным путем. В итоге золотые цены 
в САСШ и в Англии возросли к 1920 более, 
чем в два раза по сравнению с довоенными 
(см. табл, в ст. Валютный хаос). Когда кон
чилась империалистская война и в, усло
виях мира стоимостные отношения начали 
приходить в норму, индекс цен хотя и резко 
снизился по сравнению с 1920, но остался 
на более высоком уровне, чем до войны. 
Кризис 1920—21 сбросил цепы на уровень, 
близкий к 150, и на этом уровне цены дер
жались с небольшими колебаниями вниз 
вплоть до кризиса 1929—30. Это явление 
казалось непонятным многим экономистам. 
Однако надо иметь в виду, что такое обесце
нение золота в товарном индексе отвечало 
той общей тенденции, к-рая наметилась еще 
в 90-е гг. прошлого века. Империалистская 
война лишь бурно ускорила этот процесс 
и по специфическим причинам военного вре
мени взогнала пены гораздо выше уровня 
стоимостного равновесия между золотом и 
всеми остальными товарами. Франц, эконо
мист Шал он сделал расчет, что если отвлечь
ся от факта империалистской войны и про
должить кривую роста цен на период с 1914 
по 1921 с тем нарастанием кривой, к-рое на
метилось до войны, то индекс цен в 1921 
и без империалистской войны должен был 
бы равняться 139. О размерах производства 
золота с начала войны и о движении индекса 
цен по трем важнейшим странам мирового 
хозяйства можно судить по след, таблице 
(«The Statist», October 18, 1930):

Годы
Производ
ство золо
та в млн. 

ф. ст.

Индекс оптовых ц* н

Англия ОАСШ’ Германия

1913 _ 100,0 100,0 _
1914 90,4 100,0 96,7 100,0
1915 96,6 — —
1916 93,5 —в —
1917 86,3 — — —
1918 79,0 — —
1919 75,0 —
1920 69,0 295,0 197,2
1921 68,0 182,0 192,3 —
1922 65,5 154,0 133,7 —•
1923 75,5 152,0 145,2
1924 81,0 164,0 140,3 138,4
1925 81,0 160,0 151,5 143,2
1926 82,0 148,0 140,3 136,8
1927 82,5 144,0 139,4 137,8
1928 83>5 141,2 143,6 138,4
1929 83,5 135,3 136,4 187,2
1930:

январь 125,4 125,0 132,8
август «ЮТ» 108,5 113,2 124,7

сентябрь 106,8 111,8 —
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1915 дает максимальную цифру продук- 
ции золота не только за период после этого 
года, но и за все время до войны. С 1916 на
чинается снижение добычи, и добыча во всех 
странах мирового хозяйства неуклонно па
дает до 1921, за исключением 'Юж. Африки, 
где вследствие стачки на приисках добыча 
продолжала падать и в 1922. Особенно вы
разительны данные в отношении Америки, 
где производство золота с 4.888 тыс. унций 
в 1915 упало до 2.197 тыс. унций в 1927. 
Объяснение этой Динамики размеров добычи 
заключается в табл, индекса цен. Годы ма
ксимального роста товарных цен совпадают 
с годами максимальйого сжатия золото
промышленности, с поправкой на естествен
ное замедление этого процесса во времени. 
Приведенные цйфры Доказываютчто общий 
индекс мировых товарных цен, каким он 
складывался после 1921, не был индексом 
стоимостного равновесия между золотом и 
товарами. Сокращение золотопромышленно
сти было слишком велико, и размеры до
бычи начиная с 1924 почти не росли, а рост 
гл. обр. был связан с увеличением производ
ства золота в СССР.

Что касается сильного падения цены се
ребра в 1929—30, то этот факт, при одновре
менном росте покупательной' способности 
золота, лишний раз подчеркивает, что се
ребро уже перестало быть в общем денежным 
товаром, и цена на него падает на общих ос
нованиях вместе с падением всего товарно
го индекса. Увеличение покупательной спо
собности золота—то же, что падение цен се
ребра.

Империалистская война привела к ликви
дации во всех странах кроме САСШ золотого 
обращения и золотого размена. Стабилиза
ция валют и возвращение к паритетам боль
шинства стран сопровождались в дальней
шем возвращением ряда стран к золото
му размену. В настоящее время во многих 
странах с твердой валютой, как Франция, 
Германия и др., валюта не соприкасается 
непосредственно с золотом внутри страны 
через размен, а соприкасается с мировым 
золотом через торговый обмен (и др. фор
мы экономической связи) со странами, име
ющими золотой размен и играющими в ми
ровом хозяйстве превалирующую роль, как 
САСШ и Англия. С другой стороны, и в са
мих этих странах получила еще большее 
развитие наметившаяся задолго до войны 
тенденция к оттеснению золота на роль ме
таллического резерва эмиссионных банков, 
при огромном росте в обращении роли банк
нот и чеков. Это увеличение роли символов 
Д. вместо Д. с внутренней стоимостью, на
ряду с нек-рыми второстепенными причи
нами, привело к новому развенчанию золота 
в буржуазно-экономической науке и к уси
лению влияния сторонников количественной 
теории, к-рые особенно подняли голову в пе
риод инфляции.—В действительности связь 
банкнотного обращения с золотом необхо
дима капиталистическому хозяйству по са
мой его внутренней конструкции. Связь 
валюты с золотом позволяет стихийно вго
нять размеры капиталистического произ
водства в рамки платежеспособного спро
са, как стихийно это производство выходит 

из рамок в период подъема. Капиталистиче
ское хозяйство, стихийно регулируемое за
коном стоимости во всех основных проявле
ниях хозяйственной жизни, не допускает 
исключения и на участке денежного и кре
дитного обращения. Отнюдь не случайным 
является тот факт, что ряд капиталистиче
ских стран, прекративших размен во время 
войны, постепенно переходит к золотому 
размену, хотя этот размен часто дорого 
стоит и при неблагоприятном платежном 
балансе угрожает утечкой золота из страны. 
К золотому размену после Англии перешел 
ряд стран, как Швеция, Дания, Швейцария, 
Аргентина и др.

Буржуазное общество не может обойтись 
без Д. с внутренней стоимостью. Иначе его 
денежная единица потеряла бы связь с ми
ром товарных ценностей и повисла бы в воз
духе. Индексы цен помогают ориентировать
ся в хозяйственной конъюнктуре, в том 
числе и в конъюнктуре денежного обраще
ния; но они не могут заменить регулирующей 
связи производства денежного товара с про
изводством всех остальных товаров, потому 
что индекс цен есть взвешенное суммирова
ние средних цен отдельных товаров за опре
деленные сроки, а цена в свою очередь есть 
денежное выражение стоимости, т. е. выра
жение стоимости товаров в определенных 
весовых количествах денежного материала, 
производство к-рого требует определенного 
количества труда.

Теории Д. Меркантилисты. Мер
кантилистские теории Д. являлись идео
логией торгового капитала. Как все1 без ис
ключения буржуазные теории Д., и мер
кантилистская теория сосредоточивает свое 
внимание на одних функциях денег, игно
рируя или недооценивая другие. Эта тен
денциозность и односторонность имеет под 
собою глубокие социально - экономические 
корни, к-рые заключаются в том, что пред
ставители торгового капитала были выну
ждены сосредоточивать внимание на функ
циях Д', как сокровища и мирового средства 
платежа. В меркантилистский период сама 
категория Д. была еще недостаточно раз
витой, а экономическое развитие шло, как 
мы уже видели, путем выпячивания то од
ной то другой денежной функции. В этом 
смысле ограниченность, односторонность и 
неверность меркантилистского понимания 
Д. носили так сказать объективный характер. 
Меркантилисты не создали какой-либо за
конченной теории Д., и даже в одном из цен
тральных пунктов их воззрений, в призна
нии истинными Д. только золота и серебра, 
они исходили не из какой-либо общей тео
рии Д., а просто брали за Д. конкретный 
исторический факт, именно тот факт, что 
золото и серебро уже выделились после дол
гого опыта с разными другими товарами 
как наиболее удобный и общепризнанный 
денежный товар. Ранние меркантилисты, 
как Грэшем или автор знаменитого пам
флета, приписываемого Стаффорду, стоят 
за такую валютную и торговую политику, 
к-рая ведет к уменьшению отлива Д. из стра
ны. Не расширение экспорта, а сокраще
ние импорта (т. е. для Англии 16 в.—со
кращение импорта предметов роскоши для
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крупной земельной аристократии), вот что 
стоит в центре внимания ранних меркан
тилистов. Наоборот, теоретический глава бо
лее поздних меркантилистов Том Мэн стоит 
за увеличение и экспорта и импорта, но в = 
таких пропорциях, чтобы сумма экспорта 
каждый год превышала на некоторую вели-« 
чину сумму импорта, и в стране все время 
откладывалось золото.

Период 15—17 вв. был периодом быстрого 
развития торгового капитала и классической ; 
эпохой первоначального капиталистического ; 
накопления (хронология варьирует в различ- ; 
ных странах). Развитие торговли, вовлече- i 
ние в торговый оборот новых стран, увели- : 
ченйе стоимости обмениваемой товарной мае- ; 
сы, начало перехода мелкого товарного про- • 
изводства от работы на заказ к работе на ’ 
рынок—требовали увеличения денежной мас
сы в обороте. Между тем разработки золота ; 
на территории Европы были ничтожны, i 
серебра—недостаточны, а баланс торговли ; 
с Востоком был для Европы пассивным. 
Недостаток Д. был узким местом в эко- | 
комическом развитии Европы, и естествен
но вся теоретическая мысль находилась 
под влиянием этого факта. Но нужда была j 
не в Денежных знаках, а в полноценных 
металлических Д., п. ч. основой торговли : 
■был не внутренний товарооборот, а развер- i 
тывание внешней международной торговли. 
Наконец самый процесс первоначального 
накопления, поскольку дело шло о крнцен- 
трации денежных масс как покупательной 
силы для организации более Крупных, чем 
ремесленные, предприятий, ныпячйвал роль 
Д. как средства накопления, как сокровища. ; 
В то же время продолжала играть огромную 
роль тенденция к накоплению и укрупне
нию купеческих капиталов как таковых, 
•т. е. капиталов обращения. Отсюда совер
шенно очевидны все исходные ‘ социально- ■ 
экономические пункты меркантилистских 
теорий, меркантилистской валютной поли- ; 
тики: 1) настоящими, истинными Д. явля
ются лишь золото и серебро; 2) лишь Д. 
являются, если не единственным истин
ным, то самым желательным видом богат- ; 
ства нации; 3) лишь политика, к-рая способ
ствует Денежному накоплению, есть пра
вильная политика; 4) государство не долж
но портить монету, этим оно портит торговлю 
и грабит всех держателей валюты государ- 
ства. Теории меркантилистов имели наи
больший успех в Италии, затем в Англии; 
меныПйй во Франции, к-рая в своем капи
талистическом развитии в тоТ период больше 
опиралась на внутренний рынок. Политика 
меркантилизма носила ярко выраженный 
классовый характер. Расточительству зе
мельной аристократий, для к-рой Д. были 
лишь средством для приобретения предметов 
потребления и роскоши, она противопостави
ла политику накопления в денежной форме.

Противники меркантилизма в 
18 в. Если для торгового капитала рассмат
риваемой эпохи центр тяжести переносился 
в процессе Д—Т—Д на заключительный акт, 
а товарная форма капитала выступала как 
нечто подсобное,—то соответственно этому 
и его теоретик-меркантилист выпячивал 
на первый план функцию Д. как междуна-
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родного средства платежа и сокровища. 
Вследствие этого и реакция против мер
кантилизма, исходившая из сферы товар
ного производства, естественно должна бы
ла привести к преуменьшению роли Дик 
преувеличению оценки роли Т. Социально- 
экономические корни антимеркантилист- 
ской реакции были следующие: когда тор
говый капитал переходил в промышленный, 
когда купец превращался в мануфактури
ста, то для него Т приобретало совершенно 
исключительное значение. Во-первых, само 
превращение Д в средства производства 
заставляет придавать исключительное зна
чение натуральным средствам производ
ства, с к-рыми потом все время приходит
ся иметь дело промышленнику. Во-вторых, 
часть денежного капитала превращается в 
такую часть Т, которая именуется рабочей 
силой и от к-рой в конце-концов зависит, 
как закончится весь производственный цикл 
для промышленника, а следовательно, как 
будет выглядеть конечное Д. Отсюда есте
ственно перенесение центра тяжести с Д 
как с мимолетной формы капитала на Т 
как на его основную, длительную форму, 
из к-рой появляется сначала в натуральной 
товарной фбрме и прибавочная стоимость. 
Этот процесс распространяет свое трансфор
мирующее влияние на всю экономику. Это 
относится к ремесленнику, к-рый работает 
теперь больше на рынок и на сырье, куп
ленное на рынке. Появление капиталисти
ческого фермера на помещичьей земле либо 
внедрение капиталистических методов об
работки земли другими путями также за
ставляет видеть в Д лишь превращенную 
форму товарного капитала. После продажи 
продуктов Д. снова должны превращаться 
в зарплату и средства производства. Центр 
же внимания переносили на товарную фор
му капитала, на постройки, скот, качество 
мелиорированной земли, на инвентарь, пути 
сообщения и т. д. Наконец и сам торговый 
капитал переживал трансформацию. С раз
витием внутреннего рынка и быстрым уве
личением его емкости—и для торгового ка
питала товарная форма делалась гораздо 
более длительной и приобретала гораздо 
большее значение, чем двумя столетиями 
раньше. Такой переворот в хозяйственной 
области выдвигал теперь функцию Д. как 
средства обращения. Развитие внутреннего 
рынка, развертывание товарного производ
ства как в городе, так и в деревне, роль вну
треннего товарооборота в целом—выдвига
ли именно функцию Д. как внутреннего 
средства обращения. По это как-раз и есть 
та функция, где металлические Д. могут 
быть заменены бумажными Д.

Критика меркантилизма шла в четырех 
основных направлениях. Во-первых, пре
уменьшалась роль денег вообще во всей 
системе товарного, хозяйства. Во-вторых, 
объявлялась несущественной либо своди
лась почти к нулю роль Д. как товара, име
ющего собственную внутреннюю стоимость 
(следовательно—различие в самой природе 
металлических Д. в сравнении с денежны
ми знаками и суррогатами Д., лишенными 
внутренней стоимости). В-третьих,преувели
чивались либо доводились до абсурда воз-
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можности государства в области регулиро
вания денежного обращения, в частности 
в области замены металлических Д. гос. 
бумажными Д. В-четвертых,отрицалась пра
вильность экономической политики, направ
ленной к отложению в стране во что бы то ни 
стало металлических денежных резервов 
вместо увеличения капитала страны в виде 
средств производства, транспорта, запасов 
сырья и т. д. С точки зрения противников 
меркантилизма часть капитала страны, к-рая 
все время существует в денежно-металли
ческой форме,, сокращает бблыпую и важ
нейшую часть капитала, находящегося в 
форме средств производства. Отсюда знамени
тое, сделанное А. Смитом сравнение Д. с той 
площадью земледелия, к-рая занята доро
гами и к-рая тем самым уменьшает размеры 
культивируемой полезной площади. Отсюда 
и практический вывод: чем больше метал
лических Д. страны может быть заменено бу
мажными знаками, тем более денежного 
капитала может быть переведено в форму 
производительного капитала, т. е. в сред
ства производства и фонд заработной платы 
рабочих. Крайние выводы из этого положе
ния делал Джон Ло, к-рому суждено было 
на практике проверить приемлемость его 
теории для товарного хозяйства. Грандиоз
ное банкротство его банка во Франции 
лучше всего показало, что этот вопрос имеет 
для буржуазного общества и др. сторону.

Однако реакция буржуазной экономиче
ской мысли против меркантилизма носила 
не всегда столь односторонний характер и не 
всегда лишь замещала одну ошибку другой. 
Во-первых, сам меркантилизм оказался спо
собным к развитию, что видно хотя бы на при
мере Джемса Стюарта. Среди же противников 
меркантилизма отчетливо можно различить 
две струи: во-первых, течение, к-рое не толь
ко отрицает экономическую политику мер
кантилизма, но и самую необходимость для 
Д. внутренней стоимости, и, во-вторых, тече
ние, к-рое отрицает экономическую прак
тику меркантилизма и переоценку роли Д. 
как богатства и цели всей торгово-про
мышленной деятельности, но не отвергает 
внутренней стоимости металлических Д. 
и необходимости их, по крайней мере в раз
мерах потребности для внешнего товаро
оборота. Этот водораздел можно проследить 
также и в теориях денежного обращения. 
Наличие этих двух течений буржуазной 
экономической мысли делается понятным, 
если вспомнить, что переход торгового ка
питала в промышленный и быстрое раз
витие внутреннего рынка и внутреннего 
денежного товарооборота не ликвидировали 
связи передовых экономических стран с ми
ровой торговлей, а, наоборот, усиливали эту 
связь. Наряду со все возрастающим количе
ством промышленников и торговцев, к-рые 
производили и размещали продукцию на 
внутреннем рынке, определенная часть ра
ботала на внешний рынок и участвовала в 
мировой торговле: посреднической’, импорт
ной, экспортной. Для этой части буржуа
зии меркантилизм был уже непригоден, но 
для них также были неприемлемы теории, 
сводившие роль денег к символу средства 
обращения.

Если не проводить оценку истории бур
жуазной мысли по этому принципу, то мож
но совершенно запутаться в куче самых раз
нообразных учений по капитальнейшим во
просам теории денег и денежного обра
щения, и нельзя будет объяснить, в частно
сти—на примере Франции, тот факт, что 
противники меркантилистов, выступавшие 
до физиократов, оказываются более последо
вательными в этой реакции, чем такие стол
пы физиократизма, как Тюрго. В Англии мы 
имеем ту же картину с той однако сущест
венной разницей, что здесь и элементы про
грессивной эволюции самого меркантилизма 
(Петти, позже Джемс Стюарт) и элементы, 
так сказать, умеренной реакции против мер
кантилизма, реакции, не выбрасывающей 
из ванны с водой ребенка (каковым явля
ются металлические Д. как мерило стоимо
сти и международное средство платежа), 
представлены и более рано и более солидно- 
Достаточно указать на то, что Уильям Пет
ти, хотя и был меркантилистом, однако яв
ляется ярким примером начавшегося пе
рерастания меркантилизма в классическую 
политическую экономию. Он очень рано 
нащупал правильное решение проблемы о 
количестве Д., необходимых для обращения 
в стране в каждый данный момент. Еще более 
интересную фигуру представляет поздний 
меркантилист Джемс Стюарт, значение кото
рого со всей силой подчеркнул Маркс в «Кри
тике политической экономии». Джемс Стю
арт с полной отчетливостью указывал, что 
бумажные денежные знаки могут заменить 
металлические лишь во внутреннем обра
щении, тогда как золото и серебро являются 
мировыми деньгами.

Классики. Адам Смит, сыгравший столь 
огромную роль в борьбе с ошибками мер
кантилистской школы, тоже находился в 
вопросе теории Д. под влиянием Джем
са Стюарта и не впадал в крайности Мон
тескье, Юма и др. крайних антимерканти
листов. Это объяснялось не столько свой
ственными ему в ряде вопросов эклектизмом 
и половинчатостью, сколько ролью Англии 
в мировой торговле того времени и удель
ным весом той части буржуазии, кото
рая была связана с мореплаванием, внеш
ней торговлей и экспортными индустриями. 
Что касается Рикардо, то его теоретические 
взгляды складывались в совершенно исклю
чительный период истории англ, денежного* 
обращения, а именно во время прекращения 
размена банкнот Английским банком, рез
кого увеличеция количества выпущенных 
неразменных банкнот, превратившихся вре
менно в бумажные Д., и значительного па
дения их курса. Все это, как известно, в зна
чительной степени было связано с послед
ствиями Наполеоновских войн и континен
тальной блокады. Цена товаров не является 
функцией такого тяжеловесного фактора г 
как их стоимость, а функцией количества 
Д. в обращении, безразлично металличе
ских или бумажных. Рикардо это положение 
эклектически соединяет со своей теорией 
стоимости, хотя они взаимно исключают 
друг друга. Смешение законов металличе
ского обращения с законами бумажноденеж
ного обращения, а затем соединение, этой^
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«смеси» с теорией трудовой стоимости осо
бенно отчетливо сказывается в работе Ри
кардо «О высокой цене слитков». Совершенно 
очевидно, что смешивая законы бумажно
денежного обращения с законами металли- f 
ческого обращения, делая стоимость метал- ’ 
лических Д. функцией их количества и ос
тавляя в силе для Д. закон стоимости лишь 
в условиях равновесия количества Д. и то
варов, Рикардо порывает со своей же соб
ственной теорией стоимости. А в целом для 
утверждения и того и другого характера он 
остается на эклектической позиции в теории 
Д. и денежного обращения.

Товарная теория Д. Признание за 
Д. субстанциональной стоимости, присущей 
каждому товару, поскольку в нем воплоще
но определенное количество общественного 
труда,—это понимание, к-рое Рикардо за
щищает в одной связи и от к-рого отходит 
в своей теории денежного обращения, яв
ляется исходным пунктом т.н. товарной 
теории Д., представителями к-рой были 
Тук, Фулартон, Вильсон и др.—в Англии; 
А. Вагнер—в Германии; Чупров и Мануй
лов—в России.

Количественная теория Д. Вто
рое крыло буржуазной экономической мысли 
развивало как-раз ту сторону учения Ри
кардо, в которой он отходил от собственной 
теории стоимости. По отношению к Рикардо 
можно утверждать и можно доказать, что 
противоречия его теории наиболее ярко 
выступают как противоречие между тео
рией Д. как товара и его теорией денежного 
обращения. Из его теории обращения, вос
производившей ошибки теории денежного 
обращения Юма, развились впоследствии: 
все разновидности количественной теории 
нового издания. Защита количественной тео
рии была представлена в Англии т. н. 
школой currency: лордом Оверстоном, Top- i 
рейсом, Норманом и др. Блестящую крити- ; 
ку этой школы и практического банковского , 
законодательства в Англии, находившегося = 
под ее влиянием, Маркс дал в «Критике по
литической экономии» и в той части III т. 
«Капитала», к-рая посвящена теории кредита. 
Дальнейшее развитие того же направления 
в области денежного обращения мы видим 
в школе неоколичественников и пропорцио- 
налистов, представленных очень богато на ' 
обоих полушариях и во всех странах. Сюда 
надо отнести таких экономистов, как Ро
бертсон, Баумсторк, Гильдебранд, Хрис- . 
тен, Вольф, Шумпетер и многие другие. 
Количественная’ теория встретила энергич
ные возражения не только со стороны мар
ксистов, но и со стороны тех буржуазных 
экономистдв, которые представляют остатки 
влияния классическ. экономии на современ
ную буржуазную экономию или со сторо
ны тех экономистов, к-рые руководствуют
ся в своих выводах непосредственными наб
людениями над фактами и статистическими 
данными. А эти данные, как известно, совер
шенно не согласуются с формулами количе- 
ственников, какие бы уточнения они ни вно
сили в свои формулировки в сравнении с по
ложениями Юма и Монтескье. Но в буржуаз
ном обществе нет ни одной теории, к-рая не 
соединялась бы эклектически с какой-либо 

другой. Такой эклектической теорией, пы
тающейся соединить рассуждения колйче- 
ственников с положениями сторонников суб
станциональной стоимости Яеталдаческих 
Д., является т. н. функциональная 
теория Д., к наиболее видным предста
вителям которой принадлежит Карл Гель- 
ферих. В истории теорий денежного обраще
ния были опыты даже такого рода эклектиз
ма, как соединение марксовой теории Д. со 
взглядами количественников, примером чего 
может служить напр. теория бумаж
но ле нежного обращения Рудоль
фа Гильфердинга.

Субъективная и государствен
ная теория Д. Знаменитая теория «пре
дельной полезности» Бем-Баверка и Мен- 
гера получила весьма широкое распростра
нение в среде буржуазн. экономистов, при
няв формут.н. субъективной теории 
Д. Визер формулировал это так :«Меновая цен
ность Д. есть антиципация потребительной 
ценности тех благ, к-рые можно купить за 
эти деньги». Сюда же надо отнести Джевонса, 
Маршала и др. сторонников субъективной 
школы.—Довольно много шума наделала и 
еще одна школа в вопросе о теории Д., а 
именно государственная, или т. н. 
хартальная теория Д. Кнаппа (см. 
Государственная теория денег).

Основные положения этой теории сводятся 
к следующему: 1) металлические Д., как 
и вообще Д., обладающие т. н. внутренней 
ценностью, являются пережитком прошлых 
ступеней хозяйственного развития. 2) Если 
в основу денежной единицы бралось раньше 
определенное количество того или иного 
металла, то эта операция совсем не обяза
тельна для государства на более высокой 
ступени развития Д. 3) Денежная едицица 
определяется государством. Идеальными яв
ляются Д., освобожденные от их материаль
ной формы проявления в металлических Д. 
4) Но т. к. в международном обороте Д. рас
сматриваются только как товар, то метал
лические валютные Д. еще сохраняют свое 
значение, поскольку при их помощи дости
гается устойчивость в межвалютных отно
шениях (т. н. политика экзодромии по тер
минологии Кваппа). 5) Для внутреннего 
обращения вполне достаточно денежных зна
ков различных видов, т. н. ротальных 
Д. по терминологии Кнаппа. Но и роль на
личных Д. для международных расчетов не
уклонно сокращается. Политика золотого 
размена все больше и больше заменяется со
ответствующей валютной политикой цент
ральных банков. 6) Вопрос о стоимости самой 
денежной единицы не интересует государ
ственную теорию Д. Мы теперь равнодушны 
к стоимости серебра, впоследствии будем 
равнодушны и к стоимости золота. Для госу
дарства не существует никакой изменчиво
сти в стоимости Д. Оно устанавливает опреде
ленную денежную единицу как узаконенное 
средство платежа и равнодушно к тому, как 
называется отношение этой единицы к то
варному миру. Тем более, что падение сто
имости. Д. или ее увеличение наблюдались и 
при металлических Д. Теория Кнаппа ха
рактеризуется искусственной концентрацией 
внимания лишь на одной из функций Д., а
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именно на функции Д. как средства обра
щения и внутреннего средства платежа,— 
попыткой именно на этой функции постро
ить теорию Д. вообще и с этой односторон
ней точки зрений рационалистически пере
смотреть всю историю Д. Кнапп возводит в 
принцип ту исторически преходящую поло
су в существовании герман, капитализма, ко
гда последний путей грабежа овладел в ре- 
зУДЬтате Франко-прусской войны огромными * 
золотыми резервами Франции, положил их 
в основу золотого. обращения й в дальней
шей нё имел крупных потрясений в области i 
международных расчётов вследствие б. или ’ 
м. устойчивого платежного баланса Герма- : 
Нии с другими странами мирового хозяйства. >

/Государственная теория Д. является, если 1 
говорить о логической стороне дела, лишь ; 
ддведёнием до крайнего абсурда количест- 
венНбй теорий в том ее пункте, где послед
няя старалась всячески обойтись в постро
ений теории денежного обращения бёз по-: 
нятйя стоимости, что напр. Кассель прямо 
объявляет основной своей.теоретической за- 
дачей. Й наиболее многочисленная й попу- i 
лйрная школа количественников й йропор- ; 
цйоналистов, и психологическая школа, и 
(с йрббЛыпими оговорками) школа «функцио- ; 
нацистов»—возникли на той же общей почве, на , 
к-рой возникла вся вульгарная политическая 
экономия, поскольку основной научной или 
верйёё антинаучной теоретической задачей 
ёё являлось обосновать разрыв в политиче
ской экономии с теорией стоимости класси- 
Кор либо, молчаливо, исходить из игнориро
вания всей этой проблемы. В этом коренном 
войрбсе нет никакой принципиальной раз
ницы между харталыюй, цли государствен- • 
ной теорией Д. и количественной теорией, 
к-рая после Рикардо исходила нё из ёго 
«дуализма», а из Рикардо, «исправленного» : 
й освобожденного от теории стоимости, хотя 
бы отдельные представители школы, как 
напр. Кейнс, и не отрицали внутренней- 
стоимости Д. Й только после того, как по
нята основная социально-экономическая ба
за всех этих теорий, можно дифференциро
вать их по отдельным течениям, устанавли- 
вать.между ними второстепенные различия и 
искать дополнительные мотивы их отрица
тельного отношения к товарно-металличе
ской теории Д., в. том числе и в противоре
чий буржуазных стран, не производящих 
золота, со странами, производящими или 
контролирующими его производство.

'■’ Г. ё о р и я денег Маркса. Исходя из 
совершенно других классовых позиций, тео
рия Д. Маркса внесла последовательность в 
теорию Ййкардо в совершенно противопо
ложном смысле. В начале своей научно-лите- 
ратурндй дёятельностй Маркс стоял еще на 
тбчке зрения теории Д. Рикардо, как это 
видно напр. из его работы «Нищета филосо- 
фий». Он принимал взгляды Рикардо из-за 
обш;ей теории стоимости Рикардо, т. е. как- 
раз из-за того, что в этой теории было самым 
неприемлемым и пахнущим «коммунизмом» 
для /веёй последующей вульгарной эконо
мий. Но в последующих работах Маркс раз
вивает й создает законченное целое из непо
следовательной и половинчатой теории стои
мости классической экономии и последова

тельно применяет теорию стоимости к пони
манию категории Д. и всех явлений денеж
ного обращения.

Лит.: Происхождение мерила стои
мости й Д. в античном мире. Schurtz 
Н , Grundriss einer Entstehungsgeschichte des Geldes, 
Weimar, 1898; er,о же, Urgeschichte der Kultur, 
Lpz., 1900; Зибер H. И., Очерки первобытной эко
номической культуpHj 2 ИЗД;, СПБ, 1899; Werthei
mer М.; Uber das Denken der Naturvblker, I, Zahlen 
und Zahlgebilde, «Zeitsehrift fur Psychologic», Lpz., 
1919, S. 60; H a у t E. R., Primitive Trade, its Psy
chology arid Economics, L., 1926; Косвен M., Про
исхождение обмена и меры ценности, М—Л., 1927; 
Luschi n v q п ,Е b е n g г е u t h A., Allgemeinc 
Muhzkpride uhd Geldgeschichte, Miinchen, 1904; Ken
ner F., Die Anfhnge des Geldes im Altertum, W., 1864; 
Andree R., Ethnograph ische Parallelen u, Verglei- 
che, Stuttgart, 1878; , Schurtz H., Grundriss 
feiner Entstehungsgeschichte des Geldes, Weimar, 
1898; Th i le ril U s G;, Prirhitives Geld, «Ardhiv fur 
Anthropologies, Braunschweig; 1920, В; XVIII, Heft 
1—2; R e g 1 i n g K., Geld, статья, помещенная в «К ■- 
allexikbn def Vorgeschichte», 3. IV, Berlin, 1926.

’ N i ё b 1 a c k A., The Coast Iridiaris of Southern 
Alaska and Northern British Columbia, й кн. Annual 
Report of the, Boards of Regents of the ■ Smithsonian 
Institution,,Washington, 1890, p. 225—386: Свят- 
л Ob ский В. В., Происхождение денег й денежных 
знаков, П.,; 1923; М a U n i е г R.; Recherches sur 
les Cchanges rituels en Afrique du Nord,, «Аппёе socio- 
logique», P., 1927, nouvelle s6rie, v. II, p. 11; .0 й n о w 
H;, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte, В;, I, B., 1926; 
Garnier G., Histoire de la monnaie depuis le temps 
de la plus haute antiquite.;., P;, 1819D e I ,M a r A., 
History of Money in Various Countries, L., 1885; 
ёго же; History of Precious Metals..., L;, 1880; 
его же, Money and Civilisation, L., 1886; Lenor
mant F., La monnaie de I’antiquite, vis I—III, P., 
1875—77; Ridgeway W., The Origin df Metal
lic Currency and Weight Standards, Cambridge, 1892; 
Noel O.; Histoire du commerce du monde depuis 
les temps les plus reculbs, 2 vis, P., 1891—94; О и e i - 
poi Vosquez, Essai srir les systbmes. mCtriques et 
iriondtaires des ancibns peuples; v. II, P., 1859; Babe- 
Ion E.; Les origines de la monnaie, Paris, 1896; 
В urns A. R., Money and Monetary Policy in Early 
Times, N. Y., 1927: Weber M., yrirtschaft und 
Gesellschaft, Tubingen, 1921—22, S. 38—Tauschmit- 
teL Zahlungsmittel; Geld, S. 97—Die Geldverfassung; 
Wiser F. F., Theorie der gesellschaftlichen Wirt- 
schaft, Tubingen, 1924, S. 121—Die Bildungen des 
Tauschverkehrs; R e g И n g K., Die aritiken Mun- 
zen, Berlin, 1922; Лучицкий И., Возникновение 
денежных металлических знаков..., «Мир божий», 
СПБ, 1894, № 12, стр. 142; Babeion Ё., Trai- 
te des monnaies grecques et romaines, Paris, 1901; 
Schwanzner, Altbabylonische Wirtschaft, «Mittei- 
lungen der Vorderasiatischen Gesellschaft», 1914, XIX, 
H. 3; Delitzsch F., Handel und Wandel in Altba- 
bylonien, Stuttgart, 1910; Laum B., Heiligefc Geld 
(eirie historische Untersuchung uber den sakraleh Ur- 
sprung des Geldes), TUbingen, 1924; Brandis J., Das 
Miinz-, Mass- und Gewichtswesen in Vorderasien bis 
auf Alexander den Grossen, B., 1866; L a U m B., Die 
Banken im Altertum, «HandwOrterbuch der Staatswis- 
senschaften», B.II, 4 Aufl., Jena, 1924, S.. 165; Volz, 
Geschichte des Muschelgeldes, «Zeitsehrift def. gesam- 
ten Staatswissenchaft», Tubingen, 1854, В. X, S. 82; 
Carnap, Zur Geschichte der Munzwissenschaft 
und der Wertzeichen,. там же, 1860, В. XVI> S. 348; 
Mommsep T., Geschichte des rdmischen Miinz- 
wesens, B., 1860; Macdonald G., The Evolution 
of the Coinage, Cambridge, 1916; Belo c h K. J., 
Griechische Geschichte; В. II, Abt. 1—2, Strassburg, 
1914—16.

История русских денё г. Мрбчек- 
Дроздовск ий П. Н., Опыт исследования ис
точников по вопросу о деньгах Русской правды, «Уче
ные записки Московского ун-та», отдел юридический, 
вып. 2, М., 1881; К а ч е н о в с к и й М. Г., Два 
рассуждения о кованых деньгах;.., М., 1849; С о л fl
ue в Д., Деньги и пулы древней Руси, велико
княжеские и удельные, М., 1860; Костомаров 
Й., Очерк торговли Московского государства..., 
2 изд., СПБ, 1889; Ш о ДУ ар С., Обозрение рус
ских денег, СПБ, 1837.

Ист о»р ия денег в средние века и 
новое время. Haupt О., L’Histoire топё- 
taire de notre temps, P., 1886; Nolan P., A Mone
tary History of Ireland, p. 1—Ancient Ireland, L., 1927; 
Monnaie, «La grande encyclopedic», v. XXIV, P., s.a., 
p. 99; Schlumberger G. L., Des bracteates de 
PAllemagnej P., 1874; Shaw W. A., The History 
of Currency from 1252 to 1894j L., 1895; Avenel G.,
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Histoire economique de la propri6t£, des saiaires, des 
denies..., 6 vis, P., 1913; Helfferich K., Von 
den period!schen Schwankungen im Wert der edlen 
Metalle..., Niirnberg, 1843; Rogers J., A History 
of Agriculture and Prices in England from 1259—1793, 
Oxford, 1866; M on t el И er, M6moire sur la va- 
leur des principales denies et marchandises, v. V 
(M6moires de la Soci£t£ arch^ologique d’Orkans); 
N ewmarch W., History of Prices, N. Y., s. a.; 
Bonn M. J., Spaniens Niedergang wahrend der 
Preisrevolution des XVI Jahrhunderts, Stuttgart,- 
1896; Lexis W., Gold und Goldwahrung, «Hand- 
worterhuch der Staatswissenschaften». В. IV, 4 Aufl., 
Jena, 1927, S. 1167; его же, Silber und Silbergeld, 
там же, В. VII, 1926, S. 469; Nasse К. und L. e- 
x i s W., Das Geld und Miinzwesen, «Handbuch der 
Volkswirtschaftslehre, В. I, 4 Aufl., Tubingen, 1896,
S. 327—412; Soetbeer A., Zur Kritik der bis- 
herigen Schatzungen der Edelmetallproduktion, B., 
1877; его же, Edelmetallproduktion und Wert- 
verhaltriis zwischen Gold und Silber seit der Entde- 
ckung Amerikas, Gotha, 1879; его ж e, Literatur- 
nachweis uber Geld und Miinzwesep, Berlin, 1892; 
Chevalier M., La monnaie et les m£taux pr6cieux, 
«Journal des 6conomistes», P., 1866, v. II, p. 321; e г о 
ж e, De la baisse probable de 1’or, P., 1859; Микла
шевский A. H., Деньги, «Ученые записки Мос
ковского ун-та», отд. юридический, вып. 9, Москва? 
1895; Kautsky К., Die Wandlungen dor Goldpro- 
duktion und der wechselnde Charakter der Teuerung, 
Stuttgart, 1913; Bauer 0., Goldproduktion und 
Teuerung, «Neue Zeit», Stuttgart, 1912, XXX, B.'II, 
S. 4, 49; К a r s k i J., Teuerung, Waarenpreise und 
Goldprpdqktion, Dresden, 1913; : Kautsky K., 
Gold, Papier und<Waare, «Neue Zeit», Stuttgart, 1912, 
XXX/ Band I, S. 886; H i Herding R., Finariz- 
kapital, 2 AulL, W., 1920; Varga E., Goldpro
duktion und Teuerung, «Neue Zeit», Stuttgart, 1912, 
XXX, В. I, S. 212, XXXI, B. I, S. 557; П p e 0 6- 
раженский E., Изменение стоимости золота 
и товарные цены, «Проблемы экономики», М., 1930, 
№ 1—2; его же, О двух спорных вопросах март 
ксовой теории денег, «Архив Маркса и Энгельса», 
М—Л., 1930, № 5, стр. 132; С h а 1 о n J., La hausse 
des prix et la production de For entre 1914 et 1924, P.,1 
1924; Aft a lion A., Monnaie et Industrie, P., 
1928; К u s n e t z S., Secular Movements in, Produc
tion and Prices, N. Y., 1930; Stra.kosCh H., 
Gold and the Price Level (A Memorandum on the Eco
nomic Consequences of Changes), L., 1930.

Кроме того см. пр теории,денег, теории и истории 
бумажных денег библиографию к статье Бумажные 
деньги. Е. Преображенский.

ДЕНЬГИ ОБРОЧНЫЕ (или оброк), груп
па гос. окладных доходов в Московском 
государстве 16—17 вв. В состав Д. о. преж
де всего входила условная плата за поль
зование землей и угодьями; всякий раз она 
устанавливалась особым правительствен
ным распоряжением по челобитью того или 
иного лица. В тех случаях, когда это было 
выгодно для казны, правительство заме
няло тягло оброком, напр., когда земля вы
ходила из тягла (вследствие смерти или 
бегства тяглеца) или еще не бывала в тягле, 
правительство отдавало запустевшую или 
порожнюю землю на оброк до того времени, 
когда она поступала к настоящим тягле
цам; иногда такая замена делалась поне
воле, для облегчения тяглецов, когда од
на или несколько податей (или все подати 
и даже повинности) заменялись оброком; 
так, об^ок платили неполные тяглецы, напр. 
бобыли. Иногда на оброк переходила целая 
община; тогда оброк раскладывался на доли 
сошного письма как тягло и, принимая 
характер раскладочного платежа, стано
вился настоящим тяглом.

В состав Д. о., с другой стороны, входили 
доходы с городских торговых мест и лавок, 
харчевен, бань, мельниц и др. пром, заве
дений, а также доходы от эксплоатации уго - 
дий (рыбных ловель, сенных покосов, борт
ных ухожьев, бобровых и звериных гонов 
и т. д.). С развитием денежного хозяйства
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Д. о. становятся все большей тяжестью для 
населения, т. к. увеличивается их размер.

Лит.: Милюков П. Й., Государственное хо
зяйство России в первой четверти1 18 века й реформа 
Петр а В., 2 изд., Пете р бург, 19 0 5;, Л а п ц о?Д а н и- 
л ев с кий А. С., Организация: лШмргр обложения , 
в Московском государстве, Петербург, 1893. , ч|

ДЕНЬГИ ПОЛОНЯНИЧНЫЕ, в Моско»- 
ском государстве 16—17 вв. окладной цадрг,, 

, предназначавшийся ня выкуп пленных ..Пер
воначально Д . п. были цадогом вред(ендым5! 
но по решению Стр Глава прэвратдЛие^в .ре-! 
гулярную подать, к-рая раскладедаласр ца 
сохи (до конца 'первой. четверти if или 
на дворы. Размер Д. ц. не был постоянным 
в зависимости от действительно произведен
ного расхода. По сообщению Котошихина. 
общая сумма Д. п. достигала 150 т. р. Д. п. 
посту ради, в, приказ Большого прихода, со 
второй половины 17 в.—в четверти, переда
вавшие их в Посольский приказ. После 1679 
полоняничные деньги были соединены с 
деньгами ямскими.

ДЕНЬГИ Я М С К И Е, Окладной налог в 
Московском государстве появляющийся ца 
рубеже 15—16 веков наряду с натуральною 
ямскою повинностью (см.); первоначальноч 
Д. я. не имели определенного оклада и раз
верстывались по особому расчету на ка
ждый год; Д!. я. собиралисьс живущей чет
верти (см.), позднее с дворового числа (по 
переписным книгам). В 1679 Д: я. были 
соединены с дёньгами прлоняничными.

ДЕНЬЕ (denier, сокращенно d? den, drs), 
1) первоначально старинная францчзск. ме
ра веса, равная1^ франц, фунта (489,5 г). 
Впоследствии в шелковом производстве для 
определения титра шелка Д. принят ^1/21 
старинной меры Д. =0,0531 г, После ме
ждународного' конгресса ' в Вене (1873) Д. 
установлен = 0,05 г. Д. также употребляется 
в переносном смысле, обозначая титр щелка, 
характеризующий тонину нити, т. е. вместо 
выражения «шелк такого-то титра»’ гово
рят—«шелк такого-то Д.». Д. представляет 
здесь вес мотка шелка определенной длины 
(450 м), выраженный в Д. (0,05 г), т. е, то
нину нити. Чем толще шелковая нить, тем 
выше Д. шелка. По союзному стандарту 
шелк вырабатывается 14, 17, 19 Д’, (титров), 
т. е. моток шелка длиною 450 м весит со
ответственно 14, 17, 19 Д. За границей наи
большее распространение имеет шелк Д. 
9/11, 11/13, 13/15. 2) Франц, монета (римск. 
denarius, итал. denaro); см. «d»,

ДЕОДЕНК (D^hodencq), Альфред (1822-т- 
1882), франпузок, живописец, ориенталист, 
ученик Конье. Дебютировал (1844, Салон) 
религиозными композициями. Ряд лет цро- 
вел в Испании и Марокко. В творчестве Д. 
доминирует восточн. тематика. Являясь эпи
гоном романтического ориентализма, Д. пе
редает экзотический быт марокканцев, тан
жерских и испанских евреев и цыган в слож
ных композициях, где ясно чувствуется вли
яние Делакруа (см.); одна,ко Дюдика отли
чает большая точность этнографических мо
ментов. Известны также портреты и истори
ческие композиции Д. Его работы имеются 
в Лувре и в некоторых провинциальных 
французских музеях.

Лит.: S ё a i 1 ] е s G., A. Dehodencq. L’Доттре 
et 1 ’artiste, Р., 1910.
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ДЕОННА (Deonna), Вольдемар (р. 1880), 
женевский ученый, обративший на себя вни
мание обширным трудом по методологии ис
кусствоведения (L’arch£ologie, savaleur, ses 
methodes, 3 vis, P., 1911—12). Будучи соб
ственно специалистом в области античной 
скульптуры, Д. сделал первую во франц, на
учной литературе попытку, исходя гл. обр. 
из опыта археологической дисциплины, дать 
методический обзор основных проблем исто
рии искусства древнего мира, как напр. 
понятий архаики и классики. Обметая ряд 
традиционных характеристик (напр. поня
тие «упадка»), Д. пытается установить зако
номерность в стилистическом развитии ан
тичности и позднейшего европейского ис
кусства (напр. повторная смена полярно
противоположных стилей).

На рус. яз. переведены «Вопросы археологическо
го метода», журн. «София», М., 1914, № 5, и отдельной 
брошюрой издана «Сущность археологии», М., 1916.

ДЕОНТОЛОГИЯ (от греч. deon—должное 
и logos—учение), этика, рассматриваемая 
как учение о наилучших средствах к дости
жению благополучия. Термин «Д.» (Deon
tology) введен И. Бентамом, назвавшим так 
книгу, излагающую его учение о нравствен
ности как о наибольшем количестве сча
стья для наибольшего количества людей 
(максимация счастья). Типичный буржуа, 
Бентам рассматривает этику как своего ро
да бухгалтерию, в которой*количество сча
стья, отожествляемого с пользой, является 
высшим идеалом. В балансе нравственности 
(hedonic calculus) должны быть учтены по
лезные и вредные следствия действий и при
няты во внимание сила, продолжительность, 
близость удовольствия и количество участ
ников последнего. Д. отожествляется с 
утилитаризмом. Сущность этого учения не
оригинальна; идеи, близкие Д., высказыва
лись еще мыслителями 17 и 18 вв. (Спиноза, 
Гельвеций;.в Англии—Гоббс, Гетчисон, При
стли); но в то время как у этих писате
лей утилитаризм имеет прогрессивное зна
чение и предполагает познание соотноше
ний между практикой и теорией, у Бентама 
он становится выражением самодовольства 
собственника, возводящего свой гросбух в 
этический принцип. Д. нашла в Англии по
следователей, из к-рых наиболее известен 
Дж. С. Милль (см. Утилитаризм).

ДЕП, р. бассейна Амура в Дальневосточ
ном крае, лев. приток р. Зеи; длина 369 w, 
судоходна на 70 км от устья, сплав леса 
на протяжении 150 км. В бассейне Д. на
ходятся значительные месторождения рос
сыпного золота (см. Зейский золотопромы
шленный район); встречается и каменный 
уголь, но разведанные запасы его невелики 
(ок. 400 т. т), отстоят далеко от ж. д. и 
не имеют поэтому промышленного значения.

ДЕПАЛАТАЛИЗАЦИЯ (от лат. palatum— 
поднёбье, нёбо), утрата палатализованным 
звуком своей палатализации (мягкости). 
Пример Д.—т. н. «отвердение» шипящих 
и свистящей аффрикаты «ц» в русском язы
ке. Часто Д. объясняется влиянием сосед
него палатального, т. е. является частным 
случаем диссимиляции (см.). Пример подоб
ной Д. Havet видит в латинском «sero» (сею) 
вместо предполагаемого «siso». В других 
случаях депалатализация может быть объ-
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яснена как частный случай ассимиляции 
(см.). См. Палатализация звуков.

i Лит.: Havet L., Melanges latins, «M6moires 
de la Soci6t£ de Linguistique de Paris», t. VI, 1885.

ДЕПАРТАМЕНТ, 1) во Франции Д. (depar
tement)—самая крупная административно- 
территориальная единица, делящаяся на 
округа (arrondissements). Установление в 
1789 Учредительным собранием деления на 
Д., взамен прежних провинций с их приви- 

I легйями и неравенством, являлось одним из 
мероприятий по ликвидации остатков фео
дального строя. Конвент в целях борьбы с 
федерализмом (см.) поставил управление Д. 
в большую зависимость от своих комиссаров. 
В эпоху Консульства во главе Д. были по
ставлены префекты по назначению прави
тельства, а роль вновь установленных выбор
ных органов (совета префектуры и генераль
ного совета) была ослаблена. Управление Д. 
в настоящее время сохранило черты напо
леоновской централизованной организации; 
во главе Д. стоит назначенный префект, 
являющийся по преимуществу агентом ми
нистерства внутренних дел. Орган местного 
самоуправления, генеральный совет (см.), 
подчинен префекту. В среднем на каждый 
Д. приходится ок. 400 тыс. жит.; обычные 
размеры территории—5.000—7.000 км2. Все
го во Франции насчитывается 89 департамен
тов и 1 территория (Бельфор); из них резко 
выделяется по высокой населенности и малой 
площади департамент Сены (площадь 480 км2; 
4.629 тыс. жит. в 1926), включающий Париж 
с пригородами. Кроме того Сев. Алжир де
лится на три Д. 2) В нек-рых буржуазных 
государствах Д. соответствует министерству. 
В САСШ во главе «административных» Д.

. стоят статс-секретари. В Англии ряд ведомств 
носит название Д. (department), и во главе их 

: также стоят статс-секретари (Secretaries of 
State), обычно называемые министрами. В 

> Швейцарии члены Союзного совета стоят во 
главе Д. 3) В царской России Д. являлся 
подразделением министерства. Во главе Д. 
стоял директор (иногда в то же время това
рищ министра). Кроме того Д. существовали 
как особые части в составе Гос. совета, пра
вительствующего сената, судебных палат и 
императорского финляндского сената.

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ, один из де
партаментов министерства внутренних дел; 
руководил в царской России деятельностью 
полиции (см.), стоял во главе политического 
розыска, ведя ожесточенную борьбу за со
хранение самодержавия против всяких 
проявлений революционного и обществен
ного движения, являясь одним из гнусней
ших учреждений всего царского режима. 
В целях более широкой постановки борьбы 
с революционным движением 6 авг. 1880 
3-е отделение «собственной Е. И. В. канце
лярии» было упразднено, и все его дела были 
переданы в министерство внутренних дел, 
во вновь учрежденный департамент государ
ственной полиции. 5 ноября 1880, после его 
слияния с департаментом полиции исполни
тельной и подчинения ему в июле 1881 су
дебного отдела министерства внутренних 
дел, департамент государственной полиции 
был переименован в Д. п. Во главе Д. п. 
стоял директор, общее же руководство им
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лежало на одном из товарищей министра 
внутренних дел, к-рый одновременно был 
и командиром отдельного корпуса жандар
мов (см. Жандармерия).

Д. п. в своей внутренней структуре со
стоял из 6 делопроизводств, из к-рых наибо
лее важным было 3-е с выделенным из него 
в 1898 в самостоятельное учреждение Осо
бым отделом. Компетенция 3-го делопроиз
водства была чрезвычайно широка. Вся об
щественная жизнь страны находилась под 
его наблюдением. Оно ведало организацией 
негласного надзора, отпуском средств на 
агентурные, розыскные и проч, секретные 
наблюдения в России и за границей, давало 
справки о политической благонадежности, 
заключение по уставам различных обществ 
и клубов ит. д., а также ведало охраной во 
время «высочайших путешествий». Особый 
отдел ведал внутренней и заграничной аген
турой, вел негласное наблюдение за кор
респонденцией частных лиц и за политиче
скими настроениями во всех слоях обще
ства, за деятельностью политических партий 
и всевозможных организаций, вел регистра
цию произведений нелегальной печати, ве
дал политическим розыском и т. д. Особый 
отдел вел перлюстрацию писем и наблюде
ние не только за лицами, подозревавшимися 
в антиправительственной деятельности, но 
даже за членами «царствующего дома» и от
дельными министрами и сановниками, а так
же лицами, близкими ко двору, подозревае
мыми в тех или иных нежелательных свя
зях. Кроме того 4-е делопроизводство (быв
ший судебный отдел министерства внутрен
них дел) наблюдало за ходом дознаний по 
политическим делам, руководя жандармски
ми управлениями, производившими дозна
ния. 5-е делопроизводство ведало гласным 
надзором полиции. На 6-м делопроизвод
стве лежал надзор за предприятиями фа
брично-заводской промышленности (т. е. 
за фабричными рабочими), за торговлей 
и пр. В непосредственном подчинении Д. 
полиции находилась полиция и ее органы 
на местах, а также охранные отделения, 
ведавшие предварительным розыском, и ро
зыскные жандармские управления. Из ог
ромных средств, отпускаемых Д. п. на со
держание секретных сотрудников, был вы
делен особый секретный фонд; он был изъят 
из ведения государственного контроля, и 
расходы из него просто утверждались мини
стром внутренних дел как расходы на «из
вестные Е. И. В.» или министру цели. Из 
него оплачивались секретные сотрудники, 
а впоследствии отпускались субсидии пра
вым организациям, напр. «Союзу русского 
народа», субсидии на поддержку правых га
зет, черносотенных организаций и просто 
нужным правительству лицам.

Под влиянием роста революционного дви
жения организация, как и функции Департа
мента полиции—непрерывно расширяются. 
В 1881, после убийства Александра II, бы
ло создано Петербургское охранное отде
ление. Одновременно создается охранное 
отделение в Москве и Варшаве. Утвержден
ное 14 августа 1881 Положение об усилен
ной охране дало (ст. 21) охранникам пра
во ареста всех лиц, возбуждающих «основа-
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тельные подозрения» в «прикосновенности к 
государственному преступлению» и в принад
лежности к «противозаконным обществам».

В 90-х гг. с выступлением на политиче
скую арену пролетариата Д. п. и охранные 
отделения создали целую систему шпион
ства и провокации, доведенную до виртуоз
ности начальником Московского охранного 
отделения. С. В. Зубатовым (см.). В 1902 
Д. п. утверждает положение о начальниках 
розыскных отделений и формирует особые 
розыскные—охран ные—отделения исключи
тельно для политического розыска; главное 
внимание в них было обращено на постанов
ку внутренней агентуры. Такие отделения 
были открыты в Вильно, Екатеринославе, Ка
зани, Киеве, Одессе, Саратове, Тифлисе и 
Харькове. В это время заведующим Особым 
отделом Д. п. был назначен приглашенный 
туда Плеве Зубатов, к-рый привел с собою 
в Д. п. целую группу охранников, прошед
ших его школу в Москве. Из них особен
но выделялся ведавший «летучим филер
ским отрядом» Медников и знаменитый дея
тель Д. п. Меныциков (в 1909 уехал за гра
ницу и сделал ряд разоблачений о работе 
Д. п.). Во вновь организованные охранные 
отделения был послан целый ряд молодых 
жандармских офицеров, выделявшихся сво
ими полицейскими способностями (Спиридо- 
вич, Герасимов, Заварзин, Мартынов и др.). 
После разгрома революции 1905 деятель
ность Д. п. особенно усиливается. Вся Рос
сия покрывается сетью районных охранных 
отделений. Привлечение секретных сотруд
ников, бывшее и раньше одним из главных 
методов работы Д. и., после 1905 стало ее 
основой. С 1908 секретная агентура вводит
ся как система. Ряд циркуляров Д. п. пред
писывает таковую завести «в деревнях, в 
жандармских полицейских управлениях 
ж. д., воинских частях, в военно-учебных 
заведениях» и т. д. Из донесений этих се
кретных сотрудников составлялись «аген
турные записки», к-рые представляют ма
териал, имеющий известную историческую 
ценность. В целях уловления и муштры 
секретных сотрудников Д. п. был издан це
лый ряд циркулярных наставлений и на
конец в 1907 была издана «Инструкция 
по ведению внутреннего наблюдения». Хо
тя эта инструкция специально оговари
вала, что секретный сотрудник, «находясь в 
революционной среде для преследования 
ее по закону, сам не может совершать пре
ступлений и подстрекать к таковым окру
жающих его лиц», тем не менее вся ра
бота секретных сотрудников была основа
на именно на провокации. Это наиболее 
отчетливо выявилось на примере с Азефом 
(см.). Секретные сотрудники имелись во всех 
революционных и общественных организа
циях, в студенческих обществах, в органи
зациях либеральной буржуазии, в армии, 
среди сектантов и даже учащихся средних 
учебных заведений. Секретные сотрудники 
были строго законспирированы. Многие из 
них не раскрыты и до сих пор, так как лич
ные дела их были сожжены ими же сами
ми в 1917. Даже филеры не должны были 
знать лиц, состоявших секретными сотруд
никами; их знало только лицо, ведавшее
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розыском. Строжайшая конспирация, пол
ная безответственность и не связанный ни
какими рамками простор деятельности при
водили к тому, что секретные сотрудники и 
руководившие ими жандармские офицеры 
с благословения Д. п. совершали поступ
ки, уголовно наказуемые даже по царским 
законам. Жандармские офицеры снабжа
ли сотрудников подложными документами, 
освобождали их из тюрьмы, распространяли 
при их помощи нелегальную литературу, 
ставили нелегальные типографии, а потом 
все это арестовывали и получали за это чи
ны, знаки отличия и делали карьеру.

Наряду с внутренней агентурой другим 
источником осведомления Д. п., а также 
подведомственных ему охранных отделений 
и жандармских управлений было наружное 
наблюдение, тщательная разработка всех 
сведений прессы, и наконец одним из важ
нейших источников сведений, получаемых 
Д. п., была перлюстрация писем членов 
революционных организаций, результатом 
которой являлась так назыв. «разработка» 
(см. Перлюстрация). Работа местных охран
ных отделений сводилась в особые доклады 
и донесения.

Провокаторская деятельность Д. п. вы
разилась в 1905 и после в открытом содей
ствии черной сотне, в организации черносо
тенных погромов, в печатании черносотенных 
прокламаций (по распоряжению вице-дир. 
Д. п. Рачковского, под прямым руковод
ством ротм. Комиссарова).

Д. п. просуществовал вплоть до револю
ции 1917. В первые дни Февральской рево
люции фонды полицейских учреждений, в 
т. ч. и Д. п., значительно пострадали. Перед 
зданием Д. п. день и ночь горели костры из 
.документов, дел, фотографических карто
чек, выброшенных несомненно секретными 
сотрудниками. В самом помещении Д. п. 
большинство шкафов было взломано. Неко
торые отделы (напр. 8-е делопроизводство, 
ведавшее делами по борьбе с преступностью) 
были уничтожены полностью, другие зна
чительно пострадали. К счастью почти це
ликом сохранились наиболее ценные в исто
рическом отношении материалы Особого от
дела. Временное правительство отдало рас
поряжение об охране полицейских архивов 
только тогда, когда масса документов была 
уже расхищена и уничтожена. Только Со
ветская власть спасла гибнущие архивы и 
дала средства для приведения их в порядок 
и изучения. Архивы Д. п. дают исключи
тельный по своей ценности материал по 
истории революционного движения в Рос
сии. История революции зарегистрирована 
в документах Д. п. злейшими врагами рево
люции, на всех документах лежит налет 
полицейской безграмотности, а нередко име
ются и попытки сознательного искажения 
действительно сти. В настоящее время фонды 
Д. п. хранятся в Архиве революции и внеш
ней политики в Москве. Ред. В. Невский.

Лит.: Рукопись К. И. Воиновой, Путеводи
тель по Архиву революции и внешней политики, 
подг. в 1925, хранится в Центрархиве; Макса
ков Б,, Архив революции и внешней политики 
XIX и XX вв., «Архивное дело», Москва, 1927, 
вып. 13, стр. 27—41; Ольминский М., Из про
шлого, Москва, 1922, ст.; Происхождение жандар
мов; Щеголев П., Охранники и авантюристы, 

М., 1930, ст.: Жандармские откровения; Падение 
царского режима (Стенографические отчеты допросов 
и показаний...), ред. II. Е. Щеголева, т. I, 2 изд., 
М.—Л., 1926, т. IV, Л., 1 925; Волков А., Петро
градское охранное отделение, П., 1917; Жилин- 
с ки й В. Б., Организация и жизнь охранного отде- 

, ления во времена царской власти, «Голос минувшего»,.
М., 1917, № 9—10; Лопухин А. А., Отрывки из. 
воспоминаний (По поводу «Воспоминаний» гр. С. Ю. 
Витте), М.—П., 1923; его ж е, Из итогов служеб
ного опытц (Настоящее и будущее русской полиции), 
М., 19Q7; Витте С. Ю., Воспоминания, т. I—II, 
Берлин, 1922; А. П., Департамент полиции в 1892— 
1908 гг. (Из воспоминаний чиновника), «Былое», 
П., 1917, № 5—6; С. пиридович А., Записки 
жандарма, 2 изд., Харьков, 1928; Меньшиков

• Л. П., Охрана и революция (К истории тайных по- 
! литических организаций.. ),ч.1 (Годы реакции, 1885— 

1888), М., 1 925, ч. 2 (1898—1903), М., 19^9.
ДЕПАРТАМЕНТСКАЯ ГВАРДИЯ, особый 

; отряд, который должен был быть набран по 
департ, для охраны Конвента в эпоху Велц- 

! кой французе#, революции. Постановление 
: о создании Д, г, было вынесено Конвентом 
в конце сентября 1792 по настоянию жирон- 

, дистов, которые хотели противопоставить 
; Д. г., набранную под контролем жирондист- 
\ ски настроенных департаментских властейг 
влиянию Парижской коммуны и секций, 

1 служивших опррой монтаньярам. Однако 
! Д. г, так и не была создана, а отдельные ее 
части, организованные в нек-рых департа
ментах цод влиянием жирондистов, были 

; распущены Конвентом после падения этих 
t последних в августе 1793.
; ДЕПЕРЕ (Deperet), Шарль (1854—1929), 
: выдающийся французек. палеонтолог, про- 
; фессор (позднее декан) естествецно-научцого 
; факультета ун-та в Лионе, Д.—автор ряда 
‘ крупных монографий по филогении, гл. обр. 
млекопитающих (в частности копытных), а 
также по плиоценовой фауне млекопитаю
щих. В своем известном труде «Превраще-

■ ния животного мира» (рус. перев., П., 1915) 
Д. дал ценную сводку состояния эволюцион
ной теории в палеонтологическом разрезе, 
в обшем идя наст, времени превосходно от
ражающую мнение большинства палеонтоло
гов по главным вопросам трансформизма. 
Особо крупное значение в эволюционном 
процессе имеет по Д. миграция организмов. 
В вопросах эволюционной теории Д., по
добно большинству палеонтологов, являет
ся эклектиком, сочетающим элементы дар
винизма, ламаркизма и ортогенеза.

Гл. работы: Les transformations du monde animal, 
P., 1907; Considerations generates sur les vertebr6s 
pliocenes de 1 ’Europe, «Annales de science g£ologique», 
1885; L’histoire g£ologique et la phylog£nie des 
anthracotheridi s, «Comptes rendus de Г Academic* 
des sciences», v. CXLVI, P., 1908, p. 158.

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ, болезненное со
стояние психики, характеризующееся поте
рей ощущения собственной личности; сла
гается Д. из отсутствия сознания собствен
ной психической активности и чувства от
чужденности от своих же восприятий. Мысли 
и поступки возникают как бы по инерции, 
не сопровождаясь переживанием непосред
ственной, интимной связи с личностью; от
сюда сравнение себя с автоматом, марионет
кой и т. д. Больной смотрит на себя без
участно, как бы со стороны; черты собствен
ного лица в зеркале и звук собственного го
лоса кажутся ему чуждыми и незнакомыми,, 
а ощущения, возникающие в теле,—лишен
ными того интимного оттенка, к-рый придает 
им личный характер. В более тяжелых слу-
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чаях больные жалуются на полную потерю 
своего «я», на чувство абсолютной утраты 
жизнеощущения и на неспособность удер
живать следы восприятий. Д. представляет 
собой симптом психической слабости, воз
никающий у нек-рых психопатов при со
стояниях угнетения, вызванного утомлением 
или неприятными переживаниями, а также 
сопровождающий иногда эндогенные депрес
сии (см.) и начало шизофрении (см.).

Д Е П Е РЬ Е (Desp^riers), Бонавантюр (1498— 
прибл. 1546), французский гуманист, вид
ный ученый, поэт, сатирик и новеллист. 
Участвовал в больших коллективных уче
ных трудах своего века, м. пр. в переводе на 
франц, язык Библии (1535). В связи с этим 
переводом и гонениями на его друзей-про
тестантов, Маро, Доле и друг., Д. выпустил 
сатиру на суеверное почитание Библии— 
этой «книги судеб» Юпитера. Свою трило
гию сатирических диалогов на эту тему Д. 
озаглавил «Благовест или трезвон на весь 
мир» (Cymbalum mundi) (1537), где под про
зрачными анаграммами (Лютер-Ретелиус и 
т. п.) были выведены видные деятели обоих 
враждующих станов—протестантства и ка
толицизма. Фанатики того и другого опол
чились на Д. как на атеиста. Тщетно он 
искал защиты и покровительства при дворе 
либеральной Маргариты Наваррской. Пере
мена политической обстановки, давление ко
ролевского и папского двора заставили Мар
гариту, к-рая раньше покровительствовала 
Д., всячески открещиваться от своего былого 
либерализма. Изгнание Маро, казнь Доле, 
отказ прежних покровителей в помощи по
ставили Д. в безвыходное положение и при
вели его к самоубийству. В его лирике, со
ставляющей звено и переходный этап от ли
рики Маро к поэзии Ронсара, отразилась 
светская жизнь королевского и наваррского 
двора на заре франц, ренессанса, а в его 
новеллах и прозе нашла свое отражение 
жизнь поднимающейся французской бур
жуазии. Г. П.

ДЕПИГМЕНТАЦИЯ (от лат. de—от и pig
mentum— краска), временная или посто
янная утрата кожей своей нормальной окра
ски, носящая очаговый характер. Д. может 
быть вторичной, развивающейся на месте 
бывших воспалительн. процессов кожи или 
при вторичном сифилисе,—это так называе
мая лейкодерма (см.)—и первичной, связан
ной с отсутствием пигмента в клетках эпи
дермиса, т. н. витилиго (см.).

ДЕПИЛЯЦИЯ (от лат. de—от и pilus—во
лос), удаление волос; применяется каке лече
бными, так и с косметическими целями. Д. с 
лечебными целями достигается освещением 
рентгеновскими лучами, выдергиванием во
лос ручным пинцетом (при грибковых болез
нях волос—стригущем лишае и парше), атак- 
же приемом внутрь солей талия (способ не
безопасный и ныне мало применяемый). Для 
удаления волос с косметическими целями 
употребляются средства,—т. н. депилято- 
рии,—содержащие обычно мышьяковые со
единения, аурипигмент с едкой известью или 
сульфогидраты натрия, кальция, бария и 
стронция. Депилятории вызывают разбуха
ние и разрушение луковиц волос и полное их 
уничтожение; однако через нек-рое время 

снова появляется рост новых волос. Повтор
ная рентгенизация для косметического уда
ления волос не должна применяться в виду 
опасного влияния рентген, лучей на кожу.

ДЕПО (ж.-д.), см. Железнодороэюное депо.
ДЕПО (в страховом Деле), удержанные ре

зервы, образующиеся при перестраховании. 
Страховщик обычно передает перестрахов
щику следуемую последнему страховую пре
мию не сразу. Часть таких премий задержи
вается в целях обеспечения исправного не
сения принятой на себя перестраховщиком 
обязанности по оплате убытков. Это отчисле
ние имеет место по таким видам страхова
ния, где срок сравнительно продолжителен, 
напр. по страхованию от огня, корпусов мор
ских судов и т. п. Размер таких отчислений в 
Д. определяется договорами перестрахова
ния; обычно он колеблется от х/3 до 2/б суммы, 
передаваемой в перестрахование годовой 
премии, или же устанавливается в размере, 
равном 5 месячным взносам. За эти суммы 
перестраховщик получает проценты, Депо 
включает в себя сумму резервов-премий по 
рискам, переданным в перестрахование. Со
гласно требованиям закона ответственность 
за помещение этих средств лежит на обя
занности страховщика.

ДЕПОЗИТ (лат. depositum), договор по
клажи или хранения. Сущность его в рим
ском праве заключается в том, что одним ли
цом (депонентом) вверяется другому /лицу 
(депозитарию) какая-либо вещь для бес
платного хранения, с обязательством вер
нуть ее по первому требованию. Характер
ным для этого договора является то, что в= 
отличие от других смежных договоров (ссу
да, заем) вещь передается депозитарию не 
в собственность и не в пользование, а исклю
чительно для целей хранения. Институт Д- 
в порядке рецепции римского права попал 
в гражданские уложения современных капи
талистических государств и дореволюцион
ной России. Признак «бесплатности» однако 
большинством этих кодексов был отброшен, 
поскольку Д. как гражданско-правовой ин
ститут стал опосредствовать не быт, а раз
витый торговый оборот капиталистического 
хозяйства. В гражданский кодекс РСФСР 
(как и других союзных республик) Д. как 
специальный договор не попал вовсе. Пра
воотношения, возникающие на его почве, 
почти полностью охватываются и регули
руются договором имущественного найма. 
Д, однако сохранился у нас в другом каче
стве как судебный или нотариальный инсти
тут. В этом значении Д. означает взнос долж
ником в суд предмета обязательства при 
невозможности непосредственного исполне
ния его по отношению к кредитору. Судеб
ный Д. имеет целью облегчить положение 
добросовестного должника и оградить его 
от всяких невыгодных последствий несвое
временного исполнения (неустойка, убыток) 
в тех случаях, когда кредитор уклоняется 
почему-либо от принятия исполнения, либо 
когда он отсутствует или вообще не дееспо
собен (к депозиту часто прибегают при 
жилищных спорах, когда домовладелец отка
зывается принимать квартирную плату от 
«неугодного» ему жильца, пытаясь тем са
мым искусственно создать версию о непла-
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теже). В Гражданском процессуальном ко
дексе РСФСР 1923 регулированию судебно
го Д. как особого производства, подлежа
щего единоличному рассмотрению народно
го судьи, был посвящен специальный раз
дел (ст. ст. 204—209). Согласно изложенным 
в нем правилам, предметом Д. могли быть 
деньги, ценные бумаги и драгоценности, 
причем они подлежали внесению непосред
ственно в финотдел с зачислением в Д. на
родного суда по месту исполнения обяза
тельства. Функция нар. судьи сводилась в 
таких случаях исключительно к тому, чтобы 
известить о состоявшемся взносе кредитора 
и выдать ему при отсутствии возражений 
внесенный предмет обязательства. Однако 
■судья не вправе был заниматься проверкой 
оснований взноса по существу; при наличии 
опорных моментов дело может быть разре
шено лишь в порядке нормального искового 
производства. Смысл Д. сводился таким 
образом не к тому, чтобы подтвердить пра
вильность расчетов должника, а к констати
рованию самого факта своевременного взно
са предмета обязательства. В Гражданском 
процессуальном кодексе предусматривался 
ряд случаев использования депозита как 
формы обеспечения интересов должника 
(ст. ст. 89, 234-в).

В связи с последовавшей разгрузкой суда 
•от ряда «Особых производств» (см.), ведение 
Д. было передано в 1928 (С. У. 1928, № 14, 
ст. 111) нотариату. Среди новых правил, ре
гулирующих Д. (ст. ст. 89—93 Положения о 
гос. нотариате РСФСР) и воспроизводящих в 
•основном соответствующие ст. ст. Граждан
ского процессуального кодекса, обращает 
на себя внимание дополнительный пункт, в 
силу к-рого Д. может быть возвращен внес
шему его лицу лишь с согласия кредитора 
или по определению суда. О Д. как банков
ской операции см. Вклады. Б. Борисов.

ДЕПОЗИТНОЕ СЧЕТОВОДСТВО, учитывает 
ценности, которые находятся в хозяйстве, 
но этому хозяйству не принадлежат. К та
ковым относятся ценности, полученные на 
комиссию, залоги и собственно депозиты 
(см. Вклады). Учет ведется по номинальной 
или условной оценке на специальных пар
ных счетах, помещаемых в балансе за ито
гом последнего и составляющих отдельный 
«баланс. При получении залогов или де
позитов наличными деньгами в баланс де
позитов должен быть включен в соответ
ствующей части счет кассы или счет банка, 
где депонированные суммы хранятся.

ДЕПОЗИТНЫЕ КАССЫ, отделения депо
зитных банков, специально предназначен
ные для приема вкладов. На практике Д. к. 
там, где они существуют (напр. в Германии), 
ничем кроме своих размеров не отличаются 
от* остальных отделений и производят у себя 
все банковые операции.

ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК. В широком смысле 
Д. б-ми являются все банки, принимающие 
вклады и открывающие текущие счета своим 
клиентам. В более специальном обозначе
нии Д. б. именуются такие банки, к-рые не 
участвуют в грюндерских операциях и воз
держиваются от долгосрочного финансиро
вания пром-сти, хотя бы и в скрытой форме. 
В наиболее чистом виде Д. б. возникли в
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Англии. Однако процесс концентрации анг
лийских банков, к-рый привел к сосредо
точению почти 80% депозитов в руках 5 
крупнейших банков, ослабил разделение 
труда между различными кредитными учре
ждениями, и банки т. н. «большой пятерки» 
(«баг-файв») стали приближаться к сме
шанному типу. К этому типу с самого начала 
принадлежали германские банки, к-рые в 
форме краткосрочного кредита финансиру
ют капитальное строительство пром-сти, а 
также принимают деятельное участие в вы
пуске акций и облигаций. Противополож
ными Д. б. являются (по терминологии 
Адольфа Вебера) «спекулятивные» банки, к 
к-рым относятся напр. французские «Вап- 
ques d’affaires» и другие банки, специально 
занимающиеся финансированием торгово
пром. предприятий. Т. н. текущие банков
ские операции (учет, ссуды) играют у этих 
кредитных учреждений лишь второстепен
ную роль. В течение истории Д. б. постепен
но выделялись из банков, совершавших раз
нообразные операции таким образом, что 
сначала банки принимали деньги на хране
ние с обязательством возврата именно тех 
самых монет, которые им были переданы 
для сбережения; затем вкладчики стали по
ручать банку из принадлежащих им сумм 
производить расчеты с другими лицами, с 
к-рыми они состояли в тех или иных дело
вых отношениях. Этот вид депозита сохра
няет свое значение и по настоящее время в 
отношении ценных бумаг и т. п. Однако, 
вообще говоря, все вклады впоследствии 
стали составлять единую общую сумму, при
надлежащую всем вкладчикам, каждый из 
к-рых владеет соответствующей частью. Д. 
б. приобретают характер самостоятельных 
учреждений с конца 19 века (в Америке 
и Англии). Современные депозитные банки 
главным образом тесно связаны со сбере
жениями широких масс, причем банк обла
дает правом пускать вклады в оборот в це
лях извлечения прибылей.

Лит.: W е Ь е г A., Die Depositenbanken und Spe- 
kuliatonsbanken, Miinchen, 1922.

ДЕПОЛЯРИЗАТОРЫ, вещества, применяе
мые в гальванических элементах (см.) для 
связывания выделяющегося на аноде водо
рода и устранения явления поляризации 
элемента. В качестве Д. применяются азот
ная кислота, медный купорос, перекись мар
ганца и т. п.

ДЕПОРТ, пролонгация биржевой сделки 
на срок, предпринимаемая на фондовой 
бирже спекулянтами, играющими на пони
жение. Противоположностью Д. является 
репорт (см.).

ДЕПОРТ (Desportes), Александр Франсуа 
(1661—1743), французск. художник, родона
чальник франц, буржуазной живописи 18 в. 
По условиям времени Д. мог найти приме
нение для своего ярко реалистического да
рования лишь в качестве живописца охот
ничьих собак при дворе Людовика XIV. 
Несмотря на всю узость этого ранее чисто 
ремесленного жанра, Д. сумел придать ему 
значительность полноценного художествен
ного явления и занять положение мастера, 
пользующегося всеобщим признанием и 
вполне независимого от других художест-
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еенных течений своего времени. Его работы 
замечательны не только исключительной 
наблюдательностью в передаче движений 
животных, но и пейзажным фоном. Еще 
более значительны чисто пейзажные этюды 
Д., исполненные непосредственно с натуры. 
Очень редки, но столь же реалистичны порт
реты Д.; значит, слабее его натюрморты. 
Картины Д. имеются в Эрмитаже и в моек. 
Музее изящных искусств.

ДЕПОРТ (Desportes), Филипп (1546—1606), 
один из поэтов младшего поколения Плеяды 
(см.), исключительный мастер формы и наи
более типичный представитель застывшего 
канона этой школы. С его именем связы
вается однако отклонение франц, лирики 
ют классических образцов античности в сто
рону подражания поэтам александрийской 
эпохи (Анакреон) и итальянцам. Д.—конец 
франц, литературного ренессанса. Его «нов
шества» вызвали резкую реакцию со сторо
ны Малерба (см.), вернувшего франц, поэзию 
и язык в русло национальных традиций. 
Лучшее изд. Д.—Париж, 1858.

Лит.: F 1 ami n i, Studii d’istoria letteraria, 
Livorno, 1895.

ДЕПОРТАЦИЯ, система судебных и адми
нистративных мер, состоящая в удалении 
лица, признанного социально опасным, из 
места его постоянного жительства в отдален
ную местность и в принудительном поселе
нии его в новом месте жительства с ограни
чением свободы передвижения. Д. осущест
вляется на основании судебного приговора 
или административного акта (см. Ссылка).

ДЕПРЕ (Despres, Depr6s Josquin), Жоскен, 
композитор нидерландской школы на рубе
же 15—16 вв. См. Жоскин Депре.

ДЕПРЕССИЯ барометрическая, то 
же, что область пониженного атмосферного 
давления (см. Барические системы). Районы, 
занимаемые Д. б., в умеренных широтах до
стигают иногда громадных размеров, покры
вая сев. часть Атлантического океана и всю 
Зап. Европу, но в вертикальном направле
нии Д. б. захватывает слой не выше 10 км, 
являясь т. о. образованием,ничтожным по вы
соте, но сильно растянутым по горизонтали.

Лит.: Оболенский В. Н., Метеорология, 
М., 1927; Angot A., Trait£ 616mentaire de m6t6o- 
rologie, 4 6d., P., 1928; H a n n J. und S u r 1 n g R., 
Lehrbuch der Meteorologie, 4 Aufl., Lpz., 1926.

ДЕПРЕССИЯ горная, разница между да
влением воздуха внутри рудника и на по
верхности. При проветривании рудников вен
тиляторами в подземных выработках имеет 
место разрежение воздуха; Д. зависит от 
длины выработки площади ее поперечного 
•сечения и скорости движения воздушной 
■струи. Эта зависимость выражается форму
лой, выведенной на основании многочислен
ных наблюдений:

где h—депрессия, Р—периметр выработки, 
L—длина выработки, v—скорость движения 
воздуха, >8—площадь поперечного сечения 
выработки.

Д. дается в мм водяного столба, причем 
давление столба воды в 1 мм высотою соот
ветствует давлению 1 кг[м2.

ДЕПРЕССИЯ (от лат. deprimere—давить), 
психическое угнетение, состояние, характе

ризующееся явлениями общего психо-мотор
ного тормажения, подавленным, тоскливым 
настроением, замедлением движений и за
труднением мышления, наблюдающееся по
сле психических травм и при многих пси
хических болезнях. Отчетливее всего кар
тина Д. бывает выражена в депрессивных 
приступах (фазах) маниакально-депрессив
ного психоза (см.). Подобная Д., часто воз
никающая без всякой внешней причины 
(эндогенная Д.), может достигать различ
ной глубины, от легкого понижения рабо
тоспособности и от изменения настроения 
до тяжелых форм с бредом самообвинения, 
стремлением к самоубийству, иногда спутан
ностью сознания и пр. Психические явле
ния эндогенной Д. стоят в тесной связи с 
расстройством обмена веществ,возникающим 
в результате периодического нарушения 
функции центров вегетативной нервной си
стемы, регулирующих обмен веществ, и вы
ражающимся в области физических отпра
влений падением веса, исчезновением аппе
тита, запорами, нарушениями кровообраще
ния и пр. В виду опасности самоубийства 
лечение в тяжелых случаях должно обяза
тельно производиться в закрытых психи
атрических лечебных учреждениях. Реак
тивные Д., возникающие в результате пси
хических травм (тяжелых утрат, любовных 
неудач и пр.) как правило дают значитель
но менее глубокую картину и более быстрое 
выздоровление, чем эндогенные, однако не
редко с чрезвычайно острыми начальными 
явлениями (попытки к самоубийству, сту
пор, отказ от пищи и пр.).

ДЕПРЕССИЯ, в политической экономии, 
временное угнетенное состояние всего на
родного хозяйства или отдельных его от
раслей. Д. называется фаза промышленного 
цикла, наступающая после кризиса и харак
теризуемая пониженным уровнем промыш
ленного производства, сокращением дея
тельности значительной части промышлен
ных предприятий, упадком грюндерства 
(см.), сокращением товарооборота, пони
женными ценами на большинство товаров, 
низкими прибылями или даже убыточностью 
предприятий., низким курсом акций торгово- 
промышленных предприятий и, напротив, 
сравнительно высоким курсом твердопро
центных бумаг, низким уровнем учетного 
процента, слабым спросом на ссудный капи
тал, высокими требованиями, предъявляемы
ми к кредито- и платежеспособности заем
щиков, низким уровнем заработной платы, 
высоким проц, безработицы и рядом др. вто
ростепенных признаков. Особенно резкопро- 
являются эти признаки, если кризису и Д. 
предшествовал период бурного оживления 
всех отраслей народного хозяйства («бум»); 
слабее—если предшествующий подъем не 
был бурным. Период Д. отражается на всех 
сторонах общественной жизни. Должны быть 
особо отмечены: рост политической актив
ности пролетариата и др. угнетенных клас
сов, уменьшение числа экономических за
бастовок, растущая аггрессивность полити
ки империалистических государств и обо
стрение империалистических противоречий. 
В последнее время в связи с появлением в 
буржуазной экономии имеющего апологети-



ДЕПРЕССИЯ ПРОСТЕЙШИХ—ДЕРА-ГАЗИ-ХАН375
ческий характер учения о больших циклах 
некоторые буржуазные экономисты гово
рят о длительно-депрессивных периодах хо
зяйственной жизни, противопоставляемых 
ими длительным периодам сравнительного 
подъема.

ДЕПРЕССИЯ ПРОСТЕЙШИХ, периоди
чески наступающее понижение интенсив
ности жизненных функций у простейших (у 
корненожек и особенно у инфузорий). Д. п. 
связана с нарушениями обмена веществ и 
выражается в удлинении промежутков между 
двумя соседними делениями в несколько раз, 
в появлении мелких и уродливых форм и в 
нарушении нормальных объемных отноше
ний между ядром и протоплазмой. У инфу
зорий депрессия может прекратиться после 
конъюгации или эндомиксиса (см.), восста
навливающих нормальные размеры ядра.

ДЕПРЕТИС (Depretis), Агостино (1813— 
1887), итал. политический деятель; адвокат. 
Принадлежал к «Молодой Италии», был де
путатом Пьемонтского парламента (в 1848), 
принимал участие в революционном движе
нии в Милане (1853). В 1860 был назначен 
Гарибальди прото диктатором Сицилии, но, 
потерпев неудачу в попытке заключить ком
промисс с Кавуром, вышел в отставку. В 
1862 Д ., будучи членом кабинета Ратацци, 
организовал вместе с Гарибальди экспе
дицию, ’ окончившуюся неудачей при Аспро- 
монте. С этого времени Д. 12 раз занимал 
министерские посты и 7 раз стоял во гла
ве кабинета. Политика его характеризуется 
постоянными колебаниями и скачками, ком
промиссами с реакционными ’ элементами и 
непрестанной эволюцией вправо. В первое 
свое министерство (1876—1878) Д. провел 
законы о всеобщем обязательном обучении 
и об исключении из палаты духовенства 
и чиновников, в третье (с 1881), открыто 
перейдя на сторону крупной буржуазии, 
вел непримиримую борьбу с радикалами и 
жестоко подавлял рабочее движение и тер
рор со стороны анархистов. Во внешней по
литике отличался крайним сервилизмом в 
отношении к Австрии; содействовал органи
зации Тройственного союза; положил на
чало империалистической экспансии Ита
лии захватом Массовы (1885) в Абиссинии. 
Д. был ярким выразителем того разложе
ния политических партий и избирательного 
корпуса, которое получило в Италии наз
вание политики «трансформизма».

DE PROFUNDIS (лат.), начальные слова 
130-го (129-го) псалма «Из глубины взываю 
к теб» », одного из семи покаянных псалмов, 
употребляемых в католической заупокой
ной м<'ссо. Слова D. р. много раз перелага
лись на музыку крупнейшими композитора
ми культовой музыки; классические De 
profundis—у Орландо Лассо (1584), Люли 
(1683). Лаланда (1690) и др. Название D. р. 
носит также ряд известных литературных 
произведений (Шарля Бодлера, Оскара 
Уайльда Станислава Пшибышевского и др.).

ДЕПУЛА (от греч. depas—чаша), стадия 
зародышевого развития животных, проме
жуточная между стадиями бластулы и га- 
струлы (см.). Инвагинация при Д. еще не 
вполне закончена (см. Г астру ла, рис. 1), 
вследствие чего е зародыше на этой стадии
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сосуществуют две полости: регрессирующий 
бластоцель и прогрессирующая полость пер
вичной кишки.

ДЕ-ПУЛЕ, Михаил Федорович (1822—85), 
писатель; служил в провинции как педагог- 
администратор. Де-Пуле напечатал множе
ство критических, историко-литературных, 
историч., биографических, публицистичес
ких и педагогических работ. Помещая ста
тьи сначала в журналах и газетах либераль
ного направления, Д. в 1870—80 гг. стал дея
тельным сотрудником издававшегося М. Н. 
Катковым «Русского вестника», боевого ор
гана реакционного дворянства. Здесь Д. 
выступил против общественного движения 
1860-х гг. Из работ Д. до сих пор сохра
нили ценность благодаря богатству факти
ческого материала большие биографии по
этов Никитина (соч. Никитина, Воронеж, 
1869) и Кольцова («Древняя и новая Рос
сия», 1878; отдельно—СПБ, 1878).

Лит.: Венгеров С., Источники словаря рус
ских писателей, т. II, СПБ, 1910; Языков Д., 
Обзор жизни и трудов покойных русских писателей, 
вып. 5, СПБ, 1889; Пик сан о в Н. К., Областные 
культурные гнезда, М., 1928.

ДЕПУТАТ, уполномоченный какоготлибо 
коллектива, защищающий его права и инте
ресы и выражающий его волю в каком-либо 
учреждении или представительном органе. 
Обычно Д, называются члены представитель
ных учреждений—парламентов, к-рые рас
сматриваются теоретиками буржуазии как 
выразители интересов «нации» в целом, а не 
отдельной группы или сословия. Лживость 
этого основро'го положения буржуазной де
мократии, стремящейся скрыть классовое 
содержание т. н. «народного представитель^ 
ства», была разоблачена Марксом, указав
шим, что народ «один раз в три или шесть лет 
решает, какой член господствующего класса 
должен представлять и подавлять народ в 
парламенте» («Гражданская война во Фран
ции»). Термин Д. применяется и в СССР, где 
депутат по конституции может избираться 
исключительно на собраниях трудящихся. 
Помимо классового состава имеются и. дру
гие принципиальные различия в положении 
Д. буржуазного .парламента и выборного 
советского органа: 1) Д. буржуазного пар- 
ламентй ограничивается одними выступле
ниями и участием в парламентских комис
сиях, в то время как каждый советский Д. 
несет определенную гос. работу и лично уча
ствует в реализации принимаемых постано
влений; 2) Д. буржуазного парламента со
вершенно оторван от своих избирателей и 
не подлежит никакому контролю. Член 
Совета непосредственно связан с избирате
лями и им подотчетен; 3) Д. парламента не
сменяем до истечения срока его полномрчий. 
Д. Совета может быть во всякое время ото
зван своими избирателями и заменен дру
гим; 4) Д. Совета в отличие от буржуазных 
Д. не получает за свою выборную работу 
никакого вознаграждения.

ДЕРА-ГАЗИ-ХАН (Dera-Ghasi-Khan), г. в 
Британской Индии, пров. Пенджаб, центр 
одноименного округа; расположен на прав, 
бер. р. Инда; к лев. бер. против Д. подходит 
ветка ж. д.; 20.370 ж. (1921); шелковая фаб
рика, хлопкоочистительный завод, мельни
цы и маслобойки. Округ Д.-Г.-Х. лежит
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на равнине в ю.-з. ч. Пенджаба, между р. 
Индом и Сулеймановыми горами; пл. 13.845 
км2; 469.050 жителей (1921); посевы пшени
цы, проса, индиго—на землях, искусственно 
орошаемых каналами, выведенными на 3. 
из Инда, на В. из горных речек.

ДЕРА-ДУН (Dehra-Dun), г. в Британской 
Индии, на крайнем С.-З. Соединенных про
винций, конечный пункт ж.-д. ветки, иду
щей через г. Хардавар; центр одноименного 
округа; 47.300 ж., в т. ч. 13.800 в военном 
поселении (кантонменте) гурков (см.). Округ 
Д.-Д. расположен на юж. склонах Гималаев, 
между рр. Джамной и Гангом; площадь 
3.090 км2; 212.250 ж. (1921).

ДЕРАЖНЯ, посёлок гор. типа, районный 
центр в УССР, ст. Юго-Зап. ж. д. на линии 
Проскуров—Жмеринка; 5.659 ж. (1926); св. 
41% самодеятельного населения занято в 
с. х-ве. Грузооборот ст. Д.: 45 т. т по от
правлению (преимущественно хлебные гру
зы и скот), 14,7 т. m по прибытию (1927/28).

Д Е Р А - И С М А И Л - X А Н (Dera-Ismail-Khan), 
гор. “,в Британской Индии, в Сев .-зап. По
граничной пров., центр одноименного окру
га; лежит на прав. бер. р. Инда; 39.340 ж. 
(1921); важный транзитный пункт, через ко
торый идут товары из Афганистана и вост. 
Персии. Округ Д.-И.-Х/граничит на 3. с 
Вазиристаном, лежит между рекой Индом 
и Сулеймановымй горами к С* от Дера-Гази- 
Хан (см.); бблыпая ч. занята глинистой или 
песчаной полупустыней; площадь 9.050 км2; 
260/800 жит. (1921); посевы пшеницы и др. 
зерновых на поливных землях.

ДЕРАТИЗАЦИЯ (лат.), крысой- 
c. т р е б л е н и е. В наст, время термин Д. 
обозначает уничтожение не только крыс, 
но и др. грызунов (мышей, сусликов, хомя
ков, тарабаганов и пр.), являющихся вреди
телями с.-х. культур и хозяйств и играющих 
роль в распространении ряда инфекционных 
болезней—чумы, острой инфекционной жел
тухи, туляремии, бещенства, ящура и др. 
(о методах борьбы с грызунами см. Вредите
ли i гл. П).—В борьбе с крысами и мышами 
как вредителями жилищ и хозяйственных 
построек особое внимание следует уделять 
охранительным (профилактическим) мерам, 
ставящим себе задачей лишение крыс корма 
и убежища; это достигается устройством не
проницаемых для грызунов построек (полы 
из твёрдых материалов, фундамент глубо
ко заземленный, окружение зданий внутри 
цементлрованной канавой и проч.), рацио
нальным устройством технических прово
док (вентиляцион. отверстий, водопровод
ных, газовых, канализацйонных труб), не
допускающим проникновения и поселения 
в них крыс, и соблюдением ряда хозяйствен
ных и санитарных правил (хранение от крыс 
пищевых продуктов и остатков пищи, уст
ройство непроницаемых и плотно закрываю
щихся мусорных ям, периодически дезинфи
цируемых и не переполняемых, и т. п.). Из 
истребительных мер в борьбе с крысами и 
мышами как жилищными вредителями ши
роко применяются механические меры (все
возможные ловушки, не имеющие распро
странения в сел .-хоз. практике), химические 
в виде всевозможных отравленных приманок 
и бактериальные. Надо иметь в виду, что ус

пех в борьбе с крысами и мышами зависит 
прежде всего от правильной организации де
ла, причем не в пределах отдельных инди
видуальных хозяйств (квартир, домов, уса
деб), а в широком масштабе. Целый ряд 
стран регламентирует борьбу с грызуна
ми особыми законоположениями и проводит 
ее специальными учреждениями (государ
ственными или общественными). Так, вАнг- 
лии закон предоставляет администрации осо
бые полномочия по сбязательной Д.; на
ряду с го ударством борьбу с грызунами ве
дут так назыв. «крысиные клубы»—в порядке 
соревнования друг с другом. В Германии 
с 1920 введены общественные «крысиные» 
дни. Во Франции, Италии и некоторых др. 
странах Д. регламентирована только в . пор
товых городах. В СССР до наст, времени (1930) 
Д. не регламентирована’. На международ
ной конференции по борьбе с крысами в 
Париже и Гавре, бывшей в мае 1928, наме
чена организация Международной лиги по 
борьбе с крысами.

ДЕРБЕК (Dorbeck), первоначальная фа
милия Б у р х а р д, Франц (1799-—1835), вы
дающийся нем. гравер и литограф, уроже
нец рус. Прибалтики. Первоначально рабо
тал гравером при Гос. банке в Петербурге; 
с 1823 поселился в Берлине где и приобрел 
широкую известность своими юмористиче
скими жанровыми литографиями. Типичный 
представитель вкусов средней буржуазии, 
Д. рисовал сцены из мещанской и уличной 
жизни, сочетая грубоватый юмор с тонкой 
наблюдательностью и метким рисунком. 
Особенно интересны его «Берлинские шут
ки» (1832)■, исполненные в обычной для 
Дербека технике литографии пером с рас
краской от руки.

Дербенник, Ly thrum, космополитный 
род растений из сем. дербенниковых. Около 
25 видов одно- или мно
голетних трав. В СССР 
очень обычна йо влаж
ным местам L. salica-
ria—п лакун -тра- 
в а, растущая во всех ча
стях света. Пурпуровые 
цветы ее, собран, в уз
кие густые метелки, ин
тересны так назыв. три
морфной гетеростили
ей (см.): у одних экзем
пляров столбик длин
ный, у других—корот
кий, у третьих — сред
ний по длине; тычинки 
(12), расположенные в
два круга, находятся на t d 
ОДНОМ уровне с рыль- ^верхушка расте-
цами других цветов, ЦО ,»ния; 2—цветок; 3— 
не своего собственного. 
Наилучшйе результаты

чашечка; 4 й 41— 
продольный разрез 
цветка с длинным и

оплодотворения полу
чаются при перекрест
ном опылении, когда 
пыльца попадает на

средней длины стол
биком; 5—разверну
тый цветок с корот
ким столбиком; 6— 

плод.
рыльце, находящееся на
том же уровне, что и тычинки. Молодые 
стебли плакун-травы съедобны. Цветы медо
носны. Трава применяется в народной ме
дицине как вяжущее. Плакун-трава, равно
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как и растущая в СССР гл. обр. на юге 
L. virgatum, иногда разводятся в садах как 
декоративные.

ДЕРБЕНТ, а также Дер бен д, г., рай
онный центр в Дагестанской АССР, на бе
регу Каспийского м. в узком проходе между 
морем и горами, известном под названием 
Дербентский проход. Ст. Закавказских ж. д. 
в 245 км к С.-З. от Баку. Д.—второй по чи
слу жителей город в Дагестане—23.097 чел. 
(1926). С 1930 в Д. действует шерстепря
дильная фабрика. Развиты рыбные промы
слы, виноградарство, садоводство и огород
ничество. Ж.-д. мастерские и электростанции 
местного значения; с.-х. опытная станция. 
Вблизи Д. расположен стекольный завод 
Дагестанские огни (см.).

В Дербенте имеются археологические па
мятники: крепость Нарык-Кале, на стенах 
которой сохранились арабские и сассанид- 
ские надписи, и др. Город расположен вну
три стен, которые замыкали Дербентский 
проход. Основание Дербента относится к 
6 в. Московский торговый капитал, искав
ший в целях колониальных захватов пути 
в Индию, был заинтересован в овладении 
Д. как крепостью,—в 1722 Д. и был завое
ван Петром I, но затем возвращен Персии. 
Окончательно перешел к России в начале 
19 в. Дербентский район (30,4 тыс. жит. в 
1926) входит в предгорную зону Дагестана. 
Основные отрасли хозяйства: виноградар
ство, ргородничество и полеводство (пше
ница и кукуруза), почти исключительно по
ливное. На побережьи Каспийского моря 
развито рыболовство.

ДЕРБЕНТ, б. бухарский г., ныне с. Узбек
ской ССР, в 17 км от г. Байсуна; 176 жит. 
(1926) таджиков. Д. был важным транзит
ным пунктом на кратчайшем и удобнейшем 
торговом пути из Зап'. Бухары в Восточную 
(гор. Гузар—г. Гиссар). После проведения 
ж. д. на бухарской территории, а в особен
ности после окончания (1929)ветки Термез— 
Сталинабад (б. Дюшамбе), значение Д. пало. 
В районе Д. найдены значительные место
рождения камеццой соли. К В. от Дербен
та лежит известное ущелье Железные ворота 
(Бусгола. см.).

ДЕРБЕТОВСКИЙ УЛУС, название двух 
упраздненных в 1930 административных еди
ниц Калмыцкой АССР.

ДЕРБЕТСКОЕ НАРЕЧИЕ, одно из ойрат- 
ских наречий. Распространено как в сев.- 
зап. Монголии (Кобдоский округ), так и 
среди ойратов Поволжья, более известных 
под названием калмыков. Д. н. не является 
единым и распадается на го.воры астрахан
ских дербетов (Калмобласть) и кобдоских 
дербетов (Монголия), довольно сильно отли
чающиеся друг от друга, гл. обр. в отноше
нии словарного запаса, к-рый у дербетов 
Поволжья впитал в себя многочисленные 
элементы из языков тюркских и русского. 
См. Ойратский язык, Калмыцкий язык.

ДЕРБИ (Derby), Дербишир, вернее 
Дарби, Д а р б и ш и р, графство централь
ной Англии, площадь 2.632 км2; 714.662 ж. 
(1921), в т. ч. городского населения—60,6%, 
плотность—271 чел. на 1 км2. Гл. г. Д е р б и. 
Сев. часть графства—возвышена, особенно 
на С.-З. (до 635 м над ур. м.); на 10.—низ

менные долины рек Деруент, Трент и Дов~ 
Ббльшая часть Дерби принадлежит к про
мышленным районам Англии. Однако сел. 
х-во сохранило гажное значение, особенно» 
на возвышенном С.-З., где развито ското
водство (главн. образом овцеводство); наи
более распространенная культура — овес. 
В юж. части Д. развито молочное овцевод
ство. Д. характеризуется крупной земельной 
собственностью; до 32 тыс. га принадлежат 
герцогу Девонширскому. Д. обладает значи
тельными залежами угля; угольный бассейн 
Д. является продолжением Йоркширского» 
каменноугольного бассейна. Ежегодная до
быча угля—около 14 млн. т. Промышлен
ность наиболее развита на юге, в районе 
г. Дерби. Основная отрасль—текстильная 
(шелковая, шерстяная и хлопчатобумаж
ная); значительны также бумажное, пивова
ренное, химическое производства. Д. оконча-, 
тельно выделено в особое графство при коро
леве Елизавете в 16 в., до того сохраня
ло общность с Ноттингемширом (см.). Еще 
в римские времена в Д. разрабатывалось 
олово, издавна добывалась железная руда, 
ас 14 в. началась добыча угля.

ДЕРБИ (Derby), вернее Дарби, глав, 
гор. одноименного графства Англии; распо
ложен у р. Деруент, у ее выхода из Пен
нинских гор в равнину; 137.700 ж. (1927). 
Д. — крупный центр текстильной промы
шленности (гл. обр. шелковая пряжа и шел
ковые ткани), важный ж.-д. узел (линии Лон
дон — Манчестер, Бирмингем — Шеффилд и 
др.); здесь находятся крупные ж.-д. ремонт
ные мастерские (до 10 тыс. рабочих). Кроме 
того в Д.—автомобильный, котельный и 
фарфоровый заводы, химическое производ
ство. Дерби — старинный центр шелковой и 
фарфоровой промышленности: в 1718 появи
лась первая шелковая мануфактура в Анг
лии, а в 1750 был основан фарфоровый за
вод; в Д. Аркрайт построил одну из своих 
первых хлопчатобумажных фабрик.

ДЕРБИ, знаменитые конские скачки для 
лошадей 3-леток, организованные впервые 
лордом Дерби в Англии в 1778. В Англии 
Д. пользуется большой популярностью; в 
день Д. Лондон почти бездействует, прио
станавливается всякая жизць: сотни тысяч 
людей направляются на Д. в Эпсом, близ 
Лондона, пешком и в автомобилях, верхом 
и по ж. д. Д. в Англии считается всеобщим 
народным праздником. В России Д. впервые 
было проведено в Москве в 1886; обыкно
венно в этот день разыгрывается самый 
большой приз для 3-леток на скачках и 
4-леток на бегах.

ДЕРБИ [правильнее—Дарби (Derby)],
1) Эдуард Джефри Смит Стен- 
л и (1799—1869), граф, англ, политический 
деятель, вождь консервативной партии. Как 
большинство англ, молодых аристократов 
его времени, воспитывался в Итоне и Окс
форде, где изучал классиков, а достигнув 
21 года заседал уже в парламенте «депута
том» от одного из фамильных «карманных» 
округов в качестве вига, сторонника пар
ламентской реформы. В 1827 был товари
щем министра колоний в кабинете Каннинга, 
к-рый однако в следующем году уступил 
место торийскому министерству Веллинг-
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тона. В 1830 вернулся в правительство в 
качестве статс-секретаря по ирландским 
делам в кабинете Грея, к-рого он горячо и с 
талантом поддержал в проведении известно
го «билля о реформе». Это не мешало ему 
однако одновременно проводить драконов
ские законы в Ирландии, за что он получил 
от О’Коннела нелестное прозвище «скор
пиона». В 1833, приняв портфель министра 
колоний, провел пресловутое «освобождение» 
невольников, согласно к-рому негры были 
закабалены еще на целых 7 лет, якобы в 
целях «приучения» их к свободе; зато это 
освобождение принесло плантаторам сумму 
в 20 млн. ф. ст. в виде «возмещения». Это был 
последний «либеральный» жест Д., к-рый 
не мог мириться с растущим нажимом но
вой промышленной буржуазии на аппарат 
власти (род Д. принадлежал к крупнейшим 
лендлордам Англии). Считая, что отныне его 
миссия должна состоять в охране «устоев». 
Д. в 1834 ушел со своего поста, возмущенный 
произведенным кабинетом покушением на 
доходы англиканской церкви в Ирландии в 
интересах народного образования, и перешел 
к торийской оппозиции. В 1841 вновь при
нял портфель министра колоний в консер
вативном кабинете Роберта Пила. Но и 
здесь история преградила ему дорогу: Пил 
стал на сторону промышленного капита
ла и выступил за уничтожение хлебных 
пошлин, этой цитадели землевладельческих 
интересов. В 1846, когда вопрос стал ребром, 
Д. порвал и с Пилом, став во главе протек
ционистской фракции своей партии. С это
го времени Д. являлся главным представи
телем англ, землевладельчески-аристократи- 
ческого торизма—течения, явно отжившего 
свой век, а поэтому осужденного на поли
тическое бессилие. Вся дальнейшая карьера 
Д., перешедшего еще в 1844 в палату лордов 
(по одному из титулов своего отца), была 
отражением этого бессилия. Несмотря на 
значительные политические и ораторские 
таланты, с которыми он соединял широкую 
образованность и личную обаятельность, 
Д., трижды бывший премьером (в 1852, 
1858—59 и 1866—68), оказался не в состо
янии вернуть консервативной партии ее 
прежнее значение. Его собственное пребы
вание у власти было каждый раз кратко
временным, и лишь участие в его кабине
тах Дизраели (Биконсфильда, см.) придава
ло им некоторую значимость. Под давле
нием этого талантливого демагога Д. и ре
шился в 1859 на рискованную меру расши
рения избирательного права,—но мера эта 
не прошла. Скрепя сердце («прыжок в неиз
вестное», по собственному выражению Д.), 
он вторично попытался провести (в 1867) эту 
реформу, уступая Дизраели, — на этот раз 
удачно. Но это был акт, стоивший ему слиш
ком больших усилий, и в следующем году Д. 
вышел в отставку, передав руководство пар
тией свободному от консервативных и вся
ких др. традиций Дизраели, к-рый повел ее 
по цовым путям к блестящему возрождению 
под знаменем империализма. Д. умер в сле
дующем же 1869 году, оставив после себя 
множество посредственных переводов древ
них и итал. классиков и неплохую память 
о себе как об организаторе крупн. обществ.
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работ в Ланкашипе во время хлопкового го
лода середины 60-х гг. Ф. Ротштейн.

2) Эдуард Генри Стенли (1826—93), 
граф, старший сын предыдущего, англ, по
лит. деятель. Несколько раз был министром 
в консервативных кабинетах. В качестве ми
нистра иностранных дел в кабинете Дизраели 
(1874—78) старался смягчить воинственную 
политику премьера, направленную против 
России, но потерпел неудачу и принужден 
был выйти в отставку, Позднее примкнул 
к либералам, был членом одного гладсто- 
новского кабинета (1882—85), но включение 
в программу либералов ирландского гомру
ля заставило его выйти из партии и прим
кнуть к юнионистам.

ДЕРБИ ПРОЦЕСС, процесс обуглерожива
ния, применяемый при производстве б. или 
м. высокоуглеродистой стали из мягкого 
металла, полученного в основном конверте
ре или на поду мартеновской печи. В первое 
время применения Д. п. тонко измельченный 
древесный уголь, антрацит или кокс сыпали 
через посредство воронки на поверхность 
стали в ковше, но это оказалось неудобным, 
т. к. часть реагента распыливалась в атмос
феру, часть сгорала у поверхности металла, 
притом не всегда в одинаковом количестве; 
поэтому теперь производят обуглерожива
ние по способу Д. с помощью кусков антра
цита, кокса или же брикетов из порошка 
этих предварительно высушенных материа
лов, сцементованного известковым молоком. 
Материалы эти кладут на дно ковша, в ко
торый льют раскаленную уже сталь; при 
растворении их происходит бурное переме
шивание металла, что способствует его одно
родности.

ДЕРБНИК, Aesalon columbarius, мелкая 
хищная птица из по доем, соколиных. У ста
рого самца лоб желтовато-белый, темя и 
затылок темноголубовато - пепельно - серые; 
бока шеи и весь низ ржаво-желтые. Дл. кры
ла 19,3—20,5, хвоста 12,3—13,3 см, плюсны 
3,6—3,8 см. Семь подвидов; распростране
ны в Северной Америке, в Вост. Европе и по 
всей Сев. Азии. Несмотря на малую вели
чину, не уступает остальным соколам в сме
лости и хищности. Охотится на мелких 
птиц; гнездится прямо на земле в тундре, 
а также на деревьях и в скалах в лесной и 
горной зоне. Кладка из 4—5 яиц.

ДЕРВИШ, персидское слово, означающее 
нищий (соответствует арабскому «факир»); 
применяется на арабском и турецком Восто
ке по отношению к представителям различ
ного типа исламских монашествующих орде
нов, которых называют также (особенно в 
Персии) суфи. Дервишизм появился в на
чале 9 века и стал рассадником традиций 
поздней античной философии, буддизма, ма
нихейства. Общим для всех орденов Д. яв
ляется учение о слиянии с божеством путем 
молчаливого созерцания или бурных тело
движений и криков под руководством ста
рейших «шейхов». Древнейшим из существу
ющих теперь является орден «кадириев», 
основанный в Багдаде в 12 в. К его ответ
влению «Накшбенди» принадлежат хорошо 
известные в Средней Азии нищенствующие 
Д.—календери, не практикующие экстаза, 
а также кавказские мюриды. Многие орга-
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низации Д. получили политический харак
тер, как напр/ кавказские мюриды, подняв
шие восстание во главе со своим шейхом 
Шамилем против рус. владычества на Кав
казе в 1852, орден ахиев, считающий своей 
обязанностью бороться против тиранов, или 
популярный в Сев* Афраке орден сенуссиев, 
ставящий целью противодействовать евро
пейскому влиянию.

Живут Д. б. ч. за счет вкладов, приноше
ний в.особых«теккие», или «ханка». Многие 
ордена Д. являются нищенствующими* Кро
ме того они добывают себе средства к жизни 
торговлей, лечением (гл. обр. при помоща 
заклинаний), а иногда занимаются и реме
слами. См. также Ислам.

Лит.: B rown John, The Dervishes or Oriental 
Spiritualism, L., 1868; К p ы м с к и й А., Очерк раз
вития суфизма, Москва, 1895.

ДЕРГ (Lough Derg), озеро в Ирландии, 
расширение р. Шеннон; длина 39 км, ши
рина 3—10 км; много о-вов. См* Шеннон.

ДЕРГАЧ, птица, то же, что коростель (см.). 
ДЕРГАЧИ, 1) слобода, районный центр в 

УССР, станция Южных ж. д., в 14 км к С.-З. 
от Харькова; 11.958 ж. (1926). Сельскохозяй
ственная школа, метеорологическая станция. 
Развиты мукомолье и сапожный промысел. 
Грузооборот станции (1927/28): 1.790 т по 
отправлению, 10.930 т по прибытию* 2) Село, 
районной центр в Нижне-Волжском крае, 
расположено в 5 км к Ю. от станции Алта- 
ты Рязанско-Уральской ж. д.; 7.872 ж. (1926). 
Небольшой стекольный завод* Мукомолье.

ДЕРГЕМ (Durham), правильнее—Д а р е м, 
по-рус. часто Дургам; 1) графство в се
верной Англии* Площадь 2.627 км2; населе
ние 1.479 т. жит. (1921), в т. ч. городское— 
70,4%; плотность населения—563 на 1 км2, 
гл. г. Дергем. Граничит на В. с Северным 
м.; р. Тис отделяет Д. на Ю* и 3. от графст
ва Норк и Вестморленд; на С.-З. граничит с 
графством Нортемберленд (пограничные рр. 
Тайн и Деруент), на 3. с графством Кем- 
берленд. Приморская часть графства низ
менна. В глубь страны поверхность повы
шается и на 3. переходит в горную обл* 
северных Пеннин (до 714 м)* Кроме назван
ных пограничных рек Д. принадлежит зна
чительная река Уир. Основное значение для 
хозяйства Д. имеет лежащий в его преде
лах и захватывающий прилегающую ч. 
Нортемберленда обширный угольный бас
сейн. В угольной промышленности Д. заня
то до 150 тысяч чел., На основе угольных 
богатств этого бассейна район реки Тайна 
во главе с Ньюкастлем, расположенным в 
Нортемберленде, и его пригородом Гетсге- 
дом, расположенным в Д., стал средоточием 
судостроительной, металлургической и хи
мической пром-сти; важным центром судо
строения является и Сандерленд, располо
женный в устьи р. Уир; в бассейне р. Тис 
развита химическая и металлургическая 
пром-сть (центры ее: Стоктон, Дарлингтон, 
Гартлпул); весь приморский район пред
ставляет собою сплошной пром, центр, в 
к-ром чередуются металлургические заво
ды и доменные печи, предприятия химич. 
пром-сти, верфи. Через порты Д. идет круп
ный экспорт угля. Сандерленд и Гартлпул— 
важные рыболовные порты.
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2) Д., г., исторический центр графства Д. 
у р. Уир; 17.346 жит. (1921); историческое 
ядро Д*—замок, являвшийся в ср. вв. цент
ром обширных имений Дергемского аббат
ства; замок расположен на узком возвышен
ном п-ове, образованном излучиной’р* Уир; 
здесь же древний собор, основной подстрой
кой восходящий к 11 в. В настоящее время 
Д фгем далеко опередили новые города 
Дергемского пром, районами он сохраняет 
значение лишь как административный центр 
графства. В Д. университет с, отделением 
в Ньюкастле.

3) Д*, г. в штате Сев. Каролина (САСШ), 
центр одноименного графства, ж.-д. узел; 
в 1920—21*719 жит. (35% негров), по под
счету на 1928—47.000 ж. Крупный- рынок 
табака и центр табачной пром-сти. Хлоцко- 
прядильни—4 (140 т. веретен в 1928), чу
лочное производство. Ун-т (Duke university, 
основан в 1924).

ДЕРГЕМ (Durham), Джон Джордж Ламб- 
тон (1792—1840), лорд, англ, политический 
деятель. В 1813 был избран в парламент в ка
честве члена партии вигов; в 1815 выступал 
против хлебных законов. Член правитель
ства лорда Грея—лорд-хранитель печати в 
1830 и вновь в 1832—-33. Д.—один из авто- 
рой парламентской реформы 1832* В 1832— 
чрезвычайный посол в Петербурге, Берли
не и Вене; в 1835—37—английск. посол в 
Петербурге. В 1838, в связи с восстанием 
в Нижней Канаде, был отправлен прави
тельством лорда Мельбурна в качестве вер
ховного комиссара и генерал-губернатора 
англ, владений в Сев. Америке. Меропри
ятия, принятые Д. в Канаде для подавле
ния восстания (см. Великобритания, Исто
рический очерк), и радикальная позиция, 
занятая им в партии вигов, создали Д* много 
врагов; в голосовании по поводу внесения 
лордом Брумом (см.) интерпелляции о дей
ствиях Д. в Канаде правительство осталось 
в меньшинстве, и Д* был отозван. По воз
вращении в Англию Д. представил в 1839 
правительству отчет о положении в Канаде 
с указанием необходимых мероприятий по 
управлению страной. Этот отчет считается 
в наст, время одним из важных памятников 
имперской колониальной политики; в нем 
впервые провозглашается принцип само
управления колоний, т. е. ответственности 
министерства не перед назначаемым метро
полией генерал-губернатором, а перед мест
ной палатой представителей. Результатом 
отчета Д. был акт об объединении Нижней и 
Верхней Канады; Д. настаивал на объедине
нии обоих провинций, исходя из того, что в 
объединенной Канаде англичане будут пре
обладать над французами, доминирующими 
в Нижней Канаде, бывшей центром вос
стания Папино (см. Великобритания, Исто
рический очерк). Ближайшими сотрудни
ками Д. в Канаде были Чарлз Баллер 
(Buller) и Векфилд (Wakefield), автор из
вестной работы об Англии и Америке, по
явившейся в 1833, и «Искусства колониза
ции», послуживших Марксу материалом для 
последней главы I тома «Капитала»—«Сов
ременная теория колонизации». Противник 
Д. Брум распускал слухи о том, что знамени
тый отчет Д. написан не им, а Баллером и
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Векфилдом, но последующие изыскания по
казали необоснованность этих утверждений, 
хотя сотрудничество Буллера и Векфилда 
несомненно. Ранняя смерть Дергема поло
жила предел его дальнейшей политической 
карьере.

Лит.: Chester W. New, A Biography of J. G. 
Lambton, First Earl of Durham, London, 1927; Lu
cas E., SirC. P., Lord Durham’s Report on the Af
fairs of British North America, 3 vis, Oxford, 1912; 
Durham’s Papers: Report of Public Archives of Canada, 
Ottava, 1923. И. 3.

ДЕРГЕМСКИЙ СКОТ (часто называют не
правильно дургамским), порода мест
ного невысокого по качеству скота в Англии. 
С давних пор многие англ, скотозаводчики 
стремились к улучшению породы путем пра
вильного обильного кормления, умелого 
племенного подбора и удачного примене
ния кровного спаривания. Полученными та
ким путем племенными производителями 
пользовались для получения высококаче
ственного (в мясном и мясо-молочном отно
шениях) шортгорнского скота (см.).

«ДЕР ДЕЙЧЕ» («Der Deutsche»), герм, 
газета, основанная в Берлине в 1921 вождем 
христианских профсоюзов Штегервальдом. 
Находится фактически под руководством 
этого политика, являющегося также одним 
из вождей партии центра; поэтому «Д. Д.» 
можно рассматривать как один из органов 
партии центра. Распространена гл. образом 
среди католических рабочих Рейнских про
винций, Силезии и т. д. Тираж ок. 25 тыс. 
В моменты особого обострения классовой 
борьбы обыкновенно левеет. Резко враждеб
на коммунистическому движению, часто со
лидаризируется с с.-д. печатью. Отношение 
к СССР меняется смотря по внутриполити
ческой конъюнктуре.

ДЕРЕБЕЧ (в переводе—князь долины), 
^название турецких феодалов, владевших раз
личными областями М. Азии в течение ряда 
столетий. Так, Ангора принадлежала дина
стии Кара-Осман-Оглу, Пергам—Чапан-Ог- 
лу, целый ряд более мелких феодалов имел 
резиденции в Ване, Эрзеруме и т. д. Воз
можность располагать значительными сред
ствами вместе со слабостью центрального 
гос. аппарата делали их носителями цент
робежных, сепаратистских стремлений. Зна
чительный экономический рост Турции, об
наружившийся с конца 18 века, и проис
шедшее на этой почве усиление гос. власти 
повели к ликвидации малоазийских феодаль
ных княжеств. Борьба с остатками феода
лизма в М. Азии наполняет первые десяти
летия 19 в. Ее вдохновителем и руководи
телем был султан Махмуд II.

ДЕРЕВЕЙ, тысячелистник, по
лезная трава, Achillea millefolium, 
многолетняя трава из сем. сложноцветных с 
мелко рассеченными листьями и небольши
ми корзинками цветов, собранными в свою 
очередь в щиток. Каждая корзинка со
стоит из нескольких внутренних желтова
тых трубчатых и 5 окружный язычковых 
белых цветов. Широко распространен возле 
дорог, по межам, кустарникам, лугам — в 
Европе, Западной Азии, Сев. Америке. Рас
падается на ряд разновидностей. Содержит 
® железках эфирное масло (цинеол), горь
кое вещество ахидлеин, немного аконито-

Б. С. Э. т. XXI.

Деревей. Achillea 
millefolium: 1—расте
ние в цвету; 2—бутон; 
3 —корзинка цветов;
4— язычковый цветок;
5— трубчатый цветок.
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вой кислоты. Цветущая трава (Herba mille- 
folii) и одни соцветия (Flores mi lief olii) при
меняются в медици
не; значительно чаще 
Д. применяется в на
родной медицине при 
плохом пищеварений, 
геморрое, для прекра- 

.щения кровотечения 
при порезах. Употре
бляется также для на
стаивания водки («де- 
ревеевка»). — К роду 
Д. относится еще ок.
100 видов, растущих 
в Сев. полушарии; в 
СССР — около 30 ви
дов. Некоторые южно
европейские и альпий
ские виды (напр. А. 
moschata и др.), содер
жащие много эфирн. 
масла, идут на приго
товление ликеров (бе
недиктин , шартрез). 
Некоторые виды раз
водятся в садах как 
декоративные.

«ДЕРЕВЕНСКАЯ БЕДНОТА», ежедневная 
крестьянская большевистская газета; выхо
дила в Петрограде с 12 октября 1917 по 27 
марта 1918. Вначале газета издавалась Воен
ной организацией при ЦК РСДРП, затем с 
26 ноября 1917 (с № 39)—Военной организа
цией при ЦК РСДРП и фракции большеви
ков Второго всероссийского крестьянского 
съезда. С этого номера газета*приняла но
вое название: «Деревенская беднота и тру
довое казачество», с 9 декабря 1917 (с № 49) 
«Д. б.» стала выходить под своим прежним 
названием. Газета ставила перед собой за
дачу организовать вокруг большевистской 
партии и Советов батраков и беднейшее 
крестьянство в борьбе против помещиков и 
кулаков, сыграв в этом деле значительную 
роль. В марте 1918 «Д. б.» слилась с газетой 
«Деревенская правда» в новую газету «Бед
нота» (см.).

«ДЕРЕВЕНСКИЙ КОММУНИСТ», двухне
дельный политический журнал, орган ЦК 
ВКП(б); издавался с 1 дек. 1Й24 по 1 августа 
1930. В журнале печатались статьи, посвя
щенные гл. обр. вопросам политики коммуни
стической партии в деревне, а также статьи, 
освещающие работу партийных организаций 
на местах. По характеру своего содержания 
«Д. к.» являлся^ руководящим пособием в 
работе деревенек, коммунистов, среди кото
рых он преимущественно и распространял
ся. С 1 августа 1930 «Д. к.» слился с журна
лом «Спутник агитатора» (для деревни), и 
вместо этих двух журналов начал выходить 
новый массовый журнал ЦК и МК ВКП(б) 
под названием «Спутник коммуниста в де
ревне» с тиражом в 75.000 экз.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ТЕАТР. Дореволюцион
ная эпохазналадвеформы деревенского теа
тра: «народный театр» и «театр для народа». 
В первом случае дело сводилось к изучению 
и культивированию отдельного от город
ской культурной жизни крестьянского ис
кусства (хоровые песни, пляски и т. д.),

13
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а во втором—к созданию и нек-рому руко
водству самостоятельными кружками лю
бителей, ставящими спектакли с участием 
крестьян и для крестьян.

Эта работа проводилась деятелями пере
довой интеллигенции, меценатствующей бур
жуазии и отчасти либеральных помещиков 
(комитеты по народной трезвости, земства 
и т. д.) в крайне незначительных масшта
бах [первый опыт был сделан в 1865 С. А. 
Юрьевым (см.)]. Центр тяжести этой дея
тельности главным образом был в теоре
тической разработке тех или иных прин
ципиальных вопросов (оформления сцены, 
репертуара, музыкального исполнения и 
т. д.), к-рая подготовила базу для дальней
шей деятельности, расширившейся особен
но после режиссерского съезда 1909, когда 
была организована особая «Комиссия со
действия устройству деревенских спектак
лей», в 1912 легшая в основу возникшей 
при ун-те им. Шанявского «Секции содей
ствия устройству деревенского, школьного 
и фабричного театра», основателем которой 
был художник-академик В. Д. Поленов (см.).

После Октябрьской революции «Секция» 
была реорганизована в «Дом театрального 
просвещения в деревне им. В. Д. Поленова» 
(при ТЕО Наркомпроса(1918). Работа «Дома» 
быстро получила массовый характер вслед
ствие огромного роста интереса к самосто
ятельному творчеству и стихийного возник
новения всевозможных художествен, круж
ков. В 1925 «Дом» (Тепрос) был преобразо
ван в «Центральный дом искусств в де
ревне имени народного художника В. Д. 
Поленова», и с этого момента начинается его 
работа как специального органа по худо
жественно-политико-просветительной рабо
те в деревне и для деревни, преследующего 
широкие цели как исследовательские, опыт
но-показательные , инструктивно-методиче
ские, так и снабженческие и т. д.

К 1930 в пределах РСФСР имеется уже 
свыше 30 тысяч художественных кружков, 
с миллионом работников на деревенском 
культурном фронте, преимущественно моло
дежи. Первое место по количеству (около 
80%) и значению занимают драматические 
кружки (около 20% падает на хоровые, му
зыкальные, литературные и т. д.), являю
щиеся одним из важнейших рычагов куль
турной революции в деревне, Цесмотря на 
то, что их работа протекает в крайне тяже
лых условиях: в случайных помещениях, 
на маленьких сценах, почти без всякого 
оборудования. Каждый кружок делает от 15 
до 20 художественных выступлений в год 
в виде спектаклей (причем обычно пьесы 
берутся из современного репертуара), так
же концертов, живых газет и т. д. Центром 
инструктажа и руководства кружков явля
ется «Дом Поленова», посылающий в дерев
ню свои показательные передвижные бри
гады для постановки спектаклей и устрой
ства театральных учебно - показательных 
выставок. Эти Государств, передвижные те
атры (ГИПТ) делятся на музыкальные и 
драматические и составляются из инструк
торов и практикантов «Дома», причем ка
ждый из артистов является в то же время 
инструктором по какому-нибудь вопросу.
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На обязанности ГИПТ лежит организация 
новых кружков, обследование и регулиро
вание работы старых, а также создание но
вых районных опорных пунктов. Реперту
ар их составляют пьесы, идущие в стаци
онарных театрах города, а также специальна 
написанные для ГИПТ.

При «Доме» существуют трехгодичные 
курсы-мастерские инструкторов и органи
заторов массовой художественной самоде
ятельности, а также Гос. производственные 
театральные мастерские, в задачи которых 
входит консультация по части теастрои- 
тельства и снабжение готовым оборудова
нием по заказам тех или иных кружков и 
коллективов. В 1930 функции «Дома» рас
ширились, и он был переименован в «Цен
тральный дом самодеятельности искусства 
в городе и деревне имени Н. К. Крупской». 
При «Доме» издается журнал «Деревенский 
театр». Коллективизация сельского хозяй
ства, создавая крупные пункты, могущие* 
проводить более планомерно и в ббльших 
размерах культурно-просветительную ра
боту, и наличность оборудованных изб-чи
тален и клубов дадут возможность город
ским стационарным театрам шире знако
мить деревню со своей работой и повышать 
художественное качество самодеятельных 
кружков. Н. Гиляровская.

«ДЕРЕВЕНЩИКИ», землевольцы, участ
ники революционного движения 70-х гг., 
поселившиеся в деревнях для пропаганды г® 
агитации среди крестьян.
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I. Экономическо-социологический очерк.
Общее понятие Д. есть тип посе

ления, связанного с с.-х. занятиями основ
ного кадра его обитателей. При всем разно
образии внешних форм Д,—разнообразии, 
обусловливаемом экономическими, социаль
но-политическими, этнографическими и да
же топографическими моментами—указан
ный материальный признак является основ
ным, отличающим Д. от других типов посе
ления, в частности от города. Генетических 
Д. является первичной и универсальной 
формой массового заселения, хотя в реаль
ной исторической действительности бывали- 
случаи, когда возникновение города пред- 
шес!вовало Д. (наприм. в случаях военного 
заселения). В первобытной стадии бесклас
сового общества Д. была единственной фор
мой поселения, но с развитием обществен
ного разделения труда Д. производственно- 
обособляется и противопоставляется городу 
экономически и социально («основой вся
кого развитого разделения труда... является 
отделение города от деревни»—Маркс). От
деление города от Д. проходит через все- 
стадии развития классового общества и до
стигает своего высшего развития в капи-
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талистическом обществе, когда «ведущая» 
роль в развитии производительных сил за
крепляется за промышленностью и горо
дом, а Д. приобретает специфическую ок
раску производственно-технической и эко
номической отсталости. «Отделение города 
от Д., противоположность между ними—эти 
повсеместные спутники развивающегося ка
питализма—составляют необходимый про
дукт преобладания торгового богатства над 
богатством земледельческим... Поэтому пре
обладание города над Д. и в экономическом, 
и в политическом, и в интеллектуальном, и 
во всех других отношениях составляет общее 
и неизбежное явление всех стран с товарным 
производством и капитализмом» (Ленин). 
«Буржуазия подчинила деревню господству 
города. Она вызвала к жизни огромные го
рода, в высокой степени увеличила город
ское население сравнительно с сельским и 
освободила таким обр. значительную часть 
населения от идиотизма деревенской жизни. 
И рядом с этим подчинением деревни городу 
она поставила варварские и полуварварские 
страны в зависимость от цивилизованных, 
крестьянские пароды от буржуазных, во
сток—от запада» (Коммунистический Мани
фест). Наряду с противоположностью между 
городом и Д. в капиталистическом обществе 
развиваются и достигают наиболее закон
ченной формы социально - экономические 
противоречия внутри самой Д., антагонизм 
ее классовой структуры, зарождающийся 
уже с самых ранних этапов возникновения 
и развития классового общества. Это проти
воречивое социальное содержание Д. изжи
вается лишь с ликвидацией классового обще
ства, когда с уничтожением производствен
ной и экономической противоположности Д. 
и города уничтожаются вместе с тем и со
циальные их противоречия.

Первобытная Д. У наиболее диких 
народностей пет ни постоянного освоения и 
занятия территории ни его признака—по
стоянного жилиша. Еще Тацит, напр. опи
сывая быт некоторых кочевых сарматских 
племен, указывает, что они проводят время 
«в повозках и на коне», что у них «нет жи
лищ, их одежда—звериные шкуры, их по
стель—земля, даже для детей нет другой за
щиты от непогоды и диких зверей, кроме 
шалаша из ветвей» (Germania, 46). Он про
тивопоставляет их германцам, к-рые имеют 
постоянные жилища из бревен, «но не лю
бят жить скученно, их Д. не образуют улиц, 
примыкающих друг к другу дворов, а каж
дый выбирает себе место для усадьбы... у 
источника, на равнине, у рощи и каждая 
усадьба окружена свободным простран
ством» (Germania, 16). У кочевых народно
стей со сравнительно более высокой куль
турой жилище, в виде юрты или кибиток, 
является непостоянным, подвижным и вре
менным. Только с переходом от кочевого 
образа жизни к оседлому возникает посто
янное жилище, а вместе с этим создается и 
Д. как первичная форма территориального 
объединения этих жилищ, а следовательно 
и сосредоточения населения. Как указывает 
Энгельс на основании исследований Морга
на, уже на той стадии дикого состояния су
щества, когда изобретаются лук и стрелы,
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наблюдается стремление к более или менео 
правильным способам добывания средств 
существования, стремление к оседлости, и 
появляется постоянное жилище и нечто в 
роде первых постоянных поселков. С этого 
времени Д. начинает связываться с основ
ным ее производственным признаком—с за
нятием ее жителей земледелием и други
ми видами сельского, хозяйства. Из изу
чения общественного быта и хозяйства наи
более диких народностей, как их впервые 
застала европейская колонизация при от
крытии Америки и других стран, а так
же из изучения некоторых сохранившихся 
до сйх пор наиболее примитивных народно
стей, можно поэтому сделать некоторые вы
воды относительно первоначальной струк
туры Д. В такой Д., связанной исключи
тельно с земледелием или с его побочными 
отраслями (охотой, рыболовством и пр.), 
даже постройка жилищ и их размещение, не 
говоря уже об общественном быте как тако
вом и хозяйстве, распределении угодий и 
проч., непосредственно приспособлены к 
означенным занятиям. Так, по тому же Мор
гану и другим описаниям диких народностей 
15—16 вв. Сев. Америки, многие из тузем
ных народностей, знавшие уже земледель
ческую культуру (в виде примитивной ого
родно-мотыжной культуры кукурузы, тык
вы, бобов и др. растений), жили б. или м. 
крупными группами в Д., представлявших 
большей частью «открытые» и разбросанные 
на свободном пространстве поселения из не
больших групп примитивных хижин с чере
дующимися среди них огородами, планта
циями табака, бобов и т. д., либо находив
шимися в общем пользовании либо при
надлежавшими отдельным семьям. Здесь же 
находились места общественных собраний, 
религиозно гр культа, жертвенники, пру
ды и водоемы для питья и орошения и пр. 
Более значительные поля с хлебными зла
ками, часто обрабатывавшимися уже не мо
тыгой, а примитивным плугом, а также выго
ны для общего выпаса, леса общего пользо
вания и пр. находились вне Д. на более от
даленном расстоянии. В нек-рых местностях 
однако Д. превращались в «закрытые», т. е. 
огораживались тыном для защиты от вра
гов и зверей; тогда Д. скучивались на не
большом пространстве, вынося полевые и 
другие хозяйственные угодья за свои пре
делы. Такая «огороженная» Д. однако еще 
не получает экономического значения горо
да, поскольку в общественной экономике 
первобытного общества еще нет его элемен
тов. Занятие территории идет обыкновенно 
или целыми племенами (при массовых и воен
ных передвижениях) или отдельными рода
ми и семьями (при более длительной и мир
ной колонизации). Поэтому первобытная Д. 
является в преобладающей степени родовой, 
т. е. населенной членами одного рода, с ро
довой организацией управления, военной за
щиты и пр., и хозяйство и быт ее носят исклю
чительно замкнутый характер. Значитель
ная часть хозяйственной деятельности орга
низована на коллективных началах и даже 
при переходе к индивидуальному производ
ству многие отрасли долго сохраняют кол
лективный характер их ведения. Во многих

13*
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местностях, где родовой быт еще более или 
менее сохранился (у нас в Сванетии, в Хев- 
суретии и др.), даже современная Д. по внеш-

Рис. 1. Родовая деревня хевсуров (Кавказ).

нему виду (группа построек в 10—15 при
митивных домов вокруг боевой башни) но
сит явные признаки своего родового проис
хождения и состава (рис. 1). Но несколь
ко иначе складываются формы первобытной
Д. и поселения в тех случаях, 
когда заимка и первичная ко
лонизация территории идут 
более мелкими ячейками, в 
основе которых лежит перво
бытная семья. Такая семей
ная Д. образуется чаще всего 
напр. в лесных местностях, 
где заимки и расчистки зем
ли делаются небольшими уча
стками. Она состоит из одно
го или двух дворов и сохра
няет состав большой семьи. 
Таково происхождение семей
ной Д. и общины-задруги у 
южных славян; таковы посе
ления и у нас в бывших Ар
хангельской и Вологодской 
губ. и во многих окраинах 
Сибири (напр. в националь
ной якутской Д.). Она до сих 
пор состоит обычно из очень 
небольшого числа дворов, с 
преобладанием одного—двух 
семейств и с крупными дво
рами-домами, как остаток 
прежней семьи.

Вышеописанное происхож
дение деревни вскрывается также лингвисти
ческими указаниями. В древнерусском яз. 
слово деревня происходит от корня дар, дра- 
ти, пахать целину, расчистить; Д. называет
ся расчищенный участок земли с одним или

несколькими дворами. В нем. языке Д.— 
Dorf, Turf—означает кучу (дворов, жилищ), 
передавая в этом термине характер герман, 
«скученной», замкнутой Д. То же содержа
ние передает франц, терминология Д., об
щая с древнеримским словом villa, поме
стье, откуда и французское название Д. 
village, как селения меньшего размера,чем го
род (ville), и большего, чем hameau—отдель
ные дворы [собственно дом, место отдыха, 
одинакового корня с готским haims, англо
саксонским home, германским heim (многие 
германские и англо-саксонские поселения 
и Д. имеют название с окончанием heim)].

Типы заселения Д. В связи с 
местными экономическими, национальными 
и др. особенностями Д. можно установить и 
особые типы ее, подробно исследованные в 
классическом труде Мейтцена о формах за
селения различных народностей в Западной 
Европе. По Мейтцену, характерный и ти
пичной особенностью древнегерманских по
селений является замкнутая форма Д., со
стоящая из 10—40 старых больших дворов 
и присоединившихся к ним впоследствии 
новых, более мелких по размерам. На пла
нах древних германских Д., приводимых 
Мейтценом, видна пестрая сеть кривых и 
ломаных переулков, расположенных без вся
кой системы. Мейтцен эту наиболее типич
ную форму германских поселений, сохра
нившуюся до сих пор, называет «скученной» 
Д. (рисунки 2 и 3). Территория ее перво
начально занимала приблизительно 300— 
600 га, впоследствии возрастая в одних слу
чаях в связи с прирезкой свободных земель 
или земель опустевших Д., а в других— 
сокращаясь в связи с разделом общинных 
земель Д. и превращением их в частную соб

Рис. 2. Скученная деревня германского национального типа 
(по Мейтцену).

ственность. С таким типом Д. были связаны 
и особенности распределения и пользования 
землей в виде т. н. гуф (см.), находивших
ся на определенных условиях в постоянной 
обработке коренных жителей Д. Размер гуф
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определялся тем количеством земли, к-рое 
мог обработать один хозяин со своей семь
ей для получения средств к существованию 
и выполнения всех повинностей и сборов. 
Земля под пашню для обработки отдельны
ми домохозяевами делилась на определенное 
число конов (Gewanne) одинакового каче
ства. В состав территории Д. входили земли

Рис. 3. Круговая деревня (по Мейтцену).

алъменды (см.), т. е. общего пользования (па
стбища, выгоны, луга, леса). Наконец корен
ные жители Д.обычно имели право пользова
ния и участия в землях марки (см.), не вхо
дивших в состав территории Д. и считав
шихся общим достоянием народа. Иногда 
эти земли марки распределялись равномер
но между держателями гуф, но чаще они 
являются источником возникновения круп
ных земельных владений и частной зе
мельной собственности. Особую форму за
селения и структуры Д. дают кельтские на
родности, национальный тип расселения ко
торых был связан с клановым строем (см. 
Кланы). Когда в 7 веке кельты в Ирландии 
перешли от пастушеского кочевья к оседло
му образу жизни, то страна была разделена 
на 184 клана, из к-рых каждый делился на 
30 родов. При распределении земли неболь
шие семейные группы (tates), селившиеся и 
хозяйствовавшие вместе, получали по 120— 
240 акров земли, которая обносилась изго
родью, рвами. Т. о. в Ирландии образовал
ся не столько законченный тип Д., сколько 
ряд одиночных крупных дворов. Этими же' 
условиями хозяйства и быта объясняется 
постройка кланового дома, большого зда
ния, разделенного на 4 жилые части для 4 
отдельных семей с общим очагом и другими 
общими помещениями. Клановое устройство 
связано было с тем, что землевладение стало 
крайне неравномерным, т. к. главари кла
нов присвоили себе, как помещики, всю кла
новую землю, положив основу земельной 
аристократии и феодальным земельным от
ношениям.

Другим типом заселения Д. является 
римско-галльская Д., которая выросла не 
столько из хозяйственно-национальных осо
бенностей, сколько из военно-колонизатор
ской политики Рима; остатки ее сохрани
лись до настоящего времени в итальянской 
и частью во французской Д. При римской 
колонизации земля провинции разделялась 
на участки правильной формы, соединяв
шиеся дорогами. Каждый участок в 200 и 
более югеров заключал обычно несколько 

наделов для простых военных поселенцев и 
несколько бблыпих размеров — для приви
легированных. Вся земля обычно находи
лась в индивидуальном пользовании. Рим
ская знать кроме того приобретала в про
винциях обширные поместья, латифундии, 
где заводилось хозяйство преимущественно 
на рабском труде или на труде колонов, 
для чего вокруг поместья создавались по
селки в виде закрытых деревень. Германцы, 
занимая Римскую империю, частью разру
шили эти поместья, виллы, колонии и Д.; 
большей же частью они хозяйственно асси
милировали их либо приспособив их к свое
му земельному строю либо, наобррот; сами 
усвоив римский земельный строй. Особым 
типом поселения и Д. является славян
ский. Славяне поздно перешли от кочевого 
образа жизни к оседлому и несколько раз 
производили массовые переселения в раз
личных местностях Сред, и Вост. Европы. 
Кроме того они часто подвергались военно
му и колонизаторскому нашествию других 
народностей—германцев с 3., татар с В. 
Поэтому в чистом виде первобытный нацио
нальный тип их Д. не везде сохранился. Изу
ченные Мейтценом старославянские Д. по 
сев .-германской равнине представляют две 
основных формы: у наиболее западных сла
вян они являются «кругообразной» Д. (Rund- 
dorf), в которой дома расположены в виде 
подковы (рис. 4), с выходом обычно к ис
точнику водоснабжения. Снаружи к каж
дой усадьбе примыкал огород, сад, полевые 
угодья, и вся Д. огорожена тыном в виде 
круга. Другой тип славянской Д., невиди
мому уже несколько германизированный, 
это рядовая Д. (Strassendorf) в более север
ных и восточных областях. В такой Д. дома 
расположены двумя рядами по сторонам 
большой и широкой дороги; сады, огороды 
расположены за усадьбой, поля же тянутся 
по сторонам вдоль дороги на большом рас
стоянии (рис. 5). Этот тип Д. получил по- 
видимому наибольшее распространение и 
приобрел значение как бы национального 
типа—особенно при первичной колонизации 
вост.-славянской равнины; но в связи с осо
бенностями колонизации сев. районов воз
ник, как было указано выше, и другой тип— 
тип мелкой семейпой Д. в виде поселения 
из одного или двух крупных дворов.

Таковы типы Д., возникшие на той стадии 
общественного развития, когда она являлась 
основной, если не исключительной формой 
территориального, хозяйственного и обще
ственного объединения. Городов вообще еще 
не существовало, а когда они возникли, то 
они представлялись лишь более укреплен
ными и часто временными местами защи
ты для того же деревенского населения. Вся 
хозяйственная деятельность общества сосре
доточивалась на земле и замыкалась в Д., 
к-рая только очень небольшими, случайны
ми и внешними связями общалась с возни
кающим «городом» (защита от нападений, 
религиозный культ, ограниченный обмен 
продуктов). Разложение ее начинается лишь 
с зарождением общественного разделения 
труда и повышением его производитель
ности. Это постепенно создает почву для 
частнохозяйственного присвоения земли, а
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вме гге с тем и для рабовладения с хозяйст
венной эксплоатацией рабского труда, с по
лучением и присвоением прибавочного про
дукта. Разложение первобытного общества 
и возникновение классов с последующим 
развитием городов как хозяйственных и по
литических центров приводит к отделению 
города от Д.ик возникновению противоречий 
между ними. «Противоположность между го
родом и Д. начинается вместе с переходом от 
варварства к цивилизации, от племенного

Рис. 4. Славянская кругообразная деревня 
(по Мейтцену).

быта к государственной жизни, от местности 
к нации и тянется через всю историю циви
лизации до нашего времени» (Маркс). Начи
нается новый этап истории Д.

Эволюция Д. в классовом 
об-ве. Д. рабовладельческой 
древности. Социальное содержание Д. 
в классовом обществе становится совершен
но иным, чем в первобытном. В истории 
так наз. восточных деспотий, а еще больше 
в истории древней Греции можно видеть, 
несмотря на крайнюю бедность дошедших 
до нас исторических указаний об аграрном 
строе, как первоначальный деревенский ха
рактер поселения и общественных отноше
ний все более заслоняется господством го
рода Старой и свободной Д. как основной 
форме в общественной структуре раннего 
античного мира приходится долго вести 
борьбу за свое существование против разви
вающегося города. Последний после ряда 
аграрных революций, реформ и борьбы (см. 
Аграрная история древности) приходит к 
политическому господству и к социально- 
экономическому порабощению Д., к вытес
нению свободной Д. рабовладением. Древ
ний Рим также начинает свою политиче
скую и хозяйственную историю с Д. как 
основной формы заселения и хозяйственно
го освоения территории. Отдельные истори
ческие фрагменты с несомненностью свиде
тельствуют о наличии деревенского строя, 
мелкого землевладения, усадебной оседлости 
крестьян (rustic! agricolae clientes) с правом 
сельских жителей на крестьянский надел. 
Но в дальнейшей истории Рима с его гро
мадными завоеваниями, колониальной поли
тикой, накоплением состояний, с громад

ным развитием рабовладения и с расхище
нием общественных земель (ager publicus) 
процесс уничтожения Д. идет необычайно 
быстро и полно. После многовековой борь
бы за землю, периодически принимавшей 
обостренные формы, в экономике сельского 
хозяйства императорского Рима, свободная 
Д. уже почти целиком исчезает. Труд сво
бодного земледельца заменяется рабским 
трудом, и Д. входит в состав вилл и латифун
дий, превращаясь в поселения рабов и коло
нов. Уже Гораций рисует мелкого свободно
го земледельца-крестьянина скорее как об
раз прошлого и как исключение. Рим соз
дает те формы замкнутого хозяйства «по
местья», в котором экономические интересы 
и функции подчинены целям обслуживания 
господской городской усадьбы и ее потре
бительских запросов. Рим накануне завер
шения своего политического существования 
дает не только в Италии, но и в провинциях 
одну из наиболее законченных форм погло
щения мелкого землевладения крупным и 
хозяйственно-политической эксплоатации Д. 
городом. В последние два века Римской 
империи основной и почти исключительной 
формой с.-х. заселения как на новых свобод
ных землях (в колонизуемых районах), так 
и на старых (по экспроприации мелких 
собственников) становится «вилла» (villa), 
усадьба, поместье, т. е. хозяйственная еди
ница территории в виде комплекса сельско
хозяйственных угодий и предприятий. Ор
ганизационная структура ее состояла из 
хозяйства, которое вел на своей барской 
земле землевладелец через посредство своего 
управляющего (villicus) трудом рабов, кре
постных (servi glebae adscript!) или свобод
ных арендаторов своей земли (coloni), и

Рис. 5. Славянская рядовая деревня (по 
Мейтцену).

из земельных наделов последних двух при
писанных к вилле категорий. Рабы же не 
имели своего хозяйства, жили в особых ка
зармах (ergastula) и употреблялись не толь
ко для земледельческих работ, но и для все
возможных строительных и прочих работ. 
Постепенно и свободные арендаторы, коло
ны (часто из-за неоплатной задолженности 
перед землевладельцем), были «прикрепле
ны» к занимаемым ими участкам поместья, 
превращаясь в крепостных, положение ко
торых в свою очередь на практике прини
мает формы рабства. С вторжением гер
манцев значение поместий и самой вил
лы как хозяйственного центра было по
дорвано, и хозяйственная деятельность со
храняется в окружавшем прежнюю виллу
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мелком хозяйстве крепостных и колонов. 
На римскую почву германцы принесли зе
мельные отношения и порядки, к-рые сло
жились у них до занятия Римской империи. 
В первобытной Германии земля находилась 
преимущественно во владении свободных 
общин, хотя рядом с этим существовали уже 
земли привилегированных классов и лиц 
с находившимися на этих землях свободны
ми или зависимыми (крепостными) мелкими 
хозяйствами, зачатками будущего крестьян
ства. В римских виллах эти германские зе
мельные отношения стали, как указывалось 
выше, частью перерождаться и ассимилиро
ваться с римскими, частью в свою очередь 
приспособлять к себе эти последние. Коро
ли и высшие классы присваивали себе преж
ние римские императорские и крупные част
новладельческие виллы, раздавая их в бе
нефиции своим подчиненным, более круп
ным военачальникам и знатным лицам, бу
дущим вассалам. Самое хозяйство вилл-по
местий стало вновь устраиваться по об
разцу римских, с тем же подразделением на 
тосподскую и крестьянскую землю, с тем 
отличием однако, что на крестьянских зем
лях находят теперь развитие новые земель
ные и хозяйственные отношения, воплощаю
щие остатки древнегерманской общины. 
Кроме того прежние рабы, не занятые земле
дельческим трудом и живущие при доме гос
подина (servi manentes), стали переводиться 
в разряд земледельческих (servi casati), по
лучая земельные наделы (mansi servi les) и 
сливаясь с крепостными. В результате сред
невековое поместье уже во времена Меро- 
вингов даже на территории прежней Рим
ской империи, т. е. на западе, являлось не
сколько отличным сколком с прежнего рим
ского. Деление территории на виллы сохра
нилось, и основная система старых римских 
вилл, с проведенными между ними дорогами 
и вкрапленными городами, осталась суще
ствовать как основная сетка и форма засе
ления и освоения территории. Но на эту 
староримскую сетку все более наклады
валась новая германская форма заселения 
в виде деревни с общинными порядками. 
В Меровингскую эпоху, по мнению неко
торых авторов (Флак), самое понятие villa 
становится синонимом понятия Д., vicus. 
И чем дальше на восток, тем более римская 
вилла теряет свои черты основной формы 
заселения, уступая германской Д. Однако, 
т. к. германские земельные отношения сами 
имели в зачаточной форме земельное нера
венство и земельную зависимость, то и здесь 
основная старая форма занятия террито
рии, германская община, марка, разлагаясь, 
приводила к повторению форм поместья, 
близких к римскому. Из старой Д. форми
руется так. обр. типичное поместье с господ
ской и крестьянской землей. Первая часть 
находилась в заведывании и хозяйствен
ной эксплоатации непосредственно у самого 
владельца, часть же передавалась в хозяй- 
ственое пользование отдельными участка
ми (gobae) свободным или крепостным ли
цам. Вторая же находилась в чересполосном 
«пользовании всех крестьян Д., а пастбища, 
выгоны, луга и леса—в общем пользовании 
Д. Тот же самый процесс первоначального 

занятия и подразделения земли на господ
скую и крестьянскую имел место и при за
нятии англо-саксами Британии, с постепен
ным поглощением господскими поместьями 
крестьянской земли и с превращением мел
ких владельцев в крепостных.

Д. в. феодальном хозяйстве 
средневековья. Дальнейшая эволю
ция Д. в эпоху европейского средневековья 
связана, с одной стороны, с упомянутыми 
выше передвижениями германских, кельт
ских и славянских племен и занятием ими 
территории Средней Европы, а с другой— 
с процессом феодализации, с возникнове
нием, ростом и разложением феодального по
местья и далее—с возникновением городов 
и товарно-денежного хозяйства. Феодаль
ная деревня окончательно закрепляет на
метившееся в предыдущий период антаго- 
ническое единство ее хозяйственной орга
низации с окончательно укрепившимся и 
оформившимся поместьем как основной еди
ницей тогдашней хозяйственной и полити
ческой структуры. Д. становится объек
том непосредственной хозяйственной экспло
атации со стороны поместья. Д. составляет 
неразрывную часть этого поместья в целом 
(manor), к-рое делится на собственно бар
скую часть (mansus dominions, boardland, 
домен) и крестьянскую часть, собственно Д. 
в несколько десятков крестьянских дворов 
(mansi). Отношения Д. к барскому поместью 
сводились к крепостной личной и экономи
ческой зависимости и к выполнению всяко
го рода барщинных повинностей и к выпла
те разнообразных оброков. Хотя собственно 
рабство в точном смысле слова в европей
ском феодализме почти исчезло уже к 10 ве
ку, но и указанная крепостная зависимость, 
личная и экономическая, развивается в 
феодальной Д. в формах, почти столь же 
тяжелых, как рабство (продажа и дарение 
сервов помещиком, браки только с разре
шения и за выкуп помещику, право поме
щика на все имущество серва, право на его 
труд и получение с него оброка и т. п.). 
Правда, в отдельных местностях разных 
стран Зап. Европы в поместьях наряду с 
крепостными сохранялись и крестьяне (напр. 
вилланы во Франции), сохранившие нек-рые 
личные и имущественные права, свободные 
от нек-рых крепостных повинностей (прежде 
всего от барщины) и державшие землю на 
вечном наследственном праве за определен
ные повинности. Однако экономическая за
висимость этих свободных лиц благодаря 
их малосостоятельности и задолженности 
мало отличала их от крепостных, и они в хо
зяйственном отношении становились такой 
же частью феодального поместья, как и кре
постные. Все же средневековая Д., несмотря 
па тяготевшую над ней власть феодальной 
вотчины, не теряла черт самостоятельной 
хозяйственной и общественой жизни и 
не представляла собой однообразной и не
подвижной массы крепостного населения, 
как это считают представители так называ
емой вотчинной теории (см.); она имела зна
чительную дифференциацию в своем составе 
как сословно-правового, так и экономиче
ского характера. Фактически сложность об
щественных отношений феодальной над-
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стройки отражалась и на структуре фео
дально-крепостной Д. Вместе с рабами и 
крепостными владельца в состав Д. входили 
и полусвободные вилланы, крепостные и 
сервы других помещиков, ушедшие от своих 
господ и служившие новому хозяину, беглые, 
вообще всякие «вольные люди», иногда ре
месленники и пр. Этот состав был текучим, 
изменялся, переливаясь в другие вотчины, 
в города и обратно. В одной Д. было иногда 
несколько вотчинников-владельцев, с раз
ного рода политическими правами и полно-

какой самостоятельной производительной 
организации. «Барская» часть поместья пред
ставляла собой исключительно потребляю
щую часть его,и лишь в области переработки 
с.-х. продуктов и в специальных отраслях 
поместье развивало самостоятельное произ
водство. Исключение составляли церковные 
поместья и наиболее крупные поместья им
ператоров и привилегированных богатых 
владельцев, к-рые имели и собственное, хо
рошо организованное с.-хоз. производство. 
В целом же уровень развития производи

тельных сил, техника и на
правление хозяйства опреде
лялись хозяйством Д., и это в- 
свою очередь определяло как 
форму расселения ее вокруг 
барского поместья (рис. 6), 
так и ее земельные с ним от
ношения. Как форма поселе
ния феодальная Д.—уже не 
первобытная старейшая родо
вая или огороженная и за
мкнутая Д. мелких самостоя
тельных производителей, рав
но как и не рабский поселок- 
казарма античной латифун
дии. Феодальная Д.—только 
часть хозяйственного и поли
тического ландшафта средне
вековья с монастырем или фе
одальным замком на горе и 
деревней в долине, где на. 
барщине под непрерывным’ 
наблюдением работают зави
симые крестьяне.

Разложение Д.вэпо-
Рис. 6. Схематический план крестьянской земли в средневековой X у первоначального 

деревне. накопления. Развитие

мочиями и разной экономической силы; и 
обратно—иногда крупные владельцы имели 
у себя в поместьях ряд Д. Также и в хозяй
ственном и политическом отношении, по 
степени личной зависимости и подчинен
ности, по сложности и многочисленности 
повинностей и оброков и т. п., положение 
отдельных Д. и внутри их отдельных групп 
было неодинаковым. Одно лишь было неиз
менным: феодал-помещик в своих отноше
ниях к Д. выступал прежде всего как хозяин 
и смотрел на Д. с точки зрения наиболее 
успешной хозяйственной эксплоатации тру
да ее. Отсюда стремление закрепить за со
бой возможно больше земли с наибольшим 
числом людей, крепко связав их прямым 
насилием, экономическим принуждением, 
мнимой защитой, обманом, феодальными 
«правами», жалованными грамотами и пр. 
Хозяйственным интересом определялась и 
вся сложная система повинностей, к-рыми 
была обязана Д. поместью (о формах и раз
мерах их см. Феодализм, Крестьянство). На 
почве этих повинностей, к-рые феодал пред
почитал сдавать в откуп соседним мелко
поместным владельцам или своим же более 
состоятельным крестьянам, в феодальной Д. 
возникает классовая дифференциация, пред
принимательство и ростовщичество, с одной 
стороны, и задолженность и экономическая 
зависимость—с другой. Вместе с тем без 
Д. феодальное поместье не представляло ни- 

обмена и денежной формы хо
зяйства, дающее возможность денежной ре
ализации прежнего натурального продукта 
и его накопления, заставляет феодального- 
сеньера стремиться к повышению оброков 
и к переходу к денежным формам их. Это 
создает предпосылки для политического про
буждения феодальной Д., выразившегося в 
усилении открытой классовой борьбы Д. и 
росте массовых крестьянских восстаний, пе
реходящих в гражданские войны и охваты
вающих целый ряд стран (см. Крестьянские 
войны, Жакерия). Но на этой же почве по
степенно изживается замкнуто-натура 1ьный 
и потребительский характер поместья и Д. с 
их ограниченными производственными стре
млениями и возможностями. Постепенно от
падают стимулы крепостного хозяйствования 
как системы; вместо этого выдвигается необ
ходимость и выгодность перехода к новым и/ 
более свободным формам организации труда. 
Соответственно этому наступает длительный 
период «раскрепощения» феодальной Д., на
чавшийся в нек-рых странах весьма рано и 
затягивающийся в других странах до 19 в. 
Создаются новые формы эксплоатации Д., 
вытекающие из новых устремлений фео
дальных владельцев. Их целью становится 
экспроприация у крепостных крестьян ос
новного орудия производства—земли. Для 
феодального поместья и в феодальной Д. 
земля не представляла самостоятельной 
ценности: она ценилась лишь в связи с тру-
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дом и повинностями крепостных крестьян 
несмотря на низкую производительность 
этого труда. С развитием рынка, товарооб
мена и денежного хозяйства положение рез
ко меняется. На прежней барской земле ста
новится необходимым и выгодным заводить 
самостоятельное помещичье хозяйство, при
способленное к требованиям рынка, на ос
нове уже не крепостного, а более производи
тельного, свободного труда. Отсюда вместе 
с изживанием крепостного права начинает
ся массовая экспроприация самостоятель
ных мелких производителей в интересах на
рождающегося земледельческого капитализ
ма. Оба эти процесса происходят в первую 
очередь и в наиболее законченных формах в 
передовых странах развивающегося капита
лизма и раньше всех в Англии. В эпоху фео
дализма в Англии вокруг поместья лорда 
(manor, lord estate) располагались принадле
жащие к нему Д. (township) с нераздельным 
общинным пользованием угодьями. Вне этих 
земель лежали земли, принадлежащие коро
не или вообще незанятые, пустошные земли 
(waste). Из всех обрабатываемых земель в 
12—13 вв. до 50—60% находились в пользо
вании крестьян. Освобождение крепостных 
крестьян в Англии почти совершенно закан
чивается в 16 в., но при этом они и даже дру
гие полузависимые крестьяне, постоянные 
пользователи земли, превращаются в сво
бодных, но зато временных «держателей по 
обычаю», копигольдеров (сору-holders), по
лучающих землю помещика на особых усло
виях, или в держателей на сроки по «воле 
лорда» (at will). Вместе с этим шел и про
цесс непосредственной экспроприации об
щинных земель Д. в виде т. н. «огоражива
ния» (enclosure). Особым законом 1235 лор
дам было разрешено прирезывать к своим 
имениям пустоши и лесные земли. Но этим 
лорды не ограничивались, и с лица земли 
стирались десятки Д., а жители их превра
щались в «людскую пыль», в будущий город
ской пролетариат. После рестав ации Стюар
тов актом 1676 крупным владельцам было 
предоставлено право превращать свои по
местья (estates), к-рыми они владели под ти
тулом королевских феодов, «в заповедные» 
имения (entails)—также с прирезкой к ним 
пустошей и общинных земель. Этот акт, ли
квидируя феодальную оболочку крупного 
английск. землевладения, а одновременно и 
мелкоэ крестьянство, расчищал путь для ка
питализма. Начавшаяся в 16 в. массовая 
экспроприация и расхищение общинных зе
мель особенно усиливается в конце 18 века. 
Так, до 1760 было огорожено общинных зе
мель 338 тыс. акров, с 1790 до 1820 было 
издано 3.259 «биллей об огораживании» и 
огорожено 6.113 тыс. акров, во вторую поло
вину 19 в.—до 800 тыс. акров. Вместе с «ого
раживанием» производилась и окончатель
ная «очистка HMeHnfi»(clearing of estates) лор
дов от сидевших на землях разных видов 
держателей земли. Эта «очистка» такзйе 
сопровождалась открытыми актами насилия. 
Крестьянские дома и постройки сносились, 
жители изгонялись, а крестьянские пашни 
превращались в пастбища для крупных жи
вотноводческих хозяйств. Характер этого 
явления усиливается секуляризацией и рас

хищением церковных владений, где также 
происходило «огораживание» общинных зе
мель и «чистка» б. церковных имений с та
ким же уничтожением целых Д. и изгнанием 
их жителей. Таковы были, по выражению 
Маркса, «идиллические способы первона
чального накопления». К началу капитали
стической эры в промышленности закончен
ный характер капиталистической организа
ции в виде хозяйств капиталиста-фермера 
приобретает также и сельское хозяйство 
Англии. Сходными чертами характеризует
ся и разложение феодальной Д. во Франции. 
Раздел общин земель Д. и присвоение их 
помещиками происходит здесь в 16—17 вв.» 
причем сеньерЫ присваивали себе, также 
путем огораживания или простой скупки 
общинных земель, от одной трети [откуда 
и название «триаж» (triage)] до двух третей 
всех земель Д. (см. Триаж). Это вело не 
только к обезземеливанию населения Д., но 
и к усилению дифференциации его, т. к. 
более зажиточные крестьяне могли теперь 
скупать или арендовать у помещиков осво
бодившиеся земли. Однако этот процесс мас
совой экспроприации земель и сосредоточе
ния их у крупных владельцев во Франции 
не достиг такого развития и таких клас
сических форм, как в Англии. Нераздель
ность землепользования нек-рыми угодьями, 
общие выгоны, право пастьбы скота, черес
полосица крестьянских и помещичьих зе
мель, право «собирания колосьев» (droit de 

i glanage) и нек-рые другие остатки старого 
строя сохранились во Франции до револю- 

; ции вместе с преобладанием сравнительно 
: мелкого крестьянского землевладения и зе
млепользования. Но до самой революции 
сохранились повинности всякого рода (бар
щина, чинш, ренты) и держали население 
на низком уровне благосостояния. Из опи
саний англичанином А. Юнгом и др. быта 
французской Д. и с. х-ва того времени вид
но, что этот уровень был чрезвычайно низ
ким. Хижины, крытые соломой, часто без 
труб и печей, без окон, с одной комнатой, в 
к-рой помещались люди, скот и домашняя 
птица, стены, обложенные для тепла наво
зом,—такова картина французской Д. конца 
18 века. Т. о. и во Франции «освобождение» 
крестьян от личного крепостного права яви
лось освобождением их и от имевшейся у 
них земли. Революция 1789 прервала этот 
процесс обезземеливания французской Д. 
Крестьянские восстания вынудили знамени
тый акт 4/VIII 1789, к-рым были формально 
уничтожены сословно-политич. привилегии и 
снесены основы феодально-земельного строя. 
Последние остатки сеньериальных повинно
стей были отменены без выкупа в 1793. Цер
ковная собственность была отобрана в 1789, 
позднее были конфискованы многие дворян
ские имения. Революция однако не национа
лизировала земельп, имуществ, а распродала 
их. Всего было продано до 20 млп. га, т. е. 
около одной трети всех земель, на сумму до 
7 млрд.франков ассигн.,причем на эту землю 
совершено было до 1,2 млн. купчих. Рево
люция таким обр. ликвидировала феодаль
ный строй и одновременно заложила осно
вы мелкобуржуазного строя Франций. В 
Германии же, хотя и преобладало хозяйст-
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венное освоение земли и землепользования 
в виде Gewannhuf, т. е. целыми Д. с общин
ным пользованием нек-рыми угодьями, тем 
не менее в дальнейших земельных отноше
ниях Д. происходит усиление неравенства 
в пользовании землею и закрепление общин
ных земель в частную собственность со со
средоточением их в руках крупных владель
цев. Это приводило к закреплению крестьян, 
к расширению крепостного права на часть 
их земель. На западе Германии сложился 
тот сеньериальный строй, Grundherrschaft, по 
терминологии Кнаппа, при к-ром господин 
не вел своего предпринимательского хозяй
ства, а получал лишь с зависимых от него 
крестьян оброк, чинш, ренту. На востоке 
стал преобладать другой вид Gutsherrschaft, 
когда помимо различных платежей и обро
ков сеньер эксплоатировал труд крепост
ных крестьян на барщине в своем собствен
ном предпринимательском хозяйстве. В пер
вом случае начинает преобладать мелкое 
помещичье землевладение и хозяйство и 
мелкое же крестьянское подворно-участко
вое хозяйство, сравнительно быстро эманси
пирующееся от личной крепостной зависи
мости с уплатой лишь различного рода пла
тежей помещику. Во втором случае поме
щик всецело заинтересован в крепостной 
крестьянской рабочей силе, вследствие чего 
крепостное право сохраняется здесь долго, 
-само же крестьянское хозяйство вступает в 
тесную экономическую связь с господским 
поместьем. Поместье сохраняет здесь круп
ные размеры и характер крупного самостоя
тельного предприятия. Крепостная Д. ста
новится для помещика единственным резер
вуаром рабочей силы для барщины и фондом 
необходимых для него средств производства. 
Восточ.-горманская Д. поэтому значительно 
•отличается от западной. Западная Д. предста
вляет более мелкие поселки, часто отдель
ные дворы мелких производителей; на восто
ке долго сохраняется тип более крупной Д., 
вначале крепостной, а затем с пестрым со
ставом зависимого и полузависимого насе
ления. В связи с указанным дальнейшее 
разложение феодально - крепостного строя 
шло различными путями. На западе Герма
нии процесс личного раскрепощения в Д. 
начался с конца 18 в. и был закончен к нача
лу 19 в. Экономическое же раскрепощение 
Д. было закончено местами лишь в результа
те революции 1848. На востоке Германии и 
личное раскрепощение произошло в начале 
19 в., экономически же раскрепощение шло 
медленно, и лишь после 1848 Д.освободилась 
ют барщины, превращенной в выкупные 
платежи. При этом местами (Пруссия) вместо 
уплаты выкупа крестьяне отдавали помещи
кам иногда до половины своих земель. По
мещикам разрешалось также присоединять 
к своим поместьям «пустопорожние» участ
ки, т. е. общинные земли. В порядке «регу
лирования» отношений им предоставлялось 
также право превращать прежних владель
цев-крестьян в арендаторов своих земель. В 
результате указанного в Вост. Германии и 
•особенно вПруссии еще более усилилось пре
обладание крупного поместного юнкерского 
хозяйства, построенного на эксплоатации 
малоземельного и безземельного крестьян

ства, прикрепленного своим наделом к Д. и 
работающего как «полубатрак», «рабочий 
с наделом», на помещичьих землях. Все это 
и создало особый «прусский тип» развития 
аграрных отношений и земледельческого ка
питализма, о чем писал Ленин. Одновре
менно с этим в вост .-германской Д. в связи с 
ее значительной дифференциацией создался 
и значительный слой крупного и «крепкого», 
т. е. кулацкого крестьянского хозяйства.

Указанные формы общественных отноше
ний Д. в период разложения крепостниче
ства характерны и для др. стран Европы, 
причем на 3. преобладал первый тип с более 
мелкими поселениями и с более быстрой 
ликвидацией зависимых отношений; наобо
рот, на В. преобладали более крупные Д. с 
продолжительным сохранением зависимых 
отношений или полузависимых форм мало
земельного крестьянского хозяйства «рабо
чих с наделом», необходимых для поместно
го хозяйства в качестве связанной рабочей 
силы. Т. о. внешние формы и социальная 
структура Д., как в эпоху феодального хо
зяйства, так и в эпоху предкапиталисти- 
ческого его перерождения, всецело обусло
вливались характером тех производствен
ных отношений, к-рые возникали между Д. 
и феодально-крепостным поместьем. В САСШ, 
где заселение и хозяйственное освоение тер
ритории происходило прямо в виде насажде
ния капиталистических форм и отношений, 
создавался мелкий поселок группы мелких 
фермеров-капиталистов или чаще даже от
дельные фермы (рис. 7). Тип крепостной Д.

Рис. 7. Современный фермерский поселок 
в САСШ.

там совершенно отсутствует.Типичная страна 
мелкого и среднего земледельческого капи
тализма, Дания также давно изжила общин
ную чересполосность и скученность своей 
прежней Д. и в массе своей перешла на мел
кое индивидуальное и хуторское землеполь
зование.

Феодально-крепостная Д. в 
России, вместе с чертами сходства с за
падной Д., носит и значительные черты от
личия. Эти отличия связаны как с истори
ческими особенностями сложения и разви
тия русских земельных отношений и земле
владения вообще и общинных форм земле
владения в частности (см. Землевладение), 
так и с особенностями русского феодализма 
и русского капитализма. Эти условия при
вели к чрезвычайно длительному существо
ванию крепостной Д.в России, к медленному
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процессу ее разложения и к тяжелым фор
мам крепостных отношений. Возникновение 
русской феодальной Д. относится к эпохе 
разложения первобытного земельного строя 
и возникновения рабовладения и частного 
землевладения. В терминологии наиболее 
ранних памятников места первичного засе
ления получают название «села» (как у лето
писца: «игрища межю селы»), «города», «го
родища», наконец «двора» и «дворища». Впо
следствии с возникновением крупного вот
чинного боярского и княжеского, а также 
монастырского землевладения и хозяйства 
(т. е. начиная уже с Киевской Руси 12 в.) и 
затем в Ростовско-Суздальской и Москов
ской Руси «село» получает значение частного 
владения и хозяйства, населенного челядью, 
со всем хозяйственным оборудованием, с хо
зяйственными угодьями и производством. 
Наоборот, самое слово Д. указывает на связь 
с земледелием в виде занятия свободной, не
освоенной земли целины. «Села» как част
ное владение и хозяйство могли быть раз
нообразных размеров, иногда в 2—4 двора, 
могли принадлежать кроме крупных вот
чинников также и низшим классам. Ряд 
таких «сел» объединялся в более крупное 
владение-вотчину («купил себе вотчину... 
5 сел»). И, наоборот, такое «село» могло, 
переходя по наследству, по завещанию, дро
биться на части в «полсела», «треть села», 
образуя в каждой части «деревню» в 3—4 
двора, принадлежащих уже разным вла
дельцам. В дальнейшем поэтому понятие 
Д. приобретает значение не только формы 
поселения, преимущественно крестьянского 
типа на крестьянских «черных» землях, но 
становится аналогичным прежнему «селу», 
т. е. населенному частновладельческому кре
постному поместью. Это содержание кре
постного помещичьего «имения» понятие Д. 
сохраняет в течение всей эпохи крепостного 
хозяйства. Процесс отмирания прежней сво
бодной Д. на крестьянских черных землях 
(см.), с общинным землепользованием, со 
•свободой заимок и росчистей, идет парал
лельно с процессом «обояривания» и «окня- 
жения» этих земель, т. е. с их экспроприа
цией привилегированными классами и цер
ковью, с возникновением крупного вотчин
ного землевладения. Т. о. прежняя свобод
ная Д. превращается в Д. вотчинную, двор
цовую, монастырскую, крепостную (рис. 8). 
Разнообразие и сложность экономических 
взаимоотношений, возникавших между та
кой Д. и вотчиной, приводили к образованию 
разнообразных экономических групп в са
мой Д.: здесь были «людие», смерды как 
главная масса еще свободного, но экономи
чески маломощного населения Д., закупы, 
рорейные закупы, изорники, огородники 
как группы б. ч. безземельного населения, 
пользовавшегося землей владельца на осно
ве аренды, наконец—холопы-рабы. Все эти 
группы постепенно объединяются вообще в 
«крестьянство», в котором к 15 в. сливает
ся все закрепощаемое население феодально
крепостной Д. В хозяйственном отношении 
такая Д. даже еще до возникновения кре
постничества являлась не только объектом 
экономической эксплоатации вотчины, но и 
организационной формой производства. Д. 

отбывала для вотчинника барщину, обраба
тывала его поля, производила всякого рода 
другую работу, выполняла оброки. Крупный 
феодал-вотчинник на основе своих феодаль
ных прав и экономических преимуществ мог 
держать под своей властью и эксплоатаци- 
ей такую Д. даже без «внеэкономического 
принуждения», т. е. без крепостного права. 
Крупный феодал - вотчинник располагал в 
своих Д. громадными запасами требующейся 
для него рабочей силы, в случае надобности 
увеличивая ее прямо путем «увода» и грабе
жа у других владельцев. Поэтому-то напр. 
вопрос о праве или запрещении «выводить 
людей в свою волость» является в период 
формирования вотчинного хозяйства одним 
из важнейших вопросов его организации. 
Распад феодально-вотчинного режима при
мерно в 15 в. и возникновение зависимого

Рис. 8. Русская крепостная деревня 18 века 
(по современной гравюре).

от центральной власти более мелкого по
местья создал и необходимость «закрепоще
ния», т. е. формального прикрепления Д. к 
поместью для ее эксплоатации. Этим же по- 
видимому можно объяснить и тот кризис Д . 
и сельского хозяйства Московской Руси 16 в., 
когда на почве постепенного закрепощения 
Д. и ее труда стали резко сокращаться 
крестьянские, а за ними и помещичьи за
пашки, обезлюдивались крестьянские дво
ры, забрасывались и попадали в число «пу
стошей» целые Д. Так, к концу 16 в. в от
дельных местностях (напр. центральной об
ласти) число «пустошей», т. е. заброшенных 
Д., по переписям определялось в 49,2%, а 
в Новгородской обл.—до 82,2%. Целые Д. 
были в бегах и в «нетях». Результатом та
кого положения помести, хозяйства и было 
закрепощение Д. Она попадает в 300-летний 
период жесточайшей крепостной эксплоа
тации и полного личного, политического и 
экономического порабощения крестьян. По 
формам эксплоатации крепостные Д. нахо
дились на барщине (см. Барщина и бар
щинное хозяйство), на оброке (см.) или на 
смешанной форме того и другого. Барщин
ные деревни преобладали преимуществен
но в черноземной полосе: в губерниях 
сев .-зап., южных, украинских, центрально
черноземных и поволжских барщинные Д. 
к середине 19 в. составляли от 99% до 70% 
всех имений, в нечерноземных же губер
ниях не более 40%, а до 60—70% составляли
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оброчные Д. Отмирание барщинной Д. в 
середине 19 в. свидетельствовало об отми
рании и невыгодности для имущих клас
сов вообще крепостной хозяйственной си
стемы, которая очень сильно тормазила раз
витие русской деревни и обусловливала ее 
чрезмерную отсталость (рисунок 9). В эко
номическом, политическом и администра
тивно-финансовом отношениях русская кре
постная Д. находилась в полной зависимо
сти от поместья. Классовое помещичье госу
дарство передает помещику вотчинное упра

Рис. 9. Примерный план русского крепостного поместья 
перед 19 февраля 1861.

вление Д., сбор личных и гос. повинностей, 
право вотчинного суда, распоряжение лич
ностью крепостного и т. п. Крепостная Д. 
становится поставщиком рабочей силы и 
для помещичьего хозяйства по выработке 
предметов потребления и изделий. Так воз
никает деревенское ремесло, помещичьи ку
старные «светелки», помещичья дворня, за
нятая такой переработкой, и т. п. Но кроме 
того Д. поставляет рабочую силу и для 
крепостной промышленности в форме отбы
вания фабричной барщины, сохраняя свою 
крепостную структуру и не превращая 
своего населения в законченные кадры про
мышленного пролетариата. На дальнейших 
ступенях развития этой промышленности 
Д. продолжает играть ту же роль резервуа
ра рабочей силы путем «приписки» целых Д. 
к т. н. поссессионным фабрикам. Так же 
происходило прикрепление Д. и к гос. заво
дам и фабрикам. В таких случаях Д. из по
селения земледельческого превращалась как 
бы в полуфабричный поселок, в к-ром часть 
населения Д. остается связанной с земле
дельческим трудом, а часть работает по
стоянно или временно на фабрике (система 
работы *брат на брата» в крепостную эпоху 
на Урале). Эта сйстема, обогащая поместье 
и втягивая его в денежное и товарное хозяй
ство, еще более разоряла и порабощала кре
постную Д. Понятно, что экономический 
уровень русской крепостной Д., уровень ее 
культуры и быта был чрезвычайно низок.

В этом, отношении русская Д. не только в 
первую половину 19 в., но и после падения 
крепостного права давала картину, весьма 
близкую к приведенным выше описаниям 
франц, дореволюционной Д. в 18 в. К сере
дине 19 века экономическое состояние кре
постной Д. и состояние всего крепостного 
хозяйства стало совершенно безвыходным, 
и в Д. все больше развивалась борьба про
тив всего крепостного строя. Не говоря о бо
лее ранних восстаниях времен «Смуты» и 
Разина, Пугачевщина (см.) была уже гроз

ным и совершенно оформив
шимся движением крепостной 
Д. против крепостного права 
и за возвращение Д. земель, 
захваченных помещиками. С 
19 в. волнения и сопротивле
ния крестьян начинают при
обретать систематический ха
рактер, учащаясь и охваты
вая иногда целые районы (см. 
Аграрное движение в России). 
Та опасность, которую пред
ставляла для правящих клас
сов такая Д., была выражена 
классической формулой Але
ксандра II, что лучше осво
бодить Д. сверху, чем дожи
даться освобождения снизу. 
Крепостная Д. превратилась 
в восставшую Д. Вместе с 
глубоким экономическим кри
зисом, охватившим русскую 
крепостную Д. к середине 
19 в., восстания были одной
из важнейших причин, пов
лекших за собой ликвидацию
крепостничества.

Д. вману фактурный период 
на Западе и в России. Дальнейшее 
развитие товарно-денежного хозяйства в 
Европе приводит к углублению изменений в 
социальной структуре и экономике Д. Со
кращение и уничтожение барщины и замена 
ее оброком расшатывает прежнее экономи
ческое единство Д., и самый оброк начинает 
все в большей мере выплачиваться не из зе
мледельческого труда, а из промышленного. 
Это усиливает отход рабочей силы из Д. в 
промышленность и постепенно разлагает Д. 
На ранних стадиях развития товарно-денеж
ного хозяйства Д. сохраняет еще соединение 
добавочных заработков и занятия домашней 
промышленностью с земледелием, к-рое ос
тается основной формой хозяйственной дея
тельности. Но по мере дальнейшего втяги
вания Д. в денежное хозяйство эти перво
начально лишь добавочные занятия домаш
ними промыслами начинают занимать все 
большее количество рабочего времени и ра
бочих рук. В результате получается такое 
развитие деревенских кустарных промыслов, 
к-рое еще более усиливает экономическое 
разложение земледельческой Д. и превра
щает ее в кустарно-промысловую и мануфак
турную Д. Земледелец-кустарь становится 
фактически профессиональным промышлен
ным рабочим, хотя и работающим первона
чально на дому и в Д.; т. к. его работа полу
чает характер массового производства на ры
нок, то появляется и неизбежный посредник
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между ним и рынком в лице торговца-скуп
щика кустарных изделий. Этот посредник 
впоследствии все более расширяет поле 
своей деятельности, поставляя сырье для 
обработки, инструменты и орудия, давая об
разцы изделий, принимая заказы на них и 
наконец организуя самый производственный 
процесс. Д. попадает т. о. все больше в эко
номическую зависимость от торгового ка
питала. Последний однако постепенно пере
ходит к формам производственной эксплоа
тации Д., объединяя бывших мелких земель
ных производителей, а ныне кустарей-оди
ночек группами сначала в мелких помеще
ниях, в «светелках», а затем в крупных и 
централизованных помещениях. Так из до
машних промыслов Д. возникает мануфак
тура, которая в свою очередь при быст^- 
ром развитии промышленного 
капитализма преобразуется 
в крупную концентрирован
ную и механизированную фаб
рично-заводскую промышлен
ность, быстро ликвидирую
щую остатки домашнего про
изводства и мелкого кустар
ничества. Промышленный ка
питал окончательно разлагает 
Д., пролетаризируя ее и пре
вращая прежних мелких зем
ледельческих производителей 
в промышленных рабочих. 
Таков был процесс капитали
стических форм разложения 
Д. в Англии, где он шел в 
формах стремительной экс
проприации земледельческого 
населения и превращения его 
в фабричный пролетариат с 
перемещением основных масс 
его из Д. в город. В тех слу
чаях и странах, где рост про
мышленности, накопления ка
питала и концентрации про
мышленного производства шел 
более медленно и оставался 
незавершенным, там возникали промежу
точные формы перерождения и расслоения 
земледельческой Д. и подчинения ее про
мышленному капиталу в виде т. н. раздаточ
ной системы (см.), когда фабрикант через 
посредника передавал определенную часть 
продукта для выделки мелким кустарям в 
Д., другие же части производственного про
цесса выполнялись на фабрике (пряжа—тка
чество—набивное производство).

В России с ее медленными темпами ка
питалистического развития мануфактурные 
формы промышленности долго и тесным 
образом сплетались с Д. «Мануфактурный» 
период эксплоатации Д. начинается еще 
в эпоху крепостного хозяйства, когда за
рождающийся капитализм (в первую оче
редь в хлопчатобумажной промышленности) 
не только искал в Д. нужные ему кадры 
наемных рабочих рук, но и создавал в ней 
особые формы их эксплоатации в виде 
кустарничества и раздаточной системы, ко
торые благодаря дешевизне труда долго 
представлялись более выгодными, чем ус
тройство централизованных и крупных фа
брично-заводских предприятий. С техниче

ским прогрессом капиталистического про
изводства в России появляется централизо
ванная фабрика, к-рая ликвидировала боль
шинство кустарных промыслов в ряде 
производств. Но этим тяжесть экономическо
го положения русской Д. конечно не облег
чилась. Она вообще вступает в этот пе
риод капиталистического развития с край
не подорванным благодаря крепостничеству 
уровнем развития производительных сил. 
Условия реформы 1861, с ее отрезками (см.) 
значительной части крестьянских земель, с 
тяжестью выкупных платежей (см. Выкуп
ная операция), с сохранением тяжелых ос
татков крепостных и полукрепостных по
винностей, с тяжелыми рентами, с массой 
новых денежных повинностей и платежей— 
эти условия еще более подорвали экономи-

рие. 10. Типичное расположение крестьянских и частновладель
ческих земель после 1861.

ческую устойчивость Д. (рис. 10). К тому 
же присоединился и длительный, тяжелый 
с.-х. кризис. Даже правительственные ко
миссии 1870—80-х годов убийственно отзы
вались о положении русской Д. в эти годы, 
говоря, что «всякий, кто смотрит на нее 
со стороны, подумает, что местность эта 
разорена неприятелем, до того она пред
ставляется жалкою». Такое положение одно
временно вызывало и усиливало процесс ка
питалистической дифференциации русской 
деревни (см. Дифференциация крестьянского 
хозяйства), составляя одну из ранних форм 
развития капитализма в России. Вместе с 
концентрацией земли и средств производства 
в руках незначительной горсти населения 
Д. шел быстрый процесс ее пролетаризации 
и подготовки кадров промышленного проле
тариата. По известным подсчетам Ленина, к 
конечному этапу мануфактурного и нача
лу фабрично-капиталистического периода, к 
1880—90, русская Д. представляла уже высо
кую степень расслоения. Кулацкое крестьян
ство, владельцы торгово-промышленных за
ведений и денежно-ростовщического капи
тала, сосредоточившие до 43—83% арендуе-
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мой и до 60—70% купчей земли, до 60% ско
та и инвентаря и пользовавшихся наемным 
трудом, составляли одну пятую часть всех 
дворов Д. Пролетариат, класс наемных ра
бочих с наделом, безземельное и малозе
мельное крестьянство насчитывали вместе 
приблизительно до 50% всех дворов Д.; 
промежуточная неустойчивая часть соста
вляла до 30% дворов. Т. о. к началу раз
витого капитализма русская Д. приготови
ла уже для него крупные кадры из беззе
мельного, малоземельного, бездомового, бес
хозяйственного и т. п. населения Д. Вместе 
с занятыми в кустарных промыслах это 
составляло к 1890 резервную армию при
близительно до 3-—4 млн. чел., а с семейным 
составом—св. 7 млн. чел.

Д.в эпоху развитого капита
лизма^ ромы шлейный и финан
совый капитал). В эпоху капитализма 
Д. меняет как внешнюю свою форму, так 
и свое внутреннее социальное содержание. 
Отпадает прежняя замкнутость и натураль
ный потребительский характер хозяйства 
феодальной Д., и она целиком втягивается 
в товарно-денежное и товарно-капиталисти
ческое х-во. Почти полностью исчезает со
единение земледелия с домашней промыш
ленностью и собственная переработка с.-х. 
сырья; вместе с тем усиливается товар
ный сбыт этого сырья. Прежде универсаль
ное, земледельческ. производство Д. теперь 
«приспособляется к главному рыночному 
продукту» (Ленин). Специализация земле
делия не только усиливает товарный ха
рактер хозяйства Д., но и спрос ее на про
дукты промышленности для личного и про
изводительного потребления. Земледельче
ские отношения докапиталистического типа 
преобразуются в новые, соответствующие 
капиталистической экономике. Наследствен
ный землевладелец, феодал-вотчинник, так 
же как патриархально-зависимый крестья
нин превращаются в предпринимателя-про
мышленника, занимающегося земледелием, 
как и всяким другим предприниматель
ским хозяйством. Состав Д. начинает все 
более отражать классовый характер капита
листического общества, дифференцируясь на 
капиталистич. верхушку, располагающую 
большей массой земли и средств производ
ства, на мелкую сельскую буржуазию и 
массу пролетарских и полупролетарских 
слоев. Переход крупного землевладения к 
капиталистич. хозяйству и образование в 
самой Д. мелкой сельской буржуазии вы
зывают требование на значительные кадры 
с.-х. наемных рабочих. Формирование ка
питалистической Д. этим заканчивается, 
и в дальнейшем Д. в целом все более под
падает под действие общих законов капи
талистического развития, накопления и кон
центрации. При этом че’м менее развит 
капитализм, тем более социально - истори
ческих пережитков, докапиталистических 
и феодальных отношений сохраняется в со
циальной структуре Д. Несоответствие тем
пов развития города и Д. и все более рез
кие противоречия между ними становятся 
определяющими моментами в положении Д. 
в системе капиталистического хозяйства. 
Неизживаемость этого контраста обусло

вливается именно тем, что, с одной стороны, 
законы капиталистического развития раз
лагают капиталистическую Д. и экономи
чески подчиняют ее капиталистическому го
роду, и с другой—эти социальные и истори
ческие пережитки Д. и ее Отсталость явля
ются для эксплоатирующего капитализма 
выгодными и в известном смысле необходи
мыми. Что касается земельных отношений, 
то «та форма земельной собственности, ко
торую находит зарождающийся капитали
стический способ производства, не есть со
ответствующая ему форма. Только он сам 
создает соответствующую ему ферму, под
чиняя земледелие капиталу; благодаря ему 
и феодальная земельная собственность и 
собственность клана, мелкая крестьянская 
собственность с общиной марки, как ни раз
личны их юридические формы, превраща
ются в соответствующую этому способу про
изводства экономическую форму» (Маркс). 
Эта форма — отделение землевладения от 
с.-х. производства, концентрация земли и 
средств производства, уничтожение мелкого» 
производителя. На месте прежних форм 
крупного феодального землевладения и мел
кого землевладения общинной Д. вырастает 
фермер, арендующий и капиталистически 
при помощи наемного труда эксплоатирую- 
щий землю, к-рая однако остается в моно
польном владении другого класса, взимаю
щего с капиталистов тяжелый налог в виде 
ренты (см.). Законы капитализма и требо
вания максимального развития производи
тельных сил требуют для своего завер
шения уничтожения этой монополии—на
ционализации земли (см.). И капиталист 
«теоретически приходит к отрицанию част
ной земельной собственности, которую он 
желал бы в форме государственной сде
лать собственностью класса буржуазии, 
капитала.. На практике однако ему не 
хватает смелости, так как нападение на 
одну форму собственности—форму частной 
собственности на условия труда—было бы 
очень опасно и для другой формы. Кроме 
того и сам буржуа обзавелся землей» 
(Маркс). В то же время и обратно—земле
владелец становится капиталистом-предпри
нимателем. Для организации производства, 
для обеспечения рабочей силой ему необ
ходимо сохранение достаточного слоя мел
ких пролетарских или полупролетарских 
земледельческих производителей, связан
ных с землей и с местом, так наз. «рабочих 
наделов». Д. дает основную массу таких 
связанных с землею местных рабочих для 
земледельческо - капиталистического хозяй
ства. Д. является резервуаром той, по тер
минологии Маркса, «скрытой» формы капи
талистического перенаселения, когда часть, 
населения Д. «находится постоянно в пе
реходном состоянии превращения в город
ской или мануфактурный пролетариат или 
в ожидании условий, благоприятствующих 
такому превращению». Такой постоянный 
поток избыточного населения из Д. в город, 
«предполагает в самих Д. скрытый избыток 
населения». Но в противоположность про
мышленности отталкивание из земледелия 
свободных рук «не сопровождается боль
шим притяжением их в другом месте»
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(Маркс). Если развитие промышленного ка
питализма идет не достаточно быстрыми тем
пами и не поглощает этих всегда имеющих
ся в Д. скрытых избытков рабочей силы, то 
на почве таких взаимоотношений города и 
Д. при капитализме создаются тяжелые 
формы аграрного перенаселения (см.). Т. о. 
процесс капиталистического разложения Д. 
происходит в формах, уже отличных от 
описанных выше «идиллических способов» 
стремительного и массового разорения Д. 
в эпоху первоначального накопления. Он 
происходит в более длительной и глубокой 
форме капиталистической дифференциации 
крестьянского хозяйства (см.), в форме по
степенного «вымывания» средних групп мел
ких производителей с пролетаризацией их и 
с сосредоточением земли и средств произ
водства в руках других социальных групп. 
«Бегство из деревни в города», возрастаю
щая неравномерность развития капитализма 
в городе и Д., возрастающая перенаселен
ность Д., все усиливающаяся ее культур
ная, бытовая, экономическая отсталость, 
все то, что характеризует «идиотизм жизни 
Д.»—все это становится характерной чер
той упадочного положения Д. при капита
лизме.—Показателем такого упадка деревни 
при капитализме могут служить цифры 
городского и сельского населения в разных 
странах с разной степенью развития капи
тализма. Всеобщим для капиталистических 
стран эмпирическим законом является от
носительное падение численности населения, 
живущего в Д. В зависимости от степени 
и темпа развития промышленного капи
тализма и связанной с ним урбанизации 
(см.) везде более или менее быстро сокра
щается процент сельского населения. Так, 
в Великобритании еще в середине прошлого 
столетия количество сельского населения 
было почти равно городскому: в 1851—48,9%, 
в 1881 оно было уже менее трети всего на
селения (32,1%); в начале 20 в.—ок. одной 
пятой (в 1901—22%), в 1921 всего 20,7%. 
Относительно население Д. сократилось 
т. о. за 50 лет более, чем вдвое, абсолютно же 
(для Англии и Уэльса) с 1.337 тысяч до 
971,7 тыс. В Германии сельское население 
составляло в 1871 до 63,9% всего населения, 
в 1890—53,0%, в 1900—45,7%, в 1910— 
40,0% и наконец в 1925—35,7%; однако 
абсолютного сокращения населения Д. в 
Германии не наблюдается. Почти столь же 
быстрый темп падения относительной чис
ленности сельского населения дают САСШ: 
в 1790 почти все население САСШ—96,6%— 
было сельское; в 1850 оно составляло 
87,5%, в 1890—71,0%, в 1910—61,3%, в 
1920—56,2%, причем цензы к сельскому 
населению относят и жителей мелких горо
дов, менее 8 тыс. жителей. За вычетом этих 
городов за последние 3 десятилетия процент 
сельского населения будет: 64,6%, 54}2%, 
48,6%. Абсолютные размеры сельского на
селения САСШ до последнего ценза дава
ли возрастание. Последний ценз 1925 дал 
падение общей численности фермерского на
селения с 31,6 млн. (29,9%) в 1920 до 
28,9 млн. (25%) в 1925, хотя все сельское 
население дало все же нек-рое приращение 
(с 51,4 млн. до 52,6 млн.) при относительном 

однако сокращении (с 48,6% до 45,6%). На
конец, что касается дореволюционной Рос
сии, то при крайне медленном темпе инду
стриализации и урбанизации падение чи
сленности сельского населения и повыше
ние городского шло очень медленно: сель
ское население в 1796 составляло 93,2%, 
в 1856—91%, в 1870—89%, в 1897—87,1%, 
в 1920—84,5%. Важным показателем урба
низации населения и индустриализации 
народного хозяйства является количества 
самодеятельного населения, занятого в сел. 
хозяйстве как в самостоятельном промысле. 
Суммарные статистические показатели для 
разных стран по этому вопросу дают сле
дующие цифры самодеятельного населения 
в сельском хозяйстве в процентах ко все
му самодеятельному населению (послевоен
ные 1921—25): Великобритании 7,2%, Гер
мании 30,5%, Франции 41%, Болгарии 
82%, САСШ 26,3%. Другими словами, про
цент самодеятельного населения, занятого 
в сельском х-ве, ко всему самодеятельному 
населению с развитием капитализма отно
сительно падает, указывая этим на отно
сительное падение удельного веса Д. в на
родном хозяйстве. Наконец это же явление 
еще более подчеркивается характером рас
пределения того же самодеятельного на
селения в с. х-ве по социальному признаку. 
Так, из общего числа самодеятельного с.-х. 
населения процент наемных с.-х. рабочих 
в целом по отдельным странам был:в Велико
британии 69,4%, в Германии 42,0%, в Бель
гии 36,8%, в Болгарии 10,4%, в САСШ 
24,3%. Следовательно и по этому призна
ку можно констатировать, что с развитием 
земледельческого капитализма в общем чис
ле самодеятельного населения, занятого в 
сельском хозяйстве, относительно увеличи
вается процент наемных рабочих и, наоборот, 
относительно падает занятость в сельском 
хозяйстве самостоятельных хозяев с чле
нами их семей. Другими словами, Д. в ее 
«самобытности» и изолированности все более 
полно заменяется общей капиталистической 
структурой с.-х. производства, основанного 
на применении наемного труда и капитала.

Несмотря на это Д. и с. х. сохраняют 
свое положение отсталого сектора в эконо
мическом, техническом, социальном, куль
турном и бытовом отношениях. Конечно Д. 
стран высокого капитализма, как САСШ. 
или таких стран кулацкого хозяйства, как 
Дания, уже резко отличается от жалкого 
состояния франц. Д. 18 века, русской кре
постной Д. или русской «вымирающей» Д., 
разоряемой капитализмом. В САСШ и по 
своему внешнему виду, и по культуре, и по 
быту деревня далеко ушла от прежнего 
«идиотизма» деревенской жизни. Достаточ
но например указать, что по цензу 1920 
в САСШ 30,7% всех ферм имели автомо
били, 38,7% имели телефоны, 10,0% име
ли водопровод и 7,0%—газ и электричество. 
Широкое развитие радио позволяет амери
канскому фермеру напр. узнавать цены на 
хлеб нью-йоркской и даже зап.-европейских 
бирж через несколько часов после котиро
вок. Но во всяком случае даже эти показа
тели развития жизни Д. и ее культуры в 
САСШ чрезвычайно далеки от культуры и
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быта городов в тех же САСШ. В менее же 
передовых капиталистических странах Зап. 
Европы и тем более в дореволюционной Рос
сии Д. по уровню своей культуры и быта 
представляла резкий контраст с капитали
стическим городом (рис. 11). Специальные

Рис. И. Деревня б. Петербургской губ. 
(конец 19 в.).

обследования культурно-бытового уровня 
русской Д. в 20 в. (обследование Шингарева 
по Воронежской губ.) дают жуткую картину 
«вымирающей» деревни; 37,3% грамотных 
мужчин, 2,8% грамотных женщин, грубые 
суеверия и предрассудки, вера в колдов
ство, в домовых, в «присуху», полуязыче- 
ские обряды, лечение у знахарей, едва осве
щаемые дневным светом низкие жилища 
с одной комнатой, кишащей насекомыми, 
где одновременно живут люди, содержится

Рис. 12. Украинская деревня (конец 19 в.).

зимой мелкий скот и птица, происходит 
стирка, купание (за отсутствием бань), где 
происходит трепание конопляного волокна 
и прядение; отсутствие кроватей, одеял, 
постельного и столового белья; потребление 
мыла в среднем на душу 700 г в год, а в 
бедняцких хозяйствах от 100 до 400 г в 
год—таковы были особенности русской Д. 
земледельческого центра в начале 20 века. 
Только в капиталистически больше разви
тых районах юга, юго-запада, Сибири об
щее благосостояние и быт Д. были значи
тельно выше (рис. 12). Но все же например 
общая смертность в Д. несмотря на более 
благоприятные казалось бы условия жиз
ни выше, чем в городах. В среднем по

России накануне войны (1910) она опреде
лялась: в Д. 31,2 на 1.000, в городах 26,3. 
И только более высокая, чем в городе, ро
ждаемость в деревне (по тем же данным 
45,8 против 35,0 в городах) предохраняла 
Д. от вымирания. Экономическое значение 
такой вымирающей и разоренной Д. для 
развития русского капитализма было ко
нечно крайне отрицательным. Она, правда, 
давала для капитализма большие и дешевые 
кадры пролетариата, но не могла дать ква
лифицированной и производительной ра
бочей силы ни платежеспособного спроса 
па продукты промышленности. Крайняя от
сталость Д. и ее разорение, низкая поку
пательная способность и феодально-крепо
стнические остатки были одной из причин 
медленности роста русского капитализма. 
Тяжелый экономический гнет явился при
чиной усиления, особенно с начала 20 в., 
классовой борьбы в Д. Для большинства на
селения земледельческой Д. вопрос о ее 
благосостоянии разрешался земельным во
просом. Аграрное движение Д., особенно с 
1902, начинает носить ярко выраженный 
классовый характер против угнетающего Д. 
помещика. Под этим лозунгом проходят вос
стания Д. в 1905—1906, они же сохраняют
ся и вплоть до революции 1917.

Д., изменяя свои социально-экономичес
кие основы, быстро понижает свой удельный 
вес в общей структуре капиталистическо
го хозяйства. Из примера таких стран, как 
Бельгия и Англия, особенно ясно видно, 
что Д. как источник для пополнения основ
ных резервных фондов и формирования но
вых кадров требующейся для капитализма 
рабочей силы все более теряет свое значе
ние. Основная масса промышленного про
летариата становится городским классом, 
совершенно разрывающим с Д. Формой по
селения и производственной концентрации 
населения и рабочей силы является рабочий 
поселок при фабрично-заводском предприя
тии, при станции ж. д. и т. п. Как форма 
заселения Д. сохраняет свое значение лишь 
в тех случаях, когда происходит занятие 
новых земель, массовая колонизация и т. п., 
как это имело место напр. в России во вто
рой половине 19 и в начале 20 вв. В этих 
случаях Д. формируется в виде крупных 
открытых поселений, по рекам, по ж. д. и 
т. д. В степях такие Д. часто достигают раз
меров в десятки тысяч жителей, сохраняя 
однако свой земледельческий характер. В 
связи с обилием земли, возможностями круп
ного товарного производства, развитием на
емного труда и машинизации такая деревня 
начинает стремительно развивать внутрен
ние процессы капиталистической дифферен
циации и быстро превращается в чисто ка
питалистическую по своей структуре земле
дельческую деревню.

Капитализм не разрешает основного про
тиворечия между городом и Д. и на высшей 
стадии своего развития при монополистиче
ском капитализме. Монополистический ка
питализм не менее, чем промышленный, ну
ждается в наличности Д. как рынка для 
сбыта своих товаров, как источника сырья 
и как фонда для резервов требующейся для 
него рабочей силы. Но почти полное уни-
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чтожение Д. при развитом капитализме 
<напр. в Англии) ставит перед монополисти
ческим капитализмом задачу усиленного во
влечения в систему эксплоатации и подчи
нения Д. других хозяйственных систем и 
в первую очередь—деревни колониальных 
•стран (см. Колонии, Индия, Китай), Эта 
Д., застывшая на более примитивных стади
ях развития, при других условиях могла бы 
«пойти по пути внекапиталистического раз
вития, но теперь она подвергается уси
ленному и организованному воздействию 
монополистического капитала, который рас
ширяет процесс разложения деревни до 
мирового масштаба, превращает новые де
сятки и сотни миллионов в пауперов и 
пролетариев, а кулацкую верхушку в свою 
агентуру, переносит т. о. классовую борьбу 
в Д. на мировую арену и столь же широко 
ставит проблему противоположности между 
городом и Д. Совершенно ясно, что монопо
листический капитал еще менее в состоянии 
справиться с этой проблемой, чем капитал 
промышленный. Так как «противополож
ность между городом и Д. может существо
вать только в рамках частной собственности» 
и в то же время «уничтожение противоре
чия между городом и Д. является одним из 
первых условий коллективности» (Маркс), 
то разрешение этой проблемы может про
изойти только в рамках коммунистического 
общества, уничтожившего частную собст
венность на землю и средства производства и 
обобществившего все процессы труда как 
в «промышленном» городе, так и в «земле
дельческой» деревне. П. Лященко.

II. Деревня советская. ,
Октябрьская революция ликвидировала 

власть капиталистов и помещиков, устано
вила Советскую власть, провела национали
зацию земли, изменила коренным образом 
отношения, формы и условия развития де
ревни. Советская деревня в условиях дик
татуры пролетариата развивалась на базе но
вых отношений города и деревни, промы
шленности и сельского х-ва, рабочего класса 
и крестьянства. Она всей своей основной 
массой бедняцкого и середняцкого кре
стьянства пошла по пути социалистического 
строительства. На путях этого развития ме
нялась классовая структура деревни, тех
ника и формы сел. х-ва, правовые, куль
турные и бытовые условия. Советская де
ревня представляет переходную форму, и 
период социализма, в к-рый СССР вступает 
начиная с 1930, как уже указал т. Сталин 
на XVI Съезде ВКП(б), приведет в результа
те к уничтожению противоположности меж
ду городом и деревней.

Первый период после Октябрьской рево
люции связан в советской деревне с ликви
дацией помещичьего хозяйства и с прове
дением национализации земли. Освободив
шись от помещичьего гнета, Д. закладывала 
и создавала новые советские органы власти 
и новые земельные отношения на основе на
ционализации земли. Уже этот первый пе
риод дает передвижку земли в сторону бед
няцких и вообще маломощных слоев де
ревни (см. Аграрная политика в СССР, 
Б. С. Э., том I, ст. 464). Основная масса пе-

Б. С. Э. т. XXI. 

ределов земли относится именно'к этому пе
риоду. Деревня впервые получает действи
тельную возможность обсуждать и решать 
свои дела.

Однако уже в 1918 началась жестокая 
гражданская война, тянувшаяся вплоть до 
1921. Советской власти пришлось напрячь 
все силы для борьбы с наступавшими вра
гами, и под конец этого периода в рядах. 
Красной армии находилось до 6 млн. че
ловек; вся страна представляла собой во
енный лагерь, и задача отстоять завоева
ния Октябрьской революции была централь
ной, на которой сосредоточилось внимание 
всей страны. Эти условия видоизменили и 
характер отношений и жизни Д.

Этот период—п ериод военного 
коммунизма, характеризуется для 
Д. обострившейся классовой борьбой с ку
лачеством, созданием комитетов бедноты с 
решительным курсом на социалистическое 
землеустройство, организацию коммун, сов
хозов, с реорганизацией старой коопера
ции и с установлением продразверстки и 
плановым снабжением деревни. Жизнь со
ветской деревни в этот период т. о. про
ходит под знаком требований, предъявляе
мых страной, Советской властью и партией 
в борьбе с наступавшими помещиками, ка
питалистами и их армиями.

Гражданская война в этот период вызы
вает огромное паденце производства во всем 
народном хозяйстве, в том числе иве. х-ве. 
Сокращается посевная площадь, сокращает
ся животноводство. Целые районы полностью 
охвачены гражданской войной. Вся страна 
в этот период мобилизована на задачи борь
бы с наступавшим со всех сторон классовым 
врагом. Только в результате сосредоточения 
всех сил и средств на борьбу с противниками 
удалось победоносно закончить граждан
скую войну, и жизнь советской деревни 
вступила в новый период—п ериод раз
вития производства, усиления об
мена между городом и деревней, Период, 
к-рый характеризуется как восстановитель
ный период народного хозяйства СССР.

1921 явился годом введения нэпа. Вос
становительный период продолжался до 
1926, но конечно восстановление народного 
хозяйства нужно понимать только в смысле 
восстановления и развития производства, 
увеличения посевных площадей, увеличения 
животноводства, а не в смысле восстановле
ния старых отживших форм с. х-ва.

Однако в этот период в области с. х-ва 
преобладающую роль играл индивидуаль
ный сектор. Политика партии была направ
лена на подъем всей основной бедняцко- 
середняцкой массы крестьянства, на орга
низацию деревенской бедноты и батрачества 
и на борьбу с кулачеством. Отношение меж
ду городом и деревней складывается на базе 
расширяющихся экономических связей ме
жду городом и деревней, на базе усиления 
ведущей роли пром-сти в деле восстановле
ния с. х-ва. На основе новой экономической 
политики укреплялся союз между рабочим 
и крестьянином. В течение 5 лет советской 
деревне удается достичь огромных резуль
татов по восстановлению с. х-ва. Это дости
галось твердым проведением генеральной

14
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линии партии и решительной борьбой с троц
кизмом, ведшим курс на разрыв с серед
няцкими массами деревни. Одновременно 
усиливается деятельность советов и куль
турных учреждений деревни. Дальнейшее 
развитие советск. деревни, дальнейшее раз
витие сел. х-ва могло происходить только 
на путях перехода к крупному обобщест
вленному сел. х-ву, на путях решительной 
реконструкции сел. х-ва, на путях коллек
тивизации. Этого не поняли правые оппор
тунисты, ставившие ставку на дальнейшее 
развитие с. х-ва по пути индивидуального 
хозяйства и выдвинувшие теорию «враста
ния кулака в социализм» (Бухарин). Путем 
решительной борьбы как с троцкизмом, так 
и с правыми партия проводила твердую 
линию по реконструкции всего народного 
хозяйства, по проведению индустриализации 
страны и по коренной реконструкции с. х-ва.

С 1927 начинается период рекон
струкции всего народного и в том 
числе сельского хозяйства; прове
дение индустриализации, переход к формам 
крупного обобществленного хозяйства, про
ведение коллективизации, организация круп
нейших совхозов подняли советскую де
ревню на значительную высоту по сравнению 
с предшествовавшими периодами, и завер
шение пяти летнего плана развития народ
ного хозяйства означает переход на сплош
ную коллективизацию всей советской де
ревни. Этим самым коренным образом 
меняются все отношения в советской де
ревне. Именно в этот период на базе сплош
ной коллективизации проводится величай
шая задача ликвидации кулачества как 
класса, вырывание остатков капитализма 
из деревни. Все отношения—экономические, 
политические и культурные—ставятся по- 
новому. Переживаемый момент знаменует 
собой завершение построения фундамента 
социализма и вступление в период социа
лизма. Таковы основные этапы, пройденные 
советской деревней.

Население советской деревни по всесоюз
ной переписи 1926 составляло 120 млн. че
ловек. Плотность населения в среднем вы
ражалась всего в 5—6 чел. на 1 км2, причем 
для РСФСР эта плотность выражалась в 
4,5 чел., для УССР—в 52 чел., для БССР— 
32 чел., для УзбССР—2 чел. на 1 км2. 
Население по республикам распределялось 
следующим обр.: по РСФСР—83 млн. чел., 
по УССР—23 млн. чел., по БССР—4 млн. 
чел., по ЗСФСР—4,4 млн., по Узбекской 
ССР—4 млн., по Туркменской ССР—0,7 млн. 
Ежегодный прирост населения по СССР 
выражается в размере до 3,5 млн. чел. 
Следует при этом отметить значительное со
кращение заболеваемости и смертности сре
ди населения СССР, что является резуль
татом общеэкономического подъема совет
ской деревни и мер, принятых к охранению 
жизни и здоровья как вообще населения, 
так в том числе и сел. населения.—По своему 
классовому составу советская деревня пред
ставляла в своей подавляющей численности 
середняцкую массу, насчитывающую около 
73%, затем бедняцкую массу, составляющую 
22%, и наконец кулаки составляли ок. 5%. 
Но как выше было сказано, процесс разви

тия деревни вел к переходу все большей и 
большей массы середняков на путь коллек
тивизации, к общему подъему всей основной 
бедняцко-середняцкой массы. Кулачество 
как класс находится в процессе ликвида
ции. Укрепление Советской власти на ме
стах выражается в улучшении организации 
низовых советских органов. Как количе
ство сельсоветов, так и количество райо
нов изменялось довольно значительно на 
протяжении ряда лет. Происходил процесс 
перехода от старой системы волостей, уез
дов и округов к районам и областям, что 
изменяло и улучшало взаимоотношения ме
жду центральными и местными советскими 
органами. По данным переписи 1926, в СССР 
насчитывалось 73.330 сельсоветов и посел
ковых советов, в 1930 насчитывалось 70.038 
сельсоветов и поселковых советов. К концу 
пятилетки 1932/33 деление советской дерев
ни на районы и сельсоветы покажет картину 
изменения страны и взаимоотношений ор
ганов советской власти в зависимости от 
социалистической реконструкции народного 
хозяйства СССР и в особенности проведения 
коллективизации в деревне. Правые теории 
относительно изжития советов благодаря 
коллективизации были решительно осу
ждены партией. Наоборот, именно в связи 
с проведением коллективизации вырастает 
роль советов как органов, направляющих и 
руководящих коллективизацией в деревне. 
XVI Съезд партии постановил: «В связи 
с тем, что рост коллективизации ставит со
вершенно по-иному воспрос о роли районных 
и сельских органов Советской власти как 
непосредственных руководителей социали
стического переустройства деревни, Съезд 
считает, что необходимо всемерное усиле
ние сельсоветов и решительное изменение 
содержания и методов их работы в сторону 
все большего охвата вопросов хозяйствен
ного и культурного переустройства де
ревни» (Резолюция XVI Съезда по отчету 
ЦЕК—РКП). Этим самым определены были 
роль и значение сельсоветов. Нигде в мире 
мы не имеем такого полного участия сел. 
населения в деле строительства и руковод
ства в с. х-ве и всеми сторонами деятель
ности и быта, как в советской деревне. 
Активность избирателей в деревне подни
мается от 80% до 90%. Сельсоветы занима
ются не только административными вопро
сами, но и вопросами хозяйственного и 
культурного строительства, вопросами уси
ленного развития советской Д., перестрой
кой ее на новых основах.

Экономическое развитие советской де
ревни показывает непрерывный из года в 
год рост продукции с. х-ва. Довоенный раз
мер посевной площади и валовая продукция 
были превзойдены уже в реконструктив
ный период. В 1929/30 посевная площадь 
под зерновыми культурами по сравнению 
с 1913 составляла 105%, валовая продук
ция в 1930 по сравнению с 1913 составила 
110%. [По данным Госплана посевная пло
щадь (яровых и озимых) в 1929 равнялась 
124 млн. га, в 1930—127 млн. га и в 1931 
она вырастает до 143 млн. га]. Уже к 1930 
задача, поставленная перед советской де
ревней—разрешить зерновую проблему, бы-
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ла в основном выполнена. Площадь яро
вых выражалась в 1929—в 118 млн., в 1930— 
в 128 млн. га. Хлебозаготовки в 1930 соста
вляли около 25 млн. ш. Точно так же в 
огромной степени выросла роль в сел. х-ве 
всех технических культур. В 1930 под хлоп
ком было 1.400 тыс. га, под льном-долгун- 
цом—1.823 тыс. га, под сахарной свеклой— 
1.034 тыс. га, под масличными—7.052 тыс. 
га. Т. о. в 1930 посевная площадь под хлоп
ком по сравнению с довоенной площадью 
1913 составляла 217%, если 1913 взять за 
100 (под льном—125%, под сахарной свек
лой—169%, под масличными—260%). Ва
ловая продукция по сравнению с довоенной 
(если 1913 принять за 100) по хлопку в 1930 
составила 182,8%/по льну—101%, по са
харной свекле—139.4%, по масличным се
менам 220%. Эти результаты были бы еще 
выше, если бы удалось за предшествующие 
годы соответствующим образом поднять уро
жайность с гектара. Несколько иную кар
тину представляет собой животноводство. 
В 1930 число лошадей составляло по срав
нению с довоенным временем 86,6%, круп
ного рогатогр скота—89,1%, овец и коз— 
87,1%, свиней—60,1%. Но принятые меры 
говорят за то, что проблема животновод
ства в ближайшие годы будет разреше
на.—В области технической следует от
метить растущее количество работающих 
тракторов, применение сложных машин, 
как комбайны, сноповязалки, молотилки,— 
механической тяги и т. п. В 1930 число 
работающих тракторов равнялось 900 тыс. 
лош. сил. Из них в совхозах работало 442 
тысячи лош. сил, в колхозах—243 тысячи 
лош. сил, и в межселенных тракторных стан
циях—215 тыс. л. с. Машиноснабжение со
ставляло к 1930—449 млн. руб. минераль
ные удобрения выражались в 969 тыс. т. 
Таковы результаты развития производства 
в с. х-ве к 1930.

Несомненно, что эти результаты могли 
быть достигнуты только на базе быстро разви
вающейся коллективизации и строительства 
совхозов. Этот огромный рост с. х-ва про
исходил вследствие внедрения новых средств 
производства, изменения техники и изме
нения форм хозяйства. Посевная площадь 
под колхозами выражалась для 1927 в 
800 тыс. га, в 1928—1,4 млн. га, в 1929—4,3 
млн. га и в 1930 она составила 36 млн. га. 
В 1931 мы будем иметь не менее половины 
посевной площ. под колхозами, с тем чтобы 
в 1932 в основном с. х-во было переведено 
на базу сплошной коллективизации. В обла
сти валовой продукции зерновых культур 
и в области товарной продукции мы имели: 
в 1927 от колхозов—4,9 млн. ц, товарных— 
2 млн. ц. В 1928 от колхозов—8,4 млн. ц, 
товарных—3,6 млн. ц. В 1929 от колхозов— 
29,1 млн. ц, товарных—12,7 млн. ц. В 
1930 от колхозов—256 млн. ц, из них то
варных—82 млн. ц. Т. о. только за 3 года 
продукция зерновых в колхозах выросла 
больше чем в 50 раз, а товарная часть боль
ше чем в 40 раз. Коллективный сектор по
лучил преобладающее значение в области 
с. х-ва. Качественные показатели, имеющиеся 
в колхозах, значительно выше, чем в инди
видуальных хозяйствах. Огромную органи

зующую роль в деле коллективизации сыгра
ли межселенные машино-тракторные стан
ции. Число машино-тракторных станций в 
1930 выражалось в 360, в 1931 их будет 1.400, 
поэтому вполне естественно из года в год 
увеличивающееся количество коллективи
зирующихся крестьянских дворов. В 1930 
они уже составляли свыше 6 млн. крестьян
ских хозяйств. 1931 является годом, когда 
основные зерновые районы—Сев. Кавказ, 
Украина, Среднее и Нижнее Поволжье— 
переходят уже на базу сплошной коллекти
визации.

Огромную роль в деле реконструкции с. 
х-ва играют совхозы. Совхозы являются не 
только хозяйствами последовательно социа
листического типа, не только являются по
казателями дальнейшей организации круп
ного обобществленного с. х-ва, но и играют 
уже в реконструктивный период серьезную 
роль как в хлебном балансе страны, так и 
в области животноводства. Поэтому вполне 
понятен огромный рост посевных площадей 
и рост животноводческих совхозов. Посев
ная площадь Зернотреста в 1928/29 равня
лась 150 тысяч га. В 1929/30 она составляет 
уже 1.060 тысяч га. Для 1930 она составит 
уже 7 млн. га. Посевная площадь Совхоз- 
центра в 1928/29 составляла 430 тысяч га, 
в 1929/30—860 тысяч га. Посевная площадь 
Укрсовхозобъединения в 1928/29 составляла 
170 тыс. га, в 1929/30—280 тыс. га. Посев
ная площадь Союзсахара в 1928/29 состав
ляла 78 тыс. га, в 1929/30—820 тыс. га. 
Валовая продукция зерновых совхозов в 
1930 составляет около 30 млн. ц.

В области животноводства созданы спе
циальные объединения—«Скотовод» и «Сви
новод». «Скотоводу» отводится около 2 млн. 
га под кормовую базу. Стадо «Скотовода» 
доводится до 10 млн. голов, стадо «Свино
вода» к концу пятилетки составит не менее 
7 млн. голов.

«Как будет развертываться дальше новое 
движение в деревне? Впереди пойдут сов
хозы как становой хребет перестройки ста
рого уклада деревни, за ними потянутся 
многочисленные колхозы как опорные пунк
ты нового движения в деревне. Соединенная 
работа этих двух систем создает условия для 
полной коллективизации всех областей 
СССР» (Доклад тов. Сталина на XVI парт- 
съезде).

Советская кооперация, в отличие от ко
операции в капиталистических условиях, 
явилась формой вовлечения масс бедняцкого 
и середняцкого крестьянства на путь соци
алистического строительства. «При нашем 
существующем строе предприятия коопера
тивные отличаются от предприятий частно
капиталистических как предприятия кол
лективные, но не отличаются от предпри
ятий социалистических, если они основаны 
на земле, при средствах производства, при
надлежащих государству, т. е. рабочему 
классу»(Л ени н, Соч ,2изд.,т XXVII, ч.2, 
стр. 396). В то время как в капиталистиче
ских странах кооперация захватывает лишь 
зажиточную верхушку деревни и ее дея
тельность протекает на капиталистических 
принципах наживы, погони за прибылью, 
конкуренции и т. п.,—советская коопера-

14*
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ция является массовой организацией бед
няцкого и середняцкого крестьянства, под
нимающей их благосостояние на путях пе
рехода от разрозненного мелкого крестьян
ского хозяйства к крупному обобществлен
ному с. х-ву. К концу первого десятилетия, 
т. е. в 1927, с.-х. кооперация охватывала 
32% всех крестьянских дворов, а по потре
бительской—38% (в 1913 потребительская 
кооперация и в городе и в деревне охваты
вала всего 3,5%). В 1930 потребительской 
кооперацией охвачено до 47%. В товарообо
роте с.-х. кооперация охватывала к началу 
реконструктивного периода 40% товарообо
рота по хлебу, 75% по техническим культу
рам и 30% по животноводству. Развитие 
коллективизации с. х-ва привело к значи
тельному росту и укреплению кооперации 
на селе, причем удельный рост потребко
операции поднялся до 70%.

С ростом коллективизации роль коопера
ции также возрастает, и ее задачей стано
вится обслуживание крупного обобщест
вленного с. х-ва. Свою плановую работу она 
строит в соответствии с планами колхозов, 
совхозов и МТС. Организация снабжения 
и сбыта крупного обобществленного хозяй
ства поднимает на новую ступень с.-х. и по
требительскую кооперацию в деревне, и ей 
по-новому приходится строить свою работу.

Политическое и культурное развитие де
ревни совершалось также огромными тем
пами. Прежде всего показателем этого слу
жат непрерывный рост политической акти
вности бедноты и батрачества и рост партии 
в деревне. По данным, приведенным на 
XVI Съезде, групп бедноты в деревне по 
учтенным 14 областям и краям Союза име
ется 24.098, членов в них 284.564. В составе 
этих групп 15% батраков, 59,8% бедноты 
(освобожденные от с.-х. налога) и 25,2% 
платящих незначительный с.-х. налог. Союз 
с.-х. рабочих насчитывает 1.627 тысяч чле
нов. Эти организации бедноты и батрачества 
сыграли огромную роль в деле реконструк
ции в деревне, в деле борьбы с кулачеством, 
в деле создания новых форм жизни и дея
тельности деревни. Партийная организация 
в деревне к 1930 насчитывала 377 тыс. чле
нов и кандидатов. Конечно это количество по 
сравнению с многомиллионной массой кре
стьянства является недостаточным, и задача 
состоит в укреплении деревенской партий
ной организации. Опорными пунктами пар
тийной работы в деревне являются совхо
зы и колхозы. XVI Съезд постановил, что 
«количественное и качественное укрепле
ние этой организации, создание сильных 
партийных ячеек в совхозах и колхозах, 
превращение совхозов и колхозов в опорные 
пункты партработы в деревне, вовлечение 
в партию с.-хоз. рабочих, батраков и лучших 
колхозников, постановка на. должную вы
соту работы среди бедноты, женщин и мо
лодежи в колхозах становится необходимой 
предпосылкой успешной работы партии по 
социалистической реконструкции с. х-ва» 
(Резолюция XVI Съезда по отчету ЦК).

Рост советской деревни, подъем произ
водства в с. х-ве в новых формах крупного 
обобществленного с. х-ва совершенно неви
данным темпами показывает с необычай

ной очевидностью преимущества социали
стической системы,—преимущества, особен
но ярко выступающие на фоне развала ка
питализма, разорения и угнетения кресть
янских масс и с.-х. пролетариата в капита
листических странах.—Советская деревня 
представляет переходную форму. В социали
стическом строе будут уничтожены проти
воречия между городом и деревней. Это 
означает коренную перестройку и города 
и деревни, создание новых форм социали
стического поселения людей, организуемых 
и создаваемых на базе единого планового 
хозяйства, на базе бесклассового об-ва, на 
базе новых форм жизни и деятельности как 
отдельного человека, так и об-ва в целом.— 
«Создать экономическую базу социализма— 
это значит сомкнуть с. х-во с социалисти
ческой индустрией в одно целостное хозяй
ство, подчинить с. х-во руководству социа
листической индустрии, наладить отноше
ния между городом и деревней на основе 
прямого обмена продуктов с. х-ва и инду
стрии, закрыть и ликвидировать все те ка
налы, при помощи которых рождаются 
классы и рождается прежде всего капитал, 
создать в конце-концов такие условия про
изводства и распределения, к-рые ведут пря
мо и непосредственно к уничтожению клас
сов» (Сталин, «Еще раз о соц.-дем. укло
не в нашей партии», ГИЗ, 1927, стр. 27—28).

Уничтожение противоречий и противопо
ложности между городом и деревней озна
чает прежде всего создание единого плано
вого хозяйства. Этот путь указан всей по
литикой партии и сформулирован в выше
приведенных словах тов. Сталина. Единое 
плановое хозяйство предполагает и соответ
ствующую технику, иными словами—пере
ход с. х-ва на крупную машинную технику. 
В этой технич. реконструкции с. х-ва реша
ющую роль играет электрификация. «Комму
низм, — говорил Ленин, — это советская 
власть плюс электрификация всей страны». 
Крупная маш. техника, применение в обла
сти сел. х-ва методов пром, производства, 
проведение системы рационализаторских ме
роприятий,—все это приводит к тому, что и 
по своим темпам развития и по своим фор
мам с. х-во поднимается до уровня пром-сти. 
Происходит индустриализация сел. х-ва в 
самом широком смысле этого слова. Уже 
этим самым стирается то колоссальное раз
личие, которое имелось между городом и 
деревней, благодаря различию техники. 
Этот переворот, эта революция в области 
техники сел. хозяйства немыслимы в усло
виях капитализма. Они достижимы лишь в 
условиях диктатуры пролетариата. Частная 
собственность на средства производства, 
конкуренция, приспособление к рынку,— 
все это делает невозможной реконструкцию 
с. х-ва. Электрификация с. х-ва в капита
листических условиях наталкивается на не
преодолимые трудности в виде частной соб
ственности на землю. Применение таких 
сложных и усовершенствованных машин в 
области с. х-ва, как трактор и комбайн, на
талкивается на препятствия, связанные с су
ществованием мелкого производства в с. 
х-ве. Трактор м. б. применяем в хозяйстве, 
имеющем не менее 60 га, причем это—слабо-
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сильный трактор. Комбайн предполагает еще 
большую площадь для своего применения* 
Поэтому вполне естественно, что при усло
вии существования мелких и мельчайших 
хозяйств применение даже таких машин, 
как трактор и комбайн, в условиях капи
тализма встречает огромные затруднения. 
И только в крупных капиталистических 
хозяйствах, растущих на базе разорения 
среднего и бедняцкого крестьянского хо
зяйства, представляется возможным приме
нение этих средств производства. Наоборот, 
в условиях диктатуры пролетариата на базе 
национализации земли и создания новых 
коллективных форм сельского х-ва при
менение всех усовершенствований техники, 
всех сложных машин, применение электри
фикации имеет совершенно неограниченные 
возможности. Именно благодаря этому соз
дается такого же характера техника сел. 
х-ва, как и в пром-сти. Этим устраняется 
одна из основных предпосылок, создававших 
нротивоположность между городом и Д. Ре
конструкция форм с. хозяйства, переход от 
индивидуальных форм к коллективным озна
чает социалистическую перестройку де
ревни. Уже с 1931 преобладающей формой 
в деревне становится колхоз, т. е. социали
стическая форма хозяйства (хотя и непо
следовательно социалистическая). С.-х. ар
тель, т. е. коллективная форма хозяйства, 
построенная на базе обобществления средств 
производства, на базе обобществления жи
вого и мертвого инвентаря, в течение извест
ного периода будет являться основной фор
мой в области с. х-ва. Переход на* сплош
ную коллективизацию открывает на основе 
достижений с.-х. артели возможности для 
перехода коллективных форм хозяйства 
на более высшую ступень. Этим самым в 
области форм хозяйства будут уничтожаться 
противоречия между формами хозяйства го
рода и деревни, между формами с. х-ва и 
пром-сти. Ликвидация кулачества на базе 
сплошной коллективизации является важ
нейшим шагом в деле уничтожения корней 
капитализма в Д.;переход на сплошную кол
лективизацию и ликвидация кулачества как 
класса будут означать закрытие важней
шего канала, при помощи к-рого рождался 
капитализм в деревне. При сплошной кол
лективизации создаются условия для пере
хода к бесклассовому обществу.

Все это вместе взятое ведет к уничтоже
нию противоположности между городом и 
деревней и приводит к осуществлению задач, 
поставленных Марксом еще в «Коммуни
стическом Манифесте»: «Соединение земле
дельческого труда с фабричным, постепен
ное уничтожение различия между городом 
и деревней», и того, что говорил Ленин: 
«Соединение промышленности с земледелием 
на почве сознательного приложения науки 
и комбинации коллективного труда и нового 
расселения человечества (с уничтожением 
как деревенской заброшенности, оторван
ности от мира, так и противоестественно
го скопления гигантских масс в больших го
родах)». Уничтожение же противоположно
сти между городом и деревней будет озна
чать создание форм социалистического 
строя. В. Милютин.

Лит. о докапиталистической и капиталистической 
Д. в объеме затронутых в изложении вопросов чрезвы
чайно обширна, и дать сколько-нибудь полный ука
затель даже главной литературы невозможно. См. 
указатели к статьям: Аграрная история древности, 
Аграрная история средних веков, Аграрная поли
тика, Аграрное движение, Аграрные реформы в бур
жуазных странах после империалистской войны, Аг
рарный вопрос, Крестьянство, Крестьянские войны, 
Крепостное хозяйство в России, Община поземельная, 
Капитализм, а также История хозяйственного разви
тия разных стран, народностей СССР и др. По спе
циальным вопросам, затронутым в изложении, из 
марксистской и близкой к ней лит.: Маркс К., 
Капитал, 7 изд., т. I, гл. XXIV, XXII, XIII, т. III, 
часть 2, глава XLVII, Москва—Ленинград, 1930; 
Энгельс Ф.. Крестьянский вопрос во Фран
ции и в Германии, Одесса, 1905; его же, Разви
тие социализации от утопии к науке, M.—Л., 1926; 
Крестьянская война в Германии, М.—Л., 1926; Л е- 
нин В. И., Собр. соч., т. Ill, IX, 1 изд., M.—Л., 
1923 (см. Предметный указатель к 1-му изд. соч. 
В. И. Ленина, изд. Ин-та Ленина при ЦК ВКП(б),
M. —Л., 1930); П л е х а н о в Г. В., Обоснование на
родничества в трудах г-на Воронцова, СПБ, 1896; 
Покровский М. Н., Очерки истории русской 
культуры, М.—Л., 1925; Д у б р о в с к и й С., К во
просу о сущности «азиатского» способа производ
ства, феодализма, крепостничества и торгового ка
питала, М., 1929; Удальцов А. Д., Свободная 
деревня в западной Нейстрии в эпоху Меровингов и 
Каролингов, СПБ, 1912; К.у нисс кий С. Д. 
и Позняков В. Н., Общинные земли в эпоху 
Великой французской революции, М., 1927; Каут
ский К., Аграрный вопрос, Харьков, 1926; Ван
дер вельде Э., Город и деревня в капиталистиче
ском обществе (в кн.—Каутский К., Границы 
капиталистического хозяйства,Киев—Харьков, 1900); 
Рожков Н., Город и деревня в русской истории, 
7 изд., И., 1923. Из прочей литературы можно отме
тить след, труды: Вебер М., Аграрная история 
древнего мира, М., 1925; его же, История хозяй
ства, П., 1923; Кунов Г., Всеобщая история хо
зяйства, т. I, М.—Л., 1929. Очерки из экономической 
и социальной истории древнего мира и средних веков 
(статьи из Handwdrterbuch der Staatswissenschaften), 
СПБ, 1899; Петрушевский Д. М., Очерки 
из истории средневекового общества и государства, 
5 изд., М., 1922; е г о ж е, Очерки из экономи
ческой истории средневековой Европы, М.—Л., 1928; 
Виноградов П. Г., Средневековое поместье в 
Англии, СПБ, 1911; Савин А. Н., Английская 
деревня в эпоху Тюдоров, М., 1903; М е 11 z е п А., 
Wanderungen, Anbau und Agrarrecht der VOlker 
Europas nOrdlich der Alpen, 1 Abt.—Siedelung und 
Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der 
Kelten, RCmer, Finnen und Slawen, 3 Bftnde, B., 
1896; Maurer C. L., v., Einleitung zur Geschi- 
chte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadtverfassung..., 
Miinchen, 1854; Ковалевский M. M., Экономи
ческий рост Европы до возникновения капитали
стического хозяйства, тома I — III, М., 1898—1903; 
Кареев Н. И., Поместье-государство и сословная 
монархия средних веков, 3 изд., СПБ, 1913; Л учиц- 
к и й И. В., Крестьянская поземельная собственность 
во Франции до революции и продажа национальных 
имуществ, Киев, 1896; Гранат И., К вопросу об 
обезземелении крестьянства в Англии, Москва, 1908; 
Ernie R. Е., English Farming, Past and Present,
N. Y., 1922; Зомбарт В., Соврем, капитализм, 
т.1, Л., 1924, Т.П, М., 1903, т. Ш, М.-Л., 1930; Осо* 
ветскойД. см.: Ленин В. И., Соч., 3 изд., 
т. XXII и дальнейшие; Сталин И. В., Вопросы 
ленинизма, 7 изд., М., 1930; Молотов В. М., По
литика партии в деревне (статьи и речи), М., 1928; 
его же, О колхозном движении, М., 1930; Яковлев 
Я.А., Деревня,как она есть, М., 1923; его же, Наша 
деревня, Новое в старом и старое в новом, М.—Л., 
1925; его же, Расслоение деревни, М., 1925; его 
же, Сельское хозяйство и индустриализация, М.—Л., 
1927; е г о нс е, К вопросу о социалистическом пере
устройстве сел. х-ва (материалы исследования НК 
РКИ СССР), Москва, 1928; его же, Колхозное дви
жение и подъем с. х-ва. Доклад и заключительное 
слово на XVI Съезде ВКП(б), М.—Л., 1930 (см. также 
доклад и заключит, слово т. Яковлева на VI Съезде 
Советов СССР); Милютин В., Социализм и с. х-во, 
М., 1919; Аграрная политика СССР, 3 изд., М., 1929; 
его же, Пути подъема и социалистической рекон
струкции с. х-ва, сб.статей,М.—Л., 1929; Крицман 
Л., Пролетарская революция и деревня, М,—Л., 1929; 
его же, Классовое расслоение в советской деревне, 
М., 1926; Гайстер А., Расслоение деревни, М.—Л., 
1928. Труды Первой всесоюзной конференции марк
систов-аграрников, М., 1930; Пятилетний план народ
ного хозяйственного строительства СССР, М., 1929.
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ДЕРЕВО, растение, имеющее твердый, пе
сочный, деревянистый стебель (ствол), не 
меньше 10 см толщины, растущий свободно 
вверх, ветвящийся или неветвящийся. В слу
чае ветвления ветви отходят от ствола на 
нек-рой высоте, причем обычно они значи
тельно тоньше, чем ствол. Д. со стволом ме
нее 10 см толщины называют деревцом; 
от Д. отличают кустарники, у к-рых ветви 
отходят, начиная от земли, и мало отлича
ются от первичного стебля. Между кустар
никами и Д. можно найти все переходы (при
мер—вишня); Д. всего света можно разделить 
на несколько групп. К самой большой отно
сятся Д., имеющие вторичный прирост и б. 
или м. сильно ветвящиеся, причем ветви 
обычно гораздо слабее, чем ствол. Листья 
у таких Д. по б. ч. очень многочисленны, 
иногда большие, но не более 1 м, иногда со
кращенные до величины и строения чешуек 
(напр. казу арина, см.). Листья могут быть 
или долговечные (вечнозеленые Д.) 
или опадать на неблагоприятное время го
да—зиму, период засухи под тропиками (Д. 
с листопадом). Высота до 150 м, тол
щина до 20 м в диаметре. К этой группе отно
сятся хвойные Д., огромное большинство 
двудольных и лишь отдельные однодольные 
(например драконник. см ). К другой группе 
относятся Д. без вторичного прироста, не 
ветвящиеся или -слабо ветвящиеся (напр. 
панданус, см.), причем ветви у них мало от
личаются от стеблей. На концах стволов 
или ветвей развивается крона нередко из ог
ромных (до 14 м в длину) листьев, почти 
всегда долговечных. Стволы редко толщиною 
в 1 м, выс. до 50 м. Этот. н. пальмовый тип, 
куда относятся пальмы, Д. путешественни
ков, травяные Д. Австралии, панданусы, са
говники, древовидные папоротники и немно
гие двудольные (наприм. дынное дерево, см.). 
В особые группы приходится выделить дре
вовидные кактусы (см.) со стволами до 1 м в 
толщину и до 20 м в вышину, нек-рые как
тусовидные молочаи (см.) Африки, а также 
большие бамбуки со стволами, хотя и сход
ными по строению с соломинами злаков, но 
достигающими 20 см в толщину и 25 м в 
вышину. Условно к Д. относятся довольно 
многочисленные деревянистые паразиты тро
пиков (например баньян, см.), хотя у них нет 
настоящего ствола, и все растение опирается 
на толстые колонновидные корни; размеры 
не позволяют отнести их к кустарникам.
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I. Дерево как материал.
Д. как” материал представляет собой не

однородно построенное тело.Неоднородность 
эта является следствием происхождения Д. 
как растительного организма и предопре
деляет свойства Д. и его применение для 
тех или иных целей.— К физ. свойствам Д. 
относят его цвет, блеск и текстуру, влаж
ность, усушку и разбухание, удельный вес, 
теплоемкость, тепло-, звуки- и электропрово
димость. Цвет Д. пород СССР в общем свет
лый, варьирует от почти белого (пихта, 
осина) до бурого (дуб), темносерого (орех) и 

буро-красного (тисс). Зависит он от присут
ствия в Д. различных б. ч.красящих веществ, 
к-рые даже и добываются из некоторых тро
пических древесных пород (сандаловое, кам
пешевое Д. и др.). При оценке внешнего вида 
цвет Д. играет значительную роль, равно как 
его блеск и текстура. Нек-рые породы обла
дают природным шелковистым блеском (бар
хатное дерево, клен), к-рый в большинстве 
случаев лучше заметен на радиальных раз
резах и обусловливается частыми, близко 
поставленными сердцевинными лучами.—В 
обычных условиях службы Д. всегда содер
жит влагу, которая оказывает сильнейшее 
влияние на техническое качество Д. Разли
чают 4 степени влажности Д.: свежесрублен- 
ное Д. содержит 50% и выше влаги от перво
начального веса, воздушно-сухое 15—18%, 
комнатно-сухое 8—10% и наконец абсолют
но сухое—не более 1/а% влаги. Наиболь
шее практическое значение имеет воздушно
сухое состояние Д.. ибо такая влажность 
соответствует условиям службы Д. в строи
тельном деле, и при этой влажности обычно 
указываются уд. в. и механические коэффи
циенты Д. Д. обладает гигроскопичностью: 
будучи высушено до абсолютно сухого со
стояния, Д. при выставлении на воздух на
чинает поглощать влагу из окружающего 
пространства до тех пор, пока не установит
ся известное равновесие между влажностью 
Д. и относительной влажностью воздуха. 
Высыхание Д. всегда сопровождается умень
шением размеров сортамента (усушка), ча
сто—изменением его формы (коробление) и 
растрескиванием. Различают усушку объем
ную и линейную. Последняя в свою очередь 
делится на радиальную, тангентальную и 
продольную. Первая является наибольшей и 
достигает 10%, вторая — примерно вдвое 
меньше—5%, а продольной усушкой при 
расчетах обычно пренебрегают, ибо она не 
превышает 0,1%. Отмеченная разница в ве
личине радиальной и тангентальной усуш
ки приводит к изменению формы Д., или ко
роблению. В пиленом лесе (досках) коробле
ние наблюдается в виде выгибания доски; 
при высыхании годовые слои сильно стяги
вают Д. и заставляют кромки досок отги
баться в сторону выпуклости годовых слоев, 
вследствие чего покоробившаяся доска своей 
выпуклостью будет всегда обращена к серд
цевине ствола; та же причина, связанная с 
неравномерностью высыхания дерева, (на
ружные слои сохнут быстрее), вызывает и 
появление трещин.

Различают абсолютный уд. в., т. е. вес ве
щества, из к-рого построены элементы Д., и 
относительный, или объемный уд. в., т. е. 
вес Д. в том виде, как оно дается природой 
со всеми пустотами и пр. Абсолютный уд. в. 
для всех пород приблизительно одинаков, 
колеблясь в пределах от 1,3 до 1,7. Объем
ный уд. в. имеет значительно бблыпие ко
лебания (от 0,3 до 1,0 в воздушно-сухом со
стоянии) и находится в прямой зависимости 
от количества механических элементов и 
толщины их стенок. Т. к. строение Д. ока
зывает влияние того же порядка и на меха
нические свойства Д., то его уд. в. служит 
довольно верным показателем технических 
качеств. Д. обладает невысокой теплопровод-
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еостыо, к-рая вдоль волокон больше, нежели 
поперек их. Большое влияние на теплоем
кость Д. оказывает содержащаяся в нем вода. 
Средняя величина теплоемкости—между 0° 
и 100° С для дуба равна 0,57, для сосны 
и ели—0,65. Д. обладает хорошей звукопро
водностью, причем вдоль волокон Д. про
водит звук лучше, нежели поперек их. Весь
ма важным свойством Д. является способ
ность его усиливать звук, т. е. резонировать; 
этим свойством пользуются при устройстве 
муз. инструментов. Д. во многих случаях 
применяется в качестве изолирующего мате
риала, т. к. электропроводимость его невели
ка и зависит от породы и от состояния Д. 
Для увеличения изолирующих свойств Д. 
пропитывают маслом, парафином и пр.

Механические свойства Д., характеризу
ющие его способность сопротивляться дей
ствию внешних усилий, находятся в тесной 
связи с его строением. Получаемые в ре
зультате испытаний нормальных образцов 
механические коэффициенты характеризуют 
Д. с точки зрения его доброкачественности, 
но не могут служить непосредственно для 
расчета сооружений и конструкций. Для 
последней цели необходимы специальные ис
пытания в соответствии с формой и размера
ми конструкций и допустимыми недостат
ками применяемого Д. К механическим свой
ствам Д. относятся твердость и сопротивле
ния: растяжению и сжатию вдоль и поперек 
волокон, изгибу статическому и динамиче
скому (ударному), раскалыванию, скалыва
нию,—а также изнашивание и способность 
удерживать гвозди и шурупы.—Д. лучше 
всего сопротивляется усилиям, направлен
ным вдоль волокна, поэтому чаще всего при
меняется для службы именно в таких усло
виях. С этой точки зрения сжатие вдоль во
локна является одним из наиболее распро
страненных видов напряжения, к-рым под
вергается Д. в сооружениях. Сопротивление 
сжатию поперек волокна меньше в 3—6 раз.

Изгиб статический находит широкое при
менение при службе частей Д. в виде балок. 
Направление усилия по отношению к годо
вым слоям оказывает заметное влияние на 
величину сопротивления, причем коэффици
ент крепости менее всего колеблется при дей
ствии сил в тангентальном направлении. 
Способность давать большую деформацию 
при изгибе характеризует гибкость Д.; боль
шая упругая деформация является показате
лем упругости, а большая остающаяся де
формация указывает на вязкость. Динамиче
ский изгиб (ударный) имеет место при службе 
Д. в экипажном деле, аэропланах, с.-х. ма
шинах и пр. Сопротивление динамическому 
изгибу измеряется работой, поглощаемой 
образцом при разрушении и относимой к его 
объему или к размерам поперечного сечения. 
Под скалыванием подразумевается разру
шение Д. под влиянием сил, действующих в 
разных плоскостях вдоль волокон. Д. сопро
тивляется скалыванию очень слабо, обычно 
этот вид сопротивлений не превышает х/7— 
*/ю величины сопротивления сжатию вдоль 
волокон. Раскалывание представляет собою 
разъединение волокон Д. под действием кли
на, имеет значение при заготовке колотых 
сортиментов и при креплении гвоздями и 

шурупами. Скручивание Д. имеет место в 
работе мельничных валов, лопастей пропел
леров, деревянных осей и проч. Твердость 
имеет значение при обработке Д. режущи
ми инструментами и по принятому методу 
определяется величиной груза, необходимо
го для вдавливания в Д. стальной полусферы 
с площадью большого круга, равной 1 ел2. 
Способность дерева удерживать гвозди и шу
рупы в практике используется широко, а 
т. к. при этом имеет место сложное сопро
тивление, то эта способность определяется 
в каждом частном случае эксперимент, пу
тем. Сопротивление Д. растяжению весьма 
велико, но несмотря на это Д редко приме
няется для работы на растяжение, ибо при 
всех способах укрепления Д. для передачи 
усилия имеет место скалывание или сжатие 
поперек волокон, а эти виды сопротивлений— 
первое в 30 раз, а второе в 5—10 раз меньше, 
чем сопротивление растяжению. Растяже
нию поперек волокон (вид сопротивления, 
близкий к раскалыванию) Д. противостоит 
в 10—30 раз хуже, нежели вдоль волокон. 
Изнашивание (истирание) имеет место при 
службе Д. в качестве материала для мосто
вых, полов, лестниц и пр. Оно характери
зуется количеством древесины, снимаемой 
определенным способом с единицы поверх
ности в единицу времени. Для этой цели 
пользуются или пескоструйными аппаратами 
или вращающимися дисками с наклеенной 
песочной бумагой, к к-рым испытуемый об
разец прижимается с определенным усилием.

Как строительный материал сосну надо 
поставить по размерам и разнообразию при
менения на первое место из всех пород 
СССР. Древесина сосны средней плотности и 
веса обладает прямослойностью, почему хо
рошо сопротивляется внешним усилиям. Бла
годаря присутствию смолы, к-рой прису
щи антисептические свойства, древесина со
сны обладает значительной прочностью при 
службе в условиях переменной влажности. 
Древесина лиственницы в указанном отно
шении превышает сосну, но подвержена рас
трескиванию, являясь в остальном породой, 
близкой по своим качествам к сосне. Еще 
ближе к сосне стоит кедр, отличающийся от 
нее большей мягкостью и меньшей проч
ностью. Древесина ели почти белого цвета, 
содержит менее смолы по сравнению с сосной, 
почему и является менее прочной. Однако 
длинное и тонкое волокно древесины де
лает ель весьма пригодной для изготовления 
древесной массы (см.) и целлюлозы. Благо
даря прямослойности древесины и равномер
ности строения ель находит применение в 
качестве резонансового леса (производство 
муз. инструментов). Из хвойных пород пих
та стоит на последнем месте по своим тех
ническим качествам; ее древесина рыхла, 
не отличается прочностью, подвержена рас
трескиванию и короблению. Древесина всех 
хвойных хорошо раскалывается, и пихте в 
этом отношении принадлежит преимущест
во, почему на Кавказе напр. она в большом 
количестве идет на изготовление драни, дре
весной массы и целлюлозы. Кроме того пих
та с успехом может служить заменой ели в 
древесномассном и целлюлозном производ
ствах. Из лиственных пород наилучшими тех-
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ническими качествами обладает дуб. Древе
сина его обладает красивой текстурой и гиб
костью. Присутствие дубильных веществ 
придает ей прочность и красивый цвет. Дре
весина дуба тяжела, тверда и крепка и в 
силу своих высоких качеств имеет чрезвы
чайно широкое и разнообразное применение. 
Близкой к дубу является древесина кашта
на и ясеня. Из мягких лиственных пород 
наибольшее практическое значение имеют 
береза, ольха и осина. Из них наибольшей 
прочностью отличается ольха, а большей 
крепостью—береза. В силу незначительных 
различий в строении весенней и летней зоны 
годового слоя древесина этих пород находит 
себе большое применение для изготовления 
клееной фанеры.

Лит.: Комаров В. Л., Практический курс бо
таники, ч. 1—Строение растений, 4 изд., Петроград, 
1923; Бюсген М., Строение и жизнь наших лес
ных деревьев, СПБ, 1906; Терлецкий А. И., Оп
ределитель древесины по микроскопическим призна
кам важнейших древесных пород Европейской части 
СССР, Кавказа и импортируемых из-за границы, Л., 
1929; Палладии В. И., Анатомия растений, 
7 изд. М.—П., 1924; Савков Е. И., Методы фи
зико-механических испытаний древесины, М., 1929; 
его же, Дерево, М., 1925; Филиппов Н. А., 
Лесная технология, ч. 1—Технические свойства дре
весины, 2 изд., спб, 1916. j л, Перелыгин.

II. Консервация дерева.
Консервация Д. имеет целью предохра

нить Д.: а) от преждевременного загнивания, 
б) от разрушительного действия насекомых, 
животных и других его вредителей и в) от 
легкой возгораемости.—Способы предохра
нения: а) сушка (естественная и искусствен
ная); б) обугливание (непосредственно ог
нем или пламенем специальных переносных 
аппаратов в виде паяльных ламп); в) частич
ное удаление, пропаркой или вымачиванием, 
нек-рых составных частей соков, способст
вующих разложению последних и могущих 
служить питанием для гнилостных грибов; 
г) обмазка и окраска Д., предохраняющие 
его с поверхности; д) пропитка, подразде
ляющаяся на пропитку без дополнительного, 
сверхатмосферного давления и на пропитку 
с повышенным давлением. К первой можно 
еще отнести последовательную пропитку в 
двух ваннах, сперва в горячей и затем в хо
лодной^ способ «Кобра», при к-ром противо
гнилостное вещество в виде пасты вводится 
в Д. через уколы при посредстве аппарата с 
полой иглой. Существуют два вида пропитки 
под давлением: а) пропитка с полным погло
щением и б) с ограниченным (по способу 
Рюпинга). В первом случае в Д. остается по 
окончании операции все введенное в него1 
количество антисептика, а во втором—часть 
антисептика извлекается из Д. при помощи 
вакуума обратно, причем качество пропит
ки (в отношении глубины проникания анти
септика в Д. и равномерности его распреде
ления) остается то же, лишь удаляется сво
бодно находящийся в сосудах Д. и между 
его волокнами антисептик. Полученная при 
этом промазка клеточных стенок является 
таким же хорошим предохранителем, как 
и пропитка с полным поглощением. Про
питка по способу ограниченного поглощения 
сокращает расход антисептика в 4—5 раз.

Применяемые для пропитки Д. вещества 
должны быть: а) достаточно ядовитыми, что

бы воспрепятствовать или затруднить раз
витие в Д. гнилостных начал; б) безвред
ными для людей и животных, приходящих в» 
соприкосновение как с ними во время работ 
по пропитке, так и с пропитанным ими Д. в 
дальнейшем; в) не действующими вредно на 
древесину и не повышающими по возможно
сти ее возгораемости; г) хорошо усвояемыми 
Д. и трудно вымываемыми из последнего; 
д) по возможности мало летучими под дейст
вием высоких температур и е) оправдываю
щими экономически их применение. В неко
торых случаях выставляется еще требова
ние, чтобы пропитка не препятствовала по
следующей окраске Д.—Из большого числа 
антисептиков практическое применение в на
стоящее время находят антисептики мине
рального происхождения: поваренная соль 
(NaCl), слабо антисептичная сама по себе, на 
находящая оправдание своему применению 
там, где имеются под рукой соленые озера 
(Сиваш, Баскунчак, Аральское море и др.); 
хлористый цинк (ZnClt) применяется в наст, 
время в СССР и в Америке, в Западной же 
Европе заменен другими (преимущественно 
комбинированными антисептиками, основой 
коих является фтористый натрий). Недостат
ками хлористого цинка в отношении приме
нения его для пропитки шпал служат его 
легкая вымываемость и разъедающее дейст
вие на железо и на древесину. Положитель
ным качеством хлористого цинка служит его 
относительно невысокая стоимость. Медный 
купорос (CuSC^+SHjO) в наст, время мало 
применяется и только для телеграфных стол
бов. В Союзе ССР пропитка им напракти
куется. Сулема (хлористая ртуть—HgClj) в 
СССР применения не имеет вследствие своей 
крайней ядовитости. В виду разъедающего 
действия ее на металлы она должна при
меняться для пропитки Д. преимущественна 
путем вымачивания последнего в открытых 
ваннах (деревянных, кирпичных, бетонных 
и пр.). Являясь сильнейшим антисептиком, 
сулема проникает в Д. только на 1,5—3 мм 
с поверхности, почему образующиеся в Д. 
позднее трещины и открывают доступ гнило
стным зародышам внутрь Д., к непропитан- 
ной его части. Этот способ, называемый по 
имени изобретателя (Киан) кианизирова
нном, практикуется в наст, время еще и в 
несколько измененных видах под назва
нием: а) улучшенного кианизирования в со
единении с фтористым натрием, имеющим 
способность более глубоко проникать в Д. 
(до 25—30 мм), и б) диакианизирования, с 
предварительной пропаркой, что также зна
чительно увеличивает глубину проникания 
антисептика. Фтористый натрий (NaF) яв
ляется хорошим антисептиком, не разъеда
ющим металла и входящим в прочное соеди
нение с древесиной. Обладает слабой раст
воримостью в воде (около 4%), почему и не- 
вымывается легко из пропитанного им Д., 
Применяется не в чистом виде, а с неболь
шим добавлением различных органических 
примесей и продается под различными на
званиями (флюоксит, трио лит, базилит и 
пр.). К антисептикам принадлежит и кремне
фтористый натрий (Na2SiFe).

Из масляных антисептиков применяются: 
каменноугольное масло, называемое обычна
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креозотом; антраценовое масло, смесь ка
менноугольного масла с мазутом (в пропор
ции 20—25% каменноугольного масла и 80— 
75% мазута), и проч. Эта последняя смесь 
применяется в Америке и в СССР. Мазут 
для указанной смеси должен обладать воз
можно меньшей вязкостью. Далее находят 
себе также применение: карболинеум, веще
ство, аналогичное каменноугольному крео
зоту, получаемое лишь из более тяжелых 
погонов, древесная смола в соединении с 
бихроматами или фтористым натрием, соли 
нафтеновых кислот и др.—Крепость рабо
чих водных растворов солей металлов коле
блется от 2% до 5%, маслянистые же анти
септики применяются в натуральном виде. 
Стремление понизить их расход привело к 
применению эмульсий, получаемых химиче
ским или механическим путем. Эмульсия 
получалась при посредстве аппарата гомо
генизатора с добавлением ничтожного коли
чества какого-либо эмульсатора (аммиака, 
смоляного клея и др.). В виду относи
тельной сложности приготовления и разно
родности результатов пропитки эмульсии 
широкого применения не имели и в наст, 
время оставлены.

Пропитке у большинства древесных пород 
поддается заболонная часть древесины, ко
торой гл. обр. и угрожает опасность загни
вания. Лесоматериалы, у к-рых снят весь 
или частью заболонный слой (переводные 
брусья, доски и пр.), пропитываются на нич
тожную глубину, что все же служит доста
точным предохранением от загнивания. Бу
ковый лес благодаря своему строению про
питывается до сердцевины. Количества по
глощаемого антисептика или его водного 
раствора при способах полного поглощения 
для соснового леса колеблются от 250—300 
и больше кг на 1 м3 Д., а по способу ограни
ченного поглощения (Рюпинга), практикуе
мого при пропитке маслами, на 1 лс8 сосно
вого Д. расходуется 63—68 кг. Поглощения 
каменноугольного масла шпалами из сосно
вого, дубового и букового Д. относятся меж
ду собою как 1 :8/<: 1,5, или в целых числах 
4:3: 6.—Нек-рые породы, как напр. ель, 
не принимают пропитки в поперечном напра
влении к оси Д. и могут пропитываться лишь 
в продольном направлении. Поэтому для про
питки ели последняя предварительно должна 
подвергнуться специальной обработке—на
калыванию отверстий, от к-рых затем анти
септик распространяется уже по длине дре
весных волокон.

Пропитка Д. по способу полного поглощения осу
ществляется в специальных металлических, герметиче
ски закрывающихся цилиндрах, в к-рых оно подвер
гается нек-рое время пропарке при давлении не свы
ше 1,5 атм. После этого в цилиндре делается разре
жение, способствующее выходу части соков, затем 
вводится раствор антисептика. По заполнении анти
септиком пустот между лесом в цилиндре и поглоще
нии Д. части раствора для большего поглощения 
подкачивается в цилиндр насосом раствор, пока не 
будет достигнуто нормальное поглощение (на шпалу 
объемом в 0,1 л» около 27—30 кг раствора), что 
достигается обычно при давлении в 6—8 атм. Выдер
жав это давление от 1/2—1 часа, раствор выпускают, 
и процесс считается законченным. Пропарка в наст, 
время является возможной, но не обязательной фазой 
процесса.—Для пропитки по способу ограниченного 
поглощения прежде всего после загрузки цилиндра 
лесом производится воздушное давление до 2—21/2 
атм., затем, не понижая давления, вводят антисептик, 
повышают насосом давление (до 6—8 атм.) и после 

выдержки удаляют при помощи вакуума из Д. часть 
антисептика. Вакуум совместно с действием находяще
гося в Д. в сжатом состоянии воздуха и дает возмож
ность извлечь излишек масляного антисептика.

Пропитка оправдывается при массовом 
потреблении леса и пока имеет применение 
для ж.-д. шпал, переводных брусьев, теле
графных столбов, свайного леса, шахтного 
леса, а в Америке широко развита также 
пропитка и строительного леса.—Судить о 
продлении срока службы Д. можно лишь в 
тех областях его применения, где велся со
ответственный статистический учет. Ниже
следующая таблица дает представление об 
удлинении срока (в годах) службы шпал раз
личных пород и телеграфных столбов, про
питанных нек-рыми антисептиками.
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Шпалы: 
Сосновые .... 5—6 10—12 15—20 15—18
Дубовые .... 7—10 20—25
Буковые ....
Телегр. столбы

2—5 25—30

сосновые .... 5—7 12 12

, Примерная стоимость пропитки колеблет
ся для водных растворов от 35—42 коп. за 
0,1 м3 Д., а для креозота ок. 75 коп.—1 руб. 
Хотя пропитка и производится ядовитыми 
для гнилостных грибов веществами, все же 
нужно смотреть на нее в практической жизни 
как на средство профилактическое, преду
преждающее заболевание здорового пропи
танного Д., а не как на средство для излече
ния уже больного Д. Важнейшими условия
ми получения хороших результатов от 
службы Д., особенно в гражданских пост
ройках, являются применение в деле сухого 
здорового леса и обеспечение ему такой об
становки, к-рая не благоприятствовала бы 
развитию гнилостных грибов (в отношении 
вентиляции, влажности и температуры).

Предохранение Д.от возгорае
мости. Д., подвергаясь действию высоких 
температур, начинает разлагаться и выде
ляющиеся при этом газы при наличии огня 
воспламеняются. Сделать Д. несгораемым 
нельзя, но можно до известной степени замед
лить повышение температуры и понизить 
способность Д. воспламеняться.—Нек-рой 
защитой от легкого воспламенения служит 
штукатурка, особенно если она нанесена по 
металлической сетке. Масляная окраска или 
покрытие Д. жидким (фуксовым) стеклом 
также предохраняет Д. до известной степе
ни от возгорания. Более действительным 
средством является вымачивание или про
питка Д. под давлением соответственными 
растворами, противодействующими воспла
менению.

Введенные в Д. вещества (легкоплавкие), 
плавясь при повышении температуры, по
крывают подобно слою окраски волокна Д. 
и не дают им загораться (таковы: фосфорные 
соединения, бура и пр.); аммиачные и сер
нокислые соединения, нагреваясь, выделяют
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газы, тушащие огонь. Аналогично действуют 
пары соляной кислоты и сернистая кисло
та. Применяется также смешанная пропитка 
взаимно друг друга разлагающими солями 
(напр. борнокислым натрием и сернокислым 
магнием, дающими нерастворимый борно
кислый магний). Вопрос предохранения де
рева от огня особых технических затрудне
ний не представляет, но должен в каждом 
отдельном случае разрешаться с точки зре
ния экономической целесообразности его 
применения.

Лит.: Bub-Bod mar F. und Т liger В., 
Die Konservierung des Holzes in Theorie und Praxis, 
B., 1922; Handbuch der Holzkonservierung, hrsg. v. 
E. Troschel, Berlin, 1916; Malenkowid B., Holz
konservierung im Hochbaue, Wien, 1907; Das Holz, 
hrsg. von J. A. Monroy, B., 1929; К о 1 1 er Th., Die 
Impragnierungs-Technik, 2 Aufl., 2 В-de, Wien, 1923; 
Сапожников А. В., Ванин С. И., Ko- 
пытковский Б. Ф., Предохранение деревян
ных шпал от преждевременного разрушения, Москва, 
1926; Сапожников А. В., Отчет о деятельности 
станции по пропитке и испытанию шпал при хими
ческой лаборатории Ленингр. ин-та инженеров путей 
сообщения, в. 1, П., 1914 и след. Юргенс.

111. Сухая перегонка Д.
Сухой перегонкой дерева называется про

цесс разложения древесины при нагревании 
ее без доступа воздуха в особых аппаратах: 
печах, ретортах, казанах и т. п. По иссле
дованиям П. Класона и др. химиков про
цесс сухой перегонки Д. может быть пред
ставлен следующим уравнением: '

2С42^вб^28 ~ 3 CieHioOa+28 Н20 4- 5 CO2 4* 3 CO 4- 
Дере^о Уголь

4- 2 СН8С00Н4- CH3OH 4" С2зП2о04’ 
Деготь

На основании этого ур-ия схема сухой пе
регонки Д. выражается в следующих коли
чественных соотношениях:

Дерево
____ 100%

Уголь Жидкие продукты Газы 
34,8% 50,2% 15%

,

Древесный Деготь
уксус 
32,3% 17,9%.

Ход процесса сухой пере
гонки дерева. В процессе сухой пе
регонки Д. непрерывно убывает в весе и 
проходит различные стадии разложения. 
Первая стадия (примерно до 170°) заклю
чается в отгонке гигроскопической воды. 
Она требует значительного подвода тепла 
извне. За сушкой начинается период выде
ления кислородных газов. При нагревании 
до 270—280° начинается процесс бурного 
разложения древесины, сопровождающий
ся выделением тепла («экзотермический пе
риод»).—По Класону, теплота разложения 
1 кг абсолютно сухой древесины березы при 
275° и атмосферном давлении «- 258,6 кало
рий. В этот период выделяется наибольшее 
количество газа и жидких дестиллатов. При 
дальнейшем нагревании выделение газов и 
паров уменьшается. В газах преобладают 
углеводороды. К 400° разложение заканчи
вается. Остаток в виде угля составляет ок. 
30% по отношению к весу абсолютно сухой 
древесины. Чем выше температура, при ко
торой производится^сухая перегонка, тем

больше содержание углерода в древесном 
угле (рис. 1).

На процесс сухой перегонки Д. оказывают 
большое влияние условия ведения процес
са: темп., скорость 
перегонки, давле
ние, влажность де
рева, предваритель
ная пропитка его 
разными вещества
ми, способствую
щими образованию 
уксусной кислоты 
или метанола. При 
быстрой перегонке 
увеличивается вы
ход газов, понижа

— виход угля в X от сухого вещества 
дров 

... содержание углерода в древ, угле

” водорода » э»

Рис. 1. Диаграмма выхода 
угля и его состава в зави
симости от температуры пе
ре угливания по Бергстрому.

ется выход угля, 
уксусной кислоты, 
метанола. Предва
рительная пропит
ка Д. слабым ра
створом соды, фос
форной кислоты и
другими вещества
ми увеличивает выходы метанола.

Первичные продукты сухой пе
регонки Д. а) Газообразные продукты 
сухой перегонки Д. состоят гл. обр. из СО, 
и СО с небольшими количествами СН4, Н2 и 
ненасыщенных углеводородов жирного ря
да. Различные исследователи дают весьма
различные данные о количественном соста
ве газа. По Бергстрёму (Bergstrom) и Весле- 
ну (Wess len), объемный состав газов из швед
ских печей следующий:
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Выход газа при сухой перегонке в реторте 
15—20% от веса переугливаемой древесины. 
Приводимые цифры выходов газа вычислены 
по отношению к сухому веществу древесины. 
В наст, время неконденсируемые газы ис
пользуются почти исключительно как горю
чее в топках углевыжигательных печей или 
реторт.—б) Древесный уксус (называется 
также «подсмольной водой» и «жижкой») 
представляет красно-бурую жидкость, уд. в. 
1,025—1,050, кислой реакции. Древесный 
уксус состоит на 80—90% из воды, в к-рой 
растворены: уксусная кислота и ее гомологи 
(муравьиная, пропионовая, нормальная мас
ляная и др. кислоты), метанол и др. спирты, 
ацетон и др. кетоны, альдегиды (уксусный, 
муравьиный), эфиры кислот, основания и 
проч, органические соединения. Древесный 
уксус, получающийся при сухой перегонке 
Д. лиственных пород, служит исходным ма
териалом для получения уксусной кислоты 
и метанола. Что касается древесного уксуса 
из хвойных пород, то в виду значительно 
меньшего содержания в нем этих веществ 
переработка его в настоящее время считает-
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ся невыгодной.—в) Древесный деготь, или 
смола, густая тяжелая маслянистая жид
кость, отделяющаяся при отстаивании по
лученного из холодильников углевыжига- 
тельн аппарата конденсата от водного слоя— 
древесного уксуса.—г) Древесный уголь— 
нелетучий остаток при сухой перегонке де
рева не представляет собой элементарного 
углерода и содержит всегда кроме С еще
H, О, N и неорганические соли—золу (0,6—
I, 5%). Он весьма гигроскопичен и во влаж
ном воздухе насыщается влагой до 10—12% 
(Коробкин). Найдено, что состав угля, по
лученного при 400°, может быть условно 
выражен формулой CieH10O2.

Уд. в. плотной массы угля > 1. В тонком 
порошке—его плотность 1,5—2,0. Вслед
ствие большой пористости угля уд. в. кусков 
значительно меньше. По Bergstrom’у, вес 
Л18 сухого угля = 110—180 кг, причем для 
березового угля он =160—170 кг, для ело
вого угля =110—120 кг, для соснового = 
= 130—140 кг. Калориметрическая тепло- 
производительность 1 кг кучного угля с 
90% С = 8.100 кал., а печного с 83% С= 
= 7.900 кал. (Bergstrom).

Сухая перегонка Д. в* пром-сти. 
Процесс сухой перегонки дерева в промыш
ленном масштабе может производиться с 
несколькими целями.

1. С целью получения угля для металлур
гического производства («углежжение»). Как 
побочные продукты могут получаться: дре
весный уксус и деготь (или смола), но ис
пользуются они при углежжении лишь в 
редких случаях. Для углежжения применя
ются как лиственные, так и хвойные породы.

2. С целью получения древесного уксуса 
для извлечения из него уксусной кислоты 
и метанола (собственно «сухая перегонка 
Д.»). Уголь при этом получается как ценный 
побочный продукт. Для собственно сухой 
перегонки Д. употребляются почти исключи
тельно лиственные породы, как дающие боль
шие выходы уксусной кислоты и метанола. 
Этот вид сухой перегонки Д. носил в России 
название «спиртопорошкового производства», 
ибо уксусная кислота раньше получалась на 
заводах в виде кальциевой соли («древесно
го порошка»). В наст, время по экономическ. 
причинам (конкуренция синтетических ме
тодов, дороговизна леса) спиртопорошковое 
производство вытесняется другими более со
вершенными методами переработки древес
ного уксуса (см. ниже). Углежжение и спир
топорошковое производство отличаются ус
ловиями ведения процесса, выбором аппара
туры и свойствами продуктов.

3. С целью получения смолы и низкосорт
ных скипидаров (сухая перегонка хвойных 
пород). Сюда относится смолокуренно-ски
пидарное производство (см. Смолокурение).

Способы переугливания дере- 
в а. 1. Ямное углежжение являлось прими
тивной формой добывания древесного угля 
и применялось у нас на Урале в 17—18 вв., 
как об этом свидетельствуют раскопки. При 
этом способе вырывают в земле коническую 
яму диаметром ок. 2 м и глубиной 1,2— 
1,8 м. Стенки ямы обкладывают дерном или 
берестой, закладывают яму дровами, оста
вляя внутри канал со щепой. Щепу зажи

гают и, когда она разгорится, закрывают 
яму дерном и засыпают землей. В яме про
исходит медленное горение, за счет тепла 
к-рого и происходит обугливание остальной

Рис. 2. Стоячая куча для переугливания дерева.

древесины. Уголь получается неравномерно 
выжженным и засоренным землей. Выход 
угля по весу 23—26%.

2. Костровое или кучное углежжение яв
ляется до сих пор господствующей формой 
углежжения в Швеции. По способу укладки 
дров различают стоячие и лежачие кучи 
(см. рис. 2 и 2 а). Для устройства вертикальной 
кучи на очищенном ровном месте с хорошим 
грунтом вбивают 4 шеста, составляющих 
канал, и вокруг них укладывают на помосте 
с нек-рым уклоном дрова. В Швеции на та
кую кучу уходит 125—150 м3 дров. Дро
ва ставятся в три яруса. Над третьим яру
сом укладывают «чепец» из мелкорасколо- 
тых дров для придания куче нужной фор
мы (чаще параболоида). Сверху куча покры
вается листвой, ветвями хвойных деревьев 
или другим подходящим материалом и за
сыпается землей. Цель такой покрышки— 
воспрепятствовать свободному доступу воз
духа. Продолжительность выжига кучи за
висит от сухости дров, погоды, породы дере
ва и от опытности углежога.—В среднем 
кучу из 100 м3 дров твердых лиственных по
род выжигают в 14 дней, а из мягких—в 17. 
Процесс кучного углежжения совершается 
за счет горения части дров путем осторож
ного впуска воздуха через особые отверстия 
у помоста. Темпе
ратура переуглива
ния в куче лежит в 
пределах 500—700°.
Кучной уголь отли
чается большим со
держанием С и боль-

рис. 2а. Лежачая куча для переугливания дерева.

шей теплотворной способностью. Отрица
тельные стороны кучного углежжения: не
обходимость наличия опытных углежогов и 
зависимость от погоды. Эти причины заста
вили в конце 19 в. уральск. заводы перейти
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к печному углежжению. Само собой разуме
ется, что при кучном углежжении нельзя 
говорить об утилизации летучих продуктов.

3. Печное углежжение. Печи для сухой 
перегонки Д. различаются: а) по способу 
передачи тепла—печи с прямой передачей 
(топочные газы непосредственно нагревают 
дрова) и с непрямой (обогрев через стенку); 
б) по способу действия—периодические и не
прерывно действующие. К печам с прямой 
передачей тепла относится господствующая 
на Урале печь Шварца. Печь представля
ет кирпичный ящик с кирпичным сводом 
(рис. 3). Сверху печь перекрыта деревянной 
крышей. Отопление печи производится из 
топки А. Топочные газы выходят через от
верстия В и нагревают своим теплом пере- 
угливаемые дрова. Выход топочных газов с 
летучими продуктами сухой перегонки про
изводится через вытяжные деревянные тру
бы С. Двери D служат для загрузки дров и 

Рис. 3. Печь Шварца уральского типа на 100 м*.

выгрузки угля. Весь оборот печи длится 
7—10 дней. По емкости уральские печи 
Шварца делаются на 50, 70, 120 м3 дров и 
расходуют на топку ок. 10% от переуглен- 
ных дров. Температура выжига*угля здесь 
ниже; чем в кучах, и уголь получается с 
меньшим содержанием углерода (74—76%). 
Продукты сухой перегонки здесь смешива
ются с топочными газами и обычно не ути
лизируются.

Ульевые печи (или «кильны») (рис. 4) по
лучили широкое распространение в САСШ. 
Устроены по принципу кучного углежжения. 
Через особые отверстия d вводится в печь 
воздух, и обугливание совершается за счет 
горения части дров. Строятся большой ем
кости на 200—300 jh8, диам. 9—11 м. Про
цесс обугливания длится около 20 дней. Пе
чи снабжаются конденсационными устрой
ствами, но выход продуктов незначителен.

Печь Аминова (рис. 5) является примером 
непрерывно действующей печи. Печь пред

ставляет длинный кирпичный наклонный 
коридор, разделенный на три камеры: при
емную А, переугливания В и изоляцион
ную С, которые отделяются друг от друга 
спускными железными задвижками. К ка
мере С примыкает тушильник D, сделан
ный из листового железа, и выводная каме
ра Е. Дрова поступают в печь в вагонетках 
емкостью около 9 л8 и постепенно проходят 
все три камеры. Навстречу им двигаются 
нагретые до 500° в особых нагревательных 
устройствах — регенераторе R — газообраз
ные продукты сухой перегонки. Эти газы 
служат передатчиком тепла. Вывод остав
шихся газов и паров производится при по
мощи вентилятора из нижней части камеры 
В, соединенной трубой F с конденсационной 
установкой К. В последней парообразная 
часть продуктов сухой перегонки Д. сгу
щается, а газы поступают в регенератор JL 
откуда нагретые—в печь для обогрева пере-

угливаемых дров. Излишек цир
кулирующих газов отводится в 
топки регенераторов. Продолжи
тельность пребывания вагонет
ки с дровами около 44 час., из 
которых на самое обугливание 
приходится 28 часов и на охла
ждение 16 час. Печь в среднем 
выпускает 14 вагонеток в сутки, 
или ок. 130 м3 угля. На 1 рабо
чего в год приходится в среднем 
1.400 м3 выработанного угля. 
Печи Аминова строятся однока
нальными и двуканальными. К
непрерывно действующим печам 
относятся также: печь Гренда- 

ля, печь системы инж. Н. К. Клячина и 
строящаяся на Южном Урале печь системы 
проф. В. Е. Грум-Гржимайло.

4. Аппараты из железа для сухой пере
гонки Д. известны под названием реторт, 
котлов, казанов. Делаются из толстого ли
стового железа и устанавливаются в обму
ровке для защиты от непосредственного дей
ствия пламени, развиваемого в спец, топках.

Процесс сухой перегонки Д. в ретортах 
происходит вне доступа воздуха. Вместе с 
тем здесь исключаются потери летучих про
дуктов через неплотности, всегда возможные 
в кирпичных аппаратах, и потому реторта
ми пользуются всегда, когда на первом пла
не стоит получение древесного уксуса («спир
топорошковое производство»). В Европе наи
большим распространением пользовались 
горизонтальные реторты емкостью 1,5— 5 м3. 
Недостатком таких реторт была дороговиз
на их обслуживания вследствие малой про
изводительности и большого расхода рабо-
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чей силы и топлива. Отмеченные недостатки I 
реторт малой емкости обусловили появление |

Рис. 4. Ни льны.

около 1904 т. н. «американских стандартных 
реторт» (oven retorts). Такие реторты обыч
но обмуровываются попарно (рис. 6). Сече
ние их круглое или прямоугольное. Делают-

пространение в САСШ. К 1921 относится по
явление там же реторты Стаффорда (рис. 7).

Здесь процесс обугливания 
свежей партии древесины со
вершается за счет тепла, выде
ляющегося при «экзотермиче
ском периоде» (см. выше) из 
обугленной ранее древесины, 
так что реторта работает без 
внешн. обогрева. Материалом 
для обугливания служат раз
ные мелкие древесные отбро
сы, предварительно подсушен

ные и нагретые до 150°. Поступают они че
рез воронку А и шнек В, Уголь удаляется 
через выгрузочн. клапан CD—отверстие для 
отвода летучих продуктов. Является весь-

ся из специального листового железа толщи
ной г/а"—*/*"- Длина обычно 15,8—16,4 м. 
Обугливаемые дрова вводятся в вагонетках 
емкостью 7—10 м3.

ма совершенным углевыжигательным аппа
ратом, в особенности для переугливания 
древесных отбросов. Установка таких ре
торт имеется у Форда.

Конденсационные ус
тройства. Выделяющаяся 
при сухой перегонке Д. смесь 
паров и газов при рациональ
ной постановке дела посту
пает в те или другие конден
сационные устройства. Здесь 
пары сгущаются и дают дре
весный уксус, а газы после

Рис. 5. Печь Аминова.

промывки в «скруберах» водой 
проводятся в топочные устрой
ства для сжигания. Для сгу
щения паров служат холодиль
ники из медных труб: змееви
ковые, ящичные или трубча
тые. Иногда перед холодиль-
никами ставят «смолоотдели-

Предварительно дрова подсушиваются в 
особых канальных сушилках отходящими 
топочными газами до влажности в 15—20%. 
Процесс обугливания продолжается ок. 24 
час., и полученный уголь затем охлаждается 
в тушильниках—железных каналах такого

тели» с целью заранее уда
лить дегтеобразные примеси и сразу без 
перегонки получить чистый древесный уксус. 
При работе без смолоотделителей получен
ный конденсат направляется в отстойники» 
где отделяется от «отстойного» дегтя, и затем 
поступает в хим. отделение для переработки.

А—реторта. В—топки. С—отвод летучих про
дуктов сухой перегонки в холодильники. Д— 
вагонетка для переугливаемых дров. Е—дымо
вая труба. F—холодильники. Стрелки—путь 

топочных газов.

Рис. 6. Установка из 2 американских стандартных реторт.

же сечения, как и реторты. Американские 
реторты отличаются большой производи
тельностью (на 1 рабочего в год приходится 
до 1.200 jh8 угля) и получили широкое рас-

Периеработка сырого древесно
го уксуса имеет целью выделение из него 
уксусной кислоты и метанола. В древесном 
уксусе, кроме этих главн. веществ, растворен
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целый ряд веществ разнообразной хим. при
роды. Взаимодействием нек-рых из них при 
повышен, темп-ре объясняют образование 
«кубового» дегтя. До последи, времени гос
подствующим способом переработки был 

кальциевую соль 
и отгонка от ра
створа последней 
летучих соедине
ний, к-рые обра
зуют после кон
денсации «сырой 
древесный спирт». 
Из последнего 
процессом много
кратного испаре
ния и конденса
ции в особых ап
паратах выделял
ся в б. или м. чи

стом виде метанол. Нижеследующая схема 
показывает ход переработки сырого древес
ного уксуса из лиственных пород на техни-

вперевод уксусной к-ты

Рис. 7. Реторта Стаффорда.
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ческий уксусно-кислый кальций («древес
ный порошок») и сырой древесный спирт на 
американских заводах сухой перегонки Д. 
Перегонка древесного уксуса производится 
или в обычных медных кубах, снабженных 
нагревательными змеевиками, или на круп
ных заводах в вакуум-аппаратах. В послед
них теплота испарения паров древесного 
уксуса или водяных паров из растворов 
кальциевой соли используется для нагрева
ния и испарения свежей порции древесно
го уксуса. Температура кипения последнего 
понижается созданием в системе при помо
щи воздушного насоса определенного раз
режения. Таким путем можно значительно 
снизить расход пара на перегонку.—Пере
гнанный и отделенный от выделяющихся при 
отстаивании древесных масел древесный 
уксус нейтрализуется известковым молоком. 
В зависимости от способа работы получают
ся слабые или концентрированные растворы 
уксусно-кислого кальция. Слабые растворы 
концентрируются или в вакуум-аппаратах 
или же в фильмовых аппаратах, где раствор 
соли, захваченный струей пара, выпаривает
ся в тонком слое («фильме»). Концентриро
ванные растворы кальциевой соли выпари
ваются или в открытых выпарных чашах или 
в вращающихся цилиндрических сушил
ках.—Сырой древесный спирт («сырец»), по
лученный при отгонке от нейтрализованного 
древесного уксуса, представляет смесь во
ды, метанола, высших спиртов (аллиловый 
и др.), ацетона, эфиров кислот (уксусно- 
метиловый эфир) и др. веществ. Чтобы вы
делить отсюда метанол, сырой древесный 
спирт подвергают фракционированной пе
регонке, соединенной с ректификацией. Эта 
операция производится в перегонных ку
бах, снабженных ректификационными ко
лоннами, аналогичными ректификационным 
колоннам винокуренного производства. Сы
рой древесный спирт разбивается на не
сколько фракций, и путем повторной пере
гонки этих фракций получают очищенные 
сорта древ, спирта. Нередко применяют для 
очистки наряду с перегонкой и обработку хи
мии. средствами H2SO4, NaOH. На усовер
шенствованных заводах применяют непре
рывно действующие колонные аппараты.

В Европе и в частности в России большим 
распространением пользовалась ранее трех
кубовая система для переработки древесно
го уксуса. В ее первоначальной конструкции 
она изображена на рис. 8. Отстоявшийся дре
весн. уксус поступал для перегонки из бака 
в первый куб; образующиеся пары переходят 
во второй куб, где налито известковое моло
ко. Пары уксусн. кислоты связываются по
следним с образованием уксусно-кайьциевой 
соли,а пары древесного спирта и воды прохо
дят в третий куб, где известковым моло
ком задерживаются последние остатки уксус
ной кислоты. Пары же древесного спирта 
и воды проходят в змеевиковый холодиль
ник и конденсируются в нём, давая «сырой 
древесный спирт» крепостью в среднем в 10° 
по Траллесу. Дальнейшая переработка по
лученного концентрированного раствора ук
сусного кальция изложена выше.

Кустарные сцособы переработ
ки древесного уксус а. Описанный
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способы переработки относятся к предприя
тиям пром. типа. В дореволюционной Рос
сии спиртопорошковое производство, вооб
ще мало развитое несоответственно ее лес
ным богатствам, находилось почти на 2/8 на 
положении кустарного промысла (Ветлуж- 
ский район). Дерево обугливалось в ретор
тах емкостью ок. 1—1/2 м8. Полученная жиж- 
ка не перегонялась, а прямо нейтрализова
лась известью. Древесный спирт отгонялся 
затем в железных кубах, обогреваемых то
почными газами и снабженных находящейся 
на них примитивной ректификационной ко
лонной (тарелки Писториуса). В кубах оста
вался раствор уксусно-кислого кальция, ко
торый выпаривался на сковородах и давал 
т. о. «черный порошок».

Нов ые м етоды переработкидре- 
в е с и н ы. Появление синтетических мето
дов производства уксусной кислоты и мета
нола заставило пром-сть сухой перегонки 
Д. искать новых методов переработки, ос
нованных на непосредственном извлечении 
уксусной кислоты из древесного уксуса, ми
нуя промежуточный продукт—«древесный 
порошок». — Большой успех имел способ 
Брюстера, основанный на извлечении уксус
ной кислоты серным эфиром. Способ Sui- 
da (Сюида) (Австрия; германский патент 
422.073) основан на поглощении паров ук
сусной кислоты высококипящими феноль
ными фракциями древесного дегтя.—Вве
дение этих методов должно удешевить про
дукты сухой перегонки Д. и дать возмож
ность пром-сти сухой перегонки Д. в стра
нах, богатых лесом, конкурировать с син
тетическими методами. Следующая таблица 
показывает выходы продуктов сухой пере
гонки Д. из 1 м* березовой древесины при 
заводской переработке (см. табл, на ст. 446).

Наибольшего развития сухая перегонка 
Д. достигла в САСШ, к-рые до войны выра
батывали свыше 50% всей мировой продук
ции сухой перегонки Д. По данным, при
водимым Bunbury (Бенбери), число уста
новок, занятых сухой перегонкой твердых 
пород, в 1914 было 95; было переуглено 
3.778.700 м8, из которых 3.517.000 приходит
ся на твердые породы, а 261.700— 
на сосну.

Англия, Германия, Фран
ция. По материалам, собранным

Рис. 8. Трехкубовый аппарат для переработки древесного уксуса.
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Колич.Продукты в кг Примечание

1. Уксусная кислота с При переработке
гомологами в перев. древесного уксу
на 100%................... 17,7 са методами экст
или: древесный по

ракции 
При переработке

рошок 82% ... . . 25,3 путем нейтрали
2. Метанол в переводе зации известью

на 100% ................... 4,5
3. Древесный уголь . 105,1
4. Деготь (атетойный). 16,9

инженером Б. А. Смирновым, годичн. произ
водительность заводов сухой перегонки Д. 
может быть приблизительно определена:

В Англии........................... 120 т. м3 древесины
В Германии......................... 700 т. » »
Во Франции....................... 60 т. » >
Сухая перегонка Д. в СССР.
1. Углежжение.. Эта разновидность сухой 

перегонки дерева сосредоточивается у нас 
на Урале и количественно характеризуется 

•следующими цифрами:
Выжиг 
Годы

угля на Урале: 
Выжжено в тыс. м*

1913 6.620
1916 5.730
1920/21 545
1923/24 2.040
1927/28 4.042,8
1928/29 4.598,5
1929/30 ' 5.744,0 (задали

зы)

В довоенное время в5 кучах выжигалось 
25% угля, а в настоящее время 5%. Коли
чество всех печей в 1925 было 4.045, из 
которых действующих — 3.083. По системе: 
85,8% емкости приходится на печи Шварца 
обычного типа; 6,5% — на печи Шварца со 
сжиганием газа; 4% — на печи Суханова. 
Лишь одна печь является непрерывно дей
ствующей.

2. Собственно сухая перегонка Д. (спир
топорошковое производство). До войны этой 
отраслью перерабатывалось лишь 420.200 м8> 
по материалам инж. Б. А. Смирнова, лист
венных пород (почти исключительно бере- 

' , т. е. всего около 4% от древесины, по
требляемой для углежжения. По ха
рактеру производство состояло из 2-х 
групп: 1) кустарное производство, 2) 
заводы пром. типа. Заводы пром, типа, 
по материалам инж. Б. А. Смирнова, 
перерабат. 150.200 л3 в год, или 35,7%. 
Большинство их принадлежало к мел
копром. типу с годичн. производитель
ностью 5—10 т. л3. Оборудованы они 
были ретортами малой емкости, недо
статки к-рых отмечены выше. Для пере
работки древесного уксуса применя
лась трехкубовая система. Более круп
ными являлись лишь 2 завода с про
изводительностью в 35 тыс.л3(Выдриц- 

кий) и 16,5 т.л8(Всевол одо-Ви ль- 
венский). Годичная выработка 
белого порошка до войны вы
ражалась в'2.522 т. Часть мел
ких пром, заводов вырабатыва
ла только черн. порошок (1.358 
т). Остальное количество ук
сусной кислоты добывалось из 
черного кустарного порошка.
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Кустарями переугливалось до войны 270 
тыс. м3, т. е. 64,3 % общего количества, и вы
рабатывалось 7.300 т черного порошка.

В 1927/28 заводы пром, типа перерабаты
вали 92.600 л3 (22%), а кустари—330 тыс. м3 
(78%). Выработка белого порошка выража
лась вД.659 мг и черного в 9.283 т (из к-рых 
8.600 т выработано кустарями). Для удо
влетворения растущей потребности нашего 
народного хозяйства в продуктах сухой пе
регонки Д., по пятилетнему плану, предпо
лагается к постройке ряд крупных заводов 
по сухой перегонке Д., преимущественно на 
Урале возле металлургических заводов: 
Ашинский (годичное производство в 194.250 
№ древесины твердых пород), Белорецкий 
(194.000 ле3), Ташинский в Приокском гор
ном округе (97.000 ле3), Кавказский в Бор
жоме (58.000 ле3) и др. На этих заводах пред
полагается установка американских стан
дартных реторт и переработка древесного 
уксуса по способу Брюстера.

Лит.: Bunbury Н. М., The Destructive Dis
tillation of Wood, L., 1923; Klar M., Technologic 
der Holzverkohlung, 2 Aufl., B., 1910; Б ергстрбм
X. и Веселен Э., Углежжение, Свердловск, 
1928; Б у г г е Г., Новейшие способы углежжения, 
Л., 1928; Пантелеев В. П., Сухая перегонка 
дерева, М., 1920; Ногин К. И., Сухая перегонка 
дерева лиственных и хвойных пород, Ленинград, 1926; 
Смирнов Б. А. и Ушков В. А., Перспекти
вы производства уксусной кислоты и метанола, 
Харьков, 1929. в. Сумароков.

IV. Д. как материал пластических 
искусств.

Как материал пластических искусств Д. 
используется двояко: или как элемент кон
структивный или как элемент декоратив
ный. В первом случае, будь то в архитектуре 
или скульптуре, оно целиком или частично 
(напр. деревянное покрытие каменного зда
ния) составляет самый организм, самое тело 
художественного произведения, тем самым 
определяя и его художественную форму, ко
торая тотчас же изменила бы свой характер, 
как только на месте Д. выступил бы другой 
материал. Во втором случае (напр. как ин
крустация) Д. составляет не конструктив
ную основу художественного организма, а 
лишь его периферийную оболочку, воздей
ствуя на зрителя гл. обр. живописными свой
ствами своей обработанной поверхности. Д. 
с древнейших времен было одним из наибо
лее употребительных материалов в пласти
ческих искусствах, применявшимся не толь
ко в архитектуре и скульптуре, но и в жи
вописи. Станковая живопись до 16 в. имеет 
своей основой почти исключительно Д. Пер
воначально краски накладывались непосред
ственно на Д.; позднее для предупреждения 
его расщепления на грубо обделанные доски 
начали наклеивать холст, к-рый покрывался 
грунтом из мела и клея. Этот прием мы встре
чаем уже в древнем Египте, откуда он пере
шел в Грецию и Рим, а затем в Византию, 
славянские страны, Италию и Германию 
Средневековья и эпохи Возрождения (карти
ны примитивов, иконы). Начиная с 17 в. 
доски для живописи стали грунтоваться без 
проклейки холстом, а в новейшее время де
рево в живописи почти полностью вытес
нено холстом, натянутым на подрамник.

ДЕРЕВО ОКАМЕНЕЛОЕ, окаменевшие 
остатки ископаемых растений, образовав

шиеся невидимому в результате медленно
го разрушения органического вещества дре
весины и постепенного, также чрезвычайно 
медленного замещения освобождающегося 
при этом места к.-л. минеральн. телом (опа
лом, халцедоном). Длительность протекающе
го процесса обеспечивает при этом сохране
ние всех деталей структуры растительного 
вещества. По находкам окаменелого дерева 
среди осадочных пород земли мы можем су
дить о растительности древних геологиче
ских эпох. См. Окаменелости.

ДЕРЕВО ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, Rave
nala madagascariensis, древовидное растение 
из сем. банановых со стволом в 3—10 м выс. 
и с огромными двурядно-расположенными

Ravenala madagascariensis.

длинночерешковыми листьями. Во влагали
щах листьев скопляется много воды, к-рая 
м. б. использоваца путниками (отсюда назва
ние), хотя обычно очень загрязнена и не вку
сна. Родина Д. п. Мадагаскар; разводится 
как декоративное всюду в тропиках. Семе
на съедобны. Толстые черешки листьев слу
жат туземцам строительным материалом, 
пластинки листьев идут на покрытие крыш.

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКИ. Профсоюз Д. 
объединяет собой рабочих, занятых в дере
во обрабатывающей пром-сти и родственных 
ей производствах (лесопильном, столярно
мебельном, столярно-строительном, в меха
нической обработке дерева, в фанерном, 
бондарно - клепочном, экипажно -к олесном, 
в производстве музыкальных инструментов). 
Участие Д. в рабочем движении последне
го десятилетия, предшествовавшего револю
ции 1905, было незначительно. Правда, в ря
де крупнейших центров (Москва, Одесса, 
Минск) стачечное движение охватывало Д. 
довольно широко. Однако отсутствие клас
сов. профессиональных организаций имело 
последствием то, что все эти выступления 
часто возглавлялись зубатовцами. Возни-
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кающие в противовес зубатовцам артели, 
-объединяющие сознательных рабочих (ар
тель столяров и др.), по своей малочислен
ности и слабости оказать сколько-нибудь 
заметное влияние на направление стачеч
ного движения не могли. В течение 1905—06 
-союзы Д. возникают во всех крупнейших го
родах и охватывают многие профессии; воз
никают: «союз столяров», «союз лесопилов», 
«союз бондарей» и др. Несмотря на пестро
ту союзы развивали большую деятельность 
по защите экономических и правовых инте
ресов объединяемых ими рабочих.

Московский союз столяров был одним из 
первых большевистских профсоюзов. Боевая 
организация союза принимала очень актив
ное участие в Декабрьском вооруженном 
восстании 1905. Войска карательного отряда 
полковника Мина только артиллерийским 
огнем могли выбить дружинников из их по
зиции. Из других объединяемых союзом про
фессий, участвовавших в боях пятого года, 
•следует указать пуговичников, боевые дру
жины к-рых однако вследствие своей мало
численности на баррикадах могли продер
жаться не больше 3-х суток. В период де
кабрьской реакции Моск, союз столяров 
•был совершенно разгромлен.

После подавления революции 1905 даль
нейшее развитие профдвижения Д. прекра
щается, и деятельность союзов постепенно 
под ударами царской реакции замирает. 
Трехлетие 1909—11 было периодом полно
го разгрома профдвижения Д.. Были закры
ты почти все союзы. Единственным союзом, 
который в годы реакции вел кое-какую 
работу, был Петербургский союз Д. 1912— 
1914 дают новый подъем движения, к-рый был 
круто оборван начавшейся летом 1914 импе
риалистской войной, разрушившей проф. 
союзы Д. Вспышки стачечного движения в 
Москве, Петербурге, Царицыне и др. райо
нах кончались безуспешно. После Февраль
ской революции профсоюзы Д. возникают 
почти во всех крупных пром, центрах. В ря
де районов у Д. возникают споры с металли
стами из-за принадлежности модельщиков 
к их союзу. Кроме того сам союз не был сво
боден от цеховщины, особенно среди пуго
вичников, к-рые стремились к организации 
самостоятельного союза. В отдельных райо
нах и в частности в Москве произошло слия
ние союза Д. со строителями.

Октябрьской революцией начинается пе
риод организационной работы по созданию 
единого проф. союза. В январе 1918 участ
ники Всероссийского съезда профсоюзов со
здают Оргбюро, которому поручается созыв 
1-й Всероссийской конференции рабочих Д., 
состоявшейся 17/V 1918. На конференции 
был создан центр, названный Советом про
фессиональных союзов Д. С этого времени в 
развитии союза происходит значительный 
подъем. Кроме организационной работы союз 
принимает непосредственное участие в дея
тельности Центрального управления лес
ной промышленности. С переходом транс
порта с древесного топлива на уголь и нефть 
число членов союза резко понижается, а за
тем в связи с трестированием и общим улуч
шением деревообрабатывающей пром-сти 
число членов снова постепенно растет.

Движение числа членов союза 
рабочих Д. в 1921—29 (на 1 октября).

1921— 257.000
1922— 84.300
1923— 115.378

1924— 140.120
1925— 144.289
1926— 157.165

1927— 176.600
1928— 186.623
1929— 188.382

Согласно решению президиума ВЦСПС (16/IX 1930> 
к союзу Д. присоединена секция лесных рабочих 
союза сельхозлесрабочих. В октябре 1930 состоял
ся 1-й Объединенный Всесоюзный съезд деревообде
лочников и лесных рабочих (9-й съезд по счету сою
за деревообделочников), к моменту которого союз 
объединял 464.470 членов. Союз переименован в со
юз лесдреврабочих.

С самого своего возникновения движение Д. разви
валось и росло под руководством коммунистической 
партии. Партия с успехов давала отпор меньшеви
кам, к-рые пытались завоевать влияние среди наибо
лее политически отсталых групп Д.

Съезды Д. происходили: Всероссийские—1-й в 1918,. 
2-й в 1919, 3-й в 1920, 4-й в 1921, 5-й в 1922,6-й в 1923; 
Всесоюзные—7-й в 1926, 8-й в 1928, 9-й в 1930.

К началу 1931 союзом было заключено 1.069 кол- 
договоров, к-рыми охвачено 96,7% работающих чле
нов союза. На всех без исключения предприятиях 
существуют производственные комиссии. Около 60% 
всех предприятий (2.393) с общим числом рабочих 
55.000 чел. участвуют в соцсоревновании и ударни
честве. На этой основе бригады лесорубов увеличили 
производительность труда с 2 At8 до 8 м* на каждого 
работающего в день. 40% предприятий от общего 
числа намеченных к переводу перешли (1930) на 7-час. 
рабочий день. Культурно-просветительная работа сою
за сосредоточена в 165 клубах, 885 красных уголках 
и 420 библиотеках (по данным на 1/Х 1929).

Союз рабочих Д. через ВЦСПС входит в 
Красный Интернационал профсоюзов. Дви
жение Д. в других странах крайне распы
лено и в разных странах построено по раз
ным признакам (цеховому—Англия и Дания, 
религиозным и национальным—Чехо-Сло- 
вакия и Германия). Союзы охватывают 15— 
20% всех занятых в пром-сти рабочих. В ря
де стран борьба с реформистами привела 
к созданию самостоятельных союзов (в 
Англии—мебельщики и союзы Д. в Финлян
дии, Франции, Польше и Юж. Америке), с 
к-рыми союз Д. СССР имеет непосредствен- х 
ную связь. Кроме того союз имеет договоры 
сотрудничества с английским союзом ме
бельщиков, финским и ирландским союза
ми деревообделочников. За договор с союзом 
деревообделочников СССР союзы Англии и 
Финляндии исключены из Международного 
униона деревообделочников, примыкающего 
к Амстердамскому Интернационалу.

Лит.: И з а к о в В., Интернационал деревообде
лочников, М., 1921; Урманский И., Мировое 
движение деревообделочников, М., 1922; «Эхо дерево
обделочника», П., с 1917 по 1919; Айнзафт С., 
История рабочего и профессионального движения де
ревообделочников до революции 1917 года, М., 1928; 
журн. «Красный деревообделочник», М., с 1927. См. 
также отчеты и стенограммы съездов J922—28.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫ
ШЛЕННОСТЬ, отрасль лесной промышлен
ности по механической обработке древесины 
и других частей дерева без изменения естест
венного строения обрабатываемого материа
ла. Продукция Д. п. весьма разнообразна. 
Из древесины, составляющей главнейшую 
по объему часть дерева, изготовляют: 1) лес
ные строительные материалы (брусья, бал
ки, пластины, доски, сваи, шпалы и т. д.); 
2) строительные детали [оконные рамы и пе
реплеты, дверные полотна, паркет (см.), 
галтели, деревянные фермы-перекрытия (см. 
Деревянные конструкции) и пр.]; 3) упа
ковочные средства (бочки, ящики, древес
ная шерсть-стружка и т. д.); 4) предметы 
домашнего обихода (мебель, утварь); 5) час
ти машин и производственное оборудование

Б. с. э. т. XXI. 15
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(шкивы, валы, зубчатые колеса, челноки и 
катушки ткацкие, колодки сапожные и т.п.); 
6) части обоза (кузова, колеса, полозья) и 
экипажи (телеги, сани и проч.); 7) музыкаль
ные инструменты (струнные — смычковые, 
«типа скрипок, деревянные духовые—флейты, 
кларнеты и т. д., рояли, пианино, органы, 
гармонии и т. п.); 8) различные предметы 
(сундуки, учебные пособия, игрушки, дере
вянную обувь и др.).—Из других частей де
рева имеет наибольшее значение кора. Ко
ра древесных пород, образующих пробку 
{найр, пробковые дубы (Quercus suber, Q. 
occidentalis), бархатное дерево (Phelloden- 
dron)], является сырьем для пробочно-изоля
ционного производства: изготовление про
бок для укупорки бутылок, изоляционных 
плит, спасательных приборов (пояса, кру
ги), упаковочных средств (пробковая крупа 
для фруктов). Стебли и ветви нек-рых дре
весных пород (ивы) дают материал для кор
зиночного производства и для гнутарного 
(дуги). Плоды и их части (напр. скорлупа 
кокосового ореха—Phytelephus macrocarp о) 
употребляются в пуговичном производстве.

Де Не в России до империалистской вой
ны.—Д. п., организованная в форме кус
тарного производства и ремесла, сущест
вовала в России исстари; фабрично-завод
ская Д. п. начинает развиваться в России 
лишь с середины прошлого века, но осо
бенно интенсивное развитие Д. п. происхо
дит в его последнем десятилетии. Рост Д. п.
за 1887—97 характеризуется следующими 
цифрами:

1887 1897
Число всех предприятий................ 1.108 2.357

В том числе лёсопильн................ 567 1.266
Число раб. на всех предприятиях . 81.367 86.273

В том числе на лесопильн. . . . 15.000 42.000
Стоимость всей валовой продук

ции в тыс. руб...............................  31.000 86.000
В том числе лесопильной . . . . 17.000 70.000

В предвоенные годы роль кустарно-ре- 
меслен. производства в Д. п. еще очень ве
лика: число кустарей и ремесленников пре
вышает число фабричных (рабочих примерно 
в шесть раз, а стоимость продукции кустар
но-ремесленного производства ок. трети от 
стоимости продукции всей Д. п. (по данным 
1912, см. ниже). Малая концентрация про
изводства не означала конечно отсутствия 
капиталистических отношений. Уже в кон
це 19 в. мелкая Д. п. России была в основ
ном организована капиталистически: мел
кие производства находились почти в полной 
зависимости от скупщиков и раздатчиков. 
Значительная часть производства была орга
низована по типу мануфактуры с детальным 
разделением труда и с раздачей работы на 
дом. В нек-рых промыслах мелкое дерево
обрабатывающее производство являлось при
датком фабричного производства других от
раслей (изготовление бочек для маслобой
ных и винокуренных заводов, плетение кор
зин для укладки стеклянных изделий и 
т. д.); в этих случаях самостоятельность мел
ких промышленников была лишь формаль
ной (см. В. И. Ленин, Развитие капитализ
ма в России). Работа на фабрику произво
дилась часто не непосредственно мастерами, 
а через мастеров-посредников. Существова
ли также производственные связи с крупны

ми предприятиями Д. п., которые давали 
полуфабрикат (клепку, ободья) или произ
водили окончательную отделку (окраска, за
гибание оглобель, отделка мебели). Помимо 
деревообрабатывающих предприятий обра
ботка дерева составляла существенную часть 
производства предприятий некоторых дру
гих отраслей (с.-х. и транспортного маши
ностроения и пр.).

Иностранные капиталы акционерных и 
паевых предприятий Д. п., обязанных пу
бличной отчетностью, исчислялись П. Олем 
для предреволюционного периода в 25,7 млн. 
руб. Это были главн. обр. англ, капиталы 
(10,7 млн. руб., в т. ч. 6 млн. руб. по одному 
Уральскому лесопром, предприятию), швед
ские (3 об-ва пробочного производства с ка
питалом в 6 млн. руб.) и франц. (5,3 млн. р.^ 
в тбМ числе 3 млн. руб. по тому же Ураль
скому < лесопромышленному предприятию, в 
к-ром участвовал англ, капитал).

Наибольшего развития Д. п. России дости
гла в последние предвоенные годы—1912—13. 
Для 1912 данные министерства торговли и 
промышленности о состоянии Д. п. таковы:

Производства Заводов Рабочих

Лесопильное.......................... 1.555 66.848
Клееной и резаной фанеры 42 6.142
Столярно-мебельное и изде

лия из фанеры.............102 10.058
Паркетное и столярно-стро

ительное .......................177 4.757
Токарное ............................. 31 1.271
Спичечной соломки, сапож

ных шпилек и колодокч. . 19 916
Бондарное ............................. 38 1.451
Сундуков и ящиков............. 41 1.602
Музыкальных инструмен

тов ....................................... 21 1.621
Разные................................ 14 574

Всего. . . 2.040 95.240

Стоимость продукции Д. п. в 1912 оцени
валась в 163,2 млн. руб. С началом вой
ны Д. п. стала приходить в упадок. Коли
чество действующих предприятий сокраща
лось, составляя: на !1 января 1915—1.960, 
на 1 янв. 1916—1.636 ина 1 янв. 1917—1.622 
завода. Общая выработка пиломатериалов 
сократилась с 15 млн. м3 в 1913 (в т. ч. на 
территории СССР ок. 13,0 млн. л3) до 5,66 
млн. л8 в 1917. За годы гражданской войны 
и интервенции Д. п. пришла в полный упа
док, сократив выработку продукции до ни
чтожных размеров, и лишь с 1921 начина
ется постепенный подъем Д. п. Этот подъем 
происходил неизменно из года в год. Осно
вные отрасли Д. пром-сти—лесопиление^и 
фанерное производство—далеко превысили 
довоенный уровень. Состояние кустарно-ре
месленной Д. п. в 1912 представлено на та
блице, начинающей 453 столбец.

Деревообрабатывающая промышленность 
СССР. Восстановление деревообрабатыв. про- 
мышл. начинается с 1921/22. Организованные 
в это время тресты объединили 567 лесопиль
ных (ок. 50% мощности всей лесопильной 
пром-сти) и 65 более крупных деревообде
лочных заводов. Было создано также 3 спе
циальных треста: фанерный, катушечно
челночный (6 фабрик) и трест пробочных
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Промыслы Количество 
рабочих

Валовая 
выработка 
в тыс, руб.

Пильный материал, гонт, 
дранка ..........................

Бондарно-щепные изделия 
Экипажные изделия . . . 
Ложки и посуда................
Судостроение...................
Изделия из коры.............

» » прута .............
Мебельно-столярные изде

лия . . . . ......................|

30.153
83.115

‘ 94.750
30.919
12.144

157.037
46.812
98.500

1.869
8.311

11.844
2.782
2.428

11.463
2.340

58.963
Итого . . . |1 553.430 100.000

Фанеры клееной...................
, Ящиков и ящичн. комплектов 

Клепки.................................
Катушек ниточных................

» прочих ...................
Пробок...................................
Изоляционных плит и пла

стинок ................ ...............
Древесной шерсти и стружки

229.3 тыс. л<»
372,2 » »
68,5 » >>

478,5 МЛН. ШТ.
9.3 » »

2.847,5 » »
29,7 тыс. м*
29,6 » т

и пробко-изоляционных изделий (10 заво
дов). Развертывание крупной Д. п., учи
тываемой Центральным отделом статистики 
ВСНХ СССР, таково (за 1924—29 по срав
нимому кругу, за 1928—29 кроме того и по 
полному кругу учитываемых заведений):

Развертывание Д. п. происходило при 
одновременной концентрации производства 
на более мощных предприятиях с лучшим 

’ оборудованием. Средняя годовая продук
ция одного пром, заведения с 427 тыс. руб. 
в 1924/25 возрастает до 960 тыс. рублей в 
1928/29(в оптовых отпускных ценах 1926/27).

Загрузка оборудования и выработка в 
расчете на работающий агрегат: в 1924/25 
на 1 лесопильную раму (без брусующих) 
приходилось пиломатериалов 7,1 тыс. м3, 
в 1927/28—17,3 тыс. ж3; на одном работав-

Крупная промышленность 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1928/29

Действовало пром, заведе
ний ...................................

Рабочие и младший обслу
397,0 435,0 365,0 338,0 346,0 389,0

живающий персонал в них 
(в тыс.)................................ 46,1 53,7 61,6 66,4 79,5 80,9

Продукция в млн. руб. по
оптовым отпускным ценам
1926/27 ................................ 169,7 188,7 243,1 284,0 362,0 375,0

В том числе:
Пиломатериалы в тыс. м*. . 4.904,6 5.704,4 7.128,9 7.575,5 9.646,5 10.318,8
Фанера клееная ♦ в тыс. м*. 69,6 102,5 133,9 168,7 229,3 229,3

♦ По всем учтенным заведениям.

Выработка пиломатериала и фанеры за 
1929/30 вследствие введения непрерывки, 
пуска в работу новых заводов, реконструк
ции ряда предприятий резко увеличивается; 
и составляет по предварительным данным 
дляД. п., подчиненной ВСНХ, 15,5 млн. лг3 
и для всей Д. п.—около 20 млн. м3*(против’ 
13 млн. м3 в 1913), а выработка фанеры по. 
всем предприятиям возрастает до 350 тыс. м3 
(против 85 тыс. ж3 в 1913).

Распределение производственных рабочих j 
крупной деревообрабатывающей промыш- i 
ленности по отдельным производствам в; 
1928/29 определялось следующими цифрами::

Производства Колйч. 
рабоч. %

Лесопильное................................... 36.170 65,1
Фанерное.......................... ... 4.507 8,1
Мебельно-столярное.................... 4.456 8,0
Ящичное....................................... 4.094 7,4
Стружечное................... ... 526 1,0
Клепочно-бондарное . ................. 871 1,6
Шпилечно-колодочное................. 738 1,3
Катушечно-челночное................ 2.052 3,7
Пробочно-изоляционное............. 1.463 2,6
Прочие .......................................... 649 1,2

Итого ... 55.526 100

Выработка основных изделий в натураль
ном выражении по трестированной пром-сти 
ВСНХ представляется за 1928/29 в следую
щем [виде: 

Пиломатериалов: 
Экспортных................
Для внутреннего рынка . . 
Шпал ....................................

3.853,2 ТЫС. М*
6.398,6 » »

67,0 » »
Всего. . . ю.318,8 тыс.лс*

шем клеильном прессе 
было выработано клее
ной фанеры в 1924/25— 
2,9 тыс. м3, в 1927/28—4,5 
тыс. м3.

Динамика основных 
производственных пока
зателей Д. п. видна из 
ниже помещаемой табли
цы (за 1929/30 предвари
тельные данные).

По лесопильному про
изводству производи
тельность рамо-смены jB 
1928/29—1929/30 понижа
ется главным обр. вслед
ствие затруднений и пе-

ребоев в снабжении производства сырьем 
и недостатка квалифицированной рабочей 
силы. Процент полезного выхода снижается

Производственные 
показатели

19
24

/2
5

19
25

/2
6*

19
26

/2
7

19
27

/2
8

19
28

/2
9

19
29

/3
0

Производит, установл. ра
мо-смены по прод. в м*. 21,5 21,9 22,6 23,6 23,1 22,6

% полезного выхода пило
материалов ................ 57,4 58,7 59,8 59,7 58,5 56,5

Производительность прес- 
со-смены в .и*............. 6,4 — 7,6 7,6 9,2 9,0

потому, что пром-сть, усиленно развивая 
свою выработку и предъявляя усиленный 
спрос на пиловочник, вынуждена итти на 
снижение среднего размера пиловочных бре
вен, что ведет к падению полезного выхода.

Специализация производства, охватившая 
в лесопилении преимущественно заводы, ра
ботающие на экспорт, усиленно проводится 
также в специальной обработке дерева (в 
катушечно - челночном, столярно - мебельном 

-и т. п. производствах). Созданию массового 
производства способствует работа по стан
дартизации деревообделочной продукции. 
На 1/IV 1930 Комитетом стандартизации при 
СТО^ было утверждено 26 стандартов по 
Д. п. Из других рационализаторских меро
приятий необходимо отметить механизацию 
подсобных и транспортных работ, искус
ственную сушку древесины, рационализа
цию энергохозяйства.

Значительные капиталовложения начи
нают производиться в Д. п. с 1925/26, при-

15*
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чем с этого времени подавляющая часть 
средств затрачивается на обновление основ
ного капитала (новое строительство, расши
рение и реконструкция существующих пред
приятий). Рост капиталовложений (без мест
ных трестов и ЗСФСР) (в млн. руб.) таков:

Годы

Новое 
строит., ре
конструк

ция и рас- 
шир. пред

приятий

Капит. 
ремойт Проч. Всего

1923/24. . . 7,8 1,5 _ 9,3
1924/25 . . . 5,1 1,7 — 6,8
1925/26 . . . 14,2 2,8 0,3 17,3
1926/27 . . . 25,3 3,6 — 28,9
1927/28 . . . 41,7 3,0 1,0 45,7
1928/29 . . . 61,8 4,3 12,4* 78,5
1929/30** . 60,0 5,0 35,0 100 0

• В том числе 11,1 млн. руб. на промышленное 
освоение лесов.
** По предварительным данным.

В 1927/28—1929/30 пущен ряд вновь вы
строенных лесопильных заводов [Мезенский, 
Пермиловский, Усть-Лужский, Болынкин- 
ский, Дубровский (см. рис.), Бобруйский, 
завод «Красный Октябрь» Камуралбумтрес- 
та и другие].

1926/27 [фанерные—Витебский, Смоленский. 
Поволжский, клепочный (производство бу
ковой клепки) в Боржоме, Бобруйский фа
нерный с 1929/30 и др.]. В 1927/28 пущена

Рис. 2. Рамный цех нового механизированного 
Дубровского лесопильного завода Севзаплеса.

новая катушечная фабрика в Ленинграде, 
что дает возможность прекратить ввоз кату
шек из-за границы (в 1926/27—на 739 тыс. 
рублей, в 1928/29—на 6 тыс. рублей).

Для согласования и объединения торговой 
деятельности гос. лесной и Д. п. в 1926 соз
дан Всероссийский синдикат лесной и Д. п.— 
Лесосиндикат,—реорганизованный в 1929 во 
Всесоюзный синдикат, подчиненный ВСНХ 
СССР; синдикат ликвидирован в 1929/30 в 
связи с реорганизацией управления госуд. 
пром-сти; в 1930 создано союзное объедине
ние «Союзлеспром», направляющее произ
водственную и торговую деятельность всей 
Д. п., входящей в систему ВСНХ. Для всей

Рис. 1. Внешний вид нового механизирован
ного Дубровского лесопильного завода Сев
заплеса на ст. Дубровке Невской, построен

ного в 1928.

Общая мощность пущенных в работу пе
речисленных новых лесопильных заводов 
определяется в 1 млн. м3. При строительстве 
были применены последние технические до
стижения в области лесопиления (новейшей 
конструкции рамы и станки, полная меха
низация внутризаводского транспорта, ме
ханизация заводской сортировки пиломате
риалов, отепленные бассейны и пр.), и новые 
наши заводы (Дубровский, «Пионер») достиг
ли производительности, не уступающей про
изводительности лучших шведских заводов: 
производительность последних определяет
ся в 60—65 м3 на эффективную рамо-смену, 
а производительность Дубровского завода 
за 1929/30 определяется в 62 м3 и завода 
«Пионер»—60 м3.

В течение 1931 заканчивается строитель
ство лесопильных и фанерных заводов, в том 
числе таких крупных, как лесопильные «А» и 
«А-прим» (Северолеса) с общей мощностью 
по 465 тысяч м3 каждый. В фанерном про
изводстве и в специальной обработке дере
ва несколько новых заводов было пущено с

Рис. 3. Лесопильная рама (Дубровский 
лесопильный завод).

цензовой Д. п. СССР статистические данные 
ЦСУ Госплана СССР дают за последние го
ды итоги, указанные в начале след, столб
ца. Стоимость валовой продукции цензовой 
Д. п. за 1929/30 составляет около 850 млн. 
руб. Удельный вес гос. сектора составил в
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Отрасли Д. п. и формы владения
Число действовавших 

заведений
Средне-списочное 

число рабочих
Валовая продукция 

в тыс. черв. руб.

1926/27 1927/28 1928/29 1926/27 1927/28 1928/29 1926/27 1927/28 1928/29

Всего................................................ 1.111 1.115 1.211 92.767 102.803 123.455 443.905 501.827 607.963
В том числе:

Государственная................................ 871 879 966 83.864 92.324 113.040 403.726 456.585 564.285
Кооперативная.................................... 163 188 229 5.685 7.525 8.284 24.706 32.382 35 836
Концессионная.................................... 9 5 3 2.650 2.283 1.980 9.134 7.689 6.730
Частная................................................ 68 43 13 1.068 671 151 6.339 5.171 1.112

В том числе:
1) Лесоп. и фанерн............................... 885 858 887 72.945 77.636 94.257 361.766 386.561 467.636

В том числе:
Государственная............................   . 712 691 740 66.200 70.128 88.375 328.089 349.030 438.157
Кооперативная.................................... 113 131 136 3.466 4.914 8.931 19.798 26.023 22.287
Концессионная................................... 8 4 2 2.477 2.106 1.860 8.556 7.120 6.350
Частная................................................ 52 32 9 802 488 91 5.323 4.388 842
2) Производство прочих изделий из

дерева ................................................ 226 257 324 19.822 25.167 29.198 82.139 115.266 140.327
В том числе:

Государственная................................ 159 188 226 17.164 22.196 24.665 75.637 107.555 126.128
Кооперативная.................................... 50 57 93 2.219 2.611 4.353 4.908 6.359 13.549
Концессионная................ ................... 1 1 1 173 177 120 578 569 380
Частная................................................ 16 11 4 266 183 60 1.016 783 270

1928/29—по числу заведений 79,8%, по чис
лу рабочих 91,6% и по стоимости продукции 
92,8%; кооперативного сектора—соответ
ственно 18,9%, 6,7% и 5,9%; концессион
ных предприятий—0,3%, 1,6% и 1,1% и 
частных—1,0%, 0,1% и 0,2%. Удельный 
вес Д. п. во всей цензовой пром-сти Союза 
за эти же годы характеризуется следующей 
таблицей (в %):_________________________

Удельный вес Д. п. 1926/27 1927/28 1928/29

Во всей цензовой промыш
ленности СССР (по стои
мости продукции) .... 3,88 3,69 3,66

В том числе: 
Лесопильной и фанерной 

пром-сти.......................3,16 2,84 
0,85

2,81
Прочая Д. п......................... 0,72 0,85

Выработка основных изделий в натураль
ном выражении во всей цензовой пром-сти 
определяется ЦСУ за последние годы в ко- 
личествах (в тыс, л8):___________________

Сортименты 1926/27 1927/28 1928/29

Пиломатериалов все
го ............................. 11.322,7 12.502,0 16.189,4

В том числе экспорт
ных ....................... 2.161,8 2.626,6 4.136,0
В том числе для 
внутрен. рынка . . 9.160,9 9.875,4 12.053,4

Шпал ....................... 361,5 217,6
191,7

173,6
Фанеры клееной . . 137,4 < 239,5

Для 1929/30 выработка пиломатериалов 
составляет ок. 20 млн. м3 (в т. ч. экспорт
ных 5,5 млн. м3 и для внутреннего рынка 
14,5 млн. м3) и фанеры около 350 тыс. м3. 
Экспорт изделий Д. п. возрастает чрезвы
чайно интенсивно.

Кроме указанных основных экспортируе
мых сортиментов—пиломатериалов и фане
ры—вывозится еще ряд изделий Д. п.: клеп
ка, яптичные комплекты, паркет и другие. 
За 1928/29 уд. в. экспорта товаров Д. п., не 
считая продукции лесозаготовок (круглый и 
тесаный лес), во всем товарном экспорте 
СССР составил ок. 8,5%. Удельный же вес

экспорта пиломатериалов из СССР по 
1929/30 составил в мировом экспорте пило
материалов—10,3%, ав междуевропейском— 
15,7%. Удельный вес экспорта фанеры из 
СССР в мировом экспорте фанеры—13,4%.

ГОДЫ

Экспорт пилома
териалов Экспорт фанеры

в тыс. 
м*

в тыс. 
РУб.

в тыс. 
JA*

в тыс. 
руб.

1913 (стерри- 
тор.СССР) 

1926/27 . . . . 
1927/28 . . . . 
1928/29 ....

4.825,5
2.044,9
2.242,8
3.612,2
4.530,4

деятельны 
лесоэкспс

69.640,0
49.792,8
55.970,3
79.729,8 
85.1*75,0**

м данные 
дете в 170

60,0 
27,1 
49,9
75,8
88,7

I.
млн. руб

4.100,0 
2 905,0 
4.596,9 
8 115,0 
8.650,01929/30* . . .

♦ По предва 
*♦ При всем

Мелкая Д. п., производство к-рой снизи
лось в 1920 до Vi предвоенного, с 1921/22 
быстро развивается. Обследование мелкой 
пром-сти 1924/25 учло в Д. п. 346 тыс. чел., 
в т. ч. 88.5% в сельских местностях (причем 
это обследование не охватило невидимо
му всего занятого промыслами населения). 
В 1929 число занятых лиц исчислялось в 
785 тыс. чел. Развитие производства сопро
вождалось кооперированием производите
лей: в 1923—25 частные скупщики и раздат
чики имели большее значение, чем пром, 
кооперация, объединявшая в конце 1924 
34 тыс. чел.; следующие годы характеризо
вались резким сокращением частного тор
гового капитала; в 1928/29 число коопериро
ванных возросло до 135 тыс. чел., к-рые про
извели около х/а всей продукции мелкой Д. п. 
Однако по производственным формам коопе
рированное деревообрабатывающее произ
водство находится на относительно низком 
уровне. По системе Всероссийского союза 
промысловой кооперации в 1928 было заня
то (в % ко всем кооперированным):

В общ. В ценз, 
мает. зав.

По всем производствам................... 38 18
По деревообработке (без обозострое-

ния)................................................ 13 7
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Пятилетний план народи, хозяйства СССР 

предусматривал весьма интенсивное разви
тие лесной и Д. п. Валовая продукция по 
неизменным ценам 1926/27 должна была воз
расти с 836,7 млн. руб. в 1927/28 до 2.803 
млн. руб. в 1932/33, т. е. в три слишком 
раза, в том числе пиломатериалы—с 11,5 
млн. м3 до 42,5 млн., т. е. более чем в Зх/2 раза. 
Разработанный в конце 1929 в соответствии 
с постановлением СТО от 27/VIII 1929 Глав- 
лесбумом новый пятилетний план Д. п. 
предусматривает доведение выработки пило
материалов в 1932/33 до 46 млн. м3. Основ
ной технико-экономической установкой пла
на является комбинирование лесопильного 
и целлюлозно-бумажного производства, что 
даст возможность с большей полнотой ис
пользовать лесные массивы и значительно 
повысить процент полезного использования 
древесины. Намечен к строительству ряд 
мощных комбинатов с производительностью 
до 900 тыс. м3 пиломатериалов и 100 тыс. т 
целлюлозы в Архангельске, Онеге, в Ле
нинградской области, на Урале и в Дальне
восточном крае. По постановлению СТО от 
27/VIII 1929, Д. п. обязана также к 1933 
довести пропуск пиломатериалов через ка
мерную сушку до 30% общей выработки. 
Резкое возрастание намечается по массо
вому производству строительных деталей, 
ящичных комплектов и ящиков, бочарных 
изделий, стандартной мебели и т. д. Вложе
ния в капитальное строительство лесной и 
Д. п. по пятилетнему плану намечены в 
982 млн. руб., с возрастанием с 3,5% по от
ношению к строительству по всей пром-сти 
в 1927/28 до 5,2% в 1932/33.

Новое строительство приближает лесо
пиление к источникам сырья: прирост про-; 
дукции выше среднего по СССР в Северном 
райоце, на Урале и в ЗСФСР и еще более 
интенсивный—в Вятско-Ветлужском райо
не, Сибири и на Дальнем Востоке. Большой 
рост производства намечается также для 
Нижнего Поволжья, куда сырье доставляет
ся сплавом.—В специальной обработке дере
ва предусматривается с 1931 постройка ряда 
крупных механизированных фабрик столяр
ных строительных деталей (в Н.-Новгороде, 
Ярославле, Брянском районе, в Татарской 
АССР, на Урале, в Казакстане, Сибири, в 
ДВК, в БССР, в Ср. Азии большей частью 
стоимостью в 1—2 млн. руб.), обозных за
водов и цехов (в Москве, Татарской АССР, 
Сев. Кавказе, ДВК, БССР, УССР и ЗСФСР), 
фабрик—мебельных, по производству ящич
ному, стружечному и древесной шерсти, 
несколько крупных заводов по производ
ству спортивных принадлежностей, фабрик 
музыкальных (клавишных и струнных) ин
струментов (в Москве и в Ленинграде) и 
друг. Многие специальные деревообрабаты
вающие производства будут организованы в 
составе лесопильно-деревообрабатывающих 
комбинатов. Строительство механизирован
ных крупных деревообрабатывающих заво
дов даст возможность не только удовлетво
рять потребность СССР и экспортировать 
продукцию лесопильно-фанерного производ
ства, но и форсировать до сих пор незначи
тельный экспорт таких трудоемких высоко
ценных товаров, как ящичные комплексы, 

строганые пиломатериалы, строительные де
тали и т. п.

Лит. (кроме указанной в тексте): Деревообраба
тывающая промышленность и пути к ее восстанов
лению, Главлеском, ВСНХ, М., 1921; Данишев
ский К. X., Лесная и деревообрабатывающая про
мышленность СССР, М., 1925; Состояние и перспек
тивы лесной промышленности, Л., 1929; Оськин 
Д. П., Задачи и перспективы лесной промышленно
сти, Л., 1928; Рыбников А. А., Кустарная про
мышленность и сбыт кустарных изделий, М., 1913; 
Кустарная промышленность СССР, сборн. под ред. 
С. II. Середы, М., 1925; Фабрично-заводская про
мышленность и торговля России, 2 изд., СПБ, 1896; 
Фабрично-заводская промышленность СССР, Москва, 
1930; Фабрично-заводская промышленность РСФСР, 
М., 1930; Кустарно-промысловая кооперация РСФСР 
в 1927/28 году, М., 1929. Журнал ы: «Ежемесячный 
статистический бюллетень» Центрального отдела ста
тистики ВСНХ СССР, М. (выходит с 1923); «Лесо
промышленное дело», М. (ранее выходило под назва
нием «Бюллетень Центрального управления лесной 
промышленности»); «Лесное хозяйство и лесная про
мышленность», Л. (с 1928); «Лесная кооперация», 
М. (с 1928); С у р о ж И. И., Леса, хозяйство в них 
и лесная промышленность, Варшава, 1908; Филип
пов Н. А., Кустарная промышленность России 
(Промыслы по обработке дерева), СПБ, 1913; Рыб
ников А. А., Мелкая промышленность России (Сель
ские ремесленно-кустарные промыслы до войны), 
Москва, 1923; Пехтерев Ф. Г., Лесные промыслы 
и лесная кооперация Союза ССР, М.—Л., 1926; 
Энциклопедия русского экспорта, том II, Берлин, 
1925, стр. 219, Лес и лесные материалы; Лесоторго
вый справочник, издание Биржевого комитета МТБ, 
Москва, 1929; «Бюллетень Экспортлеса», №№ 1—10, 
Москва, 1930. См. также Ежегодники ЦОС ВСНХ 
СССР (Русская промышленность в 1922 году, Петро
град, 1923; то же в 1923/24, Москва, 1924; Про
мышленность СССР в 1924 году, Москва, 1925; тоже 
в 1925/26, Москва—Ленинград, 1927; то же в 
1926/27, М.—Л., 1928; то же в 1927/28. Москва— 
Ленинград, 1930). jf. Башкиров, А. Брауде.

Процессы деревообрабатывающей промы
шленности. Процессы Д. п. группируются 
следующ. образом: 1)разработка сырья,почти 
всегда бревен (см. Бревно), в сортименты и 
полуфабрикаты, имеющие правильную гео
метрическую форму (брус, доска) или форму 
листа (фанерный слой), и 2) обработка раз
личными способами полуфабрикатов и про
изводство различных изделий. В первой 
группе процессов доминирующее значение 
имеет продольное резание дерева различ
ными способами или его лущение. Продоль
ная обработка дерева производится топо
ром—т е с к а—или специальн. ножами и 
клиньями—колка дерева—или пилами— 
распиловка. При продольной обра
ботке дерева топором 
(теска) отходящая 
часть древесины пре
вращается в щепу. 
При продольной рас
пиловке отходы в ви
де опилок количест
венно значительно 
меньше щепы при 
теске (рис.4). Теской 
из бревна получают 
брусья (см. Брус), 
путем же распиловки 
возможно получить 
как брусья, так и 
различные доски и 
горбыли. При колке 
бревна расчленяют
ся на пластины, бруски, дощечки путем 
разрыва вдоль волокон, причем последние 
не перерезываются. Путем колки изготов
ляют клепку для бондарно-бочарного про
изводства, бруски для ободьев и спиц,

Рис. 4. Схема продоль
ного резания дерева пи
лой: А—пила и направле
ние ее движения в момент 
резания, Б—бревно и на
правление его надвигания 
на пилу, В—поверхность 

среза.
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колотый гонт (см.), болванки для ружей
ных лож и т. п. Колка применяется во 
всех случаях, когда будущее изделие предъ
являет к древесине специальные требо
вания в отношении скалывания. При до
статочно прямослойной древесине перере
зывание волокон при продольной распилов
ке оказывается незначительным. Поэтому 
пила вытесняет во многих случаях колку 
дерева (производство клепки на цилиндри
ческих пилах).

Правильность постановки лесопильного 
производства требует разрешения следую
щих задач: 1) подготовка (сортировка) сырья 
(пиловочных бревен) для массовой и це
лесообразной распиловки; 2) удешевление 
производственного процесса во всех сла
гаемых себестоимости, как топливо, энер
гия, материалы, заработная плата, амор
тизация; 3) комбинирование производств 
с утилизацией отходов (организация допол
нительных цехов и производств); 4) уско
рение производственного процесса, т. е. обо
рачиваемости средств.—Существуют два ме
тода распиловки леса: европейский и аме
риканский. При европейском методе брев
на сортируются по породам и по размерам 
и пропускаются через батарейное лесопиль
ные рамы для распиловки на однотипные по 
размерам брусья и доски в отдельности (про
дольная обрезка и поперечная торцовка). 
При американском методе в первой стадии 
на специальных станках (ленточных пилах) 
выпиливаются из бревен однотипные по ка
честву древесины пластины, которые затем 
пакетами пропускаются через весьма мощ
ные лесопильные рамы для массовой распи
ловки. Оба метода имеют свои достоинст
ва, но данных для суждения о преимуще
стве одного из них пока нет. Распиловка 
леса с брусовкой, когда бревно пропу
скается через лесопильную раму дважды— 
первый раз, чтобы опилить его с боков для 
получения двухстороннего бруса, а второй 
раз для разрезки на доски—является не
которым приближением европейского мето
да к американскому. На лесопильных заво
дах европейского типа первая брусующая 
лесопильная рама в последнее время иногда 
заменяется станком с круглыми пилами. В 
отношении расходования сырья-древесины, 
«составляющего в себестоимости пиленого 
леса ок. 70%, техника распиловки вырабо
тала применение тонких пил, соответствую
щие постава пил в лесопильных рамах, пра
вильную сортировку товара, использование 
в последующих производствах отходов ле
сопиления (горбылей, реек, концов). Для 
ускорения производственного процесса ле
сопиление сочетается с искусственной суш
кой продукции (досок, брусьев, брусков, 
планок и проч.) и обработкой ее на строга- 
тельных станках.^—Совершенно иным явля
ется процесс лущения дерева, при 
помощи к-рого бревно или часть его («пол
дерева», «четвертина») превращаются в лис
ты, имеющие толщину обыкновенно ок. 1 мм, 
именуемые слоями фанеры, или шпоном. 
Если лущению подвергают целое бревно, то 
юно разворачивается по спиральной линии, 
идущей от поверхности к центру, в непре
рывный лист. Если же лущат полдерева 

или четвертину, то срезываются отдельные 
листы, шир. соответственно размерам обра
батываемого куска дерева (см. рис. 5). Для. 
лущения дерево обрабатывается паром или 
горячей водой (в парильных или варильных 
камерах) или просто размачивается, чем 
понижается его твердость и сопротивляе
мость действию ножа и повышается вяз
кость. Затем дерево укрепляется на шпинде
лях лущильного станка и путем вращения 
надвигается на установленный на этовд же 
станке нож, имеющий длину, равную длине

Рис. 5. Схема лущения дерева: А—целого де
рева, Б—в полдерева по образующей, Бх—в 
полдерева перпендикулярно образующей, а— 
лущильный нож, б—снимаемый слой фанеры, 

в—линия реза.

обрабатываемого бревна. При лущении це
лого дерева (рисун. 5 А) фанерные листы 
(шпон) снимаются по образующей, и срез 
оказывается близким к тангенциальному. 
При лущении в полдерева можно получать 
фанеру по срезам, перпендикулярным к об
разующей, т. е. близким к радиальным 
(рис. .5 Bi). Последнее позволяет получить 
фанеру с красивым рисунком (текстурой), а 
потому применяется при обработке древе
сины ценных пород, употребляемых 
для отделки различных изделий.—Средним 
между лущением и колкой является про
цесс производства строганой и реза
ной фанеры, изготовляемой исключитель
но из ценных древесных пород для облицов
ки дорогих изделий. Процесс производства 
строганой (резаной) фанеры заключается в 
надвигании обрабатываемого. куска дерева, 
.к-рому придают форму бруса, на неподвиж
но установленный нож. Последний срезы
вает, а местами и скалывает слой древесины, 
имеющий толщину иногда ок. 0,1 мм'. Срез 
при изготовлении строганой (резаной) фа
неры может быть тангенциальным и радиаль
ным и избирается при производстве в зави
симости от красоты текстуры. Листы луще
ной фанеры-шпон являются полуфабрика
том для производства клееной фанеры (пе
реклейки, см. Фанера).

Вторая группа процессов Д. п., заклю
чающая обработку полуфабрикатов и про
изводство изделий, весьма разнообразна. 
Сюда относятся: 1) сушка полуфабрикатов 
в том виде, как они изготовлены в первой 
стадии производства; 2) сушка полуфабри
катов после предварительного распарива
ния, гнутья для придания им соответствую
щей формы или иной обработки; 3) обра
ботка полуфабриката на различных стан
ках (рубильных, токарных, копировальных, 
фрезерных, шипорезных, долбежных, свер
лильных, строгальных, стружечных и т. п.); 
4) изготовление деталей изделий и конструк
ций; 5) соединение деталей в изделия, в кон
струкции при помощи дерева, металла, ж
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ж леев; 6) обработка поверхности изделий 
строганием, шлифовкой, резьбой, тиснением, 
выжиганием и т. д., а также пропиткой, 
протравкой, окраской, лакировкой и поли
ровкой. Столярно-строительное и столярно
мебельное производства включают почти все 
производственные процессы Д. пром-сти 
второй группы. Ящичное производство (см.) 
является простейшим типом столярного. 
Челночно-катушечное и сапожно-колодоч
ное, основанные на применении токарного и 
копировального станков, по существу про
изводственного процесса являются частью 
столярно-мебельного. Технический процесс 
во всех этих производствах протекает след, 
обр.: полуфабрикат, чаще в виде досок, а 
иногда брусков или болванок, поступает 
на пилы для раскроя, т. е. для изготовления 
кусков дерева, имеющих наиболее благо
приятную форму для дальнейшей обработ
ки. Эти куски дерева обрабатываются на со
ответствующих станках и в виде деталей 
изделий поступают в сборочную мастерскую 
для сборки и отделки. Успех производства 
зависит от правильной установки по пути 
обрабатываемых деталей соответствующих 
станков надлежащей производственной мощ
ности, чтобы предупредить возвратное дви
жение обрабатываемых частей изделий, за
держки их в пути у станка недостаточной 
мощности и т. п. Столярно-мебельному про
изводству часто сопутствует гнутарное (см. 
Гнутые деревянные изделия), напр. при из
готовлении так наз. венской гнутой мебели.

Особняком стоят след, производства: стру
жечное, обозно-экипажное (в части колесно
го производства) и пробочно-изоляционное. 
Стружечное производство, или производство 
древесной шерсти, заключается в следую
щем: на особых стружечных машинах пре
вращают древесину небольших отрубков 
(иногда горбылей, остающихся при распи
ловке леса) в волокна длиной соответствен
но длине отрубков (ок. 0,5 м), а шириной и 
толщиной от нескольких мм до долей мм (см. 
Древесная стружка). Полуфабрикатом для 
колесного производства являются обод, брус
ки для спицы и ступицы. Обод, спицы и сту
пицы обрабатываются на токарных и фре
зерных станках. Особенностью же произ
водства является соединение в конструкции 
колеса деревянных и металлических частей: 
ступицы со втулкой и кольцами, обода с 
шиной.—Пробочно-изоляционное производ
ство слагается из следующ. стадий: из проб
ковой коры соответствующего качества на 
специальных машинах вытачиваются пробки 
для укупорки стеклянных бутылок. Остатки 
пробковой коры, непригодные для выработ
ки пробок, дробятся и рревращаются в кру
пообразную массу, к-рая поступает в отде
ление для изготовления изоляционных плит, 
где крупа прессуется со склеивающими веще
ствами.—В числе новых производств, пока 
не получивших достаточного распростране
ния в СССР, необходимо назвать: производ
ство древесной муки (см.) путем перемола 
на жерновах древесины; производство сто
лярных щитов-склейки из обрезков досок 
пластин и облицовка их фанерой; прессование 
дерева в естественном виде, чем значитель
но изменяются его механические свойства.

Проф. вредности и охрана труда. Обра
ботка дерева включает в себя три основных 
операции—подготовку материала, обработку 
его и изготовление изделий, причем каж
дой из них свойственны те или другие проф. 
вредности. Первоначальная подготовка ма
териала, производимая обычно машинным 
способом (на лесопильных рамах, круглыми 
и ленточными пилами, строгальными и фре
зерными станками и пр.), дает большое ко
личество травматических повреждений, ча
сто кончающихся инвалидностью: по дан
ным НКТ СССР на 1926, Д. п. по количеству 
несчастных случаев с утратой трудоспособ
ности стояла на первом месте в крупной 
пром-сти (282,6 случаев на 1.000 рабочих, 
при среднем 111,8°/оо), причем наибольшее* 
количество давали круглые пилы, зате — 
строгальные и фрезерные станки. Травма
тические повреждения наблюдаются также 
часто при обработке материала у столяров 
(гл. обр. пальцы и кисти) и плотников (гл. 
образ, голени). Значительной проф. вредно
стью, общей для многих процессов Д. п., 
является древесная пыль, вызывающая забо
левания глаз (конъюнктивиты) и дыхатель
ных путей: по Ментцелю (1923)-—67%, по Бе- 
крицкому (1926)—73% обследованных, про
работавших свыше 10 лет, страдают катар- 
ром носоглотки. При окончате ьной от
делке дерева полировщики, лакировщики 
и красильщики подвергаются воздействию 
входящих в краски, политуры и лаки раз
личных хим. веществ (нитро- и нитрозосо
единения, двухромовокислый калий и др.— 
в красках,метиловый спирт и пиридин—в по
литурах, олифа, бензин, канифоль и т. д.—в; 
лаках), вызывающих раздражения кожи и 
дерматиты. Нек-рые сорта дерева тропиче
ских пород (железное, эбеновое, индийское, 
розовое, сатиновое дерево и др.) являются 
ядовитыми и вызывают у предрасположен
ных лиц поражения кожи и слизистых обо
лочек, а иногда и общие отравления (сати
новое дерево).—Охрана труда при механиче
ской обработке дерева сводится к надлежа
щим ограждениям машин (в ССР согласно
обязательному постановлению Народного 
комиссариата труда ССР от 20/VII 1926)у 
установке эксгаустеров, обучению рабочих 
безопасным методам работы и обязательно
му устройству пунктов первой помощи; при 
работах, выделяющих пыль, необходима ме
стная вентиляция; при работах по отделке— 

’ спецодежда, умывальники, души и т. п.; при 
работах с ядовитыми сортами дерева—регу
лярные медицинские осмотры и .надлежа
щий подбор рабочих.

Лит.: Бекрицкий А., Профессиональные за
болевания слизистой оболочки верхних дыхательных 
путей у столяров-мебельщиков, «Оздоровление труда 
и революция быта», в. 18, М., 1927; Розенбаум 
Н., Санитарные характеристики детальных профессий 
деревообделочного производства, в. 1, M., 1922.
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машины для выполнения различных работ 
по механической обработке дерева. Обра
ботка охватывает собой множество операций,, 
заключающихся в распиловке, строжке, фу
говании, долблении, сверлении, фигурной 
обработке по шаблонам, шлифовке и т. п. 
Основной операцией по механической обра
ботке дерева является пиление.
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Дерево, доставленное на лесопилку в ви
де бревна (см.), подвергается обыкновенно 
распиловке вдоль волокон на пильных Д. с. 
Самым распространенным типом лесопиль
ного Д. с. в европейских странах (Швеции, 

Германии, СССР и 
других) является 
вертикальная лесо
пильная рама (ри- 
сун. 1). Она состоит 
из станины, проч
но укрепленной на 
фундаменте, и соб
ственно рамы, со
вершают; . возврат
но - поступательные 
движения (вверх и 
вниз) в вертикаль
ной плоскости при 
помощи кривошип
ного механизма. В 
раме устанавлива
ется ряд туго на
тянутых пильных 
полотен, расстоя
ние между которы
ми фиксируется осо
быми прокладка
ми, дающими воз
можность при рас
пиловке получать 
доски любой задан
ной толщины.Кряж 
подается к пилам 
на особых тележ
ках; подача совер
шается при помо

щи роликов. Подача осуществляется с по
мощью фрикционного колеса, которое по
лучает частичное вращательное движе
ние при каждом вертикальном ходе ра
мы. Для ценных твердых пород часто при
меняется т. н. горизонтальная пила (рис. 2), 
у которой пильное полотно совершает воз- 
вратно-поступательн. движения в горизон
тальной плоскости. Пила укрепляется в осо
бой раме, приводимой в движение криво-

Рис. 1. Лесопильная рама 
немецкого типа (двухша
тунная): 1 — рамка, 2 — 
пильные полотна, 3-роли
ки для бревен (верхний 
открыт),4—прокладки меж

ду пилами, 5—шатуны.

ную распиловку, при к-рой возможно отпи
ливать доску той или иной толщины. Го
раздо более продуктивными являются лен
точные пилы, на к-рых работа производится 
бесконечным пильным полотном, пробегаю
щим на двух шкивах-роликах с громадной 
скоростью, достигающей 30—40 м в сек. 
Пильное полотно имеет незначительную тол
щину, вследствие чего на пропил теряется 
минимальное количество древесины, что 
имеет большое значение при распиловке цен
ных древесных пород. В САСШ чрезвычай
ное распространение получили ленточные 
пилы, в к-рых пила движется в вертикаль
ном направлении. Эти пилы занимают зна
чительно меныпую площадь пола, чем го
ризонтальные ленточные станки. Кряж по
дается сбоку и закрепляется при помощи 
особых захватов на длинной платформе, дви
жущейся по рельсам, причем подача совер
шается непрерывно.

Разделка бревна на отдельные доски про
изводится также и на круглых пилах, в 
которых рабочей частью является пильный 
диск, достигающий иногда (в зависимости

Рис. 2. Горизонтальная пила.
шинным шатунным механизмом. Кряж за
крепляется на особой подвижной платформе 
под пилой, приводимой в движение шестер
ней и зубчатой рейкой, укрепленной под 
платформой по всей ее длине. Такая пила 
дает возможность производить индивидуаль

Рис. 3. Обхезаой станок.

от толщины распиливаемого дерева) одного» 
м в диаметре и приводимый* во вращатель
ное движение помощью шкива, насаженного 
на один вал с пильным диском. Подача брев
на совершается непрерывно помощью плат
формы, на которой закрепляется кряж. По
добные станки находят широкое применение* 
для работы в лесу на месте лесозаготовок, 
т. к. являются весьма простыми в эксплоа- 
тации, не требуют сложной монтировки и 
приводятся в движение от трактора 12— 
20 л. с. На всех упомянутых лесопильных 
станках можно производить распиловку 
бревна в развал—получать необрезные доски 
или же брусовать бревно, т. е. предвари
тельно снимать с боков по горбылю, одной 
или двум доскам и затем вторично пропу
скать полученный брус через лесопильную 
раму, в результате чего получаются обрез* 
ные доски (см. Доска). На лесопильных за
водах в дополнение к вертикальным лесо
пильным рамам устанавливаются обрезные 
станки с двумя и более круглыми пилами 
(дисками) для обрезки кромок боковых не
обрезных досок, полученных при брусовке- 
кряжей (рис. 3).
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Поперечные пилы составляют другую 
большую группу Д. с. Они представляют 
собой циркулярные (круглые) пилы и упот
ребляются для распиловки бревен на кря
жи |,ii поперечной разрезки пиломатериала 
после прохода его через лесопильные ра
мы. Очень распространенным видом попе
речных пил является так называемая ба
лансирная, или маятниковая пила (рис. 4).

Рис. 4. Балансирная пила.

Пила приводится во вращение от шкива, 
насаженного на общем валу с пильным ди
ском; этот шкив приводится в движение рем
нем от шкива, укрепленного у неподвижной 
частй, станины и получающего в свою оче
редь вращение от трансмиссии или мотора. 
Существует целый ряд разновидностей цир
кулярных пил, к-рые служат не только для 
поперечной распиловки, но и для разделки 
досок под углом в столярных и других рабо
тах, причем подача распиливаемой детали 
происходит от руки или механически при 
помощи особых ребристых роликов. В тех 
'Случаях, когда приходится производить 
сложную распиловку со многими углами, 
употребляются пилы с универсальными сто
лами, к-рые можно устанавливать в наклон
ном положении, что при наличии ряда при
способлений дает возможность распиловщи
ку изготовлять любую деталь. Для изгото
вления криволинейных деталей применяют 
ленточные пилы, имеющие тонкое узкое 
пильное полотно. Прорезные или ажурные 
пилы составляют небольшую группу Д. с. 
с вертикальной качающейся пилой и упо
требляются гл. обр. для выпиливания вну
тренних частей данной детали, когда прихо
дится пропускать пилу в заранее просвер
ленное отверстие.

Классифицируя все применяемые на прак
тике пильные станки по типу инструмента, 
можно их разделить на станки с прямы
ми, круглыми, ленточными и специальными 
(например цилиндрическими) пилами. По 
характеру производимого пропила разли
чают станки для продольной распиловки и 
станки для поперечной распиловки. На прак
тике можно встретить самые разнообразные 
виды пильных станков при чрезвычайном 
многообразии форм их использования. Наи
более сложными по своей конструкции яв

ляются вертикальные лесопильные рамы, 
современная конструкция к-рых дает очень 
высокую производительность. Последняя до
стигается повышением скорости вращения; 
при этом необходим прочный рамный меха
низм вследствие возникающих больших сил 
инерции. Поэтому с большим числом оборо
тов могут работать только Лесопильные ра
мы специальной конструкции, построенные 
из высококачественных материалов. Новей
шие шведские конструкции допускают число 
оборотов до 360 в мицуту Нижеследующая 
таблица характеризует собой некоторые сов
ременные быстроходные лесопильные рамы:

Фирма Ход
Просвет

Тип
число оборотов

Болиндер 500 500 600 750 830 Одно
350 325 " 290 240 шатун

Машинен- 500 550 650 750 850 ный
верке . 360 ' ">345 320 300 »

Йенсен и 500 550 650 750 850
Даль . 350 335 315 300

Лейн . . 500 500 600 700 800 »
350 325 300 280

» . . 325 400 475 — — Двух
360 350 шатун

ный» . . 575 900 1.000 —— ——•
200 190

» . . 700 1.250 1.400 — — »
160 155

Наивысшая скорость подачи современных 
лесопильных рам достигает 4,5—5,0 м/мин. 
Круглые пилы с автоматической подачей 
имеют в большинстве случаев ступенчатый 
привод для двух скоростей подачи, к-рые 
должны быть равны приблизительно 8,5 и 
17 л/мин. Величина подачи зависит гл. обр. 
от толщины обрабатываемого куска дерева, 
а работа станка—от подачи и количества 
резов. Небольших подач требуют Д.с. (на
пример обрезной), снабженные пилами с 
очень мелкими зубьями. Пила для продоль
ной распиловки требует более крупных зу
бьев, чем для поперечной. Для продольных 
пил с прямым и волчьим зубом скорость ре
зания достигает 60—70 м/сек. С измене
нием скорости резания подача остается без 
изменения, т. к. пробегаемое в минуту число 
зубьев остается также без изменения. Ско
рость резания ленточной пилы достигает 
25—30 м/сек.

Значительную группу Д. с. составляют 
строгальные станки, к-рые подразделяются 
на станки с ручной и автоматической пода
чей обрабатываемых деталей. Большое рас
пространение получили фуговальные стан
ки (рис. 5), применяемые для самых разно
образных работ: фуговки, окантовки, отбор
ки пазов, фальцовки и т. п. Обрабатываемая 
деталь продвигается вручную над быстро 
вращающимися валами, причем она прижи
мается к столу, состоящему из двух отдель
ных половин, каждая из к-рых может быть 
переставлена в вертикальном и горизонталь
ном направлениях; это дает возможность 
вставлять в ножевой вал ножи для разных 
фасонных отборок. Для возможного умень
шения отверстия для строгальных ножей 
каждая половина стола снабжается обыкно
венно выступающими стальными губами,
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очень близко подходящими к поверхности 
вращения ножевых лезвий. Ножевой вал 
изготовляется из высокосортной стали и 
имеет сквозные пазы для закрепления ноже
вых болтов. В настоящее время ножевому 
валу придается только цилиндрическая фор
ма, при которой исключается возможность 
серьезных повреждений руки рабочего, при
чем по существующему законодательству об 
охране труда употребление квадратных или 
прямоугольных ножевых валов абсолютно 
не допускается.

Часто практикуемый при пользовании фу
говочными станками вид работы—рихтова
ние—в значительной степени зависит от раз
личных свойств дерева: при сильно покороб
ленном дереве приходится совершать 4—5 
проходов, прежде чем будет достигнута пло
ская поверхность. Рихтовка может произво
диться для 2—3 досок или брусков одновре
менно, вследствие чего на 1 деталь можно 
считать от 0,5 до 1 прохода. Скорость реза
ния ножевого вала в станках современной 
конструкции достигает 25 м/сек., глубина ре
зания в среднем равняется 2—2,5 мм. Ве
личина подачи зависит от длины обрабаты
ваемой детали и увеличивается пропорцио
нально длине обрабатываемой поверхности, 
т. к. при длинных изделиях вследствие зна
чительного их веса требуется меньше усилия

Рис. 5. Фуговальный станок.

со стороны рабочего для прижимания изделия 
к фуговочному столу. С увеличением ширины 
изделия подача соответственно уменьшается.

В станках с автоматической подачей шири
на станка может быть лучше использована 
по сравнению с ручной подачей, ибо в этом 
случае представляется возможным к ножево
му валу подводить сразу несколько подлежа
щих обработке деталей. Область применения 
автоматических фуговальных станков огра
ничена теми случаями, когда не требуется 
очень точной строжки и пригонки; при точ
ных работах применяются станки с ручной 
подачей, обеспечивающие безупречн. строж
ку и обработку. Автоматический фуговаль
ный станок обыкновенно снабжается ступен
чатым цриводом, дающим возможность уста
навливать скорость подачи в пределах 7—10 
м/мин. Большой производительностью обла
дают автоматич. строгальн. станки с 4 и 5 
ножевыми валами (рис. 6). Эти станки при
меняются гл. обр. для строжки половых до
сок, обшивки, шпунтовых досок и т. п. Обра
батываемые доски продвигаются рифленны
ми валами к горизонтальным ножевым валам 
и обстругиваются сначала в нижней своей по
верхности, затем проходят между вертикаль
ными ножевыми валами или шпунтовыми 
шарошками (фрезерами), производящими 

отборку боковых кромок досок; под конец 
обрабатывается верхняя часть досок при по
мощи верхнего горизонтального ножевого 
вала. Длина обрабатываемых досок должна

Рис. 6. Строгальный станок с 5 ножами.

быть не меньше расстояния между подающи
ми валами. Скорость резания составляет 
20—30 м/сек. Показателем чистоты обработ
ки служат следы строгальн. ножей на обра
ботанной поверхности. Если лезвия ножей 
установлены не на одинаковом расстоянии 
от оси вращения ножевого вала, то на пол
ную глубину режет только один наиболее 
выступающий нож, вследствие чего чистота 
строжки понижается. Скорость подачи и ско
рость резания тесно связаны между собою, и 
менять их можно только в пределах зави
симости, которая устанавливается специ
альной формулой.

К категории строгальных станков можно 
отнести фрезерные и шипорезные станки. На 
фрезерном станке (рис. 7) представляется 
возможным производить чрезвычайно раз
нообразные работы, начиная с отборки па
зов, гребней, желобков и кончая выделкой 
шипов и других более сложных деталей. Ре
жущий инструмент устанавливается на шпин
деле, имеющем на свободном конце кониче
скую выемку для закрепления инструмента. 
Отверстие стола снабжается круглыми шай
бами различной величины, устанавливаемы
ми в зависимости от характера работ. Для 
различных работ на фрезере выгодно бывает 
иметь два шпинделя с разными шарошками, 
к-рые дают возможность при мелких работах 
работать на станке двум рабочим одновремен
но. Шипорезные станки применяются во всех 
случаях для массового производства шипов 

и пазов. Обрабаты
ваемая деталь ук
репляется на под
вижном столе, даю
щем возможность
пропускать деталь 
около вращающих
ся ножевых валов;
при этом горизон
тальные ножевые

Рис. 7. Двухшпиндельный валы отбирают ШИ- 
Ф₽езерншпиндтеали°к; “ “ пы, а находящиеся

за ними вертикаль
ные валы обрабатывают плечо шипа в 
желаемой форме; иногда для последней це
ли пользуются круглой качающейся пи
лой. Существует целый ряд специальных
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шипорезных станков, служащих для на
резки косых шипов типа «ласточкина хво
ста» для ящичного и мебельного производств, 
и применение их в каждом отдельном слу
чае решается в зависимости от хара
ктера и объема работ. Большой произво
дительностью и высоким качеством рабо
ты обладают цепные фрезерные или, как их 
часто называют, цепные долбежные станки 
(рис. 8). Режущим инструментом в этих стан
ках является бесконечная стальная цепь с 
зубьями, ширина к-рых соответствует раз
мерам выбираемых гнезд или пазов. Цепь 
эта пробегает в верхней части через шестер
ню, а внизу направляется стальной планкой, 
снабженной вращающимся роликом. При 
правильной работе выборка гнезд произво
дится всегда от правого конца к левому на 
всю длину гнезда. При глубине фрезерова

ния, превышающей 
100 мм, сначала де
лаются выемки на 
обоих концах, и за
тем уже удаляется 
материал между вы
емками движением в 
одну сторону. При 
очень сыром дереве 
во избежание силь
ного закупоривания 
и тормажения реко
мендуется фрезеро
вание производить не 
на всю глубину сра
зу, а постепенно, в 
два — три приема. 
Наиболее распрост
раненные станки име
ют подачу для рабо
чего хода 12—30 мм 
в сек.; при выборе

Рис. 8. долбежный подачи следует счи-
станок. таться с породой и

состоянием дерева. Малая подача должна 
применяться для сильно сучковатого дере
ва и для фрезерования на глубину св. 100 мм.

Сверлильные станки (рис. 9) изготовляют 
горизонтальными и вертикальными. Свер
лильные станки с горизонтальным шпинде
лем относятся к разряду станков, неприспо
собленных для массового производства. В 
качестве инструмента применяются различ
ные сверла, лучшими из к-рых считаются 
спиральные; так наз. американские центро
вые сверла допускают значительно меньшее 
число оборотов, т. к. при продолжительной 
работе сильно нагреваются и теряют свою 
режущую способность. На этих станках 
можно сверлить и продолговатые отверстия 
при условии, что на обоих концах их пред
варительно будут просверлены дыры на всю 
глубину и затем сверлением будет постепен
но удаляться материал, заполняющий про
межуток между дырами.

Из вертикальных сверлильных станков 
большой производительностью отличаются 
многошпиндельные станки, дающие возмож
ность производить высверливание различ
ных по диаметру отверстий, что имеет боль
шое значение при таких работах, как вы
сверливание сучков в готовых изделиях 
(дверные филенки, ящичные щиты и т. д.). 

Рис. 9. Сверлильный одно
шпиндельный вертикаль

ный станок.

Само собой разумеется, что для продуктив
ной работы таких станков на них должны 
быть поставлены сверла в соответствии с 
размерами подлежа
щих высверливанию 
сучков. Существует 
целый ряд Д. с., опи
сание которых дано 
в характеристике со
ответствуют;. произ
водств. Сюда относя
тся станки для про
изводства древесной 
стружки (древесной 
шерсти), копироваль
ные для изготовле
ния различных изде
лий (спиц, обувных 
колодок, ружейных 
лож и пр.), ящич
ные, шлифовальные, 
полировочные и т. п. 
К Д. с. должно отне
сти различные ти
пы, употребляемые в
фанерном производстве, а именно: лущиль
ные станки, клеильные прессы, ребросклеи
вающие станки и т. д. (см. Фанера).

В отношении Д. с. с ручной подачей нужно 
констатировать, что производительность их 
в значительной мере зависит от квалифика
ции рабочего. С другой стороны, важными 
факторами, влияющими на производитель
ность Д. с. даже с автоматической подачей, 
являются технологические свойства той или 
иной древесной породы. Особенностью со
временных новейших конструкций Д. с. яв
ляется специализация их для отдельных ра
бот, доведение работы скоростей до пределов 
и применение электромоторов, приводящих 
в движение валы и шпиндели, на к-рых уста
новлены режущие инструменты, без помощи 
ременной передачи; это достигается установ
кой электромоторов на одном валу с рабо
чим валом данного станка. Однако в Герма
нии продолжается конструирование и по-

Рис. 10. Комбинированный деревообделочный 
станок.

стройка комбинированных Д. с., предста
вляющих собой соединение в одном различ
ных станков. На рис. 10 изображен комби
нированный Д. с., составленный из ленточ
ной пилы, фуговального, токарного и свер-
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ли льного станков. Выпускаются и специаль
ные комбинированные станки, например для 
изготовления колес. Комбинированные Д. с. 
имеют большое значение для усовершенст
вования кустарных деревообрабатывающих 
производств. Э. Люстгартен.

Лит.: Денфер П. В., Машины для обработки 
дерева, том I, вып. 1, СПБ, 1905, вып. 2, Рига, 1907; 
Trautvetter К., Die Werkzeugmaschinen f. 
Holzbearbeitung, В., 1926; Beck 0., Die Stiickzeit- 
berechnung fiir Holzbearbeitungsmaschinen, B., 1926; 
Шапиро Д.Ф., Курс лесопильного производства, 
Л., 1928; Малышев В. А. и Гавриленко

. П., Технология дерева, М.—П., 1923; Штейн- 
хильбер Ф., Лесопильный завод, Берлин, в. а.

ДЕРЕВЬЯ СВОБОДЫ, обычно дубы или то
поли,—революционная эмблема, распростра
нившаяся во Франции с 1790 и узаконенная 
Конвентом. Мысль о символических древес
ных насаждениях либо возникла из народ
ного обычая сажать «майское дерево» либо 
восходит к революционным традициям борь
бы САСШ за независимость. Вокруг Д. с. 
устраивались танцы, патриотические демон
страции, самые Д. с. украшались лентами 
и надписями, а верхушки их иногда увен
чивались красной шапкой. Обычай сажать 
Д. с. возродился во Франции во время июль
ской и февральской революций и после 
провозглашения Третьей республики в 1870; 
он был также распространен и в др. стра
нах (в 1830 в Германии, в 1848—в Италии).

ДЕРЕВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ, растения с 
многолетними надземными стеблями, в к-рых 
бблыпая часть или во всяком случае зна
чительная часть массы состоит из твердых 
одревесневших клеток (древесины). Среди 
Д. р. различают несколько типов: деревья 
с б. или м. ясно выделяющимся главным ство
лом, от к-рого в случае ветвления отходят 
на нек-рой высоте от земли ветви, более тон
кие, чем главный ствол; кустарник и— 
ветви их отходят, начиная от земли, и мало 
отличаются от главного ствола; полуку
старник и—б. ч. низкие кустарники, у 
к-рых верхние части стеблей ежегодно или 
После цветения отмирают; стланик и— 
Д. р. со стволом, стелющимся по земле; дре
весные лианы с лазящими или вьющими
ся стеблями, к-рые не могут самостоятельно 
расти вверх и нуждаются в подставке. Не
редкодеревянистыми называют также сочные 
части растений, если в них развиваются твер
дые элементы (напр. многие овощи, плоды).

ДЕРЕВЯННАЯ МОСТОВАЯ. Применение 
дерева для устройства дорожной одежды 
практиковалось уже более тысячи лет тому 
назад, когда для укрепления проезжей части 
дороги в болотистых местностях применяли 
настилку из хвороста, жердей и бревен, 
уложенных поперек дороги, впритык друг 
к другу. Более совершенные типы таких 
креплений в виде досчатых и брусчатых на
стилов или торцовых шашек появились в 
начале 19 века и впервые были применены 
изобретателем Гурьевым в Петербурге в 
1820, после чего эта мостовая быстро рас
пространилась по крупным городам Запа
да и Америки. Достоинства этой мостовой: 
1) заглушение уличного шума и мало ощу
тимое сотрясение от проезда, 2) отсутствие 
грязи, 3) малое сопротивление движению. К 
се недостаткам следует отнести: 1) антиги- 
гиеничность вследствие легкого пропитыва

ния дерева водою, загрязненной органиче
скими веществами, 2) скользкость при голо
ледице, 3) быструю изнашиваемость.

ДЕРЕВЯННАЯ ОБУВЬ, башмаки , изго
товляемые из цельного куска дерева, пре
имущественно из липы, а также из березы 
и осины, реже из бука. Д. о. (sabot) имеет 
довольно широкое распространение в стра
нах Зап. Европы, гл. обр. во Франции, Ита
лии и в Голландии, среди крестьян и рыба
ков. Д. о. изготовлялась ранее выдалбли
ванием от руки, теперь же она производит
ся машинным путем на копировальных стан
ках. Аналогом Д. о., выходящим из упо
требления, являются лапти.

ДЕРЕВЯННАЯ УТВАРЬ, различные пред
меты домашнего обихода, изготовляемые в 
значительной части кустарями: деревянная 
посуда—чашки, блюда, ковши, ложки, кадки, 
ведра, корыта, коромысла и т. п. Деревян
ная посуда делается из лиственного леса— 
на токарных станках или долблением—по 
преимуществу в Семеновском районе Ниже
городского края. Но главным промыслом 
этого района является ложкарный. Про
цесс разбивается на пять операций: 1) из
готовление при помощи топора болванки- 
баклуши; 2) тесление баклуши, т. е. вы
далбливание углубления; 3) первичная От
делка снаружи; 4) окончательная отдел
ка углубления ложки, сделанного теслом 
(круглое долото), и 5) окончательная от
делка ложки снаружи (см. рисунок). Если

Производство ложек: 1—баклуша, 2—баклуша, 
обработанная теслом, 3—ложка после первич

ной обработки, 4—черная ложка.

ложки красятся, то их предварительно бе
лят сухими квасцами с отрубями и проти
рают олифой или левкасят, т. е. натирают 
толченым мелом с пшеничной мукой и «ба
ландой» (клейстер из белой муки, смешан
ный с льняным маслом, белилами и сури
ком). Деревянные кадки и ведра изготов
ляют частью долблением из колод частью 
из клепчин (см. Бондарное производство). 
Первые употребляются для муки, зерна, 
соли и др. сухих предметов; вторые—для 
воды и жидкостей. Корыта (для стирки и 
других целей) выдалбливают из половинок 
осиновых, иногда липовых, ольховых, иво
вых колод.— Другие виды Д. у., как-то: 
коромысла, вальки для стирки, качалки и 
рубеля для катания белья, хлебопекарные 
и иные лопаты и т. д., выкалываются и вы
резываются из цельных кусков дерева, ино
гда обтачиваются. Предметы деревянной
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утвари нередко украшаются резьбой, вы
далбливаемой небольшими долотами.

ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО, низший сорт 
оливкового масла (см.); получается при го
рячем прессовании выжимок измельченных 
оливок (вместе с кожицей и семенами); при
меняется для горения. Суррогатом Д. масла1 
является внешне весьма сходное с ним 
гарное масло (см.).

ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В древ
ние времена равнины, занятые ныне Союзом 
ССР, были весьма богаты лесом, и все строи
тельство было исключительно деревянное. 
Дерево применялось для возведения всякого 
рода зданий (жилых домов, службы, складов, 
церквей, зданий общественного и правитель
ственного назначения), для устройства ру
бленых крепостных стен, палисадов, башен; 
им мостили улицы в городах и дороги на 

ственным материалом. В степных областях 
в то время строительства или совсем не было 
или оно производилось при минимальном 
расходе леса в виде глинобитных, земляных 
или переносных построек (у кочевников). 
Каменное кирпичное строительство, появив
шееся ок. 5—6 столетий тому назад в зда
ниях и сооружениях общественного харак
тера, получает значительное развитие в сто
лицах в течение двух последних столетий г в 
крупных провинциальных городах—в тече
ние последнего полустолетия, а в менее зна
чительных городах и в деревнях еще и до 
последнего времени играет по сравнению с 
Д. с. относительно малую роль, между тем 
как в столицах оно сходит совершенно на- 
нет. Современный удельный вес Д. с. по 
различным районам характеризуется приво
димыми в таблицах 1—4 данными.

Табл. 1. Общее количество жилых строений СССР по переписи 1926.

По отдель
ным респу

бликам

Жилые строения Нежилые строения
камен. | смеш. дерев. прочие итого

про- 
мыш- 
лен.

транс
порт
ные

торго
вые

службы 
(надвор

ные пост-
рбйки)

проч. всегообщее 
число 

строен.
общее 
число 

строен.
общее 
число 

строен.
общее 
число 

строен.
общее 
число 

строен.

.РСФСР . . .
в % ....

208.563
11,3

69.467
3,8

1.330.475 
71,9 
98.696 
93,5

239.597
13,0

1.848.102
100

92.937 15.482 46.057 2.005.787 28.865 2.189.128
БССР .... 
в % . . . .

5.155
4,9

1.600
1,5

38
0,1

105.489
100

3.492 413 3.502 100.681 1.510 109.598

УССР .... 
в % ....

122.810
21,4

36.027
6,3

290.830
50,6

124.935
21,7

574.602
100

24.701 4.207 11.298 533.399 8.695 582.300

ЗСФСР . . . 
в % .... 

Узб. и Тадж.
80.070
64,3

5.709
4,6

22.698
18,2

16.136
12,9

124.613
100

6.371 701 10.119 42.261 1.617 61.069

ССР.............
в % .... .

2.867
1,3

2.239
1,0

751
0,4

211.057
97,3

216^914
(100

11.366 334 7.855 143.498 6.902 169.955

Туркм. ССР .
в%.............

1.645
13,3

63 
0,5

777 9.878
79,9

12.363
100

327 243 543 11.310 768 13.191

СССР .... 
в % ....

421.110
14,6

115.105 
4,0

1.744.227
60,5

601.641
20,9

2.882.083
,100

139.194 21.380 79.374 2.836.936 48.357 3.125.241

топких местах; из него возводились мосты,’ 
гати через болота, мельничные плотины на 
небольших реках.

С зарождением в 18 в. фаб.-зав. пром-сти. 
первые фабрики и заводы основываются на 
берегах рек, дающих двигательную силу. С’ 
этого времени развивается постройка боль
ших разборчатых шпунтованных плотин, 
достигшая значительного совершенства. В 
том же веке начинается устройство больших 
водных систем, потребовавшее постройки ка
налов на местах бывших волоков, плотин, 
шлюзов, регулирования течения рек и укре
пления их берегов и проч. Во всем этом 
строительстве дерево служило, почти един-

Табл. 2. Площадь жилых помещений (занятых) СССР 
по переписи 1926 (в тыс. м*).

Республики
Общ. площ. 

занятых жил. 
комнат в 
кварт, и 
общежит.

В том числе

камен
ных % сме

шан. % дере- 
вян. % про

чих %

РСФСР . . . 102.195 36.694 35,9 5.767 5,6 53.336 52,2 6.398 6,3
БССР .... 5.230 829 15,7 142 2,7 4.266 81,6 2 0,0
УССР .... 31.034 14.021 45,2 2.691 8,7 10.632 34,3 3.690 11,8
ЗСФСР . . . 8.158 6.481 79,4 330 4,1 920 11,3 427 5
Тадж. и Узб.
ССР............. 6.362 232 3,7 83 1,з 38 0,6 6.009 94,4
Туркм. ССР . 792 151 19,0 7 0,9 34 4.3 600 75,8
СССР . . . . 153 Л 71 i 58.399 38,0 9.020 5,9 69,226 45,0 1 17.126 11,1

Объем и характер деревянного строитель
ства определяются свойствами древесины 
как строительного материала, а именно— 
значительно большей сопротивляемостью ее 
по длине волокон, нежели поперек их, боль
шой упругостью (гибкостью), легкой обра
батываемостью, малой теплопроводностью, 
небольшим уд. в. Будучи почти в 10 раз 
слабее железа, древесина имеет почти в 10 
раз меньший уд. вес; легкость материала 
обусловливает дешевую доставку его на даль
ние расстояния сплавом по рекам. Эти свой
ства дают возможность дереву конкуриро
вать с железом. В строительстве применяет
ся почти исключительно хвойный лес, и гл.

обр. сосна и ель, что объ
ясняется большим рас
пространением этих по
род, прямизной их ство
ла, малой сучковатостью, 
большей по сравнению со 
многими другими поро
дами сопротивляемостью 
гнилостным процессам и 
легкостью обработки, об
условленной правильным 
расположением слоев и 
незначительной жестко
стью древесины. Отрица
тельными для строитель
ства свойствами дерева
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Табл. 3. Площадь нежилых помещений в жилых 
строениях СССР по переписи 1926 (в тыс. ais).

477

Республики Общая 
площадь

Камен. Смешан. Деревни. Прочие

Al1 % м* % % м1 %

РСФСР. . . . 23.862 18.386 77,0 865 3,6 4.285 18,0 326 1,4
БССР .... 1.203 853 71,0 21 1,7 328 27,2 1 0,1
УССР .... 6.531 5.120 78,4 309 4,7 821 12,6 281 4,3
ЗСФСР . . . 1.331 1.242 93,4 34 2,5 25 1,9 30 2,2
Тадж. и Узб.
ССР............. 955 134 14,1 39 4,1 9 1,0 773 80,0
Туркм. ССР . 164 64 39,0 1 0,6 4 2,4 95 58,0

СССР 1 34.046 25.799 75,8 1.269 3,7 5.472 16,1 1.506 4,4

Табл. 4. % распределения по материалу стен жилых 
строений, построенных, достроенных и восстановлен

ных в 1923 — 26.

Республики Общее чис
ло строе

ний
Камен.

%
Смешан.о/ /0

Деревни. 
%

Проч.
%

Итого 
%

РСФСР .... 133.758 2,9 0,8 72,7 23,6 1 100
БССР............. 8.968 0,8 0,3 98,8 0,1 | 100
УССР............. _  31.373 19,7 2,6 54,6 23,1 100

174.099 5,8 1,1 70,8 22,3 100

% распредел. жилой площади
этих строений в тыс. м*

РСФСР .... 5.059 14,0 1,8 ■ 68,2 16,0 100
БССР . . . • . 379 6,3 I 0,5 I 92,9 0,3 100
УССР............. 1:261 39,4 1 3,7 i 42,7 14,2 100

6.699 j 18,4 ! 2,1 64,8 14,7 100

являются: усушка поперек волокон, чем 
создаются значительные деформации, а во 
многих случаях и ослабление первоначаль
но сооруженных конструкций; относительно 
малая сопротивляемость хвойных пород ска
лыванию вдоль волокон, загниваемость при 
наличии сырости, подверженность древеси
ны заражению разного рода грибами, вре
дителями, отсутствие огнестойкости, а при 
некоторых условиях даже и легкая возго
раемость.

Благоприятными условиями для приме
нения дерева в строительстве Союза явля
ются: наличие до настоящего времени значи
тельных резервов его даже в центральных 
районах Союза, обилие в лесных районах 
многоводных речных систем, дающих воз
можность сплава лесных материалов глубо
кого Севера к далеким юж. районам, и широ
кое распространение в населении издревле 
усвоенных навыков обработки дерева и его 
применения в строительстве. Характер ис
пользования дерева как конструктивного 
материала обусловливается для каждой 
эпохи соответственным ей состоянием тех
ники. На первобытных стадиях техники де
рево применяется лишь в своем естествен
ном виде, в виде бревен, употребляемых са
мостоятельно на срубы стен, стойки, балки, 
подкосы, настил и пр. В дальнейшем появля
ются брусья и доски, к-рые сначала вытесы
вались, а потом выпиливались из бревен и 
применялись сперва также самостоятельно, 
а затем и в конструкциях простейшего вида, 
как напр. балки на шпонках, балки, усилен-, 
ные подкосами, стропила наклонные и ви
сячие и пр.; причем все эти конструкции 
осуществляются при посредстве элементар
ных врубок, а отдельные элементы конструк-
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ций работают на смятие 
и изгиб, за исключением 
лишь небольшого числа 
элементов (как горизон
тальные затяжки или вер
тикальные подвески), ра
ботающих на растяже
ние ; конструкции эти раз
решают лишь несложные 
задачи и с недостаточ
ным использованием дре
весины. За последнее вре
мя в связи с ростом по
требностей и металличе
ским голодом деревянные 
конструкции (см.) получи
ли широкое распростра
нение, причем были чрез
вычайно расширены тех
нические рамки их при
менения, и вместе с тем 
достигнута большая эко
номия в расходовании 
древесины. Условия слу
жбы и использования ле
сного материала различ
ны, в зависимости от его 
назначения в том или 
ином роде строительства. 
В строительстве дорож
ном лесной материал слу
жит: в качестве одежды 
дорожного полотна (бру с-

чатка для городских мостовых, настил на 
мостах и временных дорогах, ж.-д. шпалы 
и т. п.), как конструктивный материал 
для перекрытия мостовых пролетов, как 
материал для устройства оснований и огра
ждений мостов (свайные устои, ряжи, 
ледорезы, боны, эстакады), для возведения 
всякого рода вспомогательных дорожных 
сооружений (переездов, платформ). В этих 
сооружениях дерево, будучи открыто вли
янию атмосферных осадков, находясь в со
прикосновении с землей и подвергаясь пе
ременному увлажнению и высыханию, в 
пределах колебания уровня поверхности во
ды, быстро загнивает и так. обр. приходит 
в негодность. Обстоятельство эта застав
ляет устраивать над большими мостами 
крыши и обшивать бока их досками для 
предохранения сложных конструкций от 
влияния атмосферных осадков и избегать 
вообще применения дерева там, где его воз
можно заменить железом и другими мате
риалами. Наряду с этим строители изыски
вают способы предохранения дерева от гние
ния. Усовершенствование методов противо
гнилостного предохранения дерева расши
ряет область его применения; за последние 
годы во многих городах Европы например 
торцовые мостовые начинают вновь отвоё
вывать место у каменных, асфальтовых и 
др. Равным образом в "Америке получили 
распространение даже досчатые деревянные 
настилы (вместо каменного мощения), боль
шие деревянные мосты и другие сооружения. 
Подобная обработка дерева в Союзе получи
ла применение пока только по отношению 
к шпалам ж.-д. путей, в других же отраслях 
строительства применяется мало и техни
чески недостаточно совершенна. С устране-
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нием этого дефекта нашей пром-сти можно 
предвидеть, если и не увеличение уд. веса 
дерева в качестве материала для прочных 
сооружений, а также и для конструкций, 
то во всяком случае ослабление тенденции 
вытеснения его металлом. В сооружениях 
гидротехнических дерево применяется или в 
виде материала для устройства временных 
перемычек при постройке каменных соору
жений и временных вспомогательных при
способлений или в частях сооружений, оста
ющихся всегда под водой, вследствие чего 
юно не подвергается процессу загнивания, и 
дерево в этого рода частях сооружений яв
ляется до настоящего времени одним из наи
более распространенных и удобных для при
менения материалов.

Наибольшее применение дерево имеет при 
сооружении отапливаемых и гл. обр. жилых 
зданий, где оно играет и конструктивную 
роль, и роль прочного материала, и роль 
отеплителя. Деревянные здания возводятся 
следующих главнейших типов: 1) рубленые, 
в к-рых остов здания складывается из ряда 
горизонтально пригнанных друг к другу 
бревен, перевязанных взаимно врубками в 
продольном и в поперечном направлениях; 
2) каркасные фахверковые, состоящие из де
ревянных стоек, балок и связей, между ко
торыми укладываются тонкие каменные сте
ны; 3) каркасные засыпные или обшивные, 
состоящие из подобного же бревенчатого 
брусчатого илидосчатого каркаса, к-рый об
шивается или с двух сторон тонкими доска
ми с засыпкой между ними какого-либо уте
пляющего материала (шлак, опилки, земля 
и проч.) или же толстыми досками, плитами 
из других материалов и пр-., имеющими са
мостоятельно досчатую теплозащитность, и 
4) сборные дома, состоящие из того или ино
го вида щитов и иных по возможности укруп
ненных частей, заранее пригнанных и подго
товленных таким образом, чтобы на месте 
постройки не делать никаких заготовок, а 
одну лишь сборку.

Между этими основными типами возмож
но большое число разного рода промежуточ
ных или смешанных конструкций, предста
вляющих комбинации из перечисленных ос
новных типов. Рубленые здания являются 
простейшими по технике исполнения и весь
ма солидными по конструкции, т. к. отдель
ные части их испытывают лишь простое сжа
тие и притом в слабой мере, благодаря чему 
сруб сохраняет свою прочность даже и по
сле того как самое дерево ее частично утра
тило. Характерным свойством сруба являет
ся большая прочность по длине стен, хоро
шая связь по высоте их и свобода осадки 
верхних частей стен вслед за осадкой ниж- 
йих. Вследствие этого сруб хорошо выносит 
всякого рода деформации, обусловленные 
осадкой или пучением фундаментов, и не 
боится сотрясений. Последнее свойство сру
ба особенно ценно в местностях, подвержен
ных землетрясениям.—С другой стороны, 
большим недостатком срубов является неиз
бежная их осадка от усушки дерева и от 
уплотнения пакли, закладываемой в пазы 
между бревнами для целей утепления; кро
ме того они требуют сравнительно большого 
расхода леса. Тем не менее благодаря отно

сительной капитальности, а главное—бла
годаря простоте и привычке к их возведе
нию, они до сего времени находят себе об
ширное применение. Общеизвестность при
емов постройки этих сооружений, особенно 
в упрощенных их формах, каковыми явля
ются крестьянские избы, как и сложившая
ся веками их стандартность дают столь зна
чительные преимущества, что до сего време
ни рубленая крестьянская изба является 
самым дешевым видом относительно благо
устроенного жилища там, где имеется мест
ный, хотя бы лиственный лесной материал- 
осина, дуб, липа,—или там, где возможна лег
кая доставка лесных материалов извне. При 
кустарн. методах работы рубленые построй
ки выгодны благодаря незначительной за
трате труда на предварительную обработку 
дерева; только с развитием машинного про
изводства по распиловке и обработке дерева 
они становятся менее выгодны по сравнению 
с другими, рассчитанными на более эконом
ное использование древесины. Фахверковые 
постройки в пределах Союза не могли найти 
себе распространения вследствие сурового 
климата, требующего толстых стен, которые 
сами по себе устойчивы и могут воздвигаться 
без каркаса.—Преимущество каркасных со
оружений перед рублеными заключается в 
значительно более экономном расходовании 
древесины и в значительно большей жестко
сти; они не дают сколько-нибудь значитель
ных осадок от усыхания материала и могут 
поэтому итти в окончательную отделку не
посредственно после окончания сборки до
ма, между тем как рубленые постройки до
пускают такую отделку только через два— 
три года, когда осадка здания окончится. 
Каркасные постройки, с другой стороны, ус
тупают рубленым^ в капитальности, ибо дре
весный материал во многих частях подвер
жен воздействиям, и в случае ослабления 
древесины конструкция может разрушиться. 
Вместе с этим всякие нарушения правиль
ности фундаментов—осадки, выпучивания— 
вызывают в каркасных зданиях деформа
ции, могущие иметь вредные последствия. 
Каркасные постройки требуют для свое
го исполнения меньшего количества ква
лифицированных плотников, но зато более 
бдительного надзора, потому что при зна
чительных размерах такого рода зданий 
конструкция их приобретает уже харак
тер инженерного сооружения и требует 
вдумчивого отношения ко многим Отдель
ным деталям. Кроме того наличие посто
ронней засыпки в замкнутом пространстве 
между обшивками при неправильной кон
струкции деталей или при неправильной 
эксплоатации помещений может вызвать раз
витие домового гриба, к-рый часто приводит 
здание в полную негодность иногда в тече
ние нескольких месяцев. Рубленые дома в 
этом отношении значительно более устойчи
вы. С развитием машинного производства и 
ростом стандартизации развивается, как мы 
это видим на примере Швеции и Америки, 
массовое производство домов на заводах в 
виде полных комплектов отдельных частей 
здания, щитов для стен, балок, оконных рам 
и пр. Из комплектов таких стандартных ча
стей здание легко собирается на месте.



481 ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 482

В СССР в настоящее время также устраи
вается такого рода строительство, причем 
по отношению к основной конструкции и к 
методам производства намечаются два пути. 
Первый состоит в изготовлении сборных ча
стей зданий из чисто обрезного пиленого ма
териала, что позволяет достигать максималь
ной компактности всей конструкции, про
стоты в изготовлении и при сборке. Второй 
основан на изготовлении нек-рых частей 
здания из более дешевых древесных матери
алов, а именно—более тонких и более корот
ких сортов и отходов после обработки круг
лого материала (горбылей). В обоих случаях 
необходимо применение посторонних мате
риалов для утепления, в виде засыпок из 
сфагнума, песка, опилок и т. п. или в виде 
-(упомянутых ниже) отепляющих плит, кар
тона и пр. Первого рода конструкции имеют 
преимущество в отношении простоты и чет
кости массового заводского производства, а 
также и капитальности сооружения; преи
мущество вторых—в меньшей стоимости ос
новных материалов, т. к. пиленый лес, как 
вследствие того, что объявляется предметом 
экспорта, так и по причинам производствен
ного характера, расценивается всегда значи
тельно выше, чем круглый при небольшой 
его толщине. Т. о. второй способ в нек-рых 
■случаях может оказаться экономически бо
лее целесообразным. — Стены всякого рода 
щитовых конструкций собираются из верти
кальных элементов, сплачиваемых по вер
тикали, и по сравнению с рублеными имеют 
весьма слабую связь по длине стен. При этом 
условии деформация фундамента может вы
зывать в щитовых стенах резкие поврежде
ния. Поэтому для сборных домов постоянно
го назначения существенно важна обеспе
ченность фундаментов от осадки и выпучи
вания.—Бичом деревянных зданий всякого 
назначения и всяких типов является домо
вой гриб, для предотвращения развития 
которого дерево в опасных частях зданий 
должно быть предохраняемо соответствую
щими антисептическими средствами с при
менением одновременно также и конструк
ций, неблагоприятствующих распростране
нию гриба.

Особое значение в Д. с. имеет вопрос о 
предохранении дерева от возгорания. Для 
этого необходимо, во-первых, удалять от де
ревянных поверхностей дымоходы и всякие 
иные места, где может образоваться зна-
чительное нагревание, а 
во-вторых, устранять в 
конструкциях такого ро
да замкнутые простран
ства или каналы, по ко
торым в случае возникно
вения пожара могла бы 
образоваться тяга возду
ха, благоприятствующая 
распространению возни
кшего пламени. Кроме 
того возможно предохра
нить дерево от возгора
ния посредством пропит
ки его солями и покры
тия его штукатуркой или 
огнезащитными краска
ми. Все эти меры могут

Б. С. Э. т. XXI. 

конечно только устранить возникновение 
пожара; если же последний возник извне и 
сопровождается значительным повышением 
температуры, то всякое дерево, даже и наи
лучшим образом предохраненное, все-таки 
будет гореть, и даже если горение будет бес
пламенным, дерево все же явится питатель
ной средой для пожара, способствуя боль
шему повышению температуры воздуха. Ка
тастрофический характер пожаров в посел
ках со сплошной деревянной застройкой объ
ясняется именно этим повышением темпера
туры воздуха, что в свою очередь вызывает 
сильные воздушные течения, к-рые уносят 
с собой отдельные горящие предметы, произ
водящие как бы огненную бомбардировку 
подветренного пространства. Опасность Д. с. 
в пожарном отношении явилась могучим сти
мулом к замене его каменным, которое к 
тому же допускает значительно бблыпую 
плотность застройки и лучшее использова
ние земельных селитебных площадей. Ка
менные строения у нас дороже деревянных; 
разница для вполне благоустроенных зда
ний составляет примерно 30%, и это объяс
няет преобладание Д. с. не только в сель
ских местностях, но даже и в городах, кроме 
столичных и наиболее крупных. Другие уде
шевленные типы огнестойкого строительст
ва, несмотря на техническую целесообраз
ность многих из них, все же не находят еще 
достаточно широкого применения, главным 
обр. по причине невозможности выполнения 
их без специального технического надзора, 
как это имеет место для обыкновенных дере
вянных и каменных зданий. Однако при всей 
видимой выгодности Д. с. и при обилии в 
Союзе резервов древесины необходимо иметь 
в виду, что эти резервы не представляются 
неисчерпаемыми, так как далеко не вся пло
щадь лесов удобна и пригодна для эксплоата- 
ции. С другой стороны, резервы эти находят
ся в настоящее время гл. обр. на севере, 
где прирост древесины совершается крайне 
медленно, вследствие чего сводимые леса 
могут восстановиться естественным приро
стом лишь через весьма продолжит, время.

На помещаемых далее таблицах 5 и 6 да
на характеристика (по отдельным респуб
ликам) лесных резервов и интенсивности 
эксплоатации лесов СССР на 1927/28.

По мере сводки лесов в наиболее доступ
ных районах разработки распространяются 
на все более и более отдаленные, ненаселен-

Табл. б. Лесные резервы 1927/28.

Республики

Леса гос. значения 
(мДн. га)

Эксплэятир. 
лесная площ. 

(млн га)
Общая 

эксплоатиоу- 
емая площадь 
в %-м отноше
нии ко всей 
общей лес

ной площади
общая 
пло

щадь

удоб
ная 

леев.
пло

щадь

пло
щадь, 
почр 
лесом

общая 
пло

щадь
покр.
лесом

РСФСР (без Якутии 
и Бурято-Монголии). 579,0 365,7 329,0 146,7 102,3 25,3
УССР....................... 2,6 2,4 1,9 2,6 1,9 100,0
БССР....................... 3,2 2,8 2,3 2,7 2,2 93,5
ЗСФСР.................... 3,9 3,8 3,2 1,9 1,6 50,8
Ср.-Аз. республики 10,4 8,7 ,4,7 3,6 2,3 35,0

Итого СССР. 599,1 383,4 341,1 157,5 110,3 26,3
Итого в %. 100 64 57 100 70 —

16
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Табл. з. Лесное пользование в 1927/28.

Республики

|____________

Всего в млн. м3 В At3 с 1 га

делов. 
древе
сина1

ДРО- 
ВЯН. 

древе
сина

всего 
покр. 
лесом

всей 
покр. 
площ.

экс- 
плоат. 
лесн. 
площ.

РСФСР . . 55,6 72,1 127,7 0,39 0,87
УССР . . . 1,3 2,7 4,0 2,15 1,54
БССР . . . 2,8 5,6 8,4 3,59 3,11
ЗСФСР .. 0,9 1,1 2,0 0,63 1,05
Ср.-Аз. рес. 0,1 0,3 0,4 0,09 0,11

Итого. 60,7 81,8 142,5 0,42 0,91
в % 42,6 57,4 100 — —

ные местности севера, вследствие чего они 
становятся все более затруднительны и до
роги. Эти обстоятельства наряду с возра
стающей потребностью в лесных материалах 
приводят к дефицитности их и ставят перед 
строителями задачу сокращения всеми ме
рами расхода лесных материалов. Поэтому 
изыскание конструкций, наиболее эконом
ных по расходу древесины, способов сохра
нения дерева в постройках, использования 
отходов лесной пром-сти и изготовления 
искусственных материалов для замены нату
ральной древесины составляет актуальную 
задачу Д. с.

В последние годы за границей, а также и 
в СССР начинают получать применение раз
ного рода искусственные материалы, пред
ставляющие собой суррогат деревянной до
ски, картона или войлока. Примером ма
териала первого рода является прежде всего 
фанера—материал, хотя и чисто деревянный, 
но механически существенно переработан
ный, и далее т.н. «фибролит», или, по загра
ничной терминологии, «Гераклит», предста
вляющий собой вид пластин или досок от 
х/2 До 2 м2, изготовляемых из древесных 
стружек, отбросов волокнистых растений, 
соломы, камыша и т. д., цементированных 
магнезиальным, цементом. Эти искусствен
ные доски очень удобны для производства 
работ, мало теплопроводны, не возгораются, 
не претерпевают неприятных деформаций, 
подобных тем, какие происходят с деревян
ной доской при ее высыхании или намока
нии (усушка, короблейие и т. п.), могут 
быть отформованы в различных очертаниях. 
Равным образом материал этот вполне кон
курирует с деревом и по цене; в дальнейшем 
же при усовершенствовании и расширении 
производства будет дешевле дерева. Боль
шое применение должны будут получить в 
ближайшем же будущем материалы типа 
тонких досок, подобные американскому 
«месониту», или типа толстых картонов, по
добные «целотексу», а также материалы- 
отеплители, более слабые по прочности, при
меняемые на каком-либо прочном основании, 
как напр. торфяные изоляционные плиты 
(«торфолеум»), строительные войлоки (типа 
«Шевелин») и пр. Все эти материалы, давая 
возможность сооружения очень дешевых, 
легких по весу и «теплых» ограждающих 
поверхностей, несомненно получат очень 
широкое распространение и k позволят зна
чительно удешевить и улучшить деревян
ные жилища по сравнению с чисто Д. с. ста
рого типа. Новые типы зданий будут неиз

меримо удобнее и для индустриальной их: 
выработки, и потому можно предвидеть, что* 
в поселковом строительстве, в общей массе 
значительно превышающем городское, этот 
тип построек положит конец золотому веку 
Д. с. и возможно даже совсем его вытеснит.

Особый род деревянных сооружений пред
ставляют вспомогательные леса и подмостки, 
устраиваемые при возведении разного рода, 
каменных и иных сооружений. Сравнитель
ная дешевизна лесного материала до импе
риалистской войны была причиной рутинно
нерасчетливого расходования его на эти 
вспомогательные сооружения, в к-рых мате
риал в колоссальных количествах исчезал 
большей частью после однократного его при
менения. Такого бесхозяйственного расхода 
лесного материала современное строитель
ство допускать не может, почему оно и пере
ходит к такой реконструкции производства 
работ, при к-рой устройство коренных лесов, 
при кладке каменных стен исключается и со
кращается кроме того расход материала на 
подмостки и вспомогательные приспособле
ния. Развитие же механизации и переход от 
кустарной постройки сооружений к сборке- 
их из заранее изготовленных частей сводит 
расход материалов на всякого рода вспо
могательные приспособления к минимуму.

Почти монопольное положение занимает- 
дерево во внутреннем оборудовании, а имен
но: в отделке зданий, в изготовлении полов,, 
дверей, оконных переплетов, мебели. В на
стоящее время деревянные полы уже начи
нают вытесняться полами из искусственных 
материалов, гл. обр. ксилолитом, магноли
том ит. п. Есть основание полагать, что 
подобные материалы вытеснят дерево также* 
в применении к окнам и дверям. В мебель
ном деле дерево вероятно еще очень долго* 
сохранит свое монопольное положение.

Лит. см. к ст. Деревянные конструкции.
Г. Красин и П. Воронцов-Вельяминов.

ДЕРЕВЯННОЕ СУДОСТРОЕНИЕ. Дерево 
в качестве основного материала для построй
ки судов и пловучих сооружений применя
лось еще в глубочайшей древности, как это- 
можно видеть по сохранившимся памятникам 
первобытной культуры. Причиной этому 
служит, с одной стороны, естественная пло- 
вучесть дерева, а с другой—легкость добы
вания и обработки древесного материала да
же в примитивных условиях древнего мира. 
Уже у наиболее первобытных народов име
лись плоты, связывавшиеся из древесных 
стволов, и челноки, сработанные из цело
го ствола с выдолбленной или выжженной 
сердцевиной; наряду с этим с незапамятных 
времен ветви и прутья применялись в каче
стве основного набора для лодок, к-рый за
тем обтягивался каким-либо водонепрони
цаемым материалом (папирусом—у древних 
египтян, звериной шкурой—у охотничьих 
племен), как это и посейчас делается у со
временных полудиких народов.

Усовершенствование обработки древесно
го материала привело к устройству корпу
са судна из большого количества отдель
ных частей (бревен, брусков, досок и т. п.), 
так или иначе скрепленных между собой. 
Это дало возможность в значительной мере- 
повысить размеры и прочность деревянных:
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судов, необходимых для морского плавания 
и перевозки большого количества грузов и 
людей, а также военного дела. У древних 
цивилизован, народов Д. с. достигло весьма 
большого развития как по количеству су
пов, так и по их величине и качеству отделкй.

В дальнейшем исключительное примене
ние дерева для постройки судов продолжа
лось до конца 18 века, когда впервые появи
лись железные суда, вначале речные, типа 
ровременных барж, а потом уже морские; 
Ьднако еще до середины 19 века, в то вре
мя как пароходство уже приняло широкие 
размеры, дерево сохраняло преобладающее 
значение основного материаладля постройки 
Морских судов и потеряло его лишь с введе
нием в практику кораблестроения вместо 
железа мягкой судостроительной стали (см. 
Судостроение), Что касается речных судов, 
то до настоящего времени дерево является 
наиболее распространенным материалом для 
их постройки, несмотря 
на все растущую дорого
визну лесного материа- 
ла, затруднительность 
его получения и усили
вающееся применение же
леза и стали, а в послед
нее время железо-бетона. 
Желание возможно пол
нее использовать ценные 
качества дерева и метал
ла привело к постройке 
композитных судов, полу
чивших довольно широ
кое распространение. На
конец дерево является 
наиболее дешевым и при
годным материалом для 
постройки мелких судов 
общественного й част-
ного назначения: лодок, катеров, шлюпок, 
яхт, паромов, вспомогательных портовых 
судов—буксиров, пловучих маяков и т. д. 
По данным «Списка судов рус. торгового 
флота», на 1 янв. 1914 из общего числа 1.103 
морских судов с паровым или тепловым дви
гателем деревянных было всего 6,3%, в то 
время как на 2.597 парусных судов 38,6% 
было построено в основном из дуба и сосны, 
28,4% из одной сосны, а остальные 33,0% 
распределялись в большей мере на суда сме
шанной постройки (композитные) и в мень
шей— на суда железные и стальные. Что 
касается речных судов, то по данным б. 
министерства путей сообщения за 1912 в 
рус. речном флоте имелось 24.150 единиц 
с общей грузоподъемностью 13.448.500 т9 
причем на долю деревянных судов прихо
дилось 96,57% от общего числа и 90,55% 
от общей грузоподъемности. В настоящее 
время вследствие сравнительной недолговеч
ности деревянных судов количество единиц в 
речном флоте СССР несколько понизилось, 
тем более что в значительной мере развива
ется постройка стальных корпусов и железо
бетонных.

За границей наибольшее развитие Д. с. 
за последнее время можно было наблюдать 
в САСШ. Причиной этого является большая 
убыль морского торгового тоннажа в резуль
тате энергичной деятельности немецких 

подводных лодок и необходимость срочно 
возместить эту потерю ко времени вступле
ния САСШ в ряды воюющих стран. Обилие 
и относительная дешевизна строевого леса 
в момент стального голода в значительной 
мере облегчили задачу реконструкции аме
риканского деревянного морского флота, 
причем наряду с увеличением числа судов: 
возросли и их размеры; так, напр. длина су-1 
дов, предел которой ранее составлял около; 
60 м, достигает ныне свыше 90 м, а дедвейт,: 
т. е. валовая грузоподъемность, с 2.000 т 
повысился до 4.500 т и еще не является 1, 
окончательным.

На табл. 1 и 2 показано строительство де-; 
ревянных Судов за границей, а также общее! 
число деревянных судов морского флота.? 
Строительство деревянных судов за грани-’ 
цей, по данным Lloyd’s Register (Англий
ский Ллойд), за период 1920—30 предста
вляется в следующем виде:

Табл. 1. Количество деревянных судов вместимо
стью более 100 per. тп, спущенных на воду в различ

ных странах.

Годы
Вместимость в per. тоннах Общ. кол. 

спущен, 
стальных 

судов100—500 500—1.000 1.000—2.000 2.000—3.000 3.000—4.000 всего

1918 60/103 43/42 41/16 335/6 34/— 513/167 884/1
1919 113/149 32/39 60/53 100/57 10/8 315/306 1.239/11
1920 29/86 12/19 13/16 2/12 з/- 59/133 923/26
1921 35/81 7/8 1/4 1/2 —— 44/95 762/50
1922 28/61 5/3 1/4 -/2 — 34/70 486/27
1923 12/26 4/- 2/2 — 18/28 402/31
1924 9/19 2/20 — — ■ ! — 11/39 354/26
1925 13/31 —/9 -/2 — —- 13/42 406/52
1928 14/13 1/8 -/2 -/1 — 15/24 331/33
1927 10/1 1/12 -/4 11/17 367/36
1928 18/6 -/Н -/5 — — 18/22 385/24

При»I е ч а н ие. Числса в виде дробей о(бозначают: ЧИСЛИТель—коли-
| чество паро-теплоходов, знаменатель—количество парусных судов.

Достоинства дерева как судостроительно
го материала заключаются гл. обр. в его от
носительной дешевизне и простоте обработ
ки; однако эксплоатационная стоимость де
ревянного судна едва ли меньше, чем сталь
ного или железо-бетонного. Тем не менее 
значительно меньшая первоначальная стои
мость деревянных судов, облегчающая по
стройку и эксплоатацию их для сравнитель
но маломощных предприятий, еще на долгое 
время позволит дереву сохранить свое важ
ное значение в судостроении, Одним из на
иболее крупных недостатков дерева явля
ется его возгораемость, бывшая причиной 
гибели многих деревянных судов. Другим 
крупным недостатком дерева является за- 
гниваемость его в условиях сырости, особен
но при переменном воздействии воды и воз
духа, как это бывает с наружной обшивкой 
деревянного судна.

Основными породами дерева, применяемы
ми в постройке морских и речных судов, яв
ляются: сосна, ель, дуб, лиственница, тик 
и др., причем на постройку более простых и 
дешевых судов они идут в обычном полусу
хом состоянии, а для ценных морских судов 
дерево предварительно выдерживается до 
воздушно-сухого состояния в особых сушиль
нях. Лес для судостроения должен обладать 
высокими качествами, а именно: быть здо
ровым, без признаков гнили и порчи, не

16*
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Табл. 2. Количество деревянных судов, зарегистрированных за’ границей 
крупнейшими классификационными об-вами по данным Lloyd’s' Register.
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Названия 
обществ Страна Годы

Вместимость в per. т

О
бщ

ее
чи

сл
о 

вс
ех

су
до

в 
то

р
го

в,
 ф

ло
та

мень
ше 100

100—
500

500— 
1.000

1.000- 
2.000

2.000 
и более итого

Lloyd’s Register................ Англия 1924/25 84/131 33/23 7/8 12/16 12/3 148/181 9.502/551
1929/30 91/184 25/9 1/4 1/2 3/- 121/199 9.749/472

British Corporation .... » 1924/25 1/- 5/1 1/- <— 1/- 8/1 1.224/10
» 1929/30 7/- 3/1 1/- — — И/1 1.489/23

Americ. Bureau of Shipping САСШ 1924/25 4/— 60/77 29/112 30/70 28/30 151/289 2 284/324
» 1929/30 3/- 32/33 24/49 14/43 10/21 89/146 2 013/272

Bureau Veritas................... Франция 1924/25 216/301 193/729 16/64 15/42 4/5 444/1.141 3 364/1.539
» 1929/30 257/208 171/555 8/41 4/24 3/1 443/829 3.719/1.166

Germanischer Lloyd .... Германия 1924/25 36/87 5/16 -/1 -/1 41/W5 2 211/683
£ 1929/30 51/5 11/4 -/1 — — 62/10 2.624/282

Norske Veritas................... Норвегия 1924/25 32/1 107/9 19/1 — —• 158/11 1.211/33
Registro Italiano................ •

» 1929/30 17/— 62/1 15/- 1/- —— 95/1 1.288/4
Италия 1924/25 149/725 39/280 6/1 4/- 7/— 205/1.006 889/1.012

» 1929/30 121/477 43/223 3/1 — — 167/701 984/716

Примечание. Числа :в виде дро(5ей обозначают: числитель—количество паро-т(ШЛ0Х0Д0В , знамена-
тель—количество парусных судов.

иметь пороков в виде трещин, косослойности, 
большого количества сучков и т. д. и быть 
достаточно прочным, гибким и твердым. На 
Достройку судов лесной материал идет в 
следующих видах: круглый лес — в виде 
бревен различной толщины, длиною от 6 
до 12 м, и выпиленные из него пластины, 
брусья и доски, а также корневой лес, где 
вместе с стволом выкапывается часть глав
ного корня, идущая к нему под более или 
менее прямым углом и образующая кокору; 
кроме того из корней вырубаются кницы, 
к-рые, как и кокоры, служат для крепления 
частей набора деревянного судна.

Соединение отдельных частей или, как их 
называют в Д. с., штук дерева производится 
на замках (рис. 1) посредством железных 
гвоздей и болтов, а также деревянных наге
лей. Разбалтывание соединений и легко раз
вивающееся загнивание дерева и оборжавле- 
ние металла в замках, связанное с просачи
ванием воды, в значительной мере понижают 
прочность деревянных соединений по срав
нению со сплошными частями дерева, что 
ставит деревянные судовые конструкции в 
невыгодное положение по отношению к же
лезным и стальным конструкциям и заста
вляет делать корпус деревянного судна из
лишне массивным.

Водонепроницаемость деревянного корпу
са судна значительно повышается путем 
конопатки швов между досками наружной 
обшивки и настилки палуб при помощи 
натуго забиваемых пеньковых прядей; вме
сте с тем конопатка усиливает до некоторой 
степени связь между отдельными досками 
обшивки. Наружная обшивка судна, а также 
набор корпуса покрываются горячей смолой, 
а пазы, т. е. швы палубной настилки, пеком 
или варом. На судах, плавающих в южных, 
особенно тропических морях, иногда бывает 
необходимо обшивать деревянный корпус 
тонкими медными листами, чтобы помешать 
оседанию ракушек, к-рое иначе может при
нять настолько значительные размеры, что 
будет заметно отражаться на скорости хода 
или же требовать частого ввода судна в док 
для очистки подводной поверхности.

Бблыпая часть деревянных морских судов 
продолжает сохранять парусный движитель 
как более дешевый и экономичный при экс
плоатации их для несрочной перевозки мало
ценных и громоздких грузов; специальные

———ч г

] о ' ° j = ! |в

Рис. 1. А—замок накладными прямыми зубьями, 
Б—замок накладными косыми зубьями, В—замок 
с коксами, Г—замок с двойным снвородником, 
Д—замок с косозубом, Е—замок с резкой на ус.

типы судов, напр. промысловые, яхты и т. д., 
снабжаются дополнительно к парусам вспо
могательным двигателем, работающим на 
гребной винт. Речные деревянные суда гру
зового типа строятся обычно несамоходны
ми; передвигаются они при помощи тяги 
вручную, как было весьма распростране
но раньше, или посредством буксиров (см.); 
нек-рые из таких судов (напр. расшивы и 
баржи на Волге) еще не так давно снабжа
лись довольно значительной парусностью. 
Наконец мелкие деревянные суда: паромы, 
плоты, лодки, яхты, моторные катера и т. п.’
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приводятся в движение самыми разнообраз
ными способами (см. Движители судовые).

Д. с., будучи прообразом современных 
стального и железо-бетонного судостроения:,, 
в значительной мере отстало от них в отно
шении научных методов использования де
рева как строительного материала, что до не
которой степени объясняется ши роким приме
нением кустарных способов работы по по
стройке деревянных судов, особенно речных. 
Лишь за последнее время в виду увеличи
вающихся затруднений по получению необ
ходимых сортов леса в Д. с. отмечается 
сдвиг в сторону применения более простого 
и дешевого материала и более рациональных 
способов постройки.

По устройству корпуса деревянные су- 
две группы, резко 
отличающиеся меж
ду собой вследствие 
различных условий 
плавания и экспло
атации, а именно: 
морские и речные су
да. Основными ка
чествами судов мор
ского типа являют
ся их мореходность 
и прочность; для 
речных судов, пла
вающих на спокой
ной воде, можно ог
раничиться гораз
до меньшей прочно
стью корпуса. Су
ществующие типы 
речных судов в зна
чительной мере от
ражают в себе на
капливавшийся ве
ками опыт народно
го творчества, чем и 
объясняется, с одной 
стороны, что наря
ду с конструкция
ми,стоящими на уро
вне соврем, техни
ки, сохраняются де
тали, уже потеряв
шие свое значение,

а с другой,—что системы постройки судов 
отдельных речных бассейнов иногда весьма 
сильно разнятся между собой.

да можно к разбить на

Рис. 2. 1—киль, 2—фальш
киль, 3 — шпунт, 4 — флор
тимберс, 5 и 6 — футоксы, 
7 — топтимберс, 8 и 9 — на
ружная обшивка, 10—киль
сон, 11—водопроток, 12,13, 
14 и 19—внутренняя обшив
ка, 15 и 20—клямсы, 16 и
21— привальный брус, 17 и
22— ватервейс, 1 8—спирке- 
тингс, 23—стойкифальшбор- 
та, 24 и 26—планширы, 25— 
обшивка фальшборта, 27 и
30— палубные бимсы, 28 и
31— кницы, 29 и 32—палуб
ная настилка, 33 и 34—пил
лерсы, 35—воздушные ка

налы, 36—тимберсы.

4—флортимберс, 5—стем, 6—дедвуд, 7—бимсы, 
8—пиллерсы.

Устройство корпуса деревянного морского судна 
показано на рис. 2, 3 и 4, которые изображают ми
дель-шпангоут и оконечности двухпалубного судна. 
Основным продольным креплением служат наруж

в носу и ахтерштевень, или

Рис. 4. 1—киль, 2—фальш
киль, 3—кильсон, 4—флор
тимберс, 5—старнпост, 6— 

дедвуд.

ный киль и внутренний кильсон, прочно 
связывающие близко поставленные друг от. друга 
поперечные крепления судна — шпангоуты, или тим
берсы, к-рые идут по днищу и бортам судна вплоть 
до палубы, где обе ветви шпангоутов связываются 
палубными бимсами (см.); в оконечностях киль и 
кильсон переходят в штевни: форштевень, или стем, 

старнпост, в корме, обра
зуя дедвуды. По нару
жным кромкам шпанго
утов в продольном на
правлении идут доски 
наружной обшивки, на
чиная от киля, к кото
рому они пригоняются в 
шпунт, и вверх до план
шира, прикрывающего 
бортовой набор судна, 
причем они плотно при
гоняются друг к другу 
и тщательно конопатят
ся; по внутренним кром
кам шпангоутов кладет
ся внутренняя обшивка, 
заканчивающаяся на ка
ждом борту под палу
бой привальным брусом,

на который опираются концы палубных бимсов. 
Вдоль бортов, перекрывая бимсы, идут ватервейсы, 
пространство между которыми во всю ширину суд
на заполняется идущими в продольном направлении 
досками палубной настилки.

Как видно, крепость корпуса в продольном напра
влении будет значительно меньше, чем в поперечном, 
особенно если принять во внимание, как об этом 
было сказано выше, что доски наружной обшивки не 
работают как одно целое; последние американские 
типы крупных деревянных судов (рис. 5 и 6) явля
ются более совершенными в этом отношении, т. к. 
имеют значительное усиление продольных связей, 
причем в них ясно выражено стремление освобо
диться от более дорогих кокорных сортов леса (рис. 
5—мидель-шпангоут двухпалубного парусного судна 
длин. 87,5 м) путем замены их более простыми брусья
ми (рис. 6—мидель-шпангоут двухпалубного паро
хода длиною 87,5 м).

Деревянные речные суда по их устройству 
и применению можно разделить на следую
щие группы: 1) суда баржевого типа, так 
назыв. крепленые, наиболее прочные и дол
говечные, срок службы которых доходит до 
15—18 лет, имеют более острые и плавные 
обводы, позволяю
щие буксировать их 
с повышенной ско
ростью хода вверх 
и вниз по реке (бар
жи, баркасы, бер- 
лины, лодки, полу
лодки, тихвинки, 
фонтанки и т. д.);
2) суда барочные— 
некрепленые, более 
простой и грубой 
работы, способные 
выдерживать от 3 
до 5 навигаций (бар
ки, полубарки, гу-
сяны, коломенки, мариинки, мокшаны, ун- 
жаки и т. д.); 3) суда однолетние, строя
щиеся на одну навигацию, иногда на один 
только рейс (путину) вниз по реке, по окон
чании к-рого они идут на слом (беляны): 
4) прочие разнообразные по своему назначе
нию и типу суда: плоты, паромы, рыбницы, 
трешкоуты и пр.

Размеры речных деревянных судов дости
гают весьма значительной величины, смотря 
по бассейну плавания; так, напр. длина 
сухогрузных баржей Волжского бассейна до
ходит до 160 м, ширина 19 м и высота по 
борту до 6,4 м, причем грузоподъемность 
их при осадке ок. 3 м составляет ок. 6.500 т;

Рис. 5.
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размеры барок значительно меньше: длина 
до 96- м, ширина 19 м и высота борта до 
3,5 м, грузоподъемность 1.000—1.500 т; 
беляны для сплава леса, дров и строитель
ных материалов на нижнем плесе Волги 
имеют длину свыше 100 ж, ширину ок. 21 м 

и грузоподъемность 
их в отдел ь н ых 
случаях достигала 
16.500 т. Деревян
ные наливные бар
жи при длине око
ло 160 л и ширине 
21 л вмещали око
ло 8.000 m нефти; 
общим крупным не
достатком их явля
ется утечка нефти 
в воду, что кроме 
потери ценного про-

Рис. 6. дукта весьма вред
но отражается на 

условиях жизни рыбы; поэтому еще в начале 
1900-х гг. предполагалось заменить деревян
ный нефтеналивной флот железным, но до 
сего времени этого нет возможности выпол
нить, и наряду с постройкой железных барж 
продолжают строиться и деревянные.
л Рис. 7 дает представление об устройстве корпуса 
сухогрузной баржи средней величины, типичной для 
судов волжского флота. Основой судна служит сред
няя, более толстая доска днищевой обшивки, т. наз. 
лыжная, переходящая в носу и в корме в вертикаль
ные штевни; поверх нее во всю ширину днища кла
дутся поперечные крепления—копани—так, что ко- 
корные концы их приходятся поочередно то на один 
то на другой борт; вдоль лыжной и несколько наре
заясь на копани идет средний кильсон, а по сторонам

Поперечных переборок на речных грузовых судах 
за исключением концевых в носу и корме обычно 
не ставится; если прибавить к этому частое отсутствие 
палубы на таких судах, то будет понятна необходимость 
устройства дополнительных поперечных креплений, 
противодействующих сжатию бортов от давления 
воды. Такие крепления состоят из довольно часто 
расположенных поперечных брусьев—озд, упираю
щихся своими концами в подбалочные брусья вну
тренней бортовой обшивки, и из рамных шпангоутов 
в плоскости этих озд; однако, так как установка озд 
стесняет погрузку, то вместо них иногда на беспа
лубных судах ставятся банты—шпангоуты с удвоен
ной копанью и усиленным скуловым и бортовым 
креплением, к-рые являются более или менее доста
точной опорой для набора бортов и бортовой обшивки. 
На деревянных наливных баржах, чтобы предупредить 
опасное переливание жидкого груза по длине и ши
рине судна, устраиваются разделительные попереч
ные и продольные переборки из плотно сбитых, но 
не конопаченных досок.

Жилые помещения на деревянных грузо
вых судах разрешается иметь только на па
лубе или при ее отсутствии на высоте бор
тов судна, причем должны быть предусмо
трены необходимые противопожарные меры; 
кроме того на палубе устраиваются лабазы 
для постоянного хранения товаров.

Постройка деревянных морских судов 
производится на верфях, расположенных 
вблизи воды и по возможности недалеко от 
мест произрастания строевого леса или по 
крайней мере там, где доставка его не вызы
вает чрезмерных расходов. Простота обра
ботки дерева позволяет верфям обходиться 
без дорого стоящего и сложного оборудова
ния и мастерских, необходимых для сталь
ного судостроения, ограничиваясь хорошо 
поставленными деревообделочными мастер
скими, разбивочной площадью, небольшой 
кузницей и слесарной и простейшего вида

Рис. 7. 1—днище, 2—наружная бортовая обшивка, 3—лыжная, 4—носовой штевень, 5—кормовой ште
вень, 6—копань, 7—приставка, 8—средний кильсон, 9—боковой кильсон (третной), 10—воротовые, 11— 
подбалочные, 12—бортовое внутреннее арочное крепление, 13—раскосы при арках, 14—бортовое вну
треннее раскосное крепление, 15—бортовое внутреннее крестообразное крепление, 16—озды, 17—бимсы, 
18—средний конь, 19—боковой конь, 20—схваты, 21—кокорные стойки, 22—подушки, 23—пиллерсы, 
24—кресты, 25—уклон, 26—раскосы, 27—арочная ферма, 28—кокорные раскосы, 29—палуба, 30—ватер

вейс, 31—планширь, 32—кницы, 33—красная доска, 34—череповой.

от него боковые кильсоны, удерживающие копани 
в неизменном расстоянии друг от друга. У бортов, 
которые благодаря очень большой полноте барж 
устраиваются вертикальными на значительной длине 
судна, к концам копаней присоединяются пристав
ки, кокорные или бескокорные (тюльки), смотря по 
обращенному к ним концу копани. По наружным 
кромкам копаней, непосредственно от лыжной, кла
дутся доски днищевой обшивки, б. ч. еловые, т. к. 
ель дешевле и меньше намокает в воде; бортовая об
шивка, подвергающаяся ударам и трению, делается 
предпочтительно из сосновых досок.

Особенностью устройства корпуса деревянных 
речных судов является система их продольного кре
пления, необходимого при гораздо большем отноше
нии длины к высоте борта, чем на морских судах. 

стапелями для постройки и спуска судов 
(рис. 8—вид морского деревянного судна в 
постройке). В отношении многочисленного 
речного флота простота его постройки дава
ла возможность вести ее кустарными спо
собами, обеспечивая постоянный заработок 
местным жителям. Обычно речные суда 
строятся с таким расчетом, чтобы к поло
водью они могли быть готовы; прибываю
щая вода снимает их непосредственно с под
став, на которых они строились, чем устра
няется необходимость иметь стапеля, и мож-
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но обойтись без дорогого и сложного про
цесса спуска судна.

Кроме применения дерева в качестве ос
новного материала для постройки судов 
оно в большом количестве идет на устрой
ство надстроек и рубок на стальных судах 
разного типа, а также на оборудование и 
отделку жилых и служебных помещений 
этих судов; при этом часто пользуются и

СПБ, 1913; Curtis W. Н., The Elements of Wood 
Ship Construction, N. Y., 1919; Van Gaasbeek 
R. M., Practical Course in Wooden Boat a. Shipbuil
ding, Chicago, 1918; Thompson W. J., Wooden 
Shipbuilding, Chicago, 1918. И. Яковлев.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕН
ТЫ, так называется в обиходе современной 
культурной музыки группа оркестровых му
зыкальных инструментов, делаемых боль
шей частью из дерева; в нее входят флейты, 
гобои, кларнеты, фаготы, саксофоны и их 
разновидности (см. Духовые инструменты 
и соответствующие отдельные статьи).

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, рабочие 
части сооружений, изготовленные исключи
тельно или преимущественно из дерева. 
Дерево—один из древнейших строительных 
материалов. Первой «инженерной» Д. к. -в 
свое, время был ствол дерева, поваленный 
бурей поперек ущелья или ручья и послу
живший образцом для балочных мостов пер
вобытного человека. В историческом разви
тии инженерного дела всех стран (и лесистых 
районов СССР в особенности) дерево до се
редины 19 в. играло ведущую роль.

Появление прокатного железа и позднее 
железо-бетона значительно сузило область 
применения дерева в строительстве; однако 
о вытеснении дерева из строительства этими 
материалами не может быть речи, поскольку

рис. 8.

более дорогими породами дерева: красное 
дерево, береза, орех, бук, птичий глаз и 
-т. п.; наконец такие твердые породы дерева, 
как бакаут, идут на вкладыши для подшип
ников дедвудной трубы и т. д.

Нет сомнения, что при том недостатке 
прокатного железа и стали, какой испыты
вает сейчас (1931) наша металлопром-сть, 
когда в значительной доле мы вынуждены 
заказывать металл для морских судов за 
границей, Д. с. приобретает особенное зна
чение, тем более, что СССР обладает еще 
достаточным запасом строевого леса. Однако 
необходимость бережливого использования 
этого запаса в связи с общей рационализа
цией судостроения настоятельно требует 
применения хорошо разработанных стан
дартных типов судов взамен излишне много
численных видов современных судов, остав
шихся в результате постройки и эксплоа- 
тации прежнего частновладельческого флота.

Лит.: Дормидонтов Н. К., Речное судо
строение, Л., 1930; Цеханович В. В., Речное 
судостроение, ч. 1, Материал и конструкция речных 
деревянных судов, М., 1929; Токаревский А., 
Разбивка чертежей деревянных судов на плазе, 
•СПБ, 1906; Бюро Веритас. Правила постройки и 
классификации деревянных судов, СПБ, 1911; Прави
ла постройки и классификации деревянных непаро- 
®ых судов, плавающих по Мариинскому водному пути,

не удастся воспроиз
вести целый ряд ис
ключительно ценных 
свойств дерева. К по
следним относятся: 
малый о бъ ё м н ы й 
вес дерева при срав
нительно большой 
крепости его, что 
используется лучше 
всего в легких по
крытиях, охваты
вающих пролеты от 0,5 
до 150 м. При рацио
нальном решении кон
структивной схемы и 
сопряжений вес дере
вянной стропильной 
фермы не превышает 
веса одинаково нагру
женной металлической 
фермы. При этом сто
имость весовой едини
цы железа примерно в 
2—3 раза и соответ
ственно железо-бетона 
примерно в 1,5 — 2,5 
раза выше дерева. Д. 
к., изготовленные из 
воздушно-сухой дре
весины, должны быть 
отнесены к сооружени
ям почти беспредель
ной долговечности; он]

Рис. 1. 1—стойка, 2— 
прибоина, 3—горизон
тальная рейка для 
укрепления асбафане- 
ры, 4—волнистая асба- 
фанера, 5—плиточный 
утеплитель, 6—изоля
ция, 7—деревянно-ре
ечный матт, 8 — шту

катурка.
даже не нуждаются

в периодическом восстановлении покраски 
и вовсе не разъедаются дымом или газами 
химических производств. В определенных 
условиях долговечность деревянных кон
струкций не уступает конструкциям, по
строенным из устойчивых строительных ма
териалов—железа и железо-бетона.

Простота механической обработки дерева, 
удобство транспортирования и подъема, ис-
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ключительно быстрая сборка элементов Д. к. 
на постройке, мало зависящая от метеоро
логических условий, не требующая выдер
живания конструкции при определенной

Рис. 1а.

температуре (железо-бетон — в тепляках), 
легкость соединения гвоздями и проч.— 
все это благоприятствует преимущественно
му применению дерева в сборных конструк
циях, заготовляемых на заводе и монтируе
мых в любое время года. Малый коэффи
циент теплопроводности (Я=0,1 для воз
душно-сухой сосны поперек волокон) облег
чает утепление стоек, балок и выступающих 
частей конструкции; малый коэффициент 
линейного расширения дает возможность 
строить протяженные деревянные сооруже
ния и даже «плоские» крыши на деревянной 
основе, без температурных швов. Все эти 
положительные качества, делающие дерево 
весьма совершенным с технической стороны 
и при этом дешевым строительным материа
лом, проявляются однако лишь в том случае, 
если дерево применяется и содержится в 
воздушно-сухом состоянии, т. е. если влаж
ность его не превышает 18% (от веса абсо
лютно-сухой древесины). Поэтому правиль
ное применение Д. к. должно быть тесно 
связано с развитием лесосушильного дела 
и с упорядочением хранения лесных мате
риалов, а в нек-рых случаях с консервирова
нием древесины. Особенно опасно для дерева 
отсыревание его вследствие проникания теп
лого влажного воздуха к холодным частям 
конструкции и скопления на них конденса
ционной влаги; поэтому как правило ответ
ственные Д. к. должны устанавливаться либо 
в помещении, проветриваемом холодным на
ружным воздухом (чердаки), либо внутри 
помещений отапливаемых, в к-рых поддер
живается нормальная влажность воздуха.

В деревянных сооружениях, неизбежно под
вергающихся воздействию атмосферных, 
осадков (мосты, эстакады, мачты и проч.) или 
мокрых производственных процессов (бани, 
прачечные и проч.) и тем более воздейст
вию почвенных вод (погреба, фундаментные 
стулья и проч.), следует применять только 
консервированную древесину. Д. к. 
в подводных сооружениях (никогда не про
сыхающие ростверки, сваи, трубопроводы 
и проч.) сохраняются весьма долго (иногда 
тысячелетия) и в пропитке консервирующи
ми средствами не нуждаются, т. к. для на
ступления гнилостного процесса здесь нет 
соответствующего сочетания влаги, тепла и 
воздуха.

Недостатком Д. к. является возгораемость 
их, но от этого дерево защищают огнестой
кими «кремневыми» покрасками или штука
туркой. Однако основной мерой борьбы с 
пожарной опасностью является применение 
утеплителей, не поддерживающих горения: 
фибролиты (см.), нетлеюшие сфагниты (см.) 
и др. теплоизолирующие плитьк Последние 
должны постепенно вытеснять крайне опас
ные в пожарном отношении засыпки сфа
гнумом и опилками, а также все виды запол
нения и обшивки из дерева. Рис. 1 показы
вает, какая конструкция каркасной огне
стойкой стены должна вытеснить кустарный 
бревенчатый «сруб».

Основная часть Д. к ^выполняется преи
мущественно из древесины хвойных пород- 
(гл. обр. сосна, ель). Из твердых листвен
ных пород выделываются мелкие вспомогате
льные части—подушки, вкладыши, шпонки, 
нагеля и т. п., к-рые должны обладать более 
высокими показателями крепости. Трудно-

Рис. 16.

сти в решении Д. к. определяются резко 
выраженной неоднородностью (анизотроп
ностью) строения древесины, присущей всем 
породам и видам древесины. Эти особенности
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Основные схемы сплачивания

Тип сопряжения Род сопряжения и его характерные 
особенности

Рис. 2.

Рис. 3.

Сплачивание на в р у б к а х. Рас
пора нет, стяжные болты без 

расчета

Рис. 2. Прямой зуб. Двусторонняя ра
бота+Т. Неполное использование 
длины скалываемой поверхности

Рис. 3. Косой зуб. Односторонняя ра
бота+Т. Полное использование 
длины скалываемой поверхности 

lt = I; Н < Xh

Рис. 4.
Сплачивание на шпонках, рабо
тающих преимущественно на сжа
тие. Распор есть; стяжные болты 
по расчетному усилию

Рис. 4. Прямая шпонка. Двусторонняя 
работа+Т. Неполное использо
вание длины скалываемойповерх
ности; lt=l; H=£h

Рис. 5. Косая шпонка. Односторонняя 
работа+Т. Полное использование 
скалываемой поверхности; lf—l;

Рис. 5.

Рис. 6.

Сплачивание на нагелях, работа
ющих преимущественно на изгиб. 
Распора нет. Стяжные болты без 
расчета

Рис. 6. Простой ряд односрезн. нагелей. 
Двусторонняя работа ±Т. Каж
дому нагелю соответствуют 2 ска-

* лываемых поверхности

H=sh

Рис. 7. Стяжные болты, хомуты или

Рис. 8. Скобы.

Рис. 7—8.

Сплачивание на вспомогательных 
частях, работающих преимущест
венно на растяжение. Вместо 
распора поперечное обжатие. Спе
циальные стяжные болты не нужны

Односторон. работа+Т; H^h

Скалывающее напряжение раз
гружается трением, возбуждае
мым поперечным обжатием. Cbii- 
ряжение большой надежности, но 
малой жесткости; большое сме
щение при поперечной усушке

Рис. 9.

Сплачивание на клею. Распора нет 
H^Sh

Рис. 9. Тщательная клейка на казеино
вом4 клею обеспечивает полную 
монолитность сопряжений без 
ослабления рабочего сечения эле
ментов
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дерева, вытекающие из волокнистого строе
ния его, определяют совершенно своеобраз
ное конструирование деревянных узлов и со- 

ства исполнителей. Шпоночное сопряжение 
постепенно совершенствовалось, и в совре
менной стадии развития в виде стальной

10 13 • 17

16
14 18

И

Табл. Б. Призматические шпонки. Рис. 10. Дубовая поперечная пря
мая.—Рис. 11. Дубовая продольная прямая.—Рис. 12. Дубовая продольная ко
сая.—Рис. 13. Цилиндрическая дубовая.—Рис. 14. Цилиндрическая из газовой 
трубы. Круглые шпонки. Рис. 15. Тарельчатая дубовая.—Рис. 16. Та
рельчатая чугунная.—Рис. 17. Кольцевая гладкая (гнутая из полосового желе

за).—Рис. 18. Зубчато-кольцевая (стальная штампованная).

пряжений. Нормаль
ный строительный 
сортамент дерева ог
раничивается приз

матическими брусьями и досками прямоуголь
ного сечения не более 260 мм в ширину, ок. 
<60 мм в толщину и не более 7—10 м в длину. 
Круглый лес (бревна, жерди и т. д.) все 
более и более вытесняется Д. к., изготовляе
мыми из пиленого, т. к. неизбежная трещи
новатость, сбежистость и кривизна круглого 
леса сильно затрудняют сопряжение частей 
и исключают массовое, промышленное из
готовление стандартных элементов инже
нерных Д. к. Главной областью рациональ
ного применения современных Д. к. следует 
считать легкие, долговечные покрытия, за
щищенные от воздействия атмосферной и 
почвенной сырости. На рис. 1а и 16 показа
ны наиболее характерные виды Д. к. Слож
ные сопряжения, неизбежные в этих кон
струкциях, узлы и растянутые стыки их 
требуют большой расчлененности сопрягае
мых элементов и следовательно дробного 
досчатого сортамента. Основой Д. к. являет
ся соединение отдельных частей или сопря
жение элементов Д. к. Последнее осуще
ствляется либо вовсе без вспомогательных 
частей—с помощью врубок, либо с примене
нием вспомогательных частей—на шпонках, 
нагелях, растянутых вспомогательных ча
стях или на клею. Характерные особенности 
каждого из названных видов сопряжения по
казаны на основных схемах сплачивания 
(таблица А).

В таблице обозначают: Т—напряжение и 
направление приложения сил в работе со
пряжения; Н — высота срощенного бруса; 
h — высота каждой сращиваемой детали; 
I—расстояние между шипами, шпонками или 
нагелями; lt—длина сплачиваемой поверх
ности; d—диаметр (толщина) нагелей.

Недостатками сопряжений на врубках 
являются: 1) непроизводительная трата дре
весины, вырезаемой из тела сопрягаемых 
элементов, и большое ослабление рабочего 
сечения сквозным пропилом; 2) кустарность 
разметки и осуществления врубок, сильно 
зависящих от добросовестности и мастер-

19
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зубчато-кольцевой шпонки уже дает наиболее 
надежное и близкое к стандартному решение 
узла Д. к. Развитие шпоночных сопряжений 
в Д. к. указано в таблице Б.

Переход от призматических шпонок к 
круглым (рис. 15—18) существенно упростил 
разметку и уточнил производство работ (од
но сверление вместо двух пропилов), упразд
нил сквозной пропил, 
неизбежный в сопря
жениях на призма
тических шпонках, 
уменьшил этим опас
ность излома ослаб
ленного сечения от 
случайных изгибаю
щих моментов и мест
ных краевых перена
пряжений и наконец 
приспособил линей
ное стыковое реше
ние к универсально
му для всех углов 
решению узла. Пере
ход от тарельчатой 
шпонки (рис. 15—16) 
к кольцевой (рис. 
17 —18) уменьшил 
количество непроиз
водительно высвер
ливаемой древесины 
и Заставил работать 
кроме периферии 
также и сердечник 
кольца. Замена глад
кой кольцевой шпон
ки (рисунок 17) зуб
чато-кольцевой (рис. 
19) вовсе упраздни
ла сверление кольце
вых дорожек и этим 
существенно упро
стила заготовку эле
ментов Д. к. Сборка ведется путем нани
зывания досок (по заранее засверленным 
болтовым отверстиям) на специальные стяж
ные болты с длинной резьбой, при последо
вательной закладке колец. После укладки 
досок и колец все узлы одновременно затя-

21
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Табл. В. Рис. 19. Дубо
вый нагель. — Рис. 20. 
Железный трубчатый на
гель.—Рис. 21. Стальные 
штифты.—Рис. 22. Гвозди 
(диаметром не более 6 мм).
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■гиваются специальными болтами, гайками 
и ключами до полного вдавливания в дре
весину зубьев колец и затем закрепляются 
обычными болтами, последовательно уста-

23

конструкциях. Свойством гвоздевых сопря
жений является способность их одинаково 
сопротивляться сдвигу, направленному вдоль 
и поперек волокон. В случае применения 
воздушно-сухой древесины гвоздевые кон
струкции как правило не нуждаются в бол
товой стяжке, если длина плотно прибитого 
гвоздя в 3 раза превышает толщину приби
ваемой доски. Сопряжение с помощью рас
тянутых (металлических) вспомогательных 
частей тоже применяется в Д. к. Надеж
ность этих сопряжений не всегда может быть 
использована в инженерных Д. к., так как 
усушка и смятие дерева поперек волокон 
обычно способствуют появлению значитель
ных деформаций в сопряжениях этого типа и 
поэтому могут вызвать разрушения Д. к.

24
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Табл. Г. Рис. 23. Растянутый стык на коль
цевых шпонках. Зубчатая кольцевая шпонка 
при шир. доски в 10 мм- Рис. 24. Растяну
тый стык на нагелях. Дубовые нагеля в Д. к., 
подверженных действию кислотных испарений 
-или паровозного дыма,—Рис. 25. Сжатый стык 
как правило решается простым лобовым упо
ром. Во избежание продольного изгиба в пане
ли строительной фермы стык располагается 
около узла и скрепляется болтами и шпонка
ми или гвоздями, рассчитанными по сдвигаю
щим усилиям.—Рис. 26. Стык при наличии 
одновременно и поперечной силы Q и про
дольных усилий N+ или N-.—Рис. 27. Уни
версальный жесткий стык на клею, восприни
мающий поперечные и продольные усилия и 
изгибающий момент—как монолитный брус.

иавливаемыми на место специальных. Раз
витие нагельных сопряжений тоже шло по 
линии улучшения не только материала, но 
и формы нагеля (табл. В).

Из показанных ца табл. В типов нагелей 
дубовые нагеля (рис. 19) применяются гл. 
юбр. в Д. к., подверженных влиянию кислот
ных испарителей. Трубчатые (рис. 20) из 
газовых трубок с развальцованными на шай
бах концами—преимущественно в стыковых 
соединениях растянутого пояса стропиль
ных ферм, и наконец гвозди (рис. 22)—в дос- 
чатых двутавровых балках, сжатых состав
ных элементах досчатых стропильных ферм 
и гнутых арочных и сводчатых досчатых

зо
Табл. Д. Основные схемы решения опорного 
узла деревянных стропильных ферм. Рис. 28. 
Простая лобовая врубка (зуб). Примени
ма только в брусчатых и бревенчатых ре
шениях. Плохое использование затяжки и 
подкоса (особенно если последний одновремен
но не работает на поперечный изгиб от между- 
узловых нагрузок). При правильной центри
ровке (по сечению а—Ь) решающее значение 
имеет сопротивление складывания (по а—с).— 
Рис. 29. Двойная лобовая врубка (с дубовым 
вкладышем) при малых углах дает значитель
но более мощное сопротивление складыванию 
(по а—с—d), чем простая врубка.—Рис. 30. Ще
ковая врубка. Простейшее решение опорного 
узла досчатых стропильных конструкций. Зна
чительное увеличение ширины и количества 
скалываемых поверхностей. Простая и ясная 

центрировка.
В Д. к., решаемых на косых растянутых бол
тах, хомутах и т. п., должно применять 
исключительно воздушно - сухой лес, при 
этом в решении самой конструкции следует
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учитывать неизбежность довольно больших 
деформаций и провисания ее.

Совершенно новые в СССР способы сопря
жения элементов Д. конструкций дает при
менение холодных, 
медленно схваты- [ 1 | g
вающихся казенно- 32

Табл. Е. Рис. 31. Табл. Ж. Рис. 32—38.
Табл. Е. Основные схемы решения рядового 
узла досчатых стропильных ферм. Рис. 31. Ти
повое решение узла на ножничной врубке с 
дубовыми мундштуками М. — Все рабочие 
части сопряжения исполнены из дерева и по
этому не боятся влияния кислотных газов.— 
Снимаемые поверхности мундштуков с—d и 
а—Ъ расположены ортогонально в направле
нии вертикального усилия бабки и наклонной 
равнодействующей поясных усилий и узловой 

нагрузки.
Табл. Ж. Рис. 32—38. Основные схемы кон
струкций деревянных балочных покрытий.

Пролет в м 
от до 

Рис. 32. Простая балка, доска на ребро. 2,5 6 
Рис. 33. Тавровая балка на гвоздях 
или зубчато-кольцевых шпонках ... 5 10
Рис. 34. Двутавровая балка на гвоздях 5 15 
Рис. 35. Стропильная ферма на «нож
ницах» без металлических рабочих ча
стей .......................................................... 10 25
Рис. 36. Треугольная ферма смешан
ной системы, несущая и нижнюю на
грузку................ ...................................... 12 25
Рис. 37. Полигональная ферма на зуб
чато-кольцевой ферме под рубероидную 
кровлю ................................................ 15 40
Рис. 38. Стропильная ферма с гнутым 
досчатым (на гвоздях) поясом под рубе
роидную кровлю.................................... 12 60

вых «клеев» (см. Клеи), С переходом на за
водское изготовление элементов деревянных 
сооружений из сухого леса применение 
клея должно получить широкое распрост
ранение и в строительстве. При тщатель
ном сплачивании сухих досок с помощью па
раллельной клейки составной элемент прио
бретает свойства монолитн. бруса, т. к. склеи
вающая способность казеинового клея по 
крепости не уступает поперечному сцепле
нию между волокнами древесины. Стыковым 
•ращиванием на клею можно обеспечить 
монолитность бруса и притом вовсе без 
ослабления рабочего сечения, только при 
условии выполнения достаточно пологой 

(и/10) косой срезки склеиваемых плоско
стей. Основная область применения клейки
Табл. 3. Основные схемы 
плоскостных арочных ре
шений. Пролет в м 

от до 
Рис. 39. Арка с пе
рекрестной гнутой 
стенкой и гнутыми 
поясами............. • 15 30
Рис. 40. Серповид
ная арка с гнуты
ми (на гвоздях) по
ясами и решоткой 
на трехкольцевой 
шпонке..................15 10 0
Рис. 41. 3-шарнир- 
ная арка с гну
тыми (на гвоздях) 
поясами и решот
кой на трех кольце
вой шпонке . . .50 150

в строительстве — двутавровые железные 
балки пролетом до 10 м. Основные схемы 
сращивания, применяемые в современных 
Д. к., показаны на таблицах Г, Д, Е, Ж.

Наилучшее использование дерева в ин
женерных конструкциях дают сводчатые и 
арочные решения. Решение деревянного 
свода в виде гнутых многослойных арок 
или перекрестных настилов дает исключи
тельно экономное решение для капитальных 
теплых и холодных покрытий типа «свод- 
оболочка». Табл. 3.

Лит.: Технические условия и нормы проектиро
вания и возведения деревянных сооружений, М., 
1929;Гестеши Т., Деревянные сооружения гра
жданские и инженерные (пер. с нем.), Москва, 1929; 
Кузнецов А. В., Деревянные узловые сопря
жения, М., 1930; Карлсен Г., Деревянные кон
струкции, М., [1930]; Seitz Н., Grundlage der In
gen ieurholzbaues, Berlin, 1925; Lang G.> Das Holz 
als Baustoff, Wiesbaden, 1915; Kersten C., Frei- 
tragende Holzbauten, B., 1921. p. Карлсен.

ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ. Применение дере
ва в мостах относится к древнейшим време
нам. Простейшим способом перекрытия про
странства, постоянно наблюдаемым в при
роде, является балка на двух опорах. Можно 
с уверенностью сказать, что первые мосты 
были деревянные, балочной системы. Если 
величина перекрываемого пролета оказыва-

рис. 1. в

лась больше длины деревянного прогона, 
применялись балки с заделанными или со 
свешивающимися концами. Эти типы на
ходим в первобытных мостах на Кавказе 
(рис. 1), в Норвегии (рис. 2), в Японии и в 
др. странах. На рис. 3 изображен пешеход
ный мост пролетом 24 м консольной системы, 
усиленной канатами из виноградной лозы; 
лозою же соединены между собой и отдель
ные брусья. Полагают, что висячие мосты
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впервые появились в Китае во 2 в. хр. эры, 
причем материалом дчя постройки служили 
корни и ветви растений. На рис. 4 изображен

схватками. Примером арочного Д. м., состав
ленного подобно каменным сводамиз большо
го числа коротких элементов, является мост 
в Японии через реку Ивакуни, построенный 
в нач. 17 в. (рис. 5). Мост этот дл. в 182 м 
имел 5 пролетов; опоры были каменные с при
менением свинца для взаимной связи камней.

Рис. 2.

первобытный висячий мост в Индии из бам
букового тростника. Старейший из мостов, по 
данным греческ. историков, был построен в 
*6 в. до хр. э. при Навуходоносоре в Вавило
не через р. Евфрат дл. ок. 600 м из деревян
ных прогонов, опиравшихся на кирпичные 
•быки. Мосты через Босфор и через Дунай, 
построенные для войск Дария во время его 
похода против скифов в 513 до хр. эры, бы
ли наплавные понтонные. Такие же мосты 
•были построены во время похода в Грецию

Рис. з.
через Геллеспонт Ксеркса, сына Дария(480), 
и в 331 до хр. э. для армии Александра Ма
кедонского через р. Евфрат.

Римляне при постройке мостов применяли 
деревянные сваи, забитые в грунт при про
летном строении балочной системы. Старей
шим из римских мостов является Pons subli- 

cius через Тибр, по
строенный в 625 до 
хр. эры. Свайный 
мост балочной си
стемы через р. Рейн 
между Кёльном и 
Кобленцем был вы
строен Юлием Це
зарем во время по
хода против галлов 
(55—53 до хр. э.).— 
Римляне строили 
также арочные Д.м. 
К таким мостам от
носится мост через 
Дунай, построен
ный в 103 и изобра
женный на барель- 

рис 4 ефахТраяновой ко-
* ’ лонны в Риме. Мост

был на каменных опорах и имел 21 пролет по 
36 м\ деревянные арки состояли по высоте из 
трех брусьев с промежутками между ними, 
причем брусья были стянуты радиальными

Рис. 5.

В течение первых 15 столетий хр. э. про
исходит медленное развитие Д. м. Для уве
личения пролета простая балка поддержи
вается подвеской, верхний конец к-рой удер
живается двумя подкосами (рис. 6а). Т. о. 
образуется подвесная система, к-рая в даль
нейшем развитии при понижений опорных 
точек подкосов даст возможность поддержи
вать балку в трех точках (рис. 6 б). Рас- 
пор от подкосов в обоих случаях передается 
непосредственно опорам. Располагая балку- 
прогон сверху, получают простую подкос
ную (рис. 6 в) и ригельно - подкосную си
стемы (рис. 6 г). Разнообразные комбинации 
из подвесной и подкосной систем применя
лись при перекрытии больших пролетов.— 
Дальнейшее развитие таких систем надо 
отнести к 18 в., причем наиболее замечатель
ные мосты были построены в Швейцарии, в 
Германии и во Франции. Величина перекры
ваемых пролетов была значительной, дости
гая в мосте через Лиммат в Цюрихе 39 м, в 
мосте через Рейн близ Шафгаузена 50 лг; 
оба моста были выстроены в 1757. Наконец 
в 1778 братьями Грубенман был выстроен 
мост через Лиммат близ Беттингена с проле-

Рис. 6. а—г—подвесные и подкосные системы 
для перекрытия пролетов мостов.

том 119 м, наибольшим когда-либо дости
гнутым при деревянном пролетном строений. 
Этот мост, как и мост через Рейн, просто
явший без ремонта 42 года, был сожжен 
французами в 1799. Для предохранения 
дерева от действия влаги мосты обычно по
крывались крышей, а с боков обшивалиеь
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досками; срок службы моста в этом случае 
значительно возрастает (до 50—70 лет). На 
рис. 7 изображен один из таких мостов ста
рой конструкции в Швейцарии.

В 19 в. получили большое развитие ароч
ные мосты, в к-рых по системе Вибекинга и 
Эми арочные фермы исполнялись из гнутых 
брусьев или досок, расположенных плашмя. 
Арочные мосты из гнутых элементов ока
зались годными для перекрытия значитель
ных по величине пролетов. В мосте через 
Регниц в,.Бамберге, построенном Вибекин- 

сквозными арками системы Брауна (Brown} 
с пролетом 83,9 м, наибольшим для ж.-д. 
моста (рис. 8).

Сквозные деревянные фермы впервые при
меняются в Европе знаменитым итал. архи
тектором Палладио (1518—80). Эти фермы 
вследствие трудности сопряжения частей,

Рис. 7.

том.из гнутых брусьев в 1809, пролеты до
стигали 69,7 м. В мосте через Сену на Сен- 
Жерменской ж. д. было 6 пролетов по 41,8 м. 
Арки были собраны из сосновых досок, по
крытых для предохранения от гниения горя
чей сосновой смолой. В этих мостах проез
жая часть располагалась поверх арок. Опо
ры для лучшего принятия распора в боль
шинстве случаев были каменные.—В России 
при постройках шоссе впервой половине 19в. 
деревянные арочные мосты строились как 
при каменных, так и при деревянных свай
ных опорах. Мосты были с ездою поверху 
при пролетах 17—24 м. В нек-рых мостах 
пролеты достигали большей величины. Так, 
в однопролетном мосте через Мшагу на 
Псково-Новгородском шоссе, построенном 
в 1824 и перестроенном в том же виде в 1850, 
пролет равнялся 40 м. В однопролетном 
мосте через Вепрж около крепости Иванго
род при езде понизу отверстие в свету равно 
78,8 м. Благодаря красивой внешности ароч
ные мосты с ездою поверху часто строились 
в городах. В последнее время при капиталь
ном ремонте деревянные арки заменяются 
железными или железо-бетонными. Можно 
еще отметить прежний мост Cascade-Gleen 
на Эрийской ж. д. в Сев. Америке (1849) со

Рис. 8.

работающих на растяжение и на сжатие по
переменно , не получили в свое время ни 
распространения ни развития. Сквозные де
ревянные фермы начинают развиваться и по
лучают особо широкое распространение в 
Америке с конца 18 в. Благодаря обилию 
леса при постройке ж.-д. мосты строились 
деревянные, причем встретилась необходи
мость в перекрытии значительных по вели
чине пролетов. Развитие типов Д. м. в Аме
рике происходило независимо от европей
ских образцов. Сначала пользовались мо
стами балочными и подкосными. Первым 
мостом со сквозными фермами считается мост 
через Мерримак, построенный Пальмером в 
1792, с наибольшим пролетом 48,8 м, с фер
мами раскосной системы и криволинейными 
поясами.—Для перекрытия больших про
летов Берром (Burr) была предложена ком
бинированная система, в к-рой раскосная 
ферма с деревянными раскосами и стяжка
ми была усилена обжимающими ее парными 
арками, распор от к-рых передавался непо
средственно опорам. Эта система была при
менена в 1804 в мосте через Гудсон при четы
рех пролетах с наибольшим, равным 54,5 м.

Необходимо иметь в виду, что все типы 
деревянных ферм, не исключая и нижеука
занных, создавались эмпирическим путем, и 
необходимые размеры назначались на осно
вании опыта и данных практики. Особый 
успех имели фермы, предложенные в 1820
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инженером Тауном (Town). Они состоят 
из параллельных досчатых поясов и много- 
решотчатого заполнения также из досок, 
прикрепленных с помощью деревянных на
гелей (рис. 9). Эти фермы применялись для 
пролетов до 67 м.

Простота конструкции и легкость сборки 
способствовали быстрому распространению 
ферм этого типа в Америке и в Европе в мо
стах как под обыкновенную, так и под же
лезную дорогу. Из больших мостов с фер
мами Тауна известен мост через Джемс в 
Ричмонде (Виргиния) с 19 пролетами от 
42,5 м до 49 м, построенный в 1836. Ферма 
Тауна является старейшей сквозной фер
мой, применяемой и в наст, время для проле
тов до 30 м. Краткость службы мостов систе
мы Тауна вследствие порчи досок от гние
ния ограничивает область применения лишь 
временными мостами со сроком службы 
6—8 лет. Система Тауна как многорешотча- 
тая ферма нащла обширное применение в 
первых железных мостах, построенных в се
редине 19 века.

Большое значение для мостостроения име
ли фермы системы Гау (Howe). Впервые рас
косная решотка была применена Пальмером. 
В дальнейшем Лонг (Long) при прямолиней
ных поясах назначает пересекающиеся 
раскосы, сохраняя деревянные стойки. В 
1840 Гау предложил заменить деревянные 
стойки тяжами из круглого железа,снабжен
ными на обоих концах нарезкой и гайкой, 
посредством к-рых они могут быть натяну
ты. Соответствующим цатяжением тяжей до
стигается плотное прилегание концов рас
косов в узлах. В таком виде система Гау 
часто применялась в мостах под ж. д. Наи
больший пролет перекрытий фермой Гау 
достигает 76 м (мост в Америке на Зап. ж. д., 
построенный в 1890). При пролетах до 30 м 
применяется простая решотка (рис. 10 а) и 
при больших пролетах двойная (рис. 10 б). 

исключительно из дерева, необходимо отме
тить фермы системы Рихтера (1887) с простой 
раскосной решоткой при деревянных стой
ках, работающих на растяжение.—Значи
тельное распространение имела у нас систе
ма инженера Лембке, предложенная в 1896* 
и представляющая не что иное, как ферму 
Тауна со сближенными вплотную раскосами.

Рис. 11.

Пролеты этих ферм достигали 40 м. Срок их 
службы вследствие быстрого загнивания 
досок, особенно в поясах, незначительный;, 
для железнодорожных мостов нормальный 
срок службы 3 года.

Особые успехи, достигнутые во второй по
ловине 19 в. в области сопротивления мате
риалов и теории ферм, давали возможность 
производить достаточно точные расчеты при 
назначении размеров как сооружения в це
лом, так и отдельных частей. Некоторые 
старые конструкции отпадали как несовер
шенные, другие же получали дальнейшее раз
витие. В Америке взамен высоких насыпей 
начинают строить деревянные виадуки, со-

б

Однораскосная Двухраскосная
система Гау. система Гау.

Рис. 10.
Мосты системы Гау применялись и в России 
для перекрытия значительных пролетов. 
Так, на Октябрьской ж.д. в мостах Мстин- 
ском и Веребьинском (1844) пролеты равня
лись 60 м. Позднее мосты этой системы были 
построены и на других дорогах. Срок служ
бы мостов системы Гау при брусчатых поя
сах 15—18 лет. В случае устройства кровли 
и боковой обшивки срок службы моста зна
чительно возрастает, достигая 70 и более 
лет (напр. мост на Варшавском шоссе про
летом 56 м, через Пахру близ г. Подольска, 
построенный в 1848, потребовал капиталь
ного ремонта в 1928).

Появившиеся в конце 19 в. фермы систем 
Варрена, Финка, Вольмана и др. являются 
скорее металлическими фермами с болтовы
ми узлами, в которых дерево употреблялось 
только в сжатых элементах, а железо в вы
тянутых. Из новейших ферм, изготовляемых

Рис. 12.

стоящие из часто поставленных опор, раз
деляющих отверстие на небольшие пролеты 
перекрытые простыми балками. Высота этих 
виадуков доходила до 71,4 м (Portage-Via
duct, сгоревший в 1875).

Несмотря на это с конца 19 в. дерево как 
материал для мостов все больше вытесня
лось железом, сначала для постройки боль
ших мостов, а затем и малых. При капиталь
ном ремонте Д. м. на ж. д. как правило за-
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менялись железными. Империалистская вой
на 1914—18, вызвавшая острый недостаток 
железа, изменила создавшееся положение. 
Дерево потребовалось на восстановление 
разрушенных мостов и для постройки новых. 
Йатем дерево оказалось единственным мате
риалом, к-рым могло пользоваться граждан
ское строительство для своих нужд. В Гер-

сматриваются как сооружения временные. 
Необходимо иметь в виду, что опасность по
жара Д. м. и вызываемый при этом перерыв 
движения тем больше, чем больше пролеты 
моста, что ограничивает их применение даже 
во временных сооружениях.

На шоссейных дорогах кроме указанных 
допускаются другие системы, более дешевые 
и экономичные, но зато менее жесткие, 
как-то: а) система подкосно-ригельная (рис. 
14), подкосно-арочная (рис. 15) и арочная 
при езде поверху; б) система подвесная, 
простая и треугольная и составная обычно 
при езде понизу и в) ряд комбинированных 
подкосно - подвесных систем при езде по 
середине.

Величина перекрываемых пролетов ко
леблется от 12 до 20 м в зависимости от си
стемы ферми величины подвижной нагрузки.

Рис. 13.

мании был проведен ряд лабораторных ис
пытаний по изучению не только свойств 
дерева, но и прочности деталей деревянных 
конструкций. В результате этих исследова
ний появились новые конструкции, позво
ляющие применить дерево в тех случаях, 
где ранее пользовались железом. Примене
ние дерева оказалось вполне возможным для 
перекрытий ангаров, вокзалов, паровозных 
депо и других больших зданий при проле
тах, ранее для деревянных конструкций не
достижимых (см. Деревянные конструкции). 
Одновременно с развитием способов расчета 
и улучшением деталей конструкций шло не
прерывное и значительное увеличение веса 
подвижной нагрузки как на ж. дор., так в

Рис. 14.
последнее время с появлением автотранс
порта на обыкновенных дорогах. В конечном 
результате величина перекрываемых проле
тов резко уменьшилась, и число систем, год
ных для применения, сократилось.В СССР на 
ж. д. допускаются кроме балочных (рис. Ии 
12) и подкосно-балочных мостов (пролеты до 
10 м) системы Гау, Тауна и Лембке (рис. 13). 
Прочие системы допускаются лишь с осо
бого разрешения НКПС. Все эти мосты рас-

Рис. 15.

В дальнейшем вследствие шродолжающе- 
гося увеличения веса автомобилей-грузови
ков мосты под обыкновенную дорогу по си
стеме ферм и деталей конструкции все бо
лее и более будут походить на ж.-д. мосты 
с тем отличием, что это мосты не временные, 
а постоянные. В местностях, богатых лесом, 
Д. м. благодаря малой первоначальной стои
мости и быстроте работ, как при постройке, 
так и при ремонте, и в будущем сохранят 
свое первенствующее положение.
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ДЕРЕВЯННЫЕ РАБОТЫ, см. Плотничьи 
работы и Столярные раёоты.

ДЕРЕВЯННЫЕ ТРУБЫ, представляющие 
сверленые бревна, широко применялись в = 
водопроводном деле до последнего столетия 
во всех странах. В Северной Америке и 
Скандинавии и по сие время дерево и ме
талл сильно конкурируют друг с другом, 
причем деревянные трубы готовятся уже не 
из бревен, а из брусков или клепок, как 
бочки. Клепки стягиваются железными хо
мутами или стальной (проволокой. За пос
ледние годы такие трубы стали готовить 
и в Германии и в нашем Союзе, ибо устрой
ство деревянных трубопроводов в нек-рых 
случаях обходится дешевле металлических. 
Д. т. изготовляются из ели, сосны, пихты, 
лиственницы. Американцы рекомендуют ка- 
лифорнскую секвою, в Союзе ССР следует ; 
рекомендовать сибирскую лиственницу. Де
рево предварительно хорошо просушивает
ся на воздухе и в специальных печах, пи
лится на доски, а затем—на бруски или 
клепку. Толщина клепок от 25 до 100 мм, 
длина до 5 м. Толщина клепок выбирается с 
таким расчетом, чтобы дерево было пропита
но водою и наружная поверхность была всег
да влажною. Такое состояние может быть 
обеспечено, если давление воды в трубе бу
дет не менее 4 м. Поддержание постоянной 
влажности на поверхности трубы отражает
ся на ее долговечности. Д. т. диаметром от 
50 до 600 мм изготовляются на заводе ма
шинным способом. Бруски или клепка ук
ладываются на барабан особого станка и 
спирально обвиваются при надлежащем на
тяжении проволокой в два или три ряда. 
Трубы со станка поступают в асфальтовую 
массу. Когда масса застынет, трубы катают 

в опилках, а затем 
складывают в шта
беля. Для соедине
ния отдельных труб 
служат короткие 

Plie I трубы или муфты
(см. рис. 1). Трубы 

диаметром от 600 до 4.500 мм собираются 
обыкновенно на месте их укладки из отдель
ных клепок. Для этого сперва устанавли
вается деревянное кружало, по которому 
раскладываются клепки, а затем эти клепки 
стягиваются железными хомутами. Клепки

Б. С. Э. т. XXI.

собираются так, чтобы соседняя клепка вы
ступала по отношению к предыдущей на 
0,3 м,. чем достигается возможность вести 
сборку клепок -сплошной трубой на все 
потребное расстояние без каких-либо соеди
нительных муфт (см. рисун. 2—3). Д. трубы 
применяются для 
самых разнообрази, 
целей, как-то: для 
водопроводов, си
ловых гидравличе
ских станций, для 
отвода горячей ми
неральной и серной 
воды, для целей оро
шения, при земле
черпательных рабо
тах и т. п. Практп- Рис 2 чески применение *
деревянных труб зависит от внутреннего 
давления трубопровода, а также от коли
чества металла, которое требуется для 
хомутов деревянных труб по сравнению с 
количеством его, нужным для металличе
ской трубы. Существуют и особые условия, 
при к-рых желательно применение Д. т.,— 
например химический состав жидкости и 
температура ее.

Рис. з.
Средние давления, при которых возмож

но применение Д. труб, следующие: 7 ат
мосфер для диаметра до 500 мм, 4 атмо
сферы при 1.000 мм, 3 атмосферы при 
2.000 мм. Д. т. могут быть проложены по 
поверхности. Вода в них по сравнению с 
металлическими прохладнее летом и теплее 
зимой, так как дерево плохой проводник теп-

Рис. 4.
ла. По этой же причине прокладка Д. труб 
в земле может производиться на глубине 
меньшей, чем нужная для металлических 
труб. Дерево в достаточной степени растя-

17
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гивается, благодаря чему избегается по
вреждение трубы от мороза. В городах бо
рются с электролизом металлических труб, 
Д. т. не поддаются электролизу. На рис. 4 
показана прокладка труб по поверхности в 
неверной части Америки. На рис. 5 изображе
на прокладка трех параллельных труб, со-

Рис. 5.

бранных на месте работ и стянутых желез
ными хомутами. Уложенные в землю,трубы 
очень прочны в; отношении сохранения их 
при возможных просадках земли. Д. т. мож
но укладывать, следуя профилю местности 
(рис. 6), и потому сними удобно проходить ов
раги, ручьи, реки и возвышенности. Деревян
ные клепки могут служить также и для 
устройства каналов. В этих случаях клепки 
предварительно обрабатываются креозотом.

Прокладка деревян
ных трубопроводов, 
принимая во внима
ние простоту сборки, 
отсутствие свинца 
при соединении труб 
и возможность про
кладки на меньшей 
глубине, обходится 
дешевле прокладки 
металлических тру
бопроводов. Четыре 
работника с одним 
надсмотрщиком мо
гут уложить в день 
до 650 метров труб 
диаметром 300 - мм..

рис. 6. Однако эти преиму
щества достигаются 

лишь в том случае, когда для труб берется 
подходящее дерево, клепки приготовляются 
правильно и тщательно, а сборка труб про
изводится опытными людьми.

Лит.: Розов Й. А., Деревянные трубы, «Амери
канская техника», N. Y., 1925, №№ 8 и 9, стр. 13 и 15; 
Д р о з д о в В. А., Деревянные водопроводные тру
бы из клецок по американскому способу, Москва, 
1927; его е, Деревянные колодезные насосы и 
сверленые водопроводные трубы, М., 1923; Flinn А., 
Weston R., В о g е г t С., Waterworks Handbook 
of Design Construction and Operation, 3 ed., N. Y., 
1927; Jayne S.O., Wood Pipe for Conveying Water 
for Irrigation, «U. S. Agricultural Society, Bulletin», 
Washington, 1914; Creosoted Wood Stove Pipe, Wa
shington, [1917].

ДЕРЕЗА, название различи, колючих или 
цепких растений: 1) Caragana frutescens, ч и- 
л и ж н и к, кустарник из сем. бобовых с жел
тыми цветами, родственный желтой акации 
(см.), растет в степях на юге СССР; разво
дится для живых изгородей; 2) Lycium 
halimifolium, кустарник из сем. пасленовых 

с узкими листьями и фиолетовыми цветами 
растет на юге и юго-востоке СССР; 3)Asperuteu 
Aparine (см. Ясменник); 4) Lycopodium с la- 
vatu m (см. Плаун) и др.

ДЕРЕМ (Dereme), Тристан, псевдоним со
временного франц, поэта Филиппа Юка 
(Нис, род. 1889). Д. является одним из осно
вателей группы «фантезистов», творческая 
работа к-рой сосредоточивалась на «легкой* 
поэзии»—эпиграммах, друже ских посланиях, 
стихотворениях на случай и т. д. В области* 
формы Д. и его соратники проповедывали 
отход от «свободного» и «облегченного» стиха 
(«vers ИЬге» и «vers ИЬёгё») к «правильному 
стиху» («vers r£gulier») парнасцев. В после
военные годы он примкнул к реакционной 
группировке «Плеяда» (см. Гаске Ж.). Боль
шинство стихотворений Д. вошло в сборник 
«La verdure богёе» (Р., 1922). Б. Г.

ДЕРЕН (Derain), Андре (р.1880), один иа 
значительнейших современных франц, живо
писцев. Ранние работы Д. носят следы увле
чения Коро и позже Ван-Гогом; В1905—09 Д> 
выставляется в Салоне независимых, сбли
жаясь с Матисом и группой «Диких». В эти 
годы работы Д. характеризуются повышенной 
красочностью, крайним упрощением форм,, 
схематичностью рисунка, плакатностыо, де
коративностью («Рыбачьи лодки», «Дорога 
среди гор» в московском Музее нового за
падного искусства). Позднее начинает силь
но сказываться влияние Севана: обостряется 
внимание Д. к воприъам композиции, стре
мление передать кубичность вещей, глубину 
пространства; палитра Д. резко меняется: 
на смену красочности приходит становящая
ся все более мрачной и суровой гамма, с пре
обладанием черных, коричневых, темнозе
леных и белых тонов, для передачи объем
ности предметы геометризуются (см. табл.: 
«Натюрморт» и «Гавань в Провансе» в Му
зее нового зап. искусства), появляются пер
вые сдвиги форм, деформация в портретах 
и т. д. («Замок», «Роща», «Субботний день»,. 
«Шевалье», там же). Близкий в ряде момен
тов к зарождающемуся кубизму, Д. однако- 
не преступает грани изобразительности. Пос
ле перерыва, вызванного войной (1914—19)г 
в искусстве Д. усиливаются реалистич. тен
денции; проблема света, не игравшая ранее 
никакой роли, выдвигается теперь как цент
ральная; следуя Коро и Рембранту, Д. сво
дит до минимума свою палитру, пользуясь 
б. ч. теплой гаммой коричневых тонов. Фор
ма изучается более внимательно; преобла
дающим типом становятся этюды голов, об
наженного тела, пейзаж. Работы Д. имеют
ся в’гос. Музее нового западного искусства 
(19) и в Эрмитаже (3). Д. занимался так
же скульптурой, литографией, гравюрой на 
дереве, писал декорации к балету Дягилева.

Лит.: Henry D., Andr6 Derain, Leipzig, 1920; 
С а г г а С., Derain, Roma, 1921; Salmon A., A. 
Derain, P., 1924; Faure E., A. Derain, Р.» 1923.

ДЕРЕННЫЕ, Cornaceae, небольшое се
мейство (10 родов с 115 видами) гл. обр. 
деревянистых растений, близких к зонтич
ным. Листья б. ч. простые, цельнокрайние, 
супротивные. Цветы мелкие, правильные, 
б. ч. четырехчленные в зонтиковидных, ме
тельчатых или головчатых соцветиях. Цло- 
ды—костянки или ягоды. Распространены



А. ДЕРЕН

Натюр-морт. Государственный музей нового западного искусства, Москва. Гавань в Провансе. Государственный музей 
нового западного искусства, Москва.

Б. с. э. ГГЕСТ „гБОКАРТПРОМ'
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Cornus sanguinea L. 1— 
ветка с цветками, 2—пло
ды, 3—бутон, 4—цветок, 
5 — продольный разрез 

плода, 6—семя.

гл. обр. в умерен. областях Сев. полушария. 
Экономическое значение Д. невелико: плоды 
некоторых видов съедобны; древесина идет 

на мелкие поделки; 
многие виды разво
дят как декоратив
ные. Главный род— 
дерен (Cornus), со
держит ок. 40 видов; 
в СССР дико растут 
красный дерен (см. 
Глог), белый дерен 
(С. alba с мелкими 
белыми плодами), 
кизил (см.) и др. Ап- 
cuba japonica с бе
ло- или желто-пят
нистыми листьями 
часто разводится в 
оранжереях и ком
натах как декора
тивное растение.

ДЕРЖАВА, 1) термин для обозначения не
зависимого государства. «Великие Д.»—го
сударства, играющие руководящую роль в 
международных отношениях и ведущие ак
тивно империалистскую политику; к ним 
традиционно относятся: Англия, Франция, 
Италия, САСШ и Япония, а до 1918 также: 
Австро-Венгрия, Германия и Россия (по
следняя вышла из Числа империалистиче
ских Д. с момента Октябрьской револю
ции). Исторически система «Великих Д.» об
разовалась после разгрома Наполеона с ут
верждения господства пяти Д.: Англии, 
Пруссии, Австрии, России и Франции, дик
товавших свою волю второстепенным госу
дарствам на протяжении почти всего 19 в. 
Впоследствии в состав «Великих Д.» вошли 
Италия (в силу ее участия в Крымской вой
не), САСШ (на 1-й «мирной» конференции 
в Гааге 1899) и Япония (после победы над 
Китаем). После образования Лиги Наций 
роль «Великих Д.» взяли на себя государ
ства, постоянно представленные в Совете 
Лиги Наций: Великобритания, Франция, 
Япония, Италия, а с 1926 и Германия; так
же САСШ. Те же страны (однако без Герма
нии) со времени Вашингтонской конферен
ции 1922 выстуцают под названием «главных 
морских Д.». СССР, являясь одним из круп
нейших государств, не относится к «Вели
ким Д.», т. к. не ведет империалистской по
литики и признает равенство наций. 2) Д.— 
символ царской власти, изображавшийся 
в виде шара с крестом или короной.

Лит.: Грабарь В. Э. (Юрьев), Начало равен
ства государств в современном международном пра
ве, «Известия министерства иностр, дел», СПБ, 1912, 
№ 1, стр. 195.

ДЕРЖАВИН, Гавриил Романович (1743— 
1816), знаменитый поэт. Род. в мелкопомест
ной дворянской семье, учился в Казанской 
гимназии. С1762 служил в Преображенском 
полку солдатом. Через 10 лет получил пер
вый офицерский чин; во время восстания Пу
гачева Д. был членом «секретной комиссии» 
при Бибикове и принял деятельное участие 
в подавлении восстания (едва не попав в ру
ки восставших под Саратовом), за что был 
пожалован в коллежские советники и полу
чил 300 душ в Белоруссии. Затем служил 
в сенате, был губернатором олонецким, по

том тамбовским; вследствие служебных не
приятностей переехал в Петербург, где попал 
в милость к фавориту Екатерины II Пла
тону Зубову, получал за свои оды от Ека
терины II табакерки с червонцами и т. п., 
был назначен ее статс-секретарем, потом пре
зидентом коммерц-коллегии. При Павле за
нимал ту же должность, затем должность, 
гос. казначея. При Александре I Д.—неко
торое время министр юстиции, но в виду 
резкого противодействия либеральным начи
наниям Александра I в этот период (1803) 
уволен в отставку. В 1811 Д. вместе с Шиш
ковым явился учредителем известной «Бе
седы любителей русского слова», к-рая пер
воначально собиралась у него на дому.

Победоносная экспансия дворянской импе
рии, рост дворянской, в особенности при
дворной культуры, чувств о социальной удо
влетворенности, по
литический консерва
тизм определяют ос
новную гедонистиче
скую установку твор
чества Д. Широкий 
барский эпикуреизм, 
любовные «шалости», 
гастрономические удо
вольствия («Шекснин- 
ска стерлядь золотая» 
и т. п.) среди идилли
чески изображаемой 
усадебной жизни («Ев
гению» и др.) с богато 
представленным эле
ментом «народности», народной, лексикой, 
тематикой и т. п. («Царь-девица», «Злогор»и 
др.), с одной стороны; гром придворных сла
вословий и философических размышлений о 
бренности земного («Бог», «Водопада, -«На 
смерть кн. Мещерского» и др.)> лишь подчер
кивающих приятность настоящего,—с дру
гой; наконец великодержавный патриотизм, 
верность «царю, закону, церкви»—вот харак
терные особенности державинской лирики.

Д. был крупнейшим поэтом-лириком ари
стократического дворянства, вельможества. 
Именно из этой среды берет он свои об
разы—образ «великой» и «благодетельной» 
императрицы («Фелица»), образы «великих» 
вождей (Суворов, Румянцев — «На взятие 
Измаила»), образ наслаждающегося жизнью 
помещика («Жизнь Званская») и т. д. Но в 
то же время у Д. обнаруживается нек-рое 
оппозиционное и сатирическое настроение— 
сюда относятся его нападки на старую 
родовитую знать, подчеркивание значения 
личных достоинств, а не рода: «Я—князь, 
коль мой сияет дух, Владелец, коль стра- 
стьми владею» (ода «Властителям и Судьям», 
«Вельможам» и др.), нападки на придворное 
дворянство («Осел останется ослом, хотя 
осыпь его звездами»). Двору и столице он 
противопоставляет умеренность и спокойст
вие усадебной жизни («Похвала сельской 
жизни», «Евгению», «Жизнь Званская» и др.). 
Здесь сказалось незнатное мелкопоместное 
происхождение Державина и его нелегкая 
карьера, начавшаяся с долгой солдатской 
службы и увенчавшаяся успехами благода
ря личной энергии и дарованиям, но не ро
довитости и богатству.

17*
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/ .Творчество поэта в. результате приобрело
несколько пестрый, смешанный, противоре
чив ый j характер объединения отмиравшего 
«высокого штиля» и нарождавшегося реа
листического;. Эта переходность, особенно 
выступает у. Д. в таком характерном для 
18 в. жайре,; как ода: культивируя эту вы
сокопарнуюц условную форму, требовав
шую, заранее определенных композицион
ных приемов, особой условной символики, 
особого словаря и т. п., Д. вместе с тем 
резко ее деформирует, вводя в оду юмористи
ческие отступления, будничные сцены, раз
говорный язык и т. п.В основе этой двойст
венности лежали глубокие социальные при
чины—именно двойственность социального 
быт ля Д.; самая жизнь тогдашнего екатери
нинского дворянства сочетала роскошь с про
стотой, внешний блеск с. убожеством куль
турных потребностей и т. п. В этом смысле 
Д. можно назвать поэтом русского барокко: 
ему свойственны при чрезвычайной красоч
ности и полноправности творчества внима
ние к мелочам, к орнаменту, к натюрморту 
ит. п., несколько тяжеловесная композиция 
(напр. «Лиро-эпический, гимн на прогнание 
французов» и др.), любование конкретными 
жизненными бытовыми деталями (см. «При
глашение к обеду», «Разные вина», «Описа
ние торжества в доме кн. Потемкина»).

В последнем десятилетии своей жизни Д . 
написал ряд трагедий и драм, но они отно
сятся уже к старческому периоду его дея
тельности и не изменяют его творческого об
лика, обнаруживающегося почти исключи
тельно в лирическом, отчасти эпическом (оды 
и т. п.) жанрах. Следует отметить «Записки» 
Д. и любопытное «Рассуждение о лирической 
поэзии», точно так же, как и коммецтарии, 
составленные Д. к его стихам, и позднее пе
ределанные Остолойовым («Ключ к сочине
ниям Д.», 1821) и Львовым («Объяснения к 
сочинениям Д.», 1834).

Историко-литературное значение Д. чрез
вычайно велико. Среди современников Д. 
пользовался исключительной популярно
стью, стихи его быстро распространялись 
(в рукописных копиях и т. д.), и творче
ство его имело существеннейшее влияние и 
на последующее развитие дворянской поэ
зии конца 18—начала 19 вв. вплоть до Пуш
кина. Дальние отражения Д. можно найти 
и у символистов и их эпигонов (Брюсов, 
Вяч. Иванов). Критики начала 19 в*. (Мерз
ляков, Никитенко, Вяземский) ставили Д. 
необычайно высоко, именуя его «лучезар
нейшим светилом нашей поэзии». Даже Бе
линский в «Литературных мечтаниях» счи
тал, что «невозможно исчислить неисчисли
мых красот созданий Д.», однако позднее он 
(18*43) определил поэзию Д. как «лепет мла
денческий, исполненный жизни и преле
сти, но не речь разумную мужа». Современ
ная нам критика отмечает прежде всего ог
ромное расширение у Д. диапазона поэзии. 
Отрываясь от схематической и рационали
стической поэзии предшествовавшего пери
ода, он наполнял ее живым, конкретным и 
вещным содержанием, закладывая основы 
для дальнейшего развития реализма. Это 
расширение содержания определяло харак
тер и той реформы поэтического языка, в
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смысле расширения границ поэтической лек
сики, сближения с разговорным языком, 
которая в особенности связана с именем Д. 
в истории рус. поэзии. Равным образом вели
ка и роль его в разработке русского стиха; 
здесь у Д. находим исключительное богат
ство строфических образований, чрезвычай
но тщательную разработку звучания стиха 
(ср. напр. его стихи без звука«р»—«Соловей», 
«Во сйе» и др. и примечания к ним), ритми
ческое разнообразие, где наряду с развити
ем традиционных размеров Д. дает и совер
шенно самостоятельные опыты («Ласточка», 
«Осень») и т. д.

Серьезному изучению поэзия Д. до сих 
пор не подвергалась и специальных работ о 
ней несмотря на обширнейшую литературу 
(преимущественно биографического харак
тера) по существу нет.

Сочинения Д. изданы Академией наук под ред. 
Я. Грота в 9 тт., причем VIII т. целиком занят по
дробнейшей биографией Д., а в IX дана обстоятель
ная библиография Д. и о Д. по 1883, ср. «Известия 
II отд. Академии наук», 1917, кн. 1 (из рукописных 
текстов Д.).

Лит.: Белинский В. Г., Сочинения Держави
на, в ст. «Литературные мечтания»; Эйхенбаум 
Б. М., Сквозь литературу, Л., 1924; Тынянов Ю., 
Ода, как ораторский жанр, в сб. «Поэтика», Л., 1927; 
Пумпянский Л. В., Поэзия Ф. И. Тютчева, в 
кн. «Урания», Л., 1928; Пикса нов Н. К., Два ве
ка русской литературы, 2 изд., М., 1924; «Вестник 
образования и воспитания», Казань, 1916, май—июнь 
(номер, посвященный столетию со дня смерти Д.); 
дальнейшие подробные указания см.: «Русская поэ
зия», под ред. С. А. Венгерова, том I, 18 в., СПБ, 
1897; Венгеров С. А., Источники словаря рус
ских писателей, т. II, СПБ, 1910; Русский биографи
ческий словарь (обширная ст. Ф. А. В и т б е р г а); 
Сакулин П. Н., Русская литература, ч. 2, М., 
1929 (новые работы по Д.); Мезьер А. В., Русская 
словесность с 11 по 19 стол, включит., ч. 2, СПБ, 
1902. См. также Иконников В. С., Г. Р. Дер
жавин в своей государственной и общественной дея
тельности, п.—Киев, 1917. л, Тимофеев.

ДЕРЖАВИН/ Николай Севастьянович 
(род. 1877), академик, филолог-славист, ис
торик литературы и видный педагог; ныне 
(1931) директор государственного, институ
та речевой культуры в Ленинграде. Науч
ная деятельность Державина главным обр. 
в области славяноведения (начиная с 1898, 
когда он дебютировал «Очерками быта юж
норусских болгар»), изучения языка, этно
графии и литературы, гл. обр. болгар, отча
сти сербов и т. д. Ему принадлежит также 
ряд статей по вопросам этнологии, истории, 
русской литературы, школы и преподавания 
и'т. д. Под его редакцией вышли (в изд. 
Госуд. публичной библиотеки) ценные мате
риалы: «Письма русских писателей к А. С. 
Суворину» (Л., 1927) и «Из переписки дея
телей Академии наук» (Л., 1925). Д. при
нимал . активное участие в общественной 
академической жизни с первых же дней по
сле Октября в качестве члена Ленинград- 
совета и Губисполкома и в качестве одного 
из организаторов Ленинградской секции на
учных работников, члена Варнитсо и т. д. 
Вместе с тем он выступал в качестве орга
низатора и руководителя ряда учебных и 
ученых учреждений.

ДЕРЖИ-ДЕРЕВО, Paliurus aculeatus, из 
сем. крушинных, сильно ветвистый колю
чий кустарник с длинными прутьевидными 
ветвями. Прилистники превращены в креп
кие колючки, сидящие попарно; одна из них 
прямая, другая загнутая назад. Цветы мел-
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кие, желтовато-зеленоватые. Плод сухой, де
ревянистый, окруженный желтоватым, широ
ким,круглым,кожи
стым крылом. Рас
пространен от Юж
ной Европы до Ки
тая^ СССР—в юж
ном Крыму, Тур
кестане, на Кавка
зе. Образует часто
непроходимые за
росли. Применяет
ся для живых из
городей.

ДЕРЖИНСКАЯ,
Ксения Георгиевна 
(род. 1890), оперная 
певица (драматиче
ское сопрано), за
служенная артист
ка Республики. Во

де р ж и-д е р е в о.
Paliurus aculeatus: 1—вет
ка с цветами, 2—ветка с 
плодами, 3—ветка с колюч
ками, 4—цветок сверху и 

снизу.

мой каналом воды в сек., коэффициента шеро
ховатости стенок и дна его и допускаемой 
скорости. Вопросы о форме, уклоне и по
терях должны быть определены в конечном 
счете на основании экономических расчетов 
(см. Каналы).

Лит.: Акулов К., Судоходные каналы и их 
устройство, Петербург, 1912;Ф р а н ц и у с О., Гид
ротехнические сооружения,, том I, М.,Л929; Холль 
П., Расчет и проектирование гидросиловых устано
вок, Москва, 1929. Л. Пашёвскйй.

ДЕРИВАЦИЯ (франц, derivation—откло
нение), отклонение снарядов и пуль на поле
те в сторону от плоскости стрельбы, проис
ходящее вследствие придаваемого им наре
зами вращательного движения в определен
ном направлении (см. Баллистика).

ДЕРИВОМЕТР (в авиации), прибор, ука
зывающий угол сноса самолета за счет бо
кового ветра. При наличии ветра скорость

кальное образование закончила у профессора 
Е. И. Терьяи-Коргановой (Петербург) и у 
М. Маллингер (Берлин). С 1915 поет в ГАБТ 
(б. Большой театр). Обладая большим по
диапазону, ровным, полнозвучно-мягким го
лосом, Д. является выдающейся вокалисткой. 
Для Д. характерны лирико-эпическая мане
ра, широкие, крупные штрцхи и уменье 
строить единый вокальный образ. Лучшие 
ее роли: Лиза в «Пиковой даме» Чайковско
го, Ярославна в «Князе Игоре» Бородина, 
Маргарита в «Фаусте»Гуно, Феврония в «Ки
теже» Римского-Корсакова.

ДЕРИВАТ, в эмбриологии, образова
ние, являющееся производным более простых 
структур, предшествующих ему в ходе инди
видуального развития; так, напр. нервная 
система и органы чувств—Д. эктодермы, пе
чень и др. железы средней части кишечного 
канала—Д. энтодермы ит. п. В химии 
Д. или производным наз. соединение, полу
чившееся путем усложнения структуры не
которого исходного вещества, например Д. 
метана (СН4) являются: этан (С2Н6), бутан 
(С4Н10), жировые кислоты (СиН2мО2), спирты 
(CWH2M + 2O), Д.бензола (С6Н6)—толуол (С7Н8), 
ксилол (С8Н10), цимол (С10Н14), бензойная 
кислота (СвН6СООН), фенол (С6Н5ОН), ани
лин (C6rf5NH2), дериват пиролла—никотин, 
атропин, кокаин и т. д.

ДЕРИВАЦИОННЫЙ КАНАЛ , искусствен
ный водоток, прокладываемый вдоль реки или 
в обход озера. При судоходстве Д. к. устраи
ваются: 1) для обхода препятствий в русле 
реки (пороги,узкие и извилистые места и др.), 
2)для обхода озер во избежание опасностей и 
затруднений при движении по озерам речных 
судов: При использовании водной энергии 
рек Д. к. устраиваются для подвода воды

самолета относительно земли (земная ско
рость U) равняется геометрической сумме 
двух скоростей (рис. 1): скорости самолёта 
относительно воздуха (технической скоро
сти V) и скорости ветра относительно зем-
ли W; т. о. самолет, >
будучи своей про |s
дольной осью на
правлен по прямой 
V, перемещается от
носительно земли 
по направлению U. 47

| W \ хТ

Зная техническую 1 \скорость V и опре 0 1 хА
делив Д. углы сно- 
са ах и а2 на двух 
разных курсах (по 
компасу), можно 
(рис. 2) найти ско
рость ветра W, зна
ние которой необ
ходимо в особенности при

Рис. 2.

больших пере-

к гидростанции в тех случаях, когда по ме
стным условиям нужно иметь выше по те
чению реки плотину, создающую напор. Д. к. 
прокладываются с меньшими уклонами, чем 
естественный уклон реки, вледствие чего уве
личивается используемый станцией напор. 
Напр. на Земо-Авчальской станции расчет
ный напор=23,8 л, часть (14,8) к-рого со
здается плотиною, а 9,0 м получается за 
счет Д. к. Форма и размеры профиля канала 
зависят от условий грунтов, в к-рых про
кладывается Д. к., количества пропускае

летах.
Д. в основном состоит из окуляра, в кото

рый смотрят на землю через кольцо с од
ной линией или с несколькими параллель
ными линиями. При наличии сноса земные 
предметы бегут под углом к последним. По
ворачивая кольцо до совпадения направле
ния движения предметов с линиями, по 
нанесенной на оправе кольца шкале, читают 
угол сноса. Существуют оптические зер
кальные Д., в к-рых при сносе линий зем
ных предметов расходятся елочкой. Пово
ротом кольца можно установить параллель
ность направления движения предметов с
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линиями или с осью прибора и прочитать 
угол сноса.

Лит.: Немчинов В. Г., Авиационные прибо
ры, Москва, 1926.

ДЕР-И-ХАЗИНЕ, гор. и порт в Персии, в 
провинции Хузистан, на р.Карун, построен 
Англо-персидской нефтяной компанией для 
обслуживания южно-персидских нефтепро
мыслов и вывоза нефти; соедицен узкоколей
ной ж. д. (64 км) с центром промыслов, г. 
Месджет-Сулейман, с которым установлено 
также автомобильное сообщение, грузовое и 
пассажирское. Мощная водопроводная стан
ция в Д.-И-Х. подает воду из р. Карун в Мес
джет-Сулейман и на самые нефтепромыслы, 
находящиеся в пустынной безводной мест
ности (в долине Майдан-и-нафт).

ДЕРКУЛ (Деркуль), 1) река в УССР, 
левый приток Сев. Донца. Длина ок. 130 км; 
несудоходна. 2) Степная р. на С.-З. Казан
ской АССР, прав, приток р. Чегана (бассейн 
реки Урала); начинается среди плосковер
шинных увалов Общего Сырта (см.). Летом 
распадается на ряд отдельных плёсов и не 
доходит до Чегана; длина русла ок. 110 км. 
Долина Д., по которой идет ж.-д. путь от ст. 
Урбах на г. Уральск, очень полога и плохо 
выделяется среди волнистой степи.

ДЕРКУМА БОЛЕЗНЬ, впервые описан
ная (в 1888) американцем Деркумом болезнь, 
выражающаяся в развитии крайне болезнен
ных жировых скоплений (чаще в области жи
вота и нижних конечностей). Характерными 
симптомами являются мышечная слабость, 
быстрая утомляемость и различного рода 
расстройства психики (понижение памяти, 
угнетение и т. д.). Болезнь чаще встречается 
у женщин, обычно после климактерия. В 
осцове Д. б. лежат нарушения деятельности 
желез внутренней секреции (см.), причем 
на первом плане стоят невидимому измене
ния деятельности щитовидной железы, ги
пофизами половых желез. Течение болезни 
длительное (несколько лет). Опасности для 
жизни нет, хотя лечение обычно мало успеш
но. Оно сводится к применению тиреоидина, 
иодистых препаратов, липолизина (см.).

ДЕРМАИ, ! Вилис (партийные клички и 
псевдонимы Де л ьт а, Дам бит; род. 1875), 
латышский коммунист, публицист, деятель 
рабочего движения. Кончил учительскую се
минарию, посещал ун-т, был народным учи
телем. Партийную работу начал в первых со- 
циал-дем. организациях Латвии (с 1896). Один 
из основателей Латвийской СДРП, потом 
с.-д-тии Латвийского края. Делегат от СДЛК 
на Стокгольмском и Лондонском съездах 
РСДРП. До 1906—левый с.-дем., близкий к 
большевизму, потом меньшевик. Во время 
империалистской войны находился в САСШ, 
был интернационалистом, подвергался ре
прессиям за политические выступления. С 
1919 сближается с коммунистами, участвует 
в коммунистических изданиях. По возвраще
нии в Латвию (1920)—член Учредительного 
сейма, формально «независимый с.-дл, ра
ботал в контакте с компартией, в рижскую 
гор. думу прошел как коммунист. В 1920— 
1922 работал по организации профсоюзов 
Латвии. Арестован в Учредительном сейме 
(10 мая 1922) и выслан в СССР. Ныне член 
ВКП (б). Состоит преп. в Коммунистическом 

ун-те народов запада и в Индустриально
педагогическом ин-те им. К. Либкнехта. По 
партийным вопросам писал в легальных и 
нелегальных изданиях латвийской с.-д-тии; 
кроме того писал по вопросам литературы и 
народного просвещения.

ДЕРМАТИН, дерматоид, 1) род кле
енки, применяемой для замены кожи; идет 
на обивку мебели, сидений в автомобилях 
и аэропланах, на обивку стен в комнатах и 
жел.-дорожн. вагонах, на переплеты и т. п. 
Дерматин готовится из бязи или другой 
хлопчатобумажной материи, которую грун
туют крахмальным клейстером. На загрун
тованную ткань наносят мастику из краски, 
растертой на касторовом масле и растворе 
нитроцеллюлозы или целлона. Поверхность 
мастики покрывают копаловым лаком; при 
помощи нагретых каландров на Д. выда
вливают узор. Д. с выпуклым узором назы
вается Д.-гранитол или просто гранитол.
2) Минерал, близко стоящий к змеевику (см.).

ДЕРМАТИТЫ (от греч. derma — кожа), 
особая группа дерматозов (см.); по сущест
ву представляют собой острое воспаление 
кожи со всеми свойственными островоспали
тельным процессам признаками — красно
той, местным повышением температуры, при
пухлостью и болью; иногда сюда присоеди
няется образование различного вида пузырь
ков и пузырей, а в более редких случаях— 
разрушение и омертвение всех слоев кожи. 
При обратном развитии Д. воспалительные 
явления постепенно затихают, часто появ
ляется шелушение, на некоторое время ос
тается различной степени пигментация ко
жи. Характер Д., их внешний вид, течение 
и исход зависят от характера раздражителя, 
являющегося причиной Д., силы и длитель
ности его воздействия, от индивидуального 
предрасположения кожи к воспалительным 
процессам и наконец от области поражен
ного кожного покрова (на один и тот же раз
дражитель кожа не одинаково реагирует на 
разных участках тела). Причины, вызываю
щие Д., весьма разнообразны и могут быть 
разделены на 2 основных группы—внешние 
и внутренние.

К внешним причинам относятся: 1) меха
нические моменты; таковы дерматиты, обусло
вливаемые длительным давлением на кожу, трением 
ее (обувью, бандажом, гипсовой повязкой и т. п.) или 
ударом; таковы всякого рода натертости, расчесы, пу
зыри (у гребцов например) и т. п. 2) Термиче
ские моменты; сюда относятся Д., вызывае
мые действием на кожу высокой температуры (оэ#со- 
ги, см.) или низкой (отморожение, ознобление, см.).
3) Излучения; сюда относятся Д., вызываемые 
действием световых лучей, рентгеновских лучей и 
эманацией радия. Д. от солнечных лучей имеют обыч
но вид разлитой красноты и легкой припухлости, 
сопровождаемых ощущением жжения и зуда; ино
гда образуются пузырьки и пузыри; ослепительное 
солнце горных вершин вызывает иногда более рез
кие, так наз. глетчерные ожоги, вызывающие омерт
вение кожи. Д. от рентгеновских лучей бывают раэ- 
личных степеней—от небольшой красноты и выпаде
ния волос до глубоких поражений кожи, сопрово
ждаемых омертвением больших участков ее и приле
жащих тканей с образованием обширных чрезвы
чайно медленно (месяцами и даже годами) заживаю
щих язв; характерно для Д. от рентгена их позднее 
появление (спустя 1—3 недели после ожога). Д. от 
эманации радия сходны с таковыми от рентгена, но 
менее болезненны и заживают значительно быстрее.
4) Химические агенты; сюда относятся: раз
личные профессиональные Д. у рабочих химической 
промышленности, у фотографов (от проявителей и 
фиксажей), у прачек (от мыла и соды); не профес
сиональные Д.: от красок для волос, крашеных ме-
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Рис. 1. Дерматит от приема мышьяка. 2. Дерматит дисменоррейный. 3. Дерматит от рентгеновских 
лучей. 4. Дерматит химический от нигрозина. 5. Дерматит от употребления копайского бальзама.

в. с. э.
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-Хов (содержащих пирогалловую кислоту или пара- 
•фенилендиамин) и т. п.; от наружного применения 
нек-рых лекарств—иодной настойки, ртутной, хриза- 
робииовой, дегтярной, серной и др. мазей. 5) П ара- 
-зиты животного Мира; сюда относятся: дер
матиты, вызываемые укусами вшей, клопов, блох, 
москитов и друг.; Д., вызываемые прикосновением не
которых гусениц (дубовый или сосновый шелкопряд, 
златогузка) и выражающиеся в мучительном жже
нии и зуде кожи,, покрывающейся красными волды
рями, увеличивающимися при расчесах и занимаю- 

лцими громадные участки кожи; Д., вызываемые собст
венно кожными паразитами (чесоточным и др. кле- 
яцами) (см. Чесотка); дерматит от проникновения в 
кожу различных микробов, гл. обр. гноеродных (так 
наз. пиодермии, см.); сюда относятся всем известные 
чирьи, угри, рожа (см.) и др. 6) Некоторые расте- 
н и я и травы (первоцвет, герань, спаржа, бе
реговые травы, осока); сюда относятся Д., возника- 
лощие вследствие вонзания в кожу волосков, покры
вающих различные части растений; наиболее извест
ны Д. от первоцвета — мучительно зудящая сыпь, 
состоящая из красных пятен и узелков.

К внутренним причинам относятся:
1) некоторые заболевания внутренних 
органо в; таковы Д., наблюдаемые при болезнях 
почек, печени, желудочно-кишечного канала, при 
расстройствах обмена веществ, подагре, диабете; по 
своей форме и течению они чрезвычайно разнооб
разны— крапивные волдыри, пузыри, лишаи и пр.
2) Нек-рые лекарственные вещества; 
сюда относятся Д. (всевозможные сыпи, ограниченные 
•отеки, герпесы, волдыри, появляющиеся внезапно, 
иногда с повышением t°), вызываемые приемом ряда 
жаропонижающих средств (аспирина, антипирина и 
.пр.), вливанием сальварсана, приемами мышьяка, 
висмута, золота, иода, брома (для последних харак
терны угревые сыпи) и др. 3) Нек-рые сорта п и- 

•щ и; сюда относятся Д., появляющиеся у некоторых 
людей при приеме определенной пищи—омаров, ра
ков, копченого мяса, земляники, огурцов и пр. (см. 
Идиосинкразия); у таких людей немедленно после 

(приема пищи высыпают различного рода сыпи (в ви
де крапивных волдырей, угрей, скарлатинозной сы
пи и т. п.), нередко с нарушением общего состояния 

• (рвота, тошнота, лихорадка, нервные расстройства 
и т. п.). 4) Вакцины и сыворотки нередко 
-вызывают после их применения различного рода дер
матиты; они появляются обычно после определенно
го инкубационного периода (8—12 дней), вначале в 
окружности места введения (см. Сывороточная бо
лезнь).—К Д. от внутренних причин нужно отнести 

*еще т. и. отслаивающий Д. (dermatitis exfo
liativa)—заболевание подострого или хронического 
течения, выражающееся в резкой красноте и шелу
шении всей кожи с изменением волос и ногтей, и 
дисменорейный Д.—редко встречающееся 
поражение кожи у девушек и молодых женщин в 
^вязи с расстройством менструальных функций, вы
ражающееся в разнообразных по форме высыпях и 
•пятнах обычно на строго симметричных местах, 
иногда сопровождаемое омертвением кожи.

Диагностика Д. не всегда является 
легкой, вследствие большого сходства Д. от 
•внешних причин с экземой (см.), а Д. от внут
ренних воздействий—с острыми инфекция
ми (напр. краснухой, скарлатиной). Пред
сказание обычно благоприятно, за исклю
чением редких случаев общей интоксикации 
(напр. Д. от сальварсана). Лечение сво
дится прежде всего к устранению причинно
го момента, к применению местных средств 
(компрессов, примочек, всевозможных ма
зей и паст) и общих мероприятий—назначе
ние слабительных, ванн, диеты.

Лит.: Д а р и е Ж., Основы дерматологии, M.— 
Л., 1930; Никольский П., Болезни кожи, М.— 
Л., 1930.

/ДЕРМАТОГЕН, наружный слой клеток 
первичной меристемы (см.) у растений, раз
вивающийся в кожицу (см.). Характерной 
особенностью Д. является отсутствие меж
клеточников и направление клеточных де
лений, происходящих гл. обр. только парал
лельно поверхности органа, что обеспечи
вает однослойность Д. Вследствие послед
ней особенности Д. почти никогда не дает 
начала репродуктивным клеткам, развиваю

щимся из глубже лежащего (субэпидермаль
ного) слоя клеток.

ДЕРМАТОЗЫ, название общее для всех 
заболеваний кожи и ее придатков, независи
мо от того, являются ли они врожденными 
(родимые пятна) или приобретенными. См. 
Кожные болезни.

ДЕРМ АТОЛ, основной галловокислый 
висмут (bismutum subgallicum), СбН2(ОН)3 
COOBi(OH)2; порошок лимонного цвета, не
растворимый в воде, спирте и эфире. Д. в ви
де порошка или в мазях применяется в ме
дицине как вяжущее и осушающее средст
во при язвах, ранах, мокнущих сыпях, а так
же внутрь—при поносах.

ДЕРМАТОЛОГИЯ (от греч. derma—кожа, 
logos—слово, наука), наука о коже. Совре
менная Д. объектом своего изучения счита
ет не только болезни кожи, но и нормаль
ную кожу, рассматривая ее как орган, игра
ющий в общей жизни организма громад
ную роль и самым тесным образом связан
ный со всеми другими внутренними орга
нами и в частности с нервной системой. Со
ответственно с этим и болезни кожи совре
менная Д. рассматривает как заболевание 
организма в целом, как один из симптомов 
общего патологического его состояния.

Такое представление о заболеваниях кожи уста
новилось не сразу. До второй половины 16 в. все опи
сания кожных болезней носили случайный характер, 
и эти болезни не выделялись в особую группу из 
общей медицины; специальные же сочинения, пред
ставлявшие собрание накопившегося сырого, неси
стематизированного материала, появились лишь во 
второй половине и в конце 16 в. Конец 18 века может 
считаться началом научной Д.: появляются попытки 
систематизации' знаний в этой области; таковы клас
сификации кожных болезней Франсуа Буасье де 
Соважа, И. Пленка, Лори, Р. Вилана и др., осно
ванные б. ч. на морфологическом принципе. Огромное 
влияние на прогресс Д., начиная с первой четверти 
19 в., оказала французская школа, во главе 
к-рой стояли Ж. Алибер (1766—1837) и его ученики; 
она дала ряд классических описаний дерматозов, а 
главное выяснила причинную зависимость многих 
болезней кожи от патологического состояния орга
низма в целом или отдельных его органов, в частности 
установила этиологическое значение диатезов (см.) в 
происхождении дерматозов. Не менее велико в прогрес
се Д. значение немецкой школы, наиболее бле
стящим представителем к-рой в 19 ст. был Фердинанд 
Гебра (см.), предложивший новую, получившую об
щее призйание классификацию болезней кожи, в ос
нову которой был положен патолого-анатомический 
принцип. Эта классификация и по настоящее время 
во многом сохраняет свое значение. Ф. Гебра выдви
нул, в противовес господствовавшему во Франции 
вышеприведенному взгляду на этиологию дермато
зов, свою теорию—теорию внешних раздражителей 
(химических, физических и др.), имеющих главное 
значение в развитии заболеваний кожи. В длительной 
и оживленнейшей дискуссии по этому поводу, разго
ревшейся между немецкой и французской школами, 
родилось современное, примиряющее оба эти взгляда 
учение о причинах болезней кожи: в патогенезе дер
матозов ныне отводится определенная роль как эндо
генным (внутренним), так и экзогенным (внешним) 
факторам.

Развитие Д. пошло особенно быстрым 
темпом в течение последних,50 лет. Успехи 
общей гистологии и гистопатологии повлек
ли за собой целый ряд открытий в области 
нормальной и патологической гистологии 
кожи; детальные и углубленные исследова
ния, посвященные физиологии кожи, под
вели прочный научный фундамент под пред
ставление о коже как об одном из важней
ших органов, принимающем в жизни (нор
мальной и патологической) всего организма 
самое интимное участие; развитие бактерио-
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логии также нашло себе яркое отражение 
в Д.—выявлены для многих заболеваний 
кожи их возбудители—микробы; создан ряд 
диагностических и лечебных методов, в ос
нове которых лежат соответствующие дости- j 
жения бактериологии. Особенно плодотвор
ным для выяснения патогенеза разнообраз
ных дерматозов было развитие учения об 
иммунитете; совместная разработка различ
ных вопросов иммунологии бактериологами 
и дерматологами дала блестящие результаты 
в освещении многих важных вопросов об
щей патологии (учение об аллергии, аллер
гических заболеваниях, сенсибилизации и 
т. д.). Дерматологи много работали над 
вопросами, связанными с микологией, уста
новив зависимость многих дерматозов от 
разных грибов. Огромный сдвиг за последнее 
полу столетие отмечается и в сфере клиниче
ской Д.: описание клинических форм мно
гообразных дерматозов достигло высокого 
совершенства; разработана диагностика бо
лезней кожи, причем в обиход дерматолога 
прочно вошли все методы общей клиниче
ской диагностики, разработана методика 
лечения с основным принципом лечить не 
только кожу, но и весь организм.

Д. в России получила значение самостоя
тельной научной дисциплины сравнительно 
недавно: первые кафедры Д. были откры
ты в 1869 в Варшавском ун-те и в Москве 
в Ново-Екатерининской больнице, а затем 
в 1871 в Военно-медицинской академии в 
СПБ начал читать доцентский курс Д. А. Г. 
Полотебнов (1839—1907), по праву считаю
щийся основоположником русской клини
ческой Д. Из выдающихся русских дерма
тологов следует назвать: А. И. Поспелова 
(1846—1916), А. Г. Ге (1842—1907), И, Ф. 
Зеленева (1860—1918), М. И. Стуковенкова 
(1843—97), П. О. Петерсона (1849—1919), 
А. И. Лебедева (1887—1923).

Работа русских дерматологов находит свое 
отражение (помимо заграничной прессы) в 
многочисленных русских медицинских жур
налах и в двух специальных: «Русский 
вестник дерматологии» (Москва, с 1924, под 
ред. В. В. Иванова) и «^Венерология и дер
матология» (М., с 1924, под ред. В. М. Брон- 
нера). В СССР функционирует в настоящее 
время ряд дерматологических научных об
ществ: Московское, Ленинградское, Киев
ское, Одесское, Харьковское, Донское, Ку
банское, Саратовское и др. Наконец в ряде 
съездов всесоюзн. и поместных также осве
щаются вопросы Д.(всесоюзные: I—в Москве 
в 1923, II—в Харькове в 1925, III—в Ленин
граде в 1929) (см. также Кожные болезни).

Главные руководства по Д. на русском яз.: По
ен е л о в А. И., Руководство к изучению кожных 
болезней, 5 изд., М., 1905; Полотебнов А. Г., 
Дерматологические исследования, вып. 1—2, СПБ, 
1886—87; Никольский П. В., Болезни кожи, 
3 издание, М.—Л., 1928; Лебедев А. И., Основы 
патологической анатомии кожных болезней, Ташкент, 
1923. В настоящее время печатается шеститомное 
руководство—коллективный труд русских дерматоло
гов—«Основы клинической, экспериментальной и со
циальной венерологии и дерматологии». Переводные: 
Дарье Ж., Основы дерматологии, М.—Л., 1930; 
Рикке Е., Руководство по кожным и венерическим 
болезням, М.—Л., 1925; Якоби Е., Атлас болезней 
кожи, ч. 1—2, з изд., спб, 1913. л. Григорьев.

ДЕРМ АТОМ И КОЗЫ, или д е р м а ф и т и и, 
заболевания кожи, вызываемые поселением 

в ней дерматомицето в—патогенных; 
грибов, паразитирующих преимущественно^ 
в верхних слоях и придатках кожи (волосах 
и ногтях). Различают 3 основных группы Д.г 
к первой относятся наиболее поверхностные 
Д., при которых грибки поселяются только в 
роговом слое эпидермы, не проникая собст
венно в кожу, таковы эритразма (см.) и раз
ноцветный лишай. При дерматомикозах 2-й 
группы грибки поселяются не только в ро
говом слое, но и в др. образованиях рогово
го вещества (волосах, ногтях); эти формы 
(объединяемые обычно названием э п и д е р - 
момикозов) в противоположность пер
вым весьма заразительны и сопровождают
ся ясной воспалительн. реакцией кожи, дохо
дящей иногда до глубокого гнойного воспа
ления ее. Сюда относятся парша, микроспо
рия, трихофития, одиомикоз (см.), а также- 
ряд т. н. тропических микозов, встречаю
щихся только в тропических странах. В 
третью группу входят Д., при к-рых грибки 
поселяются и размножаются в более глубо
ких частях собственно кожи; это т.н. глу
бокие Д., или собственно Д. Они 
имеют хроническ. течение и характеризуют
ся явлениями гранулёматозного воспаления 
(см. Гранулёма). Распространяясь по лимфа
тическим и кровеносным сосудам и нередко 
осложняясь заболеванием лимфатических 
желез, костей и внутренних органов, они 
имеют большое сходство по клинической и 
гистологической картине с туберкулезными 
и сифилитическими процессами. К глубоким 
Д.причислцют обычно еще ряд сходных забо
леваний, вызываемых грибками патогенных 
плесеней (напр. т. н. мадурская нога, см.) и 
трихомицетами, занимающими среднее ме
сто между грибками и бактериями [напр. 
актиномикоз, стрептотрихоз (см.) и др.К 
Течение Д. и клиническая картина весьма 
разнообразны (см., отдельные заболевания). 
Лечение сводится к применению отшелу
шивающих средств в смеси с дезинфицирую
щими, а при глубоких Д.—йодистого калия 
внутрь и рентгеновских лучей.

Лит.: Б о г р о в С., Грибки-паразиты кожи и ее- 
придатков, Медиц. микробиология, под редакцией 
Л. Тарасевича, том II, Петербург—Киев, 1913.

ДЕРМЕНД, псевдоним классика татар
ской литературы буржуазного периода За
кира Р а м е е в а (1859—1921). Меценат-зо
лотопромышленник из Оренбурга, субсиди
ровавший местные органы буржуазно-нацио
налистической печати, газету «Вакт» и жур
нал «Шуро». Своими немногочисленными 
стихами Дерменд занял видное место в исто
рии татарской литературы как талантливый 
поэт-лирик. Д. является создателем особого- 
эстетико-философского направления в неово- 
сточном стиле. Его лирика, проникнутая пес
симизмом и символикой, воспевает в мрачных 
тонах горькую долю и «безнадежную» будущ
ность татарского народа. Полное собрание 
сочинений Д. издано в Казани в 1929.

ДЕРМЕНДЖИ, Абдулла Ибраимович (р. 
1905), крымско-татарский писатель и критик- 
марксист. Печатается с 1928. Автор сборни
ка рассказов «Переходный период». Сотруд
ничал в общественно-политическом и лите
ратурно-художественном журнале «Илерн» 
(Вперед), а также в газетах «Ени-Дунья»
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(Новый мир) и «Яш-Куввет» (Юная сила); 
один из руководителей Крымской ассоци
ации пролетарских писателей.

ДЕРМОГРАФИЗМ (от греч. derma—кожа 
и grapho—пишу), реакция со стороны сосу
додвигательных нервов кожи (так наз. вазо
моторов, см.) в ответ на механическ. раздра
жение ее, заключающаяся в выступлении 
черты красного (красный Д.) или белого 
(белый Д.) цвета или отечного валика (отеч
ный Д.) при проведении по коже палочкой 
или булавкой; когда раздражение распро
страняется и на окружающую ткань, гово
рят о рефлекторном Д. В умеренной 
степени Д. наблюдается у каждого нормаль
ного человека; в более сильной степени Д. 
наблюдается у неврастеников, при нек-рых 
заболеваниях центральной нервной системы, 
при Базедовой болезни. Д. свидетельствует 
повидимому о возбужденном состоянии сим
патической нервной системы; особенного ди
агностического значения не имеет.

ДЕРМОИД (от греч. derma—кожа), дер
моидная киста, мешковидная опухоль, 
стенка к-рой по своему строению напоминает 
кожу (она покрыта эпидермисом, содержит 
кожные железы, гл. обр. сальные, и волосы). 
Внутри полости Д. находится густая, сало
подобная или маслянистая масса, являю
щаяся продуктом деятельности сальных же
лез, обычно с значительной примесью во
лос. Форма Д. округлая; если Д. распола
гается под кожей, он приподымает ее в виде 
бугра. Размер Д. может быть очень различ
ным—от просяного зерна до головы взросло
го человека, причем увеличение Д. в объеме 
происходит в значительной степени за счет 
накопления содержимого в его полости. Д. 
относятся к врожденным образованиям и 
развиваются из частей эктодермы (см.), 
отщепленных и как бы занесенных в глубь 
тканей в эмбриональном периоде; в связи 
с этим они имеют место гл. обр. в тех частях 
тела, где в зародышевом периоде наблюда
ются складки эпидермиса или закрывающие
ся впоследствии щели (лицо, шея, полость 
рта, глазная впадина, средостение,,клетчатка 
таза); кроме того Д. могут иногда разви
ваться в яичниках у женщин; здесь они пред
ставляют собой образования другого рода и 
относятся к т. н. тератомам (см.), опухолям, 
образующимся в результате неправильного 
развития яйцевых клеток. Дермоиды яични
ка нередко содержат в своей стенке кроме 
подобия кожного покрова с волосами зубы, 
кости, нервную ткань, железистые ходы и 
др. производные, относящиеся ко всем трем 
зародышевым листкам. Лечение Д. исключи
тельно хирургическое. А. А.

ДЕРН (строит.), употребляется для кре
пления откосов значительной крутизны и 
вообще поверхностей, подверженных дей
ствию текущей воды. Самый лучший Д.— 
луговой, покрытый густой и низкой травой. 
Размеры отдельной дернины 30 х 45 см. 
Толщина берется возможно бблыпая во из
бежание повреждения корней трав и имеет 
пределы в среднем от 75 до 100 мм. Для за
крепления уложенной на поверхности зем
ли дернины применяются деревянные спицы 
дл. ок. 30 см и толщиной 4—5 см. Для того 
чтобы дерновка хорошо принялась и про

росшая трава своими корнями надежно свя
залась с укрепляемою поверхностью земли, 
необходимо употреблять Д. свеже нарезан
ный и самую одерновку производить в осен
нюю, преимущественно сырую погоду.

ДЕРНА (Derna), древний Д а р н и с- 
Зарин, гор. на С. Киренаики (итал. коло
ния в Африке), на* побережьи Средиземного- 
моря; расположен в плодородной долине; 
около 10 тыс. ж. (1921). Торговля шерстью,, 
кожей и финиками.

ДЕРНБУРГ (Dernburg), Бернгард (р. 1865),. 
германский политический деятель и финан
сист; сын известного либерального журна
листа Фридриха Д.; в 1901 был назначен’ 
одним из директоров «Дармштетер банк», 
в 1906—директором колониального депар
тамента министерства иностранных дел. С 
1907 по 1910 Д. был статс-секретарем по ко
лониальным делам, осуществляя политику 
форсированного приобретения Германией ко
лоний. Во время империалистской войны, 
руководил германск. пропагандой в Амери
ке, а после революции был одним из осно
вателей демократической партии, пославшей 
его в Национальное собрание. В правитель
стве Шейдемана Д. был министром финан
сов (а'прёль—июнь 1919). После ухода в от
ставку занялся публицистической деятель
ностью. Д.—влиятельный член рейхстага 
(с 1920), защищающий интересы финансово
го капитала. Он член правлений целого ряда 
банков и связанных с ними промышленных 
предприятий.

Написал: Zielpunkte des deutschen Kolonialwe- 
sens, Berlin, 1907; Sudwestafrikanische Eindriicker 
Berlin, 1909. Б.М.

ДЕРНБУРГ (Dernburg), Генрих (1829—- 
1907), один из виднейших писателей по гра
жданскому праву второй половины 19 в. 
Был профессором в Цюрихе, Галле и Бер
лине. Написал много получивших большое 
распространение и влияние трудов по рим
скому, прусскому и германскому праву,, 
среди к-рых на первом месте стоят его «Пан
декты», переведенные на русский язык,. 
«Учебник прусского частного права», «Курс 
гражданского права Германии и Пруссии»,. 
«Залоговое право» и «Зачет». По своему со
держанию работы его характеризуются ост
рым чутьем и талантливым улавливанием по
требностей господствующего класса в кон
кретных вопросах, причем в обслуживании 
этих потребностей Д. не считал нужным стро
го держаться определенного метода и был 
эклектиком. Д. был учителем ряда видных 
русских дореволюционных цивилистов, в 
частности Л. И. Петражицкого и И. А. По
кровского. По ясности изложения «Пандек
ты» Д. по сие время являются лучшим свод
ным трудом по догме римского права.

ДЕРНИНА, дерновина, д е р н, по
верхностный слой почвы, переплетенный 
корнями и корневищами многолетних тра
вянистых растений (гл. обр. злаков или 
осок) и вследствие этого обладающий опре
деленной связностью. Связность Д. цели
ком зависит от состава растений, образую
щих ее; однолетники и растения со стержне
выми корнями не могут образовать связной 
Д. Часть подземных органов растений еже
годно отмирает и перегнивает в почве, по-
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чему Д. всегда содержит много перегноя. 
Кроме того корни растений обогащают Д. 
зольными элементами, выносимыми ими из 
более глубоких слоев почвы, а при наличии 
в составе травостоя Д. бобовых растений— 
и азотом (путем поглощения его из воздуха 
клубеньковыми бактериями).

Слой дернины не является однородным. 
Наибольшее количество отмерших корней 
и побегов находится в поверхностном слое 
<5—8 см), к-рый придает связность и всему 
«слою Д. (20—25 см). Если срезать верхний 
слой, дернина теряет свою связность и легко 
крошится. При использовании задернел ого 
участка под с.-хоз. культуру вследствие 
высокой связности Д., в особенности сфор
мировавшейся в течение многих лет (см. За
лежи), нужно считаться с необходимостью 
лишить травы, образующие Д., жизнеспо
собности, иначе они прорастут и испортят 
поле, предназначенное для посева сел .-хоз. 
растений. Плужная обработка Д. может 
«быть произведена несколькими способами: 
переворачиванием пласта, чтобы задушить 
•опрокинутую вниз Д., постановкой сре
занного пласта на ребро под углом 45° 
(см. Взмет), предварительным срезыванием 
связного поверхностного слоя с последую
щей обработкой. Наиболее современным 
-способом плужной обработки Д. является 
культурная вспашка (см.) Д. плугом с дер
носнимом (см.). Но и такая обработка при 
плотной и особенно сухой Д. не является 
совершенной. В наст, время техника рабо
тает над созданием более совершенного ору
дия для обработки Д. Такими орудиями 
являются фреза, крошащая почву, и пульве
ризатор, одновременно производящий вспа
шку и крошение почвы, и др. Недостатком 
этих орудий является распыление ими 
почвы,

Высокая связность Д. позволяет срезать 
ее узкими полосами и переносить на др. 
место, где, будучи осторожно положена, Д. 
снова укореняется. Таким приемом (дер
нование, дерновка) часто пользуются 
для укрепления краев канав, валов, устрой
ства бордюров, клумб, для маскировки со
оружений в военном деле и пр. (см. Дерн).

Лит.: В и л ь я м с В. Р., Общее земледелие с ос
новами почвоведения, M., 1925; Смирнов В., Об
работка целины и залежей, М., 1928.

ДЕРНОВАЯ РУДА, железная руда осадоч
ного происхождения, отлагающаяся под дер
ном в заболоченных низинах в виде пори
стых, почковидных и лепешковидных обра
зований. По химич. составу—водная окись 
железа, к к-рой примешано нек-рое количе
ство кремнезема и небольшое количество 
-фосфорной кислоты, органического вещества 
и марганца. Содержание железа в Д. р. до
ходит до 35—40 %, а иногда до 49 %. Условия 
образования Д. р. недостаточно выяснены: 
одни исследователи полагают, что Д. р. об
разуется в результате хим. выпадания сое
динений железа из растворов вследствие пе
рехода железа из закисного соединения в 
■окисное; другие утверждают, что процесс 
накопления Д. р. есть процесс биохимиче
ский, совершающийся при посредстве же
лезобактерий (см.), живущих в мелких во
доемах, накапливающих в своем организ

ме соединения железа и вследствие этого 
концентрирующих его после своей смерти 
на дне бассейнов. Надо думать, что в слож
ных природных условиях одновременно име
ют место и тот и друг, процессы, причем од
нако последнему принадлежит доминирую
щая роль. Главными месторождениями Д. р. 
являются богатые влагой песчаные низмен
ности Сев. Германии, Дании, Финляндии, 
Карельской АССР и вообще всей сев. части 
умеренного пояса. Точных статистических 
данных о добыче Д. р. не имеется. См. Же
лезные руды.

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ, поч
вы, образовавшиеся в результате воздействия 
на материнскую породу двух процессов: под
золистого и дернового. Подзолистый процесс 
в наиболее чистой форме протекает под по
логом леса (в особенности хвойного). Ис
ключительное значение в этом процессе имеет 
мертвый покров леса, состоящий из продук
тов опада (лесная подстилка). При разло
жении лесной подстилки микроорганизмами 
(преимущественно грибами) получаются ор
ганические (гумусовые) кислоты (типа кре
повой кислоты). Просачиваясь вместе с ат
мосферными водами вглубь, они разлагают 
ряд соединений, входящих в состав материн
ской породы, и выносят их с собой. Прежде 
всего вымывается углекислый, фосфорно
кислый и часть поглощенного кальция; верх
ние горизонты породы делаются ненасы
щенными основаниями. Затем из верхнего 
горизонта выносятся соединения Fe, Al, 
Мп, делающиеся более подвижными после 
удаления поглощенного Са. Потеря окислов 
Fe и относительное обогащение Si О2 изме
няют цвет верхнего горизонта породы, пре
вращая его из красного или желтого в ин
тенсивно белесый. Вымытые из подзолистого 
горизонта соединения (полуторные окислы, 
фосфорнокислые соединения, карбонаты) от
кладываются под ним, образуя горизонт 
скопления—иллювиальный, или ортштейно- 
вый горизонт. Этот горизонт обычно значи
тельно уплотнен и окрашен в красноватые 
и темнобурые тона окиси железа и марганца. 
Т. о. формируется подзолистая почва.

Подзолистый процесс в природе протека
ет, обычно чередуясь или одновременно с 
процессом дерновым, связанным с наличием 
травянистой растительности (злаки, бобовые 
и пр.), появляющейся при осветлении леса 
(в результате гибели деревьев, вырубки и 
т. п.). Существенным свойством травянистой 
растительности является ее отмирание глу
бокой осенью, в то время когда в почве 
благодаря избытку влаги и возникающему 
в силу этого недостатку кислорода (анаэ
робные условия) затрудняется разложение 
органических веществ. В результате воз
действия травянистой растительности на 
подзолистую почву происходит накопление 
гумуса (см.) в верхней части подзолистого 
горизонта. Т. о. формируется верхний дер
новый горизонт, в к-ром накопляются гумус 
и зольные элементы; горизонт этот имеет 
обычно комковатую структуру почвы (см.). 
По мере накопления перегнойных веществ 
в верхних горизонтах Д.-п, п. последние 
обогащаются неразложившимися остатками 
травянистой растительности, что приводит
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к накоплению в почве влаги, вытесняющей 
воздух. В анаэробных условиях в почве на
чинают развиваться растительные процес
сы, что вызывает переход Д.-п. п. в болотно
подзолистые и болотные (см. Болото).

Типичные Д.-п. п. имеют в разрезе следую
щий вид и состав: 1) дерновый горизонт 
(перегнойно-аккумулятивный) серого цвета, 
распадается на комки; мощность его до 
20—25 см; он является горизонтом накопле
ния перегноя (1—2% отвеса почвы) и золь
ных элементов; 2) подзолистый горизонт 
(элювиальный) светлосерого или белесого 
цвета различной мощности (от узкой пре
рывистой ленты до 50—60 см); обеднен полу
торными окислами и зольными элементами 
и обогащен кремнеземом; 3) ортштейновый 
горизонт (иллювиальный) от желтого до 
красно-бурого цвета, богатый полуторными 
окислами, фосфорной к-той, а иногда и со
лями кальция; в песчаных почвах ортштей
новый горизонт выражен в виде железистого 
или гумусового песчаника (рртзанд, см.), в 
глинах—в виде конкреций (ортштейн, см.), 
или корочек; 4) горизонт материнской по
роды, не измененной почвообразовательным 
процессом.

Верхние горизонты Д.-п. п. отличаются 
кислотностью. Водная вытяжка имеет ясно 
кислую реакцию. Поглощающий комплекс 
значительно разрушен в результате подзоло
образовательного процесса и не насыщен ос
нованиями. Верхний горизонт Д.-п. п. име
ет комковатую структуру. В виду ненасы
щенности почвы кальцием эта структура 
непрочная. Подзолистый горизонт или бес- 
сгруктурен или имеет листоватую структуру. 
Последняя легко разрушается при незначи
тельных механических воздействиях.

Классификация Д.-п. п. строится на выявлении 
выраженности дернового и подзолистого горизонтов. 
Обычно делят их на следующие группы (Глинка):
1) лесные подзолистые почвы со слабо развитым дер
новым горизонтом; эта группа подразделяется по 
степени выраженности подзолистого горизонта на: 
а) подзолы, в) подзолистые и с) слабоподзолистые;
2) луговые—подзолистые почвы с мощным и интен
сивно выраженным дерновым горизонтом; 3) торфяно
подзолистые с торфяным горизонтом над подзолистым; 
4) подзолисто-глеевые почвы с сильно развитым дер
новым горизонтом и значительным развитием раски- 
слительных процессов. Д.-п. п. могут быть разного 
механического состава в зависимости от материнской 
породы. Механический состав отмечается в названии 
почвы (например подзолистая, глинистая, подзолистая 
песчаная и т. д.).

Распространение Д.-п. п. приурочивается 
к лесным областям умеренно-холодного кли
мата (дерново-подзолистая почвенная зона); 
они занимают обширную площадь как в Ев
ропейской, так и в Азиатской части СССР. 
На С. зона Д.-п. п. граничит с почвами 
тундры, на юге с серыми лесными землями 
(см. Лесостепь) и черноземами (см.). Значи
тельное распространение Д.-п. п. имеют во 
Франции и Германии, Англии и Скандинав
ских государствах.—Д.-п. п. отличаются 
значительной пестротой, связанной с харак
тером рельефа местности. На водораздель
ных плато преобладают почвы значительной 
степени оподзоленности (подзолы), в верхних 
частях склонов — почвы средней степени 
оподзоленности с развитым дерновым гори
зонтом (подзолистые) и в нижних частях 
склонов—почвы с сильно развитым подзоли
стым и дерновым горизонтом, переходящие в 

подзолистые глеевые и торфяно-подзолистые. 
В долинах подзолистый процесс выражен 
слабо, там расположены дерновые почвы. В 
силу смывания полуторных окислов и золь
ных элементов почвенными водами по релье
фу ортштейновый горизонт на верхних ча
стях рельефа выражен слабо, в нижних же 
достигает значительного развития.

Д.-п. п. отличаются низким плодородием, 
что зависит от: 1) значительной выщелочен- 
ности и кислотности верхних горизонтов 
(в особенности подзолистого горизонта), 2) 
плохих физических свойств—в силу недо
статочно прочной структуры дернового и 
бесструктурности подзолистого горизонтов, 
3) бедности их питательными веществами. 
Д.-п. п. легко заплывают коркой, уплотняют
ся. При избытке влаги обмен воздуха в почве 
затрудняется, чтб создает плохие условия 
для мобилизации питательных веществ. Ча
сты случаи гибели озимых от «вымочек». 
Для повышения плодородия Д.-п. п. необ
ходимо применять посевы многолетних трав 
(злаков и бобовых), вносить навоз и мине
ральные удобрения. Все эти приемы имеют 
своей задачей создание прочной структуры, 
увеличение запаса питательных веществ и 
уничтожение кислотности (см. Известкова
ние). При рациональной культуре Д.-п. п. 
способны давать высокие урожаи (до 30 ц 
зерна с! га). Такие урожаи были получены 
в Западной Европе и в СССР на полях 
опытных учреждений.

Лит.: В и л ь я м с В. Р., Избранные соч., том I, 
ч. 1 и 2, Москва—Ленинград, 1926; Гл и н к а К. Д.» 
Почвоведение, 3 изд., Москва, 1927; Филатов 
M. M., Очерк почв Московской губ., Москва, 1923; 
Ramann Е., Bodenbildung und Bodeneinteilung, 
Berlin, 1918. H. Карпинский.

ДЕРНОРЕЗЫ, с.-х. орудия для различных 
работ на поверхности полей и лугов. Так, 
напр. специальный дополнительный корпус 
к плугам (универсальным) Сакка, состоящий 
из плоского лемеха и характерного отвала 
с вертикальными образующими, служит для 
нарезки прямоугольных дерновых пластин. 
При этом поле предварительно нарезается 
в поперечном направлении особыми маркера
ми с вертикальными резаками, установлен
ными на определенных расстояниях. Эти 
маркеры также называют иногда Д. Нарезка 
пластин дернины необходима для многих 
мелиоративных работ, но наиболее важное 
значение приобретает при обработке забо
лоченных и вообще специфических почв, где 
дернину приходится складывать в штабеля 
и подвергать дальнейшим процессам. К ти
пу Д. относятся также орудия с вертикаль
ными резцами, служащие для радикального 
освежения и аэрации поверхности лугов. 
Наиболее типичным представителем такого 
рода Д. является машина французск. завода 
А. Бажак; она работает от трактора или чет
верки лошадей, дает основательное освеже
ние лугов и выдирает мох (см. также Луго
вые орудия).

ДЕРНОСНИМ, малый плужной корпус, 
устанавливаемый впереди главного, более 
или менее полно воспроизводящий отдель
ные элементы обычного тяжелого корпуса, 
за исключением подошвы. Применение Д., 
сбрасывающего на дно борозды верхний, 
дернистый слой почвы, знаменует собой пе-
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реход к так наз. культуры, вспашке, кото
рая характеризуется не только культурным 
отвалом (см. Плуг), но и наличностью Д., 
благодаря к-рому основы; пласт поднимаемой 
почвы может быть подвергнут основательно
му рыхлению; опасность зарастания пласта 
или «приживания» частиц дернин в этом 
случае устраняется. Радикальная борьба с 
сорняками возможна только при примене
нии дерноснима.

ДЕ-РОБЕРТИ (точнее Де-Р. де Кастро де 
ла Серда), Евгений Валентинович (1843— 
1915), философ-позитивист. В качестве зем
ского деятеля Де-P. предложил 20 дек. 1880 
в тверском дворянском собрании ходатай
ствовать о введении представительного прав
ления и в связи с этим вынужден был 
выехать из России. Он поселился во Фран
ции, где издавал свои сочинения преимуще
ственно на франц, яз. Гл. труды: Политико- 
экономич. этюды (СПБ, 1869), в к-рых изло
жены взгляды Кери и плоско и поверхностно 
критикуется Маркс; Философия наук и на
учно-философские системы, 2 тт., М., 1886. 
Новая постановка основных вопросов со
циологии (пер. с франц, работы Де-Р.),М., 
1909; Социология, СПБ, 1880; Agnosticisme, 
Р., 1892; La Philosophie dusiScle. Criticisme, 
Positivisme, fivolutionisme, Paris, 1891; La 
Recherche de Г units, Paris, 1893; Le Psy- 
chisme social, P., 1898; Sociologie de Pac
tion, P., 1907.

В своих сочинен. Де-Р. проводит мысль 
о том, что научная философия способна раз
решать и «метафизические» вопросы % Для 
историй русской мысли Де-Р. представляет 
нек-рый интерес как позитивист, не разде
лявший позднейших взглядов О. Конта, из
ложенных в «Politique positive», и в частно
сти решительно отвергавший субъективизм в 
социологии. Возражения Де-Роберти про
тив «субъективного метода в социологии» 
вызвали резкую полемику против него со 
стороны русских субъективистов—Лаврова 
и Михайловского. Считая односторонность 
прежних типов филос. мышления неизбеж
ным следствием пробелов в положительных 
науках и сводя материализм к «гипотезе о 
мире неорганическом», сенсуализм к «гипо
тезе о мире органическом» и идеализм к 
«гипотезе о мире надорганическом», Де-Р. 
утверждал, вопреки Конту, что философия 
наук не тожественна с научной филосо
фией, и оставался эклектиком, совершенно 
чуждым диалектич. мышлению. А. Воден.

ДЕРПТ, прежнее название эстонского 
г. Тарту (см.).

ДЁРПФЕЛЬД (Dorpfeld), 1) Фридрих 
Вильгель м (1824—93), нем. педагог, один 
из виднейших либеральных гербартианцев. 
Пытался приложить учение Гербарта к разра
ботке вопросов начальной школы. Известен 
главным образ, как горячий защитник идеи 
отделения школы от церкви. В своих мно
гочисленных сочинениях Дёрпфельд разви
вает мысль о «свободной школьной общине 
в свободном государстве на почве свобод
ной церкви».

Важнейшие сочинения: Die freie Schul- 
gemeinde auf dem Boden der freien Kirche im freien 
Staate, 1863; Die schulgemasse Entwicklung der Be- 
griffe, 1877, 4 Aufl., 1901; Die Gesellschaftskunde, eine 
notwendige Erganzung des bisherigen Geschichtsunter- 

richts, 1890, и др. Полное собрание сочинений в 10 тт. 
вышло в 1894.

Лит.: К a s t е n Н., Fr. W. DOrpfeld, sein Lebei* 
und seine Schriften, Sachsa, 1895; Carnap A., Fr. 
W. Dorpfeld. Aus selnem Leben und Wirken, 2 Aufl., 
Gutersloh, 1903.

2) Вильгельм (род. 1856), сын преды
дущего, выдающийся нем. археолог; 1888— 
1912 — директор герман. Археологического- 
института в Афинах, с 1923—проф. ун-та 
в Иене. При непосредственном участии или 
под руководством Д. произведены раскопки 
в ряде городов Греции (в частности в Олим
пии, 1878—81) и Малой Азии. Инженер по- 
образованию, Д. в процессе раскопок сде
лался первоклассным знатоком их методов 
и техники, явившись одним из основопо
ложников современной практической ар
хеологии с ее стремлением дать полную 
реконструкцию сложного прошлого рас
капываемого места. Раскопки Д., составив
шие эпоху, углубили познания в области 
древнегрецеск. архитектуры; особенно заме
чательно доследование развалин Трои, вы
яснившее ошибки Шлимана (см.) и показав
шее, что «гомеровской» Троей надо считать- 
второе большое напластование сверху.

Важнейшие труды: «Das griechische Thea
ter», 1896 (вместе с Рейшем); «Troja und Ilion. Ergeb- 
nisseder Ausgrabungen 1870—94», Athen, 1903; «Alt-Itha- 
ka,Ein Beitrag zur Hoiherfrage», 2 B-de, Munchen, 1927.

Лит.: К о ё р р F г., Archaologie, I—III, В., 1911; 
Бузескул В. П., Открытия 19 и начала 20 в. 
в области истории древнего мира, ч. 2, Л., 1924г 
Wo er m ann К., Geschichte der Kunst aller Zeiten 
und V61ker, В. I, 2 Aufl., Lpz., 1915 [указатель ра
бот Дерпфельда].

ДЕРУЕНТ (Derwent), 1) название несколь
ких рек в Англии: а) приток р. Трент (бас
сейн Гембера), в графстве Дерби, дл. 96 км- 
Берет начало в Пеннинских горах, обладает 
крутым падением; за исключением неболь
ших участков нижнего течения не судохо
ден; б) приток р. Уз (бассейн Гембера), в 
графстве Иорк, дл. 110 км; в среднем и ниж
нем течении шлюзован (до г. Мелтона); су
доходное значение невелико; в) р. в граф
стве Кемберленд, 54 км дл.; берет начало 
в «озерном округе», протекает оз. Деруент 
У отер и Бессентуейт, впадает в Ирландское 
м. у г. Уоркингтона; обладает крутым паде
нием, несудоходна. 2) Р. в Тасмании (Австра
лийская федерация), ок. 200 км дл. Выте
кает из оз. Сент-Клер, впадает в зал. Сторм 
у г. Гобарта; в нижнем течении орошает 
важнейший плодоводческий и пром, район 
южной Тасмании.

ДЕРУЕНТ УОТЕР (Derwent Water), оз. в 
графстве Кемберленд в т. н. «озерном окру
ге» сев .-зап. Англии; поверхность 535 гаг 
дл. 5 км, ширина 1—2 км, глубина до 22 м. 
На озере несколько небольших о-вов. Че
рез него протекает река Деруент.

ДЕРУЛЕД (DSroulSde), Поль (1846—1914). 
французский политич. деятель и поэт, по
святивший всю свою общественную дея
тельность идее реванша за франц, пора
жение в войне 1870 с Пруссией. Дебютиро
вал в «Revue nationale» как поэт (под псев
донимом Жан Ребель), а в 1869—как драма
тург пьесой «Жуан Стреннер» в первом 
франц, театре Французской комедии. Во 
время войны 1870 был ранен и взят в плен 
в сражении при Седане. Отправленный в. 
Бреславль, бежал оттуда и участвовал за
тем в отчаянной обороне остатков франц.
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ярмии под командой ген. Шанзи и Бурбаки. 
После поражения в борьбе с пруссаками 
Д. сражался в рядах версальцев против 
парижских коммунаров вместе с др. патрио
том-шовинистом, впоследствии много на
шумевши^ ген. Буланже. После поражения 
Коммуны Д. отдается целиком «патриотиче
ской», общественной и литературной дея
тельности, приобретает большую популяр
ность в мелкобуржуазной публике своими 
«Песнями солдата» (Chants du soldat, Р., 
187.2) и «Новыми песнями солдата» (Nou- 
veaux chants du soldat, 1875).

В 1882 Д. основал «Лигу патриотов», ко
торая своими уличными манифестациями 
стремилась поддерживать в парижских мас
сах шовинистический дух и идею «возмез
дия», реванша. Д. был также одним из глав
ных пропагандистов франко-русского сою
за и буланжистского движения (см. Булан- 
же). В 1889 Лига патриотов официально бы
ла распущена, но фактически продолжала 
существовать. Д. был выбран в депутаты 
в1889,и 1898. В период Панамского сканда
ла Д. в Палате обвинял Клемансо в фи
нансовых связях с одним из главных героев 
Панамы, Корнелиусом Герцом. Принимал 
также деятельное участие в кампании, раз
вернувшейся вокруг невинно осужденного 
капитана Дрейфуса (см.), став на сторону 
противников пересмотра дела. В день похо
рон националистического президента рес
публики Феликса Фора (23/II 1899) пы
тался увлечь ген. Роже с его солдатами на 
антиреспубликанский путь. Суд оправдал 
Д. (31 мая), но 12 августа он был снова 
арестован по обвинению в попытке сверг
нуть республику. Суд приговорил Деру- 
леда к 10-летнему изгнанию (1900). В 1905 
Дерулед был амнистирован и вернулся во 
Францию, где влияние его в последние го
ды стало совершенно ничтожным. Умер в 
1914, не дожив до осуществления своей 
мечты — возвращения Франции Эльзас-Ло
тарингии. X. Раппопорт.

Своей литературной известностью Д. был 
обязан «Песням солдата», полным шовини
стического настроения, проникнутым ма
ниакальной, неотступной идеей реванша 
любой ценой. «Песни», как и все стихи 
Д., написаны простым языком, в неслож
ных ритмах; его образы элементарны. Мож
но сказать, что поэзия Дерул еда—образцово 
вульгарна, в самый уровень со вкусами и 
настроениями его читателя — мало куль
турного мещанства. Д. как поэт был забыт 
много раньше осуществления своего «идеа
ла», и к 1914 его поэтическое творчество бы
ло уже архивным материалом. Он написал 
также ряд пьес; из них наиболее известна 
5-актная драма «Моабит» (1888).

ДЕ РУЛ Ю ФТ (Deutsch-Russische Luftver- 
kehrgesellschaft, Berlin), Русско-германское 
об-во воздушных сообщений с капиталом в 
300 тыс. марок, основанное в 1921 торговым 
представительством РСФСР в Германии и 
германским концерном Аэро-Унион. По но
вому уставу об-ва (1926) учредителями по
следнего на паритетных началах являются 
Наркомторг СССР и германское об-во Люфт- 
Ганза (Deutsche Luft-Hansa), в к-ром заин
тересован наряду с германским правитель-
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ством целый ряд организаций и предприя
тий, в т. ч. и об-во Юнкере. Д. поддерживает 
регулярные воздушные рейсы между Мос
квой и Берлином, а с 1928—между Ленин
градом, Ревелем и Ригой. В 1922 его само
летами пройдено при регулярных полетах 
148 тыс. км, перевезено 338 пассажиров и 
18.200 кг грузов, а в 1929 пройденный путь 
измеряется цифрой 816 т. км, число пасса
жиров—2.692 и вес перевезенных грузов— 
60.015 кг. Число рейсов с 114 в 1922 возросло 
до 901 в 1928. В 1929 число рейсов было 
986 (809 тыс. км) при 2.692 пассажирах и 
47,5 т груза, в 1930—986 рейсов при 2.398 
пассажирах и 37,7 т груза.

ДЕРУССО (Desrousseaux), Александр Жо- 
аким (1820—1892), франц, поэт-песенник (шан
сонье). Пользовался популярностью как соз
датель жанра народной песни на диалекте. 
Наиболее известен его сборник на диалек
те Лилля «Chansons et pasquilles lilloises» 
(Песни и пасквили города Лилля), выдержав
ший во второй половине 19 века свыше 20 
изданий (последнее 1891). Стиль песенок са
тирический: комические эпизоды, бурлески 
на бытовые темы, карикатурные зарисовки 
окружающей среды; написаны живым образ
ным языком с прекрасно подобранной музы
кой. Д. принадлежит также исследование ор
фографии диалекта и ряд работ по фольклору.

ДЕР УТРА (Deutsch-Russische Transport 
Aktiengesellschaft), транспортное об-во с ог
раниченной ответственностью. Организовано 
в мае 1921 Наркомвнешторгом и Гамбург
ско-Американской линией (см.). В ноябре 
1926 эта линия («Hapag») из об-ва вышла, и 
ее паи были цыкупленыСовторгфлотом. Прав
ление Д. находится в Гамбурге. Отделения 
Д.—в Гамбурге, Берлине, Штеттине, Бре
мене, Дуйсбурге, Кёнигсберге и др., а также 
в Австрии, Голландии и Бельгии. Основной 
капитал Д.—1.150 тыс. герм, марок. Общий 
грузооборот за 1929 составил 901 тыс. т (261 
тыс. т по экспорту и 640 тыс. т по импорту).

«ДЕР ЭМ ЕС» (Правда), ежедневная цен
тральная в СССР коммунистическая газета 
на еврейском языке. Начала выходить в 
Петрограде 7/Ш 1918 под названием «Вар- 
гайт» (Правда) как орган большевиков и 
левых эсеров. 7 августа того же года «Вар- 
гайт», выходившая тогда уже в Москве, ме
няет свое название на «Д. Э.». Первые 114 
номеров «Д. Э.» вышли с подзаголовком «ор
ган ЦК РКП(б)». На № 114 газета при
останавливается почти на два года. С 2/IX 
1921 выходит регулярно. С 7/XI 1921 до 
марта 1930 «Д. Э.» выходил как орган ЦБ 
евсекции при ЦК РКП(б), а с ликвидацией 
нацсектора при ЦК ВКП(б) газета с марта 
1930 выходит как орган Совета националь
ностей при ЦИК СССР. «Д. Э.», особенно в 
первый год его существования, сыграл огром
ную роль в деле идейно-политического разо
блачения еврейских мелкобуржуазных «со
циалистических» партий, вовлечения еврей
ских рабочих масс в ряды ВКП(б) и раз
работки основных вопросов партийной ра
боты ВКП(б) и мероприятий Сов. власти по 
экономическому переустройству жизни ев
рейских трудящихся масс. В 1930 «Д. Э.» 
создает ряд районных колхозных газет на 
еврейском языке («Колварт-Эмес», «Сталин-
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дорфер Эмее» и др.). Газета выходит под 
редакцией М. И. Литвакова.

ДЕРЮГА, рядно, веретье, перво
начально грубая ткань ручной выработки 
из низкосортной пеньки, употребляемая в 
крестьянском хозяйстве для пошивки меш
ков, на изготовление покрывал для возов 
и других хозяйственных надобностей; впо
следствии этим именем стала называться так
же грубая, редкая ткань из толстой льня
ной и джутовой пряжи (рединка, паковоч
ная ткань), ручной и механической выра
ботки, употребляемая для упаковки хлоп
ка, шерсти, табака и пр.; вырабатывается 
фабриками Льнообъединения и кустарями 
Вязниковского и Судогодского районов Ива
новской Пром, области.

ДЕРЮГИН, Константин Михайлович (род. 
1878), известный зоолог, проф. Ленинград
ского ун-та. Ученик В. М. Шимкевича, Д. 
дал ряд выдающихся по своему значению 
работ как в области развития и анатомии 
животных (гл. образом рыб), так и в облас
ти фаунистики, гидробиологии и гидрологии 
различных районов СССР. Докторская дис
сертация Д. «Фауна Кольского залива и 
условия ее существования» («Записки Ака
демии наук», П., 1915, том XXXIV, № 1) 
является капитальным вкладом в науку о 
фауне севера СССР и дала в свое время силь
ный толчок изучению фауны севера в связи 
с экологией. В этом же направлении Д. в 
дальнейшем исследовал фауну Белого моря, 
Невской губы, вост, части Балтийского моря, 
Сев. Полярного моря и др. Д. является одним 
из организаторов Мурманской биолог, стан
ции, Петергофского исследоватрльск. ин-та, 
Тихоокеанской научно-промыслов. станции.

Гл. работы: Гидрология и бентос Невской 
губы, П., 1923; Баренцево море по Кольскому мери
диану, М., 1924; Новые данные о перелете птиц, М., 
1924; Гидрология и бентос восточной части Финского 
залива, Л., 1925; Исследование Варенцова и Белого 
морей и Новой Земли (1921—24 гг.), Архангельск, 
1925; Сравнительная оценка результатов гидрологи
ческих разрезов по Кольскому меридиану, в кн. 
Работы Мурманской биологическ. станции, том I, Л., 
1925; Гидрологические исследования у Новой Земли, 
в кн. Исследования морей СССР (Гос. гидрологии, 
ин-т, в. 9), Л., 1927.

ДЕРЮГИ НО, село в Дмитриевском районе 
Центр.-Черноз. области, в 5 км к В. от одно
именной станции Зап. ж. д. (в 73 км к С.- 
3. от Льгова); 1.322 жит. (1926). Бумажная 
фабрика—203 рабочих, рафинадный и са
хар опесочный завод—644 раб. При станции 
лесопильный завод—91 раб. Грузооборот ст.: 
31,1 тыс. т по отпр., 36,6 тыс. m по при
бытию (1927/28).

Д ЕРЮЕ (Deruet, или Deruel), Клод (1588— 
1660), живописец и гравер франц, школы. 
Совершенствовался в Италии, где подру
жился с известным рисовальщиком Калло 
(см.), влияние к-рого сказывается на неко
торых его гравюрах. Почти всю жизнь ра
ботал на родине, в Нанси, в качестве при
дворного живописца лотарингских герцо
гов. Им были исполнены многочисленные 
проекты для празднеств, аллегорические 
композиции, ряд портретов и религиозных 
картин.

Ему же принадлежит роспись одной ком
наты "в Пале-Рояле (ок. 1639).

Лит.: Stein Н., Deruet Claude, Allgemeines 
Lexikon der bildenden Kiinstler, В. IX, Lpz., 1913.

ДЕРЮЖИНСКИЙ, Владимир Федорович 
(1861—1920), юрист. С 1891 был проф. Мос
ковского, а затем Юрьевского ун-тов по- 
кафедре полицейского права и редактором 
«Журнала министерства юстиции». Его ос
новные работы: Habeas Corpus-Акт (Юрьев,, 
1895); Административные суды в государ
ствах Западной Европы (СПБ, 1906, из 
«Журн. мин. юстиции», июнь); Из истории 
политической свободы в Англии и Франции 
(СПБ, 1906); Выдающиеся английские дея
тели XIX века (СПБ, 1904); Очерки поли
тического развития в современной Англии 
(СПБ, 1911). В своих работах Д. придержи
вался историко-описательного метода. В от
ношении политическом Д.—сторонник анг
лийского либерализма: институты англий
ской буржуазной «свободы» казались ему 
идеалом для современного государства.

ДЕРЯБА, или большой дрозд,. 
Turdus viscivorus, см. Дрозды.

DES, буквенное обозначение ноты ре
бемоль (энгармонически равно с1з=до-диэз); 
Des-dur (дэе-дур) = ре-бемоль-мажор, то
нальность с 5 бемолями в ключе, энгармо
нически эквивалентна С1з-биг=до-диэз-ма- 
жору; des-moll (дэс-моль)=ре-бемоль-ми- 
нор, тональность неупотребительная (в клю
че 8 бемолей^, энгармонически заменяется 
cis-moll = до-диэз-минором.

ДЕСАГУАДЕРО (Desaguadero), р. в Боли
вии (Юж. Америка). Вытекает из оз. Тити
кака на выс. 3.816 м над ур. м. Протека
ет по Центрально-Боливийскому нагорью, 
впадает в бессточное озеро Поопо (3.694 м 
над ур. м.). Длина 300 км. Сообщение на 
небольших плоскодонных пароходах и ин
дейских челнах, плетеных из камыша.

ДЕСАЛИ Н, вождь восстания негров в Га
ити (см.) в 1804.

ДЕСАНТ (от франц, descents—спуск, вы
садка), высадка сухопутных войск, переве
зенных морем или по воздуху, на террито
рии противника для военных действий, а 
также с охранительными и демонстратив
ными целями. Судовой Д.—высадка на бе
рег части, выделенной из состава команды 
военного судна (см. Десантная операция).

ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ, или иначе опе
рация высадки десанта, боевая операция, в 
которой одновременно участвуют как сухо
путная армия, так и морские силы. Д. о. 
заключается в перевозке сухопутных частей 
десанта (см.) морем, высадке его на побе
режья, занятом неприятелем, и в последую
щих действиях десанта на берегу.

Во время войны Д. о. становятся неиз
бежными: если противники разделены мо
рем и для достижения военных или поли
тических целей необходимо вторжение на 
вражескую территорию; если борьба ведется 
на приморском участке, и фланг или тыл 
противника может быть уязвлен только об
ходом через море, и наконец если при нали
чии сухопутного фронта представляется 
возможность нанести удар на новом направ
лении путем высадки десанта на побережья,, 
находящемся в стороне от основного фронта^ 
или в глубоком тылу.

Д. о. не должна смешиваться с морской 
перевозкой войск, когда высадка на свою» 
же территорию или территорию союзников*
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не сопряжена с боем и фактически сводится 
к технике разгрузки. Примером такой пе
ревозки может служить переброска англ, 
экспедиционного корпуса с 9 по 23 авгус
та 1914 года из Саутгемптона и Ньюхейвена 
в Гавр, Булонь и Руан для действий на 
французском фронте, а также перевозка 
армии САСШ в 1917—1918.

Таким образом определяющими для Д. о. 
являются бой за высадку и действия десан
та по достижению намеченной цели, т. е. 
решения боевой* задачи на берегу; все же 
остальное, включая и боевые действия на 
море и в воздухе, является средством для 
достижения успеха и обеспечением операции.

В соответствии с целью (военной или 
военно-политической), характером и мас
штабом различаются три вида Д. о.

Высадка стратегическогодесан- 
та, или по старой терминологии десант
ная экспедиция, характеризуется: 1) объек
том стратегического значения, обычно свя
занным с крупными политическими целями; 
успех или неуспех такой операции отра
жается на ходе кампании (или войны); 2) са
мостоятельными действиями десанта, свя
занного с основным фронтом борьбы толь
ко общ. планом высшего командования (со
здание нового фронта, диверсия или демон
страция для оттягивания сил противника 
с главного направления); 3) значительным 
масштабом операции как по составу частей 
(от дивизии до корпуса и выше), так и по 
времени выполнения (от трех недель до не
скольких месяцев); 4) сохранением мор
ской коммуникации с метрополией после 
высадки для последующего питания десан
та; 5) относительно большой свободой в вы
боре места и времени высадки как след
ствием оперативной самостоятельности. Ти
пичным примером стратегической Д. о. яв
ляется высадка войск Антанты на Гал
липольском полуострове в 1915 году, из
вестная под названием Галлиполийской опе
рации (см.).

Высадка тактического десанта 
характеризуется: 1) ограниченной целью 
тактического значения, организующей обход 
фланга противника, результат достижения 
к-рой решительно влияет на исход боевых 
действий на прибрежном участке театра; 
2) несамостоятельностью десанта, вспомо
гательной его ролью по отношению к флан
гу армии и тактическим взаимодействием 
с последним; 3) мощной поддержкой судо
вой артиллерии и относительно небольшим 
масштабом операции, так как обычно со
став десанта меньше дивизии, а иногда не 
превышает батальона и время проведения 
операции—обычно не более недели; 4) бы
стрым прекращением коммуникации с ме
стом посадки десанта, так как в случае 
успеха десант автоматически сливается с 
фронтовыми частями. Типичным примером 
операций высадки тактических десантов 
могут служить высадки частей приморского 
отряда ген. Ляхова в тыл туркам у Атины 
и Ризе при продвижении вдоль Лазистан- 
ского побережья (на Черном море) в февра
ле 1916.

Высадка десантных партий ха
рактеризуется прежде всего: 1) весьма ма

лым масштабом операции, 2) возможностью 
постановки самых различных заданий, ча
ще всего демонстративного характера (про
изводство паники в тылу, взрыв моста или 
тоннеля, уничтожение подбитой флотом бе
реговой батареи, перерезание проводов и 
т. д.), 3) быстротечностью операции, продол
жительностью в несколько часов и 4) обыч
ным возвращением десанта на корабли и 
далее в базу по выполнении задачи на бе
регу, если целью не была организация пар
тизанских действий. Десантная партия, вы
деленная из состава экипажей боевых ко
раблей, называется корабельным (или су
довым) десантом.

Д. о. относится к числу наиболее труд
ных и сложных боевых действий (маневров} 
как по разнохарактерности ее элементов, 
(действия полевых войск и их взаимодей
ствия с авиацией, военным флотом, коммер
ческими судами, привлеченными к транс
портированию и т. п.), сложности организа
ции, так и по зависимости ее от сложного ком
плекса внешних условий: общей боевой об
становки (на берегу, в море, в воздухе), 
погоды и даже астрономических показате
лей (фазы луны, продолжительность дня и 
ночи). Естественно поэтому, что успех Д. о. 
обусловлен рядом факторов, к которым отно
сятся: 1) соответствие цели и задач, возла
гаемых на десант, тем силам и средствам, 
к-рые могут быть выделены для проведения^ 
операции и ее обеспечения, 2) наличие бла
гоприятной обстановки для перевозки и 
высадки войск (сюда относится заблокиро- 
вание флота противника, могущего сорвать 
десантную операцию, расстройство его авиа
ции и т. д. или создание таких условий, ког
да противник не может помешать десантной 
операции, например полная внезапность, 
условия погоды), 3) наличие единого плана, 
вытекающего из плана действий десанта на 
берегу, и единство общего руководства и 
организации, 4) правильность выбора пунк
та и момента высадки, 5) тщательность под
готовки к десантной операции всех сил и 
средств и наконец 6) скрытность подготовки 
и выполнения.

Для действий самого десанта кроме удоб
ства места высадки (глубина подхода, от
логость берега и т. д.) необходимы нали
чие удобных путей для развития наступа
тельного движения и достаточность источ
ников пресной воды. С увеличением мас
штаба операции эти факторы играют все 
бблыпую роль. Стратегические десанты 
большого размаха (обычное средство интер
венции) кроме того обычно опираются на 
родственную классовую или национальную 
группировку местного населения, без чего» 
успех будет затруднен, так как питание 
десанта, охрана порядка в тылу и т. д. 
становятся весьма затруднительными и 
требуют громадного расхода сил и средств, 
естественно ограниченных природой Д. о.

Современные методы и средства войны* 
еще более затруднили производство Д. о., 
так как налйчие подводных лодок и авиа
ции, не поддающихся блокаде, исключает' 
возможность абсолютного владения морем 
(см. Господство на море) или господство 
в воздухе (см.) даже при значительном пре-
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имуществе сил нападающей стороны. Одна
ко все эти затруднения наряду с громозд
костью и сложностью не исключают Д. о. 
в будущем не только потому, что в некото
рых случаях они являются единственной 
возможной формой боевых действий (про
тивники разделены морем, причем морские 
силы не могут решить войны), но и потому, 
что угроза, а тем более успех Д. о. дает 
многие преимущества.

При наличии значительной морской гра
ницы десантная угроза с моря заставляет 
противника разбрасываться, держать боль
шие силы в различных прибрежных пунк
тах, даже при острой потребности в допол
нительных силах на главном фронте. Рос
сия в империалистскую войну вынуждена 
была держать до 4-х корпусов на побережьи 
Черного моря, несмотря на наличие боль
шого флота и весьма сомнительной возмож
ности высадки турецкого десанта; с другой 
стороны, Турция имела в районе Босфора 
значительные силы, бесцельно прождавшие 
всю войну появления рус. десанта (подго
товлявшегося в Одессе), и даже в период 
особо тяжелой для его обстановки борьбы 
за Дарданеллы турецко-германское коман
дование не решалось полностью использо
вать этот естественный резерв. Благодаря 
преимуществам морского транспорта боль
шой десант может быть подвезен к любому 
(пригодному для высадки) пункту побережья 
и высажен в сравнительно короткий срок, 
в то время как соответствующая концентра
ция войск для отражения его, даже при ис
пользовании жел. дор., требует значительно 
большего времени. Кроме того морской 
транспорт располагает большей свободой 
в выборе маршрутов, чтб позволяет быстро 
изменить уже принятое направление в про
цессе самой операции, т. е. показаться в 
одном месте, а произвести высадку в дру
гом, или высадить десант сразу в несколь
ких пунктах. В этой погоне за своевремен
ной концентрацией сил в одном пункте по
бережья все преимущества на стороне, ра
сполагающей морскими путями. Если при 
этом перевозку удается выполнить скрыт
но (ночью), то атакованный может сделать 
необходимое накопление сил к угрожае
мому району только спустя значительный 
промежуток времени, когда возможно 
уже определился успех десанта путем за
крепления за собой необходимой полосы 
на берегу.

Д. о. включает в себя следующие этапы: 1) подго
товку к Д. о., к-рая обнимает как разработку плана, 
разведку противника и предполагаемых мест вы
садки, так и подготовку войск, морских и воздуш
ных сил, всех материальных средств и наконец орга
низацию промежуточных баз, если основные базы 
флота значительно удалены от места высадки, 2) по
садку войск на транспорты в одном или несколь
ких портах, называемых пунктами посадки, 3) пере
ход десанта морем к месту фактической или демон
стративной высадки, 4) бой за высадку и высадка 
войск на берег при поддержке морских и воздушных 
сил и закрепление десанта на берегу, 5) последую
щее развитие действий десанта для достижения по
ставленной цели, уже без непосредственной поддерж
ки флота, 6) создание базы высадки и поддержание 
коммуникации с метрополией для питания десанта 
п наконец в случае неуспеха, 7) обратную посадку 
войск на транспорты («эмбаркация») и возвращение 
десанта. Все эти этапы обеспечиваются действиями 
морских и воздушных сил от помех флота и авиации 
противника, причем для обеспечения транспорта ис

пользуются все средства, включая маскировочную 
окраску судов.

Силы и средства, принимающие участие в боль
шой десантной операции: 1) собственно десант—сухо- 
путные части, в современных условиях механизиро
ванные, значительно усиленные огневыми и техниче
скими средствами (мотоциклы, танки, моторизован
ный обоз и тылы), 2) транспортная флотилия—спе
циальные и приспособленные суда коммерческого 
флота для размещения бойцов, технических средств, 
лошадей и всех грузов десанта, 3) высадочные сред
ства—шлюпки, баржи, лихтера (самоходные шалан
ды), конские боты, плашкоуты и прочие мелкосидя
щие суда, назначение которых—курсировать между 
транспортами, стоящими на якоре и пунктом высадки, 
для подхода вплотную к берегу, 4) охранение десан
та—корабли военного флота (крейсера, миноносцы, 
сторожевые и тральные суда), непосредственно охра
няющие десантные транспорты во все время перехода 
и высадки от атак военных кораблей, подводных ло
док, мелких торпедных сил, налетов авиации и мин
ного заграждения противника, 5) отряд поддержки— 
боевые корабли флота, обычно крейсера, канонерские 
лодки, мониторы, вооруженные коммерческие, суда, 
назначенные специально для участия в бою за Высад
ку, т. е. для артиллерийской подготовки пункта вы
садки, подавления огневых средств противника (по
левых и береговых батарей, пулеметных точек и 
оборонительных сооружений) на самый ответствен
ный период, когда десант еще не укрепился на берегу 
и не развернул полностью своих собственных артил
лерийских средств,—и в период развития десантом на
ступления. Пределы огневой поддержки естественно 
определяются дальностью огня корабельной артил
лерии, после чего, продвигаясь в глубь территории 
противника, десант сам должен полностью обслужить 
себя; и наконец 6) отряд йрикрытия—та часть мор
ских сил, которая выделяется для борьбы с флотом 
противника (обычно главные силы), дабы не допу
стить его к десанту путем предварительного уничто
жения в бою или заблокирования.

Роль воздушных сил в современных условиях 
выполнения Д. о. весьма значительна. Помимо того, 
что крупный стратегический десант всегда будет 
иметь в своем составе воздухосилы, необходимые для 
обеспечения действий его на берегу, авиация (обычно 
гидроавиация) придается охранению для защиты ка
равана транспортов от подводных лодок и для преду
преждения его о приближении надводного противни
ка. Вся разведка будущих мест высадки, генераль
ная разведка театра для выяснения состава, дисло
кации и намерений неприятельских сил проводится 
обычно гидроавиацией из состава отряда прикрытия 
(главных сил).

Д. о. предъявляет к десантным частям 
повышенные требования в части физической 
и моральной стойкости, специальной трени
ровки и снаряжения по сравнению с нор
мальными полевыми войсками (усиленные 
огневые и технические средства, моторизо
ванные и самокатные разведочные части, са
моходная артиллерия и танки, небольшие, но 
моторизованные обозы и тылы).

Для того чтобы представить конкретно от
носительно небольшую Д. о., относящуюся 
к концу империалистской войны, можно вос
пользоваться следующими данными о гер- 
манск. стратегическом десанте, высаженном 
на о-в Эзель (в Рижском заливе) в окт. 1917 
с целью захватить весь архипелаг и угро
жать тылу русской армии и базам флота. 
Состав десанта—15.500 бойцов, 5.000 лоша
дей, 1.000 повозок, 40 орудий, 225 пулеме
тов , 85 минометов. Моторизация еще не ска
залась на этом десанте. Транспорты с десан
том—19 судов с общим водоизмещением в 
153.664 m и сверх этого большое число транс
портов с продовольствием и боезапасом, 
4 госпитальных, 1 авиабаза и т. д. Состав 
прикрытия, охранения и поддержки—10 
дредноутов (линейных кораблей и крейсе
ров), 9 легких крейсеров, 47 эскадренных 
миноносцев, 6 подводных лодок и около 
60 тральщиков. В первые сутки (после ко
роткого боя с береговыми средствами обо-
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роны) было выгружено 11 пехотных баталь
онов и 3 самокатных, 3 полевых батареи, 
530 лошадей и 100 повозок. Весь десант вы
сажен к утру 4-го дня.

Чрезвычайно интересна подготовлявшая
ся, но не состоявшаяся английская высад
ка во время 3-го сражения под Ипром на 
бельгийском побережьи, близ Мидделькер- 
ке, между Ньюпортом и Остенде. Десантный 
отряд: одна дивизия, несколько пушечных 
и гаубичных батарей, две саперных роты 
и 9 танков «марка IV». Высадка затрудня
лась сильными укреплениями германцев 
и бетонной стенкой, игравшей роль волно
реза. Бельгийский инженер, к-рый строил 
стенку, дал ее планы. Для преодоления 
стенки были сделаны специальные деревян
ные сходни, перевозимые танками. По этим 
сходням танки должны были взобраться на 
стенку, помочь втянуть артиллерию и да
лее атаковать фланг немцев. В тылу, око
ло Мирлемона, в величайшем секрете тан
ки ежедневно упражнялись в преодоле
нии модели такой стенки. Морской флот 
тренировался в устьях Темзы. При поддер
жке артиллерийского огня британского фло
та десантный отряд на трех огромных пон
тонах (200 м длины) должен был быть под
веден мониторами к берегу под прикрытием 
дымовых завес. Развитие операций на су
ше не позволило осуществить этот интере
снейший десант.

Подготовка десантных войск достигается 
учебными занятиями мирного времени, ре
петициями посадки и высадки в условиях, 
аналогичных ожидаемой действительности. 
Англичане, предпринимая высадку боль
шой десантно-диверсионной партии в бель
гийском порту Зеебрюгге в 1918 (с целью 
отвлечь внимание германской обороны от 
прорыва брандеров для закупорки канала 
в Брюгге), длительно тренировали десант
ные части в Англии, создав для этого, при 
помощи макетов, почти полную картину 
места высадки, что безусловно помогло в 
этой исключительно трудной операции.

Главные силы больших десантов всегда 
формируются из постоянного состава поле
вых войск, однако авангардные части обыч
но отбираются из наиболее стойких и на
дежных частей, первые броски к-рых часто 
•состоят из морских команд (морская пехота 
Англии, САСШ) как более знакомых с ус
ловиями й техникой высадки.

Один из наиболее трудных вопросов Д. 
•о.—организация командования и руковод
ства. Наиболее распространенной схемой 
для стратегической Д. о. является следую
щая: общее руководство всей Д. о. возла
гается на сухопутного начальника, причем 
•ему же подчинены непосредственные испол
нители—командующий десантом и коман
дующий морскими силами. Специальный об
мен делегатами-командирами связи (сухо
путными и морскими) обеспечивает взаим
ное понимание этих начальников в случае 
их нахождения в различных пунктах. Очень 
сложен вопрос взаимодействия судовой ар
тиллерии и пехоты десанта. Судовая артил
лерия должна вести огонь по указаниям 
пехотных командиров, для чего при послед
них должны быть артиллеристы-наблюда-
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тели с судов, соединенные с кораблями все
ми возможными средствами связи. Морской 
начальник, объединяющий средства транс
портировки, охранения и поддержки, на
зывается начальником высадки и несет от
ветственность за транспортировку и вы
садку. С момента, когда десант укрепился 
и приобретает самостоятельность в своих 
действиях, начальник высадки переходит 
в подчинение командующего десантом и 
несет ответстведность за охранение базы 
высадки, поддержки флангов, поддержания 
путей, эвакуацию через море и т. д. Осталь
ные роли распределяются между следую
щими начальниками: комендант посадки, на
чальник флотилии транспортов, комендант 
высадки, начальник базы высадки, коман
дир отряда поддержки и т. д. С сокраще
нием масштаба операции и средств число 
отдельных начальствующих лиц сокраща
ется путем совмещения сходных функций, 
например начальником высадки может быть 
начальник флотилии транспортов, комендант 
посадки—он же комендант высадки, и т. д.

Отражение десанта сводится к последо
вательному выполнению следующих эта
пов: 1) в мирное время пункты возможной 
предполагаемой высадки укрепляются сред
ствами береговой обороны; базы флота и 
авиации располагаются так, чтобы удобнее 
было действовать на путях противника; 
2) с началом войны подходы к угрожаемым 
местам минируются, сухопутные части кон
центрируются на побережьи и у ж.-д. и 
шоссейных узлов, позволяющих быструю 
железнодорожную и автомобильную пере
броску войск к местам ожидаемой высадки, 
организуются все виды разведки (агентура, 
морская, воздушная и дозорная служба в 
море), дабы предупредить о приближении 
десанта; 3) с началом Д. о. необходимо 
стремиться сорвать ее в самом начале, ата
куя с моря и воздуха пункты посадки; 4) при 
переходе десанта морем, следует нанести 
решительный удар подводными лодками, 
авиацией и главными силами, имея объектом 
десантные транспорты, так как потопление 
значительного их числа срывает всю опера
цию; 5) если все эти меры не дали ожидае
мого эффекта и десант подошел к берегу, 
то в бою за высадку отражающий старается 
сбросить десант в море, причем подводные 
лодки, авиация и флот продолжают дей
ствия против десанта в процессе высадки. 
В будущем следует ожидать захвата наи
более важных пунктов на берегу, обеспечи
вающих десант, предшествующей непосред
ственно морскому десанту воздушной опе
рацией.—В дальнейшем борьба сводится к 
боевым действиям на берегу и за морские 
пути десанта. — Особенно надо отметить 
практическую возможность осуществления 
в современных условиях воздушных десант
ных операций, ставших реальными благо
даря все прогрессирующему развитию транс
портной авиации. Небольшой боевой опыт 
уже есть у англичан, применявших высад
ку небольших десантных партий с боль
ших самолетов «Виккерс» при подавлении 
восстания в Индии и Ираке. Учебная трени
ровка таких высадок и сбрасывания на па
рашютах людей и пулеметов с самолетов

18



547 ДЁ-СЕВР—ДЕСКВАМАЦИЯ 548

производится сейчас уже во всех больших 
воздухофлотах.

Военная история весьма богата примера
ми Д. о. с самых древних времен, однако 
в настоящий момент специальный интерес 
представляют позднейшие Д. о., к числу ко
торых относятся (кроме указанных выше): 
Булонская экспедиция (проект) Наполеона 
против Англии в 1804; Алжирская экспеди
ция французов в 1830; Крымская экспеди
ция союзников в 1854, кончившаяся паде
нием Севастополя; высадки 1-й и 2-й япон
ских армий в 1904; Триполитанская экспе
диция итальянцев в 1911—12; высадка анг
лийских войск 1 августа 1918 на остров 
Мудьюг для захвата Архангельска; десант
ная операция Врангеля на Кубань в ав
густе 1920.

Лит.: X е й г л ь Ф., Боевое применение танков 
и борьба с ними, М.—Л., 1928; Описание военных 
действий на море в 37—38 гг. Мейдзи (в 1904—05 гг.), 
сост. Морским генеральным штабом в Токио, т. II, 
СПБ, 1910; Ж е р в е Б., Введение к книге Г е л ь- 
мерсена П. В., Операции на западных театрах, 
Л., 1927; Данилов Н. А., Смешанная операция 
в Рижском заливе в июне—августе 1916 г., Л., 1927; 
Корбетт Ю., Операции английского флота в ми
ровую войну, т. II, Л., 1928 (Sir Julian S. 
Corbett, History of the Great War. Naval Opera
tions, L., 1921); Новиковы. В., Операции в Чер
ном море и совместные действия армии и флота на 
побережьи Лазистана, Л., 1927; Голубев А. В., 
Врангелевские десанты на Кубани, М. — Л., 1929; 
Колениовский А. К., Дарданельская опера
ция, М.—Л., 1930; J о m i n i A. H., d e, Pr£cis de 
Fart de la guerre, ou nouveau tableau analytique des 
principales combinaisons de la strat£gie, de la grande 
tactiaue et de la politique militaire, 2 vis, P., 1855.

ДЁ-СЕВР (Deux Sdvres),. департ. в Зап. 
Франции, получивший название от двух'рек: 
Севр Ниортез (Ниорская Севра), ороша
ющей юж. часть департ., и Севр Нантез 
(Нантская Севра), протекающей на С.-З. 
Площадь 6.054 км2; население 309.820 чел. 
(1926), ср. плоти. 51 ч. на 1 км2. Гл. гор. 
Ниор. Поверхность б. ч. низменна; на С. и в 
центральной части холмиста и местами пре
вышает 200 м, входя в состав Гатинской 
возвышенности; сложена гранитом и слан
цами, с сохранившимися тут лесными участ
ками. Юж. район сложен б. ч. известняками, 
безлесен, «с более плодородными почвами. 
Экономически Дё-С. принадлежит к отсталым 
аграрным районам Франции, составляя в 
экономико-географическом отношении про
должение смежной Вандеи (см.). Гл. куль
туры—пшеница и овес, кроме того разводятся 
корнеплоды (картофель, свекла), конопля, 
овощи; имеют значение виноградарство и 
садоводство. Развито скотоводство (лошади 
и крупный рогатый скот).

ДЕСЕН (Deseine), франц, скульпторы: 
1) Клод Андре (1740—1823), ученик Па
жу, глухонемой от рождения; стал привер
женцем революционных идей, изваял (1791) 
аллегорию Свободы и целую серию портрет
ных бюстов деятелей революции; бюсты Ма
рата и Лепелетье вместе с бюстом Муция 
Сцеволы он принес в дар Конвенту. 2) Л у и 
Пьер (1749—1822), его младший брат, уче
ник Кусту и Пажу, работавший затем в Ри
ме, напротив, был убежденным роялистом и 
во время революции держался в тени. Ему 
также принадлежит ряд бюстов современ
ников (Винкельмана, Людовика XVI и мн. 
др.). В наполеоновское время младший Д. 
был модным портретистом и принимал уча

стие в скульптурном украшении арки Ка
русель и Вандомской колонны.

Лит.: Lechatelier G., Le statuaire Claude- 
Andr6 Deseine, «Revue g6n6rale de 1’enseignement- 
des sourds-muets», VII, 1903; его же, Louis Pierre- 
Deseine, sa vie et ses oeuvres, P.', 1906.

ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ, ослабление чув
ствительности фотографических слоев. До
стигается применением различных веществ, 
в особенности органических красителей 
из класса азинов. Чаще других применя
ются зеленый и желтый пинакриптол фир
мы «Агфа». Многие другие вещества, пред
лагаемые для той же цели, одновременно с 
Д. вуалируют пластинку. Ослабляя чувстви
тельность пластинки к видимым лучам, де
сенсибилизация не изменяет в заметной сте
пени ее чувствительности к рентгеновским 
лучам. Применение десенсибилизаторов дает 
возможность проявления при ярком све
те (обычных пластинок—при желтом или да
же белом, панхроматических—при красном 
свете). Некоторые проявители (например 
амидол) сами обладают десенсибилизи
рующими свойствами.

ДЕСКВАМАЦИЯ (от латин, de—отрица
тельная частица и squama—чешуя) (в ме- 
д и ц и н е), отпадение клеток, покрывающих 
ту или иную поверхность организма. В ка
честве нормального явления Д. имеет ме
сто на поверхности кожи, с к-рой постоян
но отделяются в виде чешуек ороговевшие 
клетки. Как ненормальное, патологическое 
изменение Д. наблюдается при катарраль- 
ных воспалениях слизистых оболочек, вы
ражаясь в отделении клеток эпителия, по
крывающих слизистую оболочку; то же- 
самое может происходить при воспалении1 
легких, где Д. подвергаются клетки т. н. 
альвеолярного эпителия, в различных же
лезах, где десквамируются клетки желе
зистых пузырьков и протоков, а также в 
серозных полостях (Д. их эпителия) и в 
кровеносных сосудах (Д. эндотелия). Вос
палительные процессы с резко выражен
ной Д. называют десквамативными.

ДЕСКВАМАЦИЯ (в геологии), процесс 
чешуйчатого шелушения пород под влияни
ем резких колебаний температуры. Д. пред
ставляет собой один из распространенных: 
видов физического выветривания (см.) гор
ных пород. Причиной ее является обычно
быстрое нагревание поверхности охлаж
денных за ночь пород, благодаря чему верх
ние слои, сильно нагретые, увеличиваются 
в объеме, и в них возникают напряжения, 
имеющие тенденцию отделить их от холод
ной внутренней части камня. Когда эти 
напряжения достигают величины, превос
ходящей силы внутреннего сцепления, на
гретый слой с треском отскакивает в ви
де пластинок или чешуек толщиной от бу
мажного листка до 10—15 см. Благодаря 
этому порода в поверхностных горизонтах, 
отслаивается, разбивается массой трещи
нок, почти параллельных поверхности на
гревания, а отпавшие чешуи образуют ку
чи (осыпи) остроугольных обломков. Д. 
чаще наблюдается в твердых однородных, 
мелкозернистых и одноцветных породах. 
Она широко развита во всех пустынных и 
полупустынных областях с сухим клима
том, отличающимся резкими колебаниями



549 ДЕСМАН—ДЕСНА 550
температуры (в Сахаре напр. суточные ко
лебания достигают 50°) и каменистой поч
вой, а также в высокогорных областях.

ДЕСМАН, одно из названий выхухоли (см.).
ДЕСМИДИЕВЫЕ ВОДОРОСЛИ, Desmidia- 

сеае, сем. зеленых водорослей (около 2 тыс. 
видов) из класса конъюгат (см.), б. ч. оди
ночно живущие клетки, реже соединенные 
в цепочки. Клетки, нередко сплошных 
очертаний, построены симметрично. В пло
скости симметрии, обычно отмеченной пе
ретяжкой в наружном контуре, помещается

1—Xanthidium, 2—Cosmarium, деление клетки, 
3—Micrasterias, 4—-Closterium, 5—-Closterium, 

образование зиготы.

клеточное ядро, а по обе стороны ее—две 
симметричных половины, содержащие зе
леные хроматофоры (рисунки 1,4). Размно
жаются Д. в. делением клетки на две в 
плоскости симметрии, причем каждая до
черняя клетка получает одну половину ма
теринской клетки, а другая постепенно до
растает (рис. 2). Половой процесс—в виде 
конъюгации, т.е. слияния содержимого двух 
клеток, лишенных органов движения (рис. 
5). Образуется толстостенная зигота, кото
рая после периода покоя прорастает; при 
этом содержимое зиготы делится, и из нее 
выходят сразу две новых клетки.—Д. в. 
встречаются исключительно в пресных во
дах. Особенно распространены в торфяных 
болотах и вообще в водоемах с кислой во
дой, бедной известью. Многие Д. в. харак
терны для планктона озер, расположен
ных на первозданных породах (гранит, 
гнейсы), напр. в озерах Скандинавии.

Лит.: АрнольдиВ. М., Введение в изучение 
низших организмов, М., 1925; West W. and West 
CL S., A Monograph of the British Desmidiaceae, vis 
I—V, L., 1904—23.

ДЕСМИН, минерал из группы гармото
ма (см.) и отряда цеолитов (см.) состава: 
(CaNa2)AL2Si6Ole + 6Н2О. Кристаллизуется 
в моноклинической системе, встречаясь все
гда в виде сложных двойниковых образова
ний. Твердость 3,5—4; уд. вес 2,1—2,2. 
Блеск стеклянный, на плоскостях спайно
сти—перламутровый; бесцветен или имеет 
оттенки различного цвета. Как и все прочие 
цеолиты легко плавится перед паяльной 
трубкой, вспучиваясь и образуя пузыристое 
стекло. Д. относится к числу часто встре
чающихся минералов среди вулканических 
горных пород, а также среди кристалличе

ских сланцев, где он является продуктом 
вторичных гидротермальных процессов. Наи
более известные месторождения Д.—Фарер
ские острова, Зейсерские Альпы в Тироле, 
Пуна в Ост-Индии и т. д. В СССР Д. известен 
в округе Боржома на Кавказе.

ДЕСМОГНАТИЗМ (от греч. desmos—лен
та, связь, gnathos—челюсть), тип строения 
нёбной области черепа птиц, при к-ром хо
рошо развитые нёбные отростки верхнече
люстных костей срастаются друг с другом 
впереди от слабо развитого сошника, обра
зуя поперечный костный мостик. Д. харак
терен для аистов, гусей и уток, дневных 
хищных птиц, кукушек и попугаев.

ДЕСМОД, Desmodus, род летучих мышей, 
см. Кровососы.

ДЕСМОТРОПИЯ, или таутомерия, 
особый вид изомерии, характеризующийся 
изменением характера связей (простых и 
многократных) в молекуле органического 
соединения.

Существует ряд соединений, к-рые в зависимости 
от условий дают реакции, заставляющие предпола
гать двоякое строение. Напр. ацетоуксусный эфир 
реагирует то как кетоно-соединение то как спирто- 
соединение. Поэтому для него принимают обе воз
можные структурные формулы, кетонную и спирто
вую (или енольную):

СН3 СН3
io С-ОН
I и [|
сн2 он
СО-ОС2Н5 СООС2Н5 
Кетонная Енольная

форма форма

Считают, что эти формы легко переходят одна в 
другую. Переход кетонной формы в спиртовую со
провождается образованием двойной связи. В обык
новенном ацетоуксусном эфире обе формы находятся 
в равновесии между собою. Этот вид Д., известный 
под названием кето-енольной таутомерии, характе
рен для ряда соединений, содержащих кетонную 
группировку (=СН—СО—) и изомеризующихся в 
соединения со спиртовой группой при двойной связи 
[ = С=С(ОН)—],или енолы. Известны многочисленные 
более сложные случаи Д., среди к-рых следует отме* 
тить те, когда при таутомерном превращении проис
ходит изменение валентности одного из атомов соеди
нения. Сюда относятся напр. Д. эфиров, азотистой 
кислоты и нитросоединений, которым соответствует 
строение

R—О—N=0 и R—Nf .
^0

Большой теоретический интерес представляет Д. 
хинонов (см. Хиноидные соединения), сопровождаю
щаяся сложным перемещением двойных связей в бен
зольном ядре.

ДЕСМУРГИЯ (от. греч. desmos—лента и 
ergon—дело, занятие), отдел практической 
хирургии, изучающий наложение различ
ного рода повязок. См. Повязки, Бинт.

ДЕСНА, 1) левый, самый значительный по 
дл. (1.179 км) и второй по величине бассейна 
(89,1 т. км2) приток Днепра. Протекает в 
южной части Западной области РСФСР (ок. 
580 км), а затем в северной части УССР 
(Украинское полесье); впадает в Днепр в 6 км 
выше Киева. В верхнем течении Д. имеет ши
рину русла в 25—30 м, низменные и болоти
стые берега; начиная с 55 км от истоков ста
новится сплавной. Ниже Брянска Д. пересе
кает массив некогда обширных Брянских 
(Брынских) лесов; прав, берег здесь более 
возвышен. Ниже впадения Сейма Д. имеет 
ширину до 300 м, глубины до 12 м, долина 
реки становится здесь широкой, река образу-

18*
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ет много рукавов, зарастающих озер, стариц. 
Весною в половодье Д. здесь широко разли
вается. Гл. притоки Д.: Судость и Снов— 
справа, Сейм, Болва, Навля и Нерусса—сле
ва. Д. свободна ото льда в течение 240—250 
дней в году, но для судоходства она неудобна 
вследствие изменчивости фарватера и имею
щихся перекатов. Пароходное движение под
держивается до Новгород-Северска (542 км 
от устья) и нерегулярно до Брянска (824 км). 
Экономическое значение Д. заключается гл. 
обр. в том, что она дает выход лесным грузам 
южной части Западной обл. на Украину, до
ставляя одновременно лесные строительные 
материалы и дрова Брянскому пром, району 
и местной деревообрабатывающей пром-сти. 
Из всего отправления в 321 тыс. m (1927) 
234 тыс. т составляли лесные материалы, 
74 тыс. m дрова.—В древнее время по Д. 
шел торговый путь волоком на Оку, а по 
Сейму на Дон; 2) левый приток Юж. Буга; 
протекает по территории правобережной 
Украины в ю.-з. направлении; несудоходна.

ДЕСНИЦКИЙ, Василий Алексеевич (В. 
Строев; род. 1878), социал-демократ, окон
чил историко-филологический и юридиче
ский факультеты Юрьевского (Дерптского) 
университета. В с.-д. работе начал принимать 
участие с 1897 в Сормове и Н.-Новгороде. 
В 1903 избран от Нижегородского к-та 
РСДРП делегатом, гна II съезд партии, но 
на границе был арестован. После раскола 
партии Д. примкнул к большевикам, под
писал декларацию 22-х большевиков. Уча
ствовал на III съезде РСДРП(б) в качестве 
делегата Н.-Новгорода. С ноября 1905 до 
Объединительного съезда (апрель 1906) ра
ботал в Москве в Бюро ЦК большевиков. 
Участвовал в Таммерфорсской конференции 
РСДРП. На IV Объединительном съезде 
РСДРП избран от большевиков в члены 
ЦК. После съезда работал на Урале и на 
юге. На V (Лондонском) съезде в 1907 был 
представителем ЦК, участвовал в создании 
партшколы на о-ве Капри и читал в ней лек
ции. С 1909 до 1917 жил в Юрьеве, от ак
тивной партийной работы отошел и зани
мался педагогической деятельностью. По
сле Февральской революции жил в Петро
граде, сначала был большевиком, но уже 
в апреле, после приезда Ленина, порвал с 
большевиками «как несогласный с их так
тикой» и стал одним из руководителей 
с.-д. интернационалистской газеты «Новая 
жизнь». Был членом ЦК партии с.-д. ин
тернационалистов («новожизненцев»). От 
«новожизпенцев» до весны 1918 входил во 
ВЦИК. С 1919 от политич. жизни отошел. 
Ныне (1931) проф. Педагогич. ин-та им. Гер
цена и Ком. ун-та в Ленинграде. Д. при
надлежит ряд литературоведческих работ.

ДЕСНИЦКИЙ, Семен Ефимович (год рож
дения не установлен, умер в 1789), первый 
русский профессор юриспруденции Мос
ковского ун-та; в 1765 окончил курс ун-та в 
Глазго, куда был послан Академией наук. 
Вернувшись в Россию, Д. был назначен про
фессором Московского ун-та, в к-ром до 
1787 читал курс римского права примени
тельно к русским законам (он первый начал 
читать лекции по-русски). Д. был первым 
русским ученым юристом, «праотцем рус

ской юридической профессуры». Сочинения 
Д.—несколько трактатов в форме речей и не
оконченный перевод сочинения Блакстона 
«Истолкование английских законов», т. III, 
Москва, 1780—82.

ДЕСНЫ, часть слизистой оболочки поло
сти рта, покрывающая т. н. альвеолярные 
(зубные) отростки верхней и нижней челю
стей и образующая в междузубных проме
жутках т. н. десневые сосочки (наиболее 
легко травматизируемые и инфицируемые' 
участки Д.). С задней поверхности альвео
лярных отростков Д. переходят в слизистую 
оболочку нёба (в верхней челюсти) и дна 
полости рта (в нижней челюсти), а с перед
ней—в слизистую оболочку внутренней 
поверхности губ. Свободный край десен не
сколько выступает над местом их прикреп
ления к зубам, образуя т. н. десневые кар
маны глубиной 1—2 мм. Состоят десны 
из богатой кровеносными сосудами, весь
ма плотной соединительнотканной основы, 
спаянной с надкостницей альвеолярных 
отростков и покрытой слоями многослой
ного плоского эпителия; желез Д. не со
держат. Образование Д. как обособленной 
части слизистой оболочки полости рта у 
зародыша происходит одновременно с об
разованием альвеолярных отростков, диф
ференцирование же десневых сосочков и 
карманов совпадает* с моментом прорезыва
ния зубов. О болезнях Д. см. Гингивит.

ДЕСНЯК, псевдоним Василия Трофимо
вича Василенко (р. 1897), современный 
украинский литературный критик-марксист. 
См. Украинская литература.

ДЕСО В, Георгий Александрович (р. 1884), 
партийная кличка «Искандер», «Глико», 
«Любимов», большевик, рабочий (слесарь). 
В 1902 вступил в РСДРП. В 1905 был из
бран председателем Совета раб. деп. в Гу- 
се-Хрустальном; в 1908 военным судом был 
приговорен к 2х/2 годам крепости; в 1911, 
по выходе из тюрьмы, поселился в Петер
бурге, где установил связь с с.-д. органи
зациями и вел партийную работу; в 1917 
во время Февральской революции был аги
татором Петроградского к-та РСДРП (б); в 
Октябрьской революции участвовал в ка
честве рядового красногвардейца и агита
тора; после Октября неоднократно избирал
ся в члены Выборгского районного совета, 
районного к-та партии, Исполнительного 
к-та Ленинградского совета, Ленинградско
го к-та ВКП(б) и губ. контр, комиссии. 
Избирался в члены ВЦИК и ЦИК. С 
1926 по 1929 работал председателем Ле
нинградской областной контр, комиссии и 
РКИ. В настоящее время (1930) Д. явля
ется членом ЦИК.

ДЕСПАРД, Шарлотта (р. 1844), англ, по
литическая деятельница. Родом ирландка 
и католичка, из семьи Френч (сестра извест
ного фельдмаршала), Д. впервые ознакоми
лась с англ, империализмом в Индии, где 
ее муж занимал официальный пост, и, вер
нувшись в Англию в 1890 вдовой, несколько 
лет работала в качестве выборного члена 
различных попечительств о бедных в Лон
доне; вступила в с.-д. партию, занимаясь 
преимущественно агитацией среди безра
ботных. В середине 900-хи годов Д., став
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во главе левого крыла женского движения 
за избирательное право, выступила из пар
тии, отрицательно относившейся к «суфра
жизму», и присоединилась к Независимой ра
бочей партии. Она была первой «суфражи
сткой», подвергшейся аресту и тюремному за
ключению за «террор». Во время войны Д. 
занимала пацифистскую позицию и сочув
ственно относилась к ирландским шинфей
нерам, организовавшим в 1916 неудачное 
восстание в Дублине. Со времени империа
листской войны сблизилась с компартией 
и выступает на первомайских и др. демон
страциях. Д.—член ирландского «Общества 
друзей СССР». В 1930 посетила СССР. Ф. Р.

ДЕСПИО (Despiau), Шарль (род. 1874), 
известный франц, скульптор. Художествен
ное образование получил в «Школе декора
тивных искусств» и в «Школе изящных ис
кусств» в Париже; влияние на развитие Д. 
оказали портретист Л. Шнегг и Роден. Д. 
выставляет впервые в Салоне Национ. об-ва 
в 1902. Известность Д. как скульптора-пор
третиста начинается после империалистской 
войны. Реалистическая концепция Д. орга
нически чужда эклектики и стилизаторства, 
получивших такое распространение в евро
пейской скульптуре 20 в. Д. исходит всегда 
от непосредственного наблюдения, тщатель
ного изучения натуры; добросовестность, 
медленность работы не ведет однако к ме
лочности, сухости. Д. дает целостный, спо
койный и жизненный образ. Скульптура Д. 
отличается вместе с тем своею структурно
стью, ясностью формы, утонченностью и 
сдержанностью средств выражение. Излюб
ленным жанром Д. является портрет—пре
имущественно женский (голова молодой 
женщины, Кра-кра, госпожа Дерен и др.); 
реже трактует Д. фигуру; памятники, им 
поставленные, также редки (памятники пав
шим, Дюрюи, Дель Валле). Признание по
слевоенной Францией искусства Д., с его 
спокойствием, сдержанностью, психологич- 
ностью, характерно для настроения извест
ных слоев франц, буржуазного общества, 
утомленных новаторством формалистов.

Литп.: М а г х С. R., D ^spiau, Р , 1922; Basler А., 
La sculpture moderne en France. Despiau, Paris, 1928; 
Терновец Б. H., Современная французская 
скульптура^ «Печать и революция», Москва, 1927, 
книга 2.

ДЕСПОТИЗМ, см. Деспотия, Абсолютизм.
ДЕСПОТИЯ, в греч. политической теории, 

термин для обозначения неограниченной мо
нархии, гл. обр. у народов Востока. Аристо
тель («Политика») считал Д. (по его термино
лог. «тиранния», или «дюнастейя») самым рез
ким извращением монархии и сопоставлял ее 
с крайней «демократией демагогов», в к-рой, 
по его мнению, тоже господствует не закон, 
а случайный каприз народа. В современной 
науке термином Д. принято обозначать тот 
тип неограниченной монархии, к-рый нашел 
свое наиболее полное выражение в нек-рых 
восточных государствах древности и нового 
времени (Вавилон, Ассирия, Египет, Китай, 
Персия, Турция. См. историю этих стран; 
см. также Абсолютизм). Нельзя сказать, 
что Д. неизвестен был какой бы то ни было 
«правопорядок». Хотя в Д. подданный и 
оказывался совершенно бесправным по от
ношению к властителю (монарху или даже 

его слуге), но сношениям между подданны
ми не чужд был правовой характер, о чем 
свидетельствуют памятники тех стран, кото
рые явили собой образцы Д. (Египет, Асси- 
ро-Вавилония, Персия, Индия). Основанием 
Д. как государственной формы повсюду в 
течение целых тысячелетий служил как ра
бовладельческий способ производства, так 
и древний общинный быт с его кастовым 
строем, когда каждый трудящийся являлся 
крепостным, а государство—самым мощным 
крепостником. Выйти из этого состояния 
основная масса трудящегося населения мо
гла только с дальнейшим развитием произ- 
вод. сил. Д. сменялась, по общему правилу, 
более высокой формой правления—неогра
ниченной патриархальной монархией. Но 
каким бы безграничным ни выступал абсо
лютизм деспота, нельзя однако забывать, 
что в действительности ему всегда стави
лись рамки в лице реальной силы выс
ших классов—феодалов, крупнейших зем
левладельцев и высшего жречества. Здесь 
деспот, окруженный раболепным поклоне
нием, часто служил лишь знаменем и ору
дием порабощения масс в руках жестокой 
и хитрой придворной знати.

ДЕСПОТО-ДАГ, массив в юго-вост, части 
Балканского п-ова, образующий часть Ро- 
допских гор (см.).

ДЕССАУ (Dessau), гл. город республики 
Ангальт (Германия), у р. Мульды, в 5 км 
от ее впадения в Эльбу, где оборудована 
гавань Вальвиц; узловая ст. ж. д. (линии 
Берлин — Галле и Лейпциг — Магдебург); 
71.272 жит. (1925). Постройка аэропланов 
(Юнкере), машиностроение, вагоностроение, 
сахарорафинадные заводы. В Д.—бактерио
логический институт, картинная галлерея, 
библиотека (150 тыс. томов).

С 1925 в Д. находится известная архи
тектурная и художественно
пром. ш к о л а «В a u h a u s» (Баухауз), 
основанная в 1919 в Веймаре архитектором 
Вальтером Гропиусом при участии живопи
сцев Клее, Кандинского, Могол и-Наги, 
Шлеммера, Фейнингера и др. От попыток 
создания синтетического искусства (Вей
марский период) путем подведёния четкой 
технической базы под художественное твор
чество «Bauhaus» пришел к производству 
стандартных, предельно рационализованных 
объектов. Дом и поселок «Bauhaus» и рабочий 
поселок Тортен в Д. (Гропиус), новый тип 
металлической мебели (Брейер), художе
ственные фотографии (Моголи-Наги) в зна
чит. степени способствовали созданию кон
структивистского «стиля Bauhaus» и оказали 
влияние на всю современную архитектуру.

В 1928 радикальный интеллигент Гропиус 
отошел от руководства «Bauhaus»; в 1930 
близость к компартии повлекла разгром 
школы и высылку из Д. директора Ганпеса 
Мейера и группы передовых архитекторов, 
ныне переселившихся в СССР. «Bauhaus» из
дает одноименный журнал и серию книг под 
общим названием «Bauhaus-Biicher».

Лит.: Г р о с с Г. и Герцфельде В., Ис
кусство в опасности, M.—Л., 1926; Маца И., 
Искусство эпохи зрелого капитализма на Западе, 
М., 1929; Аркин Д , Искусство вещи на Западе, 
сб. «Запад и Восток», М., 1926; Аранович Д., 
Баухауз-Дессау, «Строительная промышленность», М., 
1928, № 10.
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ДЕССУАР (Dessoir), Макс (род. 1867), фи
лософ. С 1897 проф. Берлинского ун-та; 
основатель и бессменный председатель Гер
манского об-ва для изучения общей теории 
искусства, а также основатель и редактор 
журнала «Zeitsdirift fiir die Aesthetik und 
allgemeine Kunstwissenschaft» (c 1905); ав
тор популярного руководства по общему 
искусствознанию и ряда работ по вопро
сам психологии, психопатологии, истории 
психологии, философии, но главн. обр. по 
эстетике; наконец организатор конгрессов 
в области той же дисциплины. Как психо
лог Д. известен в качестве автора обшир
ной, до конца не доведенной истории но
вейшей немецкой психологии, общего очер
ка развития психологии, а также своими 
исследованиями явлений т. н. распада или 
раздвоения сознания. В эстетических ра
ботах Д. выдвигает идею «всеобщего ис
кусствознания» и вразрез с господствовав
шим до него чистым историзмом пытается 
развить систематическое обоснование тео
ретических проблем искусства. В отличие 
от психологистического понимания эстети
ки, Д. приписывает эстетическим явлениям 
известную независимость от ’субъекта и в 
связи с этим задачей эстетики считает на
учное исследование самостоятельно суще
ствующих эстетических образов. Д. резко 
разграничивает художественное и эстети
ческое. Эстетическое, к области которого 
могут быть относимы предметы природы 
и культуры, не совпадает с художествен
ным; художественное — особая самостоя
тельная объективная категория. Отсюда сле
дует необходимость строгого разграничения 
эстетики и искусства. Искусство—средство 
общения и стало быть форма человеческой 
общественности. Система Д. в целом идеа
листична, однако она содержит, в конкрет
ных частных проблемах эстетики, отдель
ные ценные положения. Д. имеет значи
тельную школу в Германии. К ней при
надлежат Утиц, проф. в Галле, написавший 
много разнообразных исследований по во
просам искусства; Альфред Баумлер, проф. 
в Дрездене,написавший комментарий к эсте
тике Канта, Гегеля и др.; Вернер Цигенфус, 
написавший интересную книгу о феномено
логической эстетике.

Число печатных работ Д. больше 50. Здесь указыва
ются лишь несколько крупнейших его работ: Beitriige 
zur allgemeinen Kunstwissenschaft, Stuttgart, 1929; 
Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Stutt
gart, 1906, 2 Aufl., Stuttgart, 1923; Objektivismus in 
der Aesthetik, «Zeitschrift fiir Aesthetik», 2 B-de, Stutt
gart, 1907; Das Doppel-Ich, Lpz., 1890, 2 Auflage, 
Lpz., 1896; Abriss einer Geschichte der Psychologic, 
Heidelberg, 1911; Vom Jenseits der Seele, Stuttgart, 
1918, 5 Aufl., Stuttgart, 1920; статьи в журнале «Аг- 
chiv fiir systematische Philosophies, B., 1897—1900. 
См. также Lehrbuch der Philosophie, hrsg. von M. 
Dessoir, 2 B-de, B., 1925. Л. 3.

ДЕ-СТЕФАНИ (De Stefani), Альберто 
(p. 1879), итальянск. политический деятель; 
адвокат; проф. политической экономии. 
Фашистский депутат в 1921. Будучи мини
стром финансов в первом кабинете Мус
солини 1922, Де-С. под видом содействия 
промышленности проводил политику, бла
гоприятную интересам плутократических 
кругов: отменил налоги на наследство, на 
жалованье директоров акц. обществ и т. д. 
Под влиянием кризиса 1925 вынужден был 

подать в отставку. Снова был избран депу
татом в 1929.

ДЕСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА, вода, очи
щенная от растворенных в ней солей. Для- 
получения Д. в. природную воду превраща
ют в пар, к-рый, поступая в холодильник, 
и конденсируется в Д. в. Удовлетворитель
ная очистка воды достигается только в особо 
приспособленных перегонных аппаратах (с 
ловушкой для брызг, в которых несколько 
раз меняется направление пара, и пр.). Для 
получения совершенно чистой Д. в. к обыч
ной Д. в. прибавляют небольшое количество 
марганцевокислого калия (для разрушения 
органических веществ) и щелочи (едкого нат
ра или барита для связывания углекислоты) 
и перегоняют вторично (т. н. бидистил
лят). Даже самая лучшая Д. в. содержит 
в растворенном виде азот и кислород. Для 
многих целей эти примеси не вредны, но 
Д. в., идущая на питание паровых котлов 
высокого давления, не должна содержать 
кислорода, разъедающего стенки котлов; 
удаление кислорода достигается пропуска
нием воды через слой железных опилок. Для 
научных целей удаление газов из воды до
стигается длительным ее кипячением. О чи
стоте Д. в. судят по ее электропроводности, 
к-рая тем меньше, чем тщательнее очищена 
вода. Наиболее чистая вода, полученная 
Кольраушем, имела удельную электропро
водность (см.) fc=10-6 при 18°. Кроме пере
гонки в наст, время применяется иногда но
вый электроосмотический способ получения 
чистой воды, который однако не дает луч
ших результатов.

Биологическое действие Д. в. 
Большая чувствительность живой протоплаз
мы к малейшим колебаниям реакции и соле
вого состава среды требует применения наи
более совершенных методов физико-хими
ческого исследования Д. в. Степень чистоты 
Д. в. имеет важное значение при учете био
логического действия ее на организм. Раз
личные организмы относятся к действию 
Д. в. по-разному. Одни из них (сувойки и др.) 
долгое время могут жить в Д. в. высокой 
чистоты без заметного нарушения функций, 
для других же она является сильным ядом. 
Ядовитое действие обусловлено неблагопри
ятным соотношением концентраций водо
родных и гидроксильных ионов (см. Водо
родный ион) и может быть легко устранено 
изменением активной реакции в ту или иную 
сторону. Таким же обр. действуют совершен
но не поддающиеся исследованию хим. прие
мами примеси солей (Са, Mg). Кроме этого 
токсического эффекта Д. в. оказывает дей
ствие на организмы путем нарушения осмо
тических свойств ткани. Сюда относится 
вызываемое Д. в. изменение функции воз
буждения. В участке, подверженном обра
ботке Д. в., развивается явление парабиоза 
(см.). Выщелачивание солей из тканей желуд
ка при длительном применении Д. в. вызыва
ет разбухание и затем отмирание клеток, по
этому Д. в. считается непригодной для питья.

Д Е СТ И Л Л Я Ц И Я (от л ат. desti Hare—капать) 
см. Перегонка.

DESTRA (итал.—правая, рука), музыкальн. 
обозначение для взятия ноты или группы 
нот правой рукой. Противопоставляется
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-термину — sinistra (левая); иногда пишут 
m. d., читая: destra шапо=прав. рука, или 
(по-французски) main droite (соотв. левая 
рука = ш. gauche). Использование этого обо
значения стоит в связи с перекидной тех
никой, установившейся в пианизме, в осо
бенности со времени Листа, к-рый иногда 
пользовался также третьим нотным станом 
для мелодического голоса (напр. «Auf Flii- 
gel des Gesanges» для ф.-п. соло), обозначая 
взятие нот той или иной рукой посредством 
нотных «хвостов», направленных то вверх 
"ТО вниз.

ДЕСТРЕ (Destr^e), Жюль (род. 1863), бель
гийский социалист. Адвокат по профессии. 
Д. занимался гл. обр. литературной дея
тельностью и принадлежал к школе моло
дых бельгийских литераторов (1885—95). 
Принимал деятельное участие в валлон
ском движении, ставившем своей целью 
борьбу с фламандскими автономистами. В 
1894 был выбран в палату, где примкнул 
к правому крылу рабочей партии и вместе 
•с Вандервельде и Вотерсом оказывал влйя- 
ние на политику парламентской фракции. 
Во время войны 1914—18 был ярым социал- 
патриотом и приверженцем «священного 
единения» с националистической буржуа
зией. С 1 сентября 1917 и до 1918 Д.—бель
гийский посланник в России. Со 2 дек. 
1919 до 24 окт. 1921—министр наук и ис
кусств. На этом посту Д., не считаясь с 
программой чисто светского образования, 
субсидировал клерикальные школы и воо
ружил против себя своей политикой боль
шинство учительского персонала. Оставаясь, 
депутатом и в 1930, Д. не играл однако 
видной роли. Написал (вместе с Вандер
вельде) «Le socialisme en Belgique» (рус. 
перев. «Социализм в Бельгии», М., 1908).

ДЕСТРУКТИВНЫЙ УСЛОВНЫЙ силло
гизм, в формальной логике, умозаключе
ние или 1) от отрицания следствия к отрица
нию основания, из к-рого это следствие необ
ходимо вытекло бы (modus tollendo tollens): 
если имеет силу А, то должно иметь силу В; 
В не имеет силы, следовательно А не может 
иметь силы; или 2) от утверждения следст
вия к отрицанию условия, при к-ром это 
•следствие было бы невозможно (modus ponen- 
do tollens): если имеет силу А, то В не может 
иметь силы; В имеет силу, следовательно 
А не имвет силы.

ДЕСТРУКЦИЯ, физико - географический 
термин, обозначающий разрушение земной 
поверхности и снос поверхностных толщ гор
ных пород. Разнообразные процессы разру
шения земной поверхности складываются из 
механического и химического выветривания, 
размывающей деятельности текучей воды, 
«силы морского прибоя, ветра, движущегося 
льда и др. Помимо того, что вода, лед и ветер 
непосредственно воздействуют на поверх
ность, они разрушают ее также переносимы
ми или твердыми материалами—гальками, 
валунами, песчинками и пр. Многие явления 
Д. обусловлены влиянием непосредственно 
-силы тяжести. В деструкционных процессах 
различаются два рода явлений—самораз
рушение образующих земную поверхность 
пород и снос с нее разрушенного материала. 
В этом значении употребляется часто также 

термин денудация (см.). Иногда же под де
нудацией понимают только процессы раз 
рушения поверхности и не включают в нее 
процессов сноса материалов разрушения 
поверхности. Д. имеет громадное значение 
в формировании рельефа земной поверхно
сти. Многие формы поверхности образуются 
исключительно под влиянием Д., без какого 
бы то ни было'участия эндогенных процессов. 
Смотря по тому, под влиянием каких внеш
них факторов происходят процессы Д., раз
личаются отдельные виды их, носящие осо
бые названия. Так, деструкционные процес
сы, происходящие под влиянием текучей 
воды, носят название эрозии. Деятельность 
морского прибоя называется абразией, дея
тельность движущегося льда—экзарацией, 
деятельность ветра—дефляцией, и пр.

ДЕ СТУР (Destu г), национальная партия 
в Тунисе (Сев. Африка), пользующаяся зна
чительным влиянием. Социальный состав 
Д. очень пестрый: в нее входят представи
тели торговой буржуазии (купцы), интел
лигенции, крестьянства и пролетариата. 
Это обусловливает неустойчивость полити
ческой линии партии. Первоначально про
грамма Дестура, выработанная умеренными 
вождями, была чисто конституционной. Но, 
когда партия убедилась в невозможности 
добиться серьезных реформ на пути мирно
го сотрудничества с франц, правительством, 
она пришла к убеждению, что одной из пер
вых задач ее является борьба с франц, вла
дычеством. Восстание риффов в Марокко и 
сирийская война усилили этот процесс ра
дикализации партии. В ней оформилось ле
вое крыло, пытавшееся связаться с комму
нистическим движением и потребовавшее 
решительной борьбы с франц, империализ
мом. Но после поражения восстания в Ма
рокко в партии опять взяли верх правые.

ДЕСТЬ, единица счета бумаги. До введе
ния в СССР метрической дести русская Д. 
имела 24 листа, составляя одновременно х/20 
часть стопы. Метрическая Д. имеет 50 листов 
и составляет 1/20 часть метрической стопы в 
1.000 листов.

ДЕСТЮТ ДЕ ТРАСИ (Destutt de Tracy), Ан
туан Луи Клод, граф (1754—1836), франц, 
мыслитель, экономист и политический дея
тель. Друг Лафайета и член Учредительного 
собрания 1789 (от дворянства). В дни тер
рора был арестован. Освобожденный после 
термидорианского переворота, посвятил себя 
научно-философским занятиям. При Наполе
оне Д. де Т. был назначен сенатором, тем не 
менее оставался в оппозиции к наполеонов
скому режиму и в 1814 первый внес в сенат 
предложение лишить Наполеона престола. 
При Реставрации был назначен пером Фран
ции, но остался либералом. Главн. работы: 
«Элементы идеологии» (filaments d’ideologie, 
Р., 1817 —18), 5 тт. и «Замечания о духе 
законов Монтескье». (Commentaire sur Г Es
prit des lois de Montesquieu, P., 1819). По
следняя получила большую известность как 
попытка теоретического обоснования либе
рального парламентаризма. Для Д. де Т. 
основа государственной жизни—свобода, 
понимаемая им в духе тогдашней либераль
ной буржуазии; лучший вид правительства— 
представительное правление, при к-ром над
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властью законодательной и исполнительной 
стоит власть регулирующая. В вопросах 
экономической политики Д. де Т. сторонник 
государственного невмешательства. Клас
совая его позиция отчетливо выражена в 
работе «Наблюдения над народным образо
ванием» (1800), где он объявляет «величай
шим заблуждением» идею единой школы, 
выдвинутую революцией:«во всяком цивили
зованном обществе неизбежно имеются два 
класса людей: класс рабочий и класс 
ученый» для каждого из них нужна особая 
система образования, «к-рые не имеют ничего 
общего друг с другом».—«Элементы идеоло
гии» построены на идеях сенсуализма, пре
образованных в том смысле, что ощущение 
движения и сопротивления является источ
ником представления всякой реальности. 
В теории стоимости Д. де Т. разделяет те 
противоречивые формулировки трудовой 
теории, какие сложились у экономистов 
дорикардианского периода. Наряду с 
правильным пониманием значения разде
ления труда и кооперации для обществен
ного развития Д. де Т. как «холодный 
буржуазный доктринер» (Маркс) обнару
живает абсолютное непонимание особен
ностей капиталистического накопления, что 
приводит его к следующему парадоксально
му положению: «Бедные нации суть те, где 
народу хорошо живется, а богатые нации 
суть те, где народ обыкновенно беден». Из 
остальных экономических идей Д. де Т. нуж
но отметить его суждения о классах и о воз
никновении прибыли. Д. де Т. разделяет 
капиталистов на «праздных», живущих на 
ренту или проценты с капитала, и «промыш
ленных», живущих на получаемую ими 
прибыль. Д. де Т. признавал, что доход 
«праздных», земельная и денежная рента, 
является вычетом из промышленной при
были; он также приближался к пониманию 
происхождения прибыли из прибавочного 
продукта, создаваемого наемными рабочими, 
но творцами прибыли Д. де Т. считал только 
промышленных капиталистов, которых он 
называл производительным классом. — Ряд 
последующих экономистов Бастиа, Гарнье 
и др. находился под влиянием трудов 
Д. де Т. Необходимо отметить также влия
ние работ Д. де Т. на идеологию декабри
стов, из к-рых, согласно В. Семеновскому, 
Тургенев, Пестель, Поджио, Бестужев-Рю
мин и др., усвоили его отдечьные экономи
ческие взгляды и в особенности его идеи 
либерального конституционализма.

Лит.: Маркс К., Теория прибавочной ценно
сти, в. 1, П., 1923; Чичерин Б., История поли- 
тич. учений, т. V, М., 19 02; Mign et F., Notices et 
m^moires,bistortques, t. I, P., 18.43; Stepanowa 
W., D. de T., Pine historisch-psychologische Untersuch- 
ung, Zurich,1908; PicavetF., Les ideologues, P., 1891.

ДЕСУЛЬФУРАЦИЯ, процесс удаления се
ры из продуктов железоделательного про
изводства, содержащих ее в растворе в ви
де сернистого железа (FeS). Десульфура
ция осуществляется превращением FeS с 
помощью извести в сернистый кальций 
(CaS) при выплавке чугуна и при переделе 
его в сталь.

1) В доменных печах реакция обессе
ривания (FeS+CaO=FeO4-CaS) идет при 
фильтрации капелек чугуна через слой скоп

ленного в горне основного (известкового) 
шлака. Степень Д. зависит от отношения 
содержания извести в шлаке к кремнезе
му (обыкновенно это отношение не < 1х/2): 
чем оно выше, тем чище получается чугун 
в отношении серы, при условии однако, что 
шлак обладает достаточной жидкоплавко- 
стью, т. е. перегрет выше t°njI.. Отсюда видно 
значение темп, горна: всякое понижение ее 
влечет за собой получение более сернистого 
продукта. В доменной печи удается перево
дить до 95% всей серы в шлак (иногда—еще 
больше).

м2) В процессах передела только в элек
трических печах возможно получение не
железистого («белого») шлака, и потому в 
них только достигается ход указанной ре
акции до конца и полная Д. В мартеновских 
печах даже сильно известковые шлаки со
держат не меньше 12% закиси железа (часто 
больше), и потому достигаемая в них сте
пень Д. гораздо ниже, чем в доменной и 
электрической печах—от 0 (при очень низ
кой начальной концентрации серы, напр. 
0,02—0,03%) до 70% (при исключительно 
сернистом металле, напр. содерж. 0,3% S), 
причем всегда в последнем случае конечный 
металл содержит больше S, чем в первом.

При одинаковой концентрации серы в ста
ли Д. тем совершеннее, чем выше отноше
ние извести к кремнезему (обыкновенно не 
менее 2’/а, нередко 3) в шлаке и чем больше 
длительность процесса кипения ванны.

3) Д. принимает б. или м. значительное 
развитие (в зависимости гл. обр. от концен
трации серы в металле) при доставке чу
гуна от доменной печи к миксеру (см.) и 
при выдерживании в последнем. Здесь по
средником для перевода серы в шлак слу
жит содержащийся в чугуне марганец (же
лательно его иметь 1—1х/2%): он отнимает 
серу от железа и, будучи очень трудно рас
творим в металле, всплывает на поверх
ность его, давая шлак и частью окисляясь. 
Сера удаляется в атмосферу в виде серни
стого газа, отчего концентрация ее в шлаке 
понижается, а это вызывает дальнейшее вы
деление серы из металла. Т. к. переход серы 
от железа к марганцу сопровождается вы
делением тепла, то Д. здесь не требует вы
сокой температуры.

ДЕСЦЕМЕТОВА ОБОЛОЧКА, один из сло
ев роговицы глаза (см.).

ДЕСЮ-ДЕ-ПОРТ(dessus-de-porte), декора
тивное украшение над дверью, характерное 
для 17 и18 вв. Д. в начале 17 века предста
вляет собою кусок ткани или вышивки, 
ограниченный узким рельефным обрамле
нием. Во второй половине 17 века в Европе 
появляются Д. скульптурные (Версаль). 
Для России они характерны вплоть до се
редины 18 века [Екатерининский дворец в 
Детском (Царском) Селе—по рис. Растрел
ли]. С начала 18 в. в центре скульптурной 
композиции Д. часто помещают живописное 
панно. Для середины 18 в. характерен Д. 
живописный. Сюжеты Д. самые разнообраз
ные: от портретов до чисто декоративных 
мотивов. Для 19 в. Д. не типичен и приме
няется лишь в убранстве, имитирующем 18 в.

Лит.: Havard Н., Dictionnaire de I’ameuble- 
ment et de la decoration, I—IV, Paris, s a.
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ДЕСЯТИНА, мера земельной площади, 
употреблявшаяся в России до введения ме
трической системы мер. Представляет собой 
прямоугольник 80x30 или 60x40 саженей 
(2.400 квадратных саженей). Равна 1,0925 га.

ДЕСЯТИНА (лат. decima), натуральный 
налог в древнем Риме: 1) отчисления в 
пользу государства 5% от приплода скота 
и 10% от урожая, налагавшиеся на хозяй
ства (не на владельцев), расположенные на 
«государственной земле» (ager publicus) в 
Италии; 2) натуральные поборы в провин
циях, приводившие к огромным злоупотреб
лениям провинциальной администрации^

Д. церковная (лат. detima, франц, di
me, нем. Zehnt, англ, tithe), десятая (прибли
зительно) часть урожая и разных доходов, 
взимавшаяся с населения на нужды религи
озного культа и его служителей. В древности 
существовала у целого ряда семитических 
народов, в частности у евреев, от которых 
перешла в зап. христианскую церковь. Окон
чательно установлена как принудительный 
налог в конце 8 в. Карлом Великим. По
мимо теоретического различия «реальной» 
и «личной» Д. (первая шла с урожая и ско
та, вторая—с личного заработка платель
щика) в повседневной средневековой прак
тике различали еще Д. «большую» (с про
дуктов, являвшихся главным источником 
доходов той или иной страны) и «малую» 
(с менее важных доходов), «старую» (с из
давна культивированных земель) и «новую» 
(со вновь расчищенных), «обычную» (быв
шую издавна в употреблении) и «необыч
ную» (вновь введенную) и т. п. В средние 
века Д. платили все жители католических 
стран, без различия классов и вероиспове
даний, причем реальная Д. взималась не 
с земли, а с фактического урожая. В прин
ципе Д. предназначалась гл. обр. для со
держания местного храма и местного при
ходского духовенства, но фактически, с ро
стом феодальных тенденций, она попала в 
руки епископских кафедр, могучих мона
стырей и светских феодалов. Слившись т. о. 
с прочими сеньориальными и феодальными 
поборами, Д. главной своей тяжестью лег
ла на крестьянство; она была особенно обре
менительна потому, что, оставаясь вечным 
натуральным подоходным налогом, не под
лежала ни выкупу ни переводу на деньги. 
Недовольство населения Д. было одним из 
социальных мотивов Реформации, которая 
однако не уничтожила Д. Под видом Д. 
правящие классы выкачивали из населения 
огромные средства: в частности во Фран
ции «старого порядка» Д. составляла около 
половины всех доходов высшего духовен
ства (в конце 18 в. приблизительно 65 млн. 
ливров). Отмена Д. последовала здесь в 
эпоху Великой революции (4 авг. 1789), в 
других странах остатки Д. отменены после 
революции 1848. Лишь в Англии (правда, 
лишь номинально) Д. уцелела и поныне: 
парламентскими актами 1836 и 1891 была 
установлена (исчислением среднего дохода с 
земли за последние 7 лет) определенная Д. с 
зерна, к-рая выплачивается в денежной фор
ме собственниками земли. Н.Грацианский.

ДЕСЯТИННЫЕ ПОЛЯ (Agri decuma- 
tes), территория по прав. бер. Рейна в бас

сейне Неккара, к-рая во 2-й половине 1 в. 
хр. эры была колонизована Римом и укреп
лена системой крепостей и поселений, об
разовавших главную часть пограничного 
вала (Limes Romanus) и тянувшихся от 
нынешнего Кобленца-на-Рейне до Регенс- 
бурга-на-Дунае. Название Д. п. встречает
ся только у Тацита, .который называет эту 
территорию «глубоким заливом» римской 
цивилизации, вдавшимся в варварский мир. 
Новейшие археологические открытия об
наружили высокую степень романизации 
этих областей. С 3 в. хр. э. начинается на
тиск герм, племен на Д. п.; в 4 веке они 
были завоеваны алеманнами.

ДЕСЯТИНОГИЕ, Decapoda, отряд дву
жаберных головоногих моллюсков, отлича
ется наличием десяти щупальцев, четвер
тая пара к-рых значительно длиннее ос
тальных. Из относящихся к Д. сем. более 
известны вымершие Belemnitidae (см. Белем
ниты) и живущие в настоящ. время Myopsi- 
dae (гл. роды: сепиола, кальмар, каракати
ца, см.) и Spirulidae (характерный род спи- 
рула, см.). См. также Головоногие.

ДЕСЯТИНОГИЕ РАНИ, Decapoda, отряд 
подкласса высших раков, отличается на
личием большого панцыря, покрывающего 
головной и грудной отделы; глаза сидят на 
особых стебельках; жабры у основания но- 
гочелюстей и грудных ног. Большинство Д. 
р. живет в морях, нек-рые в пресных водах. 
По длине брюшка различают три подотряда: 
длиннохвостые раки (Масгнга), к 
к-рым относятся речной рак, омар, лангуст 
(см.) и др.; среднехвостые раки 
(Anomura), к ним принадлежит рак-отиьель- 
ник (см.) и др.; короткохвостые ра
ки, или крабы (Erachyura). См. также 
Раки, Краб.

ДЕСЯТИЧНАЯ СВЕЧА, единица светового 
потока, испускаемого источником в данном 
направлении. Равна приблизительно 1 ме
ждународному люмену (см.) на стерадиан 
(телесный угол, равный 1 при условии, что 
телесный угол сферы равен 4тс, или 12,5664 
ПФДПД TTTTQ тт\

ДЕСЯТИЧНАЯ СИСТЕМА КЛАССИФИ
КАЦИИ книг, впервые опубликована в 
1876 ее создателем америк. библиотекарем 
Мелвилем Дьюи. Подверглась значительной 
переработке и дополнению Международн. 
библиографии, ин-та в Брюсселе, выпустив
шего в 1907 объемистый том, ок. 2.000 стр. 
(«Manuel du rGpertoire bibliographique uni- 
versel»). Д. с. к. брюссельского варианта при
меняется в ряде библиографий и библиотек 
в Европе и др. частях света. В Америке 
библиотеки, применяющие десятичную си
стему, пользуются таблицами Дыои. В по
следние годы наметилась тенденция к со
гласованию обоих вариантов, но пока еще 
полного согласования не достигнуто. В 
СССР пионерами применения Д. с. к. явились 
Б. С. Боднарский и Е. Н. Добржинский. 
Распространение системы до революции бы
ло незначительным. В 1921 десятичная си
стема сделана обязательной для каталогов 
всех библиотек сети Главполитпросвета и 
широко распространена в библиотеках Со
юза как массовых, так и научных; в по
следних однако значительно менее. При.
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меняется она в «Книжных летописях» всех 
книжных палат СССР, на печатных ката
ложных карточках книжных палат РСФСР, 
Азербайджана, Грузии, Украины и др., на 
карточках для массовых библиотек, печа
таемых Главполитпросветом РСФСР, в из
даниях Международного аграрного ин-та, 
рядом научных библиотек. Широкому рас
пространению системы в научных библио
теках СССР так же, как и в научных библио
теках Запада препятствуют, с одной стороны, 
наличие в каждой крупной библиотеке своей 
системы классификации и трудность ее лом
ки, с другой—несомненные недостатки са
мой системы. Принцип десятичной индек
сации аналогичен принципу составления 
чисел по арабской системе с той разницей, 
что в арифметике с помощью цифр изобра
жают количества, а в индексации — место 
или порядок, занимаемые данным предме
том в классификации. Целое, подлежащее 
расчленению, распределяют на десять (или 
менее) групп, которые нумеруются по по
рядку от 0 до 9; затем каждую часть раз
бивают снова на 10 (или менее) более дроб
ных подразделений, также нумеруя их по 
порядку от 0 до 9; действие это можно про
извести любое число раз. Чтобы точно ука
зать место, занимаемое в классификацион
ной таблице предметом, достаточно указать 
порядковые номера всех последовательно 
произведенных подразделений. Приняв же 
основной принцип арабского счисления, 
т. е. условившись, что положение цифры 
определяет порядок деления, и, идя слева 
направо, получим очень простой, совершен
но подобный обыкновенному числу циф
ровой индекс предмета.

Все книги по Д. с. к. делятся на 10 основ
ных отделов: 0—общий отдел, 1—филосо
фия, 2—религия, 3—социальные науки, 
4—филология, 5—точные науки, 6—при
кладные, 7—искусство, 8—худож. литера
тура и 9—история и география. Каждый 
из этих отделов делится опять на 10 п/от
делов и дальше на все более и более мелкие 
понятия. Так, 3-й отдел распадается на де
сять п/отделов: 30—социология, 31—стати
стика, 32—политика, 33—политическая 
экономия, 34—право, 35—управление и т. д. 
Отдел экономики напр. в свою очередь де
лится опять на 10 отделов: 330—общие во
просы политической экономии, 331—труд, 
332—финансы, 333—собственность с эко
номической точки зрения, 334—коопера
ция и т. д. Рубрика 331—труд, распадает
ся на 331,1—отношение между рабочими и 
работодателями, 331,2—заработная ’плата 
и т. д. Идя путем такого дробления понятий, 
десятичная система дает в основной своей 
табл, громадное число рубрик, т. н. «и н д е к- 
с о в». Для большего уточнения классифика
ции Международный библиограф, ин-т при
бавил к основной табл, целую систему вспо
могательных таблиц т. н. определителей: 
определителей отношения, точек зрения, име
ни, времени, места (географические опреде
лители), формы и т. д. Так. напр. если к ос
новному индексу 331,88 (профессиональное 
движение) добавить определители места и 
времени, то получатся ещё более дифферен
цированные индексы и следовательно 66ль- 

шая дробность классификации: индекс 331.88 
(~) («1927») будет означать: мировое про
фессиональное движение в 1927, а индекс 
331.88 (47.31) («1926—29»): 31 означает— 
профессиональное движение в Московской 
губ. в 1926—29 гг., трактованное в стати
стическом разрезе. Придание определите
лями системе необычайной эластичности и 
гибкости и в то же время способности точ
но отобразить содержание книги сложным 
сочетанием легко усваиваемых и запомина
ющихся цифр—.несомненные ее плюсы, обес
печивающие несмотря на недостатки си
стемы ее широкое распространение не толь
ко в библиотечных каталогах и библиогра
фиях, но и в архивном деле. В частности 
она применяется Комитетом стандартиза
ции при Сов. труда и обороны СССР. По 
данным Международного библиографии, ин
ститута, она применяется в 45 странах.

Основной недостаток системы — устаре
лость ее классификации знаний. Построен
ная в основном на карте знаний философа 
17 в. Френсиса Бекона, она не удовлетво
ряет с идеологической стороны не только 
марксистскую научную мысль СССР, но и не 
марксистов—ученых Запада. Отсутствие до 
сих пор системы классификации, к-рая могла 
бы, обладая практическими достоинствами 
десятичной, ее заменить, ставит с особой 
остротой проблему разработки новой клас
сификации, построенной на научной мар
ксистской базе. В РСФСР задачу разработки 
системы ставит перед собой Гос. центр, 
книжная палата.

Классифицировать указанным способом 
можно какие угодно предметы, по каким 
угодно признакам. Создаваемые в каждом 
отдельном случае системы называются инди
видуальными десятичными системами клас
сификации, или десятичными классификато
рами. Ими пользуются при классификации 
документов, товаров на складе, счетой в 
бухгалтерии и т. д.

Лит.: Б о днар ский Б. С., Библиографиче
ская классификация, М., 1923; Добржинский 
Е. Н., Десятичная классификация, Петроград, 1924; 
Русинов Н. В., Десятичная классификация до
кументов, 2 изд., М., 1925; Труды 1 Всероссийского 
библиографического съезда, М., 1926; Dewey М., 
Decimal Classification..., 12 ed., N. Y., 1927; Manuel 
du repertoire bibliographique universel, Bruxelles, 1907; 
La classification decimale universelle, Bruxelles, 1927; 
Schneider G., Handbuch der Bibliographic, 3 Auf- 
lage, Leipzig, 1926; Sayers В., A Manuel of Classi
fication for Librarians and Bibliographers, London, 
1926. E. Шамурин.

ДЕСЯТИЧНАЯ СИСТЕМА МЕР, другое 
название метрической системы мер, связан
ное с тем, что единичное отношение каждых 
двух смежных мер в ней равно 10. Часто, 
но неправильно, ее называют также абсо
лютной системой мер (см.).

ДЕСЯТИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ, си
стема счисления, в основании которой лежит 
число 10. См. Счисление и Системы счисления.

ДЕСЯТИЧНЫЕ ВЕСЫ, см. Весы (Б.С.Э., 
той X, ст. 494).

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ, дроби (см.), знаме
нателями к-рых являются степени числа 10.

ДЕСЯТНИК (строит.), ближайший руко
водитель артели рабочих в техническом и 
в административном отношениях. Прежде 
кадры Д. создавались путем отбора из об-
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щей рабочей массы людей грамотных, с ини
циативой и энергичных, основательно ус
воивших все практические приемы рабочего 
процесса. По мере развития общего строи
тельства и значительного усложнения са
мих рабочих процессов такой кустарный 
способ оказывается непригодным, и поэто
му теперь организуются специальные шко
лы и курсы для подготовки Д.

ДЕСЯТНИК, в Московском государстве 
15—17 вв., младший начальствующий чин 
в городовых войсках, имевших сотенную 
организацию («городские ратные люди»: 
стрельцы, городовые казаки, пушкари, за- 
тинщики и др.), а также у даточных людей 
(см.). Д. был начальником десятка, сле
дующим за ним начальником был «пятиде
сятник». Обязанности Д. в мирное время 
состояли гл. обр. в надзоре за охраной вой
сковой слободы. На войне Д. командовали 
своими десятками.

Лит.: Масловский Д. Ф., Материалы к ис
тории военного искусства в России, в. 1, СПБ, 1891; 
Б ел я ев И., О русском войске в царствование Ми
хаила Федоровича, М., 1846.

ДЕСЯТНЯ, так в Московском государстве 
16 в. назывались воинские списки служи
лых людей, составлявшиеся в результате их 
местной или общей поверки. Такая перепись 
производилась воеводами или командирован
ными из Москвы разборщиками и заключала в 
себе три основных момента: 1) р а з б о р—вы- 
яснедие наличного состава служилого сосло
вия, определения боевых качеств и средств 
каждого служилого человека. Для этого 
уездные служилые люди (дворяне и дети бо
ярские) собирались в своем городе, и выбран
ные из их среды окладчики под присягой да
вали разборщикам точные сведения, к-рые 
подробнейшим образом вносились в разбор
ные Д.; 2) в е р ст ан и е, т. е. определение 
размеров поместья и денежного оклада до
стигшим ратного возраста; эти сведения вно
сились в верстальную Д.; наконец 3) в свя
зи с раздачей денежного жалованья соста
влялись раздаточные Д. Нередко бы
вало, что все эти три момента находили отра
жение в одной Д.

Термин «Д.»—неясен; вероятно он свя
зан с древним делением служилых людей на 
сотни и десятки. Первоначальный смысл тер
мина утратился уже в 17 в., т. к. документы 
совершенно одинакового с Д. характера и 
назначения стали уже именоваться по-раз
ному: то Д., то верстальными, то смотрин- 
ными книгами, списками и т. Д. Составление 
Д. прекратилось при Петре I. Д. являются 
ценным материалом при изучении служило
го сословия и воен, делав Московской Руси.

Лит.: Ключевский В. О., Курс русской 
истории, ч. 2, изд. 2, М., 1923; Сторож ев В. II., 
Опись десятен 16 и 17 вв., в кн. Описание докумен
тов и бумаг, хранящихся в Московском архиве мини
стерства Ьстиции, М., 1890, кн. 7, стр. 64; его же, 
Десятни как источник для изучения истории рус
ского провинциального дворянства в 16—17 вв., 
«Юридический вестник», Москва, 1890, №3, стр. 487; 
Оглоблин И. Н., Что такое десятая?, «Журнал 
министерства народного просвещения», СПБ, 1891, 
ноябрь, стр. 40; С т а ш е в с к и й Е., Десятни Мос
ковского уезда, 7086 и 7094 гг., М., 1910; Сергее
вич В., Русские юридические древности, т. I, СПБ, 
1902; Востоков А., Русское служилое сословие 
по десятням 1577—1608 гг., «Юридический вестник», 
М., 1888. № 6—7, стр. 264.

ДЕСЯТО В, Павел Алексеевич (1820—88), 
живописец-портретист. Учился в Московском 

училище живописи, ваяния и зодчества; с 
1847—свободный художник и помощник пре
подавателя рисовальных классов Училища 
Живописи; позже преподавал в Строганов
ском училище. С 1858—академик (за пор
трет архитектора Рихтера, в Музее б. Ака
демии художеств). Из других произведений 
Д. известен портрет Н. Я. Галяшкина 
(в Третьяковской галлерее). Его работы от
личаются сухой протокольной реалистично
стью, характерной для работ первых вы
пусков Училища живописи.

ДЕСЯТОГО ГРАДУСА ПРОЛИВ, в Ин
дийском океане между Андаманскими и Ни
кобарскими о-вами, под 10° с. ш. Через него 
проходит пароходная линия Мадрас—Пенанг 
и кабельная линия того же направления.

ДЕСЯТСКИЙ, в эпоху «Киевской Руси», 
начальник десятки в княжеской дружине; в 
16 в. выборный член местной администра
ции, присутствовавший в «губной избе» на 
суде «губного старосты» и в «земской избе» 
на земском сходе, руководимом «земским 
старостой». По Общему наказу земской по
лиции 1837, Д. избирались в селениях гос. 
крестьян и крестьянами удельных имений 
как служители земской полиции. По По
ложению об урядниках 1878, десятские— 
низшие органы полиции, избираемые сель
скими обществами и действующие под на
блюдением и руководством урядников, наз
начаемых исправником, т. е. начальником 
уездной полиции.

ДЕТАЙ (Detaille), Эдуар (1848 — 1912), 
франц, живописец-баталист, ученик Мейс- 
сонъе (см.); в 1867 впервые выставлялся в 
Салоне (президентом которого был избран в 
1895). Свои зарисовки и этюды из времен 
войны 1870—71 он использовал в ряде кар
тин. Знание военного быта, мелочный реализм 
и шовинистическая установка работ Д. обес
печили им шумный успех, сделав Д. люби
мым художником широких националисти
чески настроенных кругов франц, общества. 
Д. трактовал также военные сцены эпохи 
Великой французской революции и империи. 
Вместе с Невилем Детай пишет (1882—83) 
грандиозные батальные панорамы («Битва 
при Резонвиле», «Кампания 1870—71» и др.). 
Свой дом-мастерскую и созданный им музей 
костюма Д. завещал «Обществу истории».

Лит.: Vachon М., Detaille, Р., 1897. Б.Т.
ДЕТАЛИ МАШИН, машинные части, вхо

дящие в состав разнообразных машин и вы
полняющие в них одинаковые функции. При 
конструировании Д. м. стремятся применять 
исключительно нормальные части, для ка
ковой цели существуют общегосударствен
ные и заводские стандарты. Строго научной 
классификации Д. м. до сего времени не 
существует, и они делятся по назначению 
или функциям след, обр.: 1) скреп л е- 
н и я—Д. м., служащие для соединения от
дельных частей машин: а) разъемные: винты, 
болты, клиновые соединения, шпонки, штиф
ты и шплинты; б) неразъемные: заклепочные 
соединения,стяжные кольца и якоря; 2) Д.м., 
служащие для цередачи вращательного дви
жения, и детали, связанные с ними: валы, 
подшипники, подпятники, цапфы, соедини
тельные муфты; 3) Д. м., применяемые при 
преобразовании прямолинейного переменно-
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возвратного движения во вращательное и 
обратно: поршни, шатуны, коленчатые валы, 
крейцкопфы, эксцентрики; 4) Д. м., служа
щие для передачи вращательного движения 
от одной оси к другой: зубчатые колеса, 
червячная, ременная, канатная и цепная пе
редачи; 5) Д. м., служащие для перемещения 
и для проводки жидкостей и газов: трубы, 
фланцы, вентили, клапаны, краны, задвиж
ки, золотники, цилиндры и части, примыка
ющие к ним: штоки, сальники и т. п. Кроме 
того к Д. м. относятся машинные части, 
общие для б. или м. специальной группы ма
шин, напр. детали подъемных механизмов, 
Д. м., служащие для регулировки хода ма
шин (регуляторы и маховики), и т. п.

Более подробно см. Винт, Заклепочные 
соединения, Трубы, Подшипник, Трансмис
сии, Муфты, Зубчатое колесо.

Лит.: Берлов М., Детали машин, вып. 1, Л., 
1921; то ж е, в. 2—12, М., 1923—28; Б о б а р ы- 
к о в И. И., Детали машин, ч. общая, М.—Л., 1926; 
то же, ч. специальная, М.—Л., 1927; Добро
вольский В. А., Примерные расчеты деталей 
машин, Одесса, 1928; Кале К., Детали машин 
в вопросах и ответах, в. 1—12, М., 1926—27; Ко
валь В. и Лосев П., Детали машин, том I, 
Берлин, 1924; Ошурков Б., Лекции по курсу 
деталей машин, М., 1923; Сидоров А. И., Курс 
деталей машин, ч. 1—2, М., 1925—26; Холмого
ров И., Детали машин, ч. 1, М.—Л., 1926; его 
ж е, Альбом конструкт, чертежей, М.—Л., 1926; 
Bach С., Maschinenelemente, Band I—II, Lpz., 
1922—24; R Sts ch er F., Die Maschinenelemente, 
Band I—II, B., 1927—29; R e b b er W. und P oh 1- 
hausen A., Berechnung und Konstruktion der 
Maschinenelemente, 10 Auflage, Mittweida, 1924; 
Unwin W., The Elements of Machine Design, 
v. I, L., 1922, v. II, L., 1920.

ДЕТАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА, геолого-разве
дочные работы, имеющие целью определение 
возможных, вероятных или действительных 
запасов полезных ископаемых; см. Разведка 
полезных гюкопаемых.

ДЕТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (строит.), при со
ставлении проекта какого-либо сооруже
ния сначала составляется в виде общего 
наброска т. н. эскизный проект. Последний 
делается иногда в нескольких вариантах, 
что дает возможность выбрать решение не 
только правильное, но и наилучшее. После 
этого приступают к разработке деталей, т. е. 
таких подробностей, коих не может быть в 
эскизном проекте.

По нормам Временной комиссии при Ко
митете по стандартизации при СТО такой 
Д. п. должен давать детально разработан
ные конструкции сооружения, ясно выра
жать его художественную сторону и обес
печить возможность разработки рабочих чер
тежей. Д. п. состоит из: 1) выкопировки из 
генерального плана; 2) плана местности в 
масштабе не менее 1 : 500; 3). планов сооруже
ния в масштабе 1 : 200; 4) фасадов и раз
резов в масштабе не менее 1 : 100; 5) кон
структивных чертежей с расчетами наибо
лее ответственных частей; 6) детальных чер
тежей наиболее сложных частей сооруже
ния; 7) актов исследования грунтов; 8) смет 
и 9), пояснительных записок.

DETACHE (с французск.), музыкальное 
обозначение—штрих на смычковых струн
ных инструментах, при котором на каждую 
новую ноту приходится «новый смычок», 
т. е. смычок ведется на каждую ноту в но
вом направлении, что и отличает D. от legato 
(см.); в то же время D. не есть и.стаккато, 

т. к. в стаккатного рода штрихах граница 
отдельных нот резко очерчена, в то время 
как при D. этого нет (расшифровка D. как 
стаккато у смычковых неверна). См. также 
Martellato, Staccato, Spiccato.

ДЕТВА, детка, д,е т н я, принятые в 
пчеловодстве обозначения личинок и куко
лок пчел. Открытой, или непечатной 
Д. называются молодые личинки, выращи
ваемые в открытых ячейках сотов; крытой, 
или печатной Д.—личинки, с момента 
завивки у них кокона, и куколки, так как 
те и другие выращиваются в запечатанных 
ячейках.

ДЕТЕКТИВ (от лат. detegere—раскрывать, 
обнаруживать), профессиональное название 
лица, занятого гласным и негласным рас
следованием преступлений и происшествий 
в интересах государства или частных лиц. 
Название это чаще всего применяется в от
ношении агентов сыскной полиции в Анг
лии и САСШ. Организованный гос. розыск в 
том виде, в каком он существует в настоя
щее время, впервые возник во Франции в 
1815. Вслед за Францией и в других евро
пейских государствах были учреждены спе
циальные розыскные органы, существующие 
самостоятельно или в качестве органической 
части наружной полиции. Наряду однако с 
организованным гос. сыском существует в 
нек-рых странах и частный сыск (в САСШ и 
отчасти в Англии и Германии).

Частные Д. агентства и бюро берут на себя 
обслуживание крупных финансовых, пром, 
и торговых предприятий (банков, концернов, 
трестов, компаний и проч.), а равно и част
ных лиц, по охране принадлежащего им 
имущества и ценностей как на месте, так и 
при транспортировании их сухопутным, мор
ским или воздушным путем. Кроме того по 
поручению учреждений и лиц частные Д. 
расследуют уголовные преступления, со
бирают требуемые сведения (напр. о креди
тоспособности фирм, о частной жизни их 
клиентов), равно как и исполняют поручения 
интимного характера (любовные измены,раз
воды и проч.). В САСШ институт частных Д. 
используется самым широким образом пред
ставителями крупного капитала как для 
борьбы с отдельными революционерами-ра
бочими своих предприятий, так и с револю
ционным движением в целом. В нек-рых слу
чаях, особенно во Франции, Д. агентства 
(или «информационные бюро») работают в 
тесном контакте с большими газетами и 
телеграфными агентствами. В большинстве 
государств в настоящее время обращено 
самое серьезное внимание на подготовку Д: 
Не говоря уже о целом ряде психологиче
ских испытаний, к-рым подвергается каждый 
желающий посвятить свои силы этой работе, 
будущий Д. проходит в течение нескольких 
месяцев обучение в специальных школах. 
В курс обучения обычно входят физическая 
тренировка (обучение гимнастике, борьбе, 
самообороне, стрельбе), изучение специаль
ных наук (уголовной техники, уголовной 
тактики, судебной медицины) и знакомство 
с уголовными законами своей страны. По
дробно о структуре розыскных органов в 
различных странах и о методах их работы 
см. Уголовный розыск. И. Якимов.
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ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА , в основ
ном словоупотреблении одна из разновид
ностей уголовного романа и рассказа, даю
щая процесс раскрытия преступления (англ, 
detection—раскрытие, обнаружение); в бо
лее широком смысле—разновидность аван
тюрной литературы (см. Авантюрный роман) 
с сюжетно-фабульной установкой на раскры
тие «тайны». Уходя корнями своими в ран
ний романтизм и подготовившие его тече
ния («роман тайн и ужасов» в Англии и т. п.), 
Д. л. в точном смысле слова появляется к 
середине 19 века, родоначальником ее мож
но считать Эдгара По («Убийство на улице 
Морг», «Тайна Марии Роже» и др.). Позд
нее сильный толчок развитию Д. л. дают гл. 
обр. Англия (Конан-Дойль с его приклю
чениями Шерлока Холмса, а в последнее вре
мя Уоллес и Честертон) и Франция (Габорио, 
Леблан, Леру и т. п.). Русская детектив
ная литература самостоятельного развития 
не получила, не выдвинув ни одного сколь
ко-нибудь значительного образца (наиболее 
ранним можно пожалуй считать существо
вавшую в 18 века в ряде изданий «Историю 
славного вора, разбойника и бывшего мос
ковского сыщика Ваньки Каина»), хотя имен
но в России элементы детективного уголов
ного романа (см.) нашли особое углубление, 
войдя в состав философского романа До
стоевского. Как это обстоятельство, так и раз
витие Д. л. гл. обр. в англо-американских 
странах представляют в социальном плане 
явления одного порядка. Показывая в луч
ших своих образцах упорную и победонос
ную борьбу организованной аналитической 
мысли с хаотическими случайностями пре
ступления (что в «сниженном» виде превра
щается в победу «порядка-закона» над право
нарушением), Д. л. отображает характерную 
для развитого капиталистич. общества про
тиворечивость и предлагает невзыскатель
ному своему читателю суррогат организован
ности, к-рой лишено его окружение. Если 
так. образом лучшие образцы детективной 
литературы представляют известный худо
жественный йнтерес, то книжный рынок, а 
вместе с тем и широкие читательские мас
сы находятся в плену у сниженных ее раз
новидностей, бесконечных серий, связанных 
с именами полицейских и сыщиков—Ната 
Пинкертрна, Ника Картера и т. п. и пред
ставляющих по существу апологию Скот
ланд-Ярда и др. подобных учреждений 
буржуазных государств. Так, роль пинкер
тоновщины в широких кругах читателей, 
в частности среди русской учащейся моло
дежи после революции 1905 социально осмы
сливается как одно из средств реакции в 
ее борьбе с временно подавленной револю
цией: разбуженному воображению дается 
ложный волевой исход. По структуре Д. л. 
тяготеет больше к жанру новеллы, чем ро
мана: ее интересует не углубление фона-пер
спективы, где разыгрывается действие, а 
самое действие-событие, не столько харак
теры, сколько поступки выведенных лиц.

Лит.: Willy Н., Ein Paar Notizen tiber Edgar 
Wallace und die Kriminalliteratur iiberhaupt (в журн. 
«Die literarische Welt», 1929, № 26); Ludwig A., 
Kriminaldichtung, Heidelberg, 1930; Messac R., 
Le «Detective Novel» et 1’influence de la репдёе 
scientifique. <Я. ЗундвЛОвиЧ.

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ (от франц, d^tecter— 
обнаруживать), преобразование перемен
ного тока любой частоты в пульсирующий 
ток (одного направления и непостоянной 
силы) той же частоты с последующим ее по
нижением. Д., применяемое при радиоприе
ме, осуществляется детекторным контуром, 
в котором главную роль играет детектор 
или детекторная лампа (см. Детекторный 
приемник).

Первая часть процесса — выпрямление 
переменного тока — необходима и при пре
образовании переменного тока в постоян
ный (одного направления и неизменной си
лы). В этом случае пульсации сглаживаются 
фильтром выпрямительного устройства.

Лит.: Моркрофт Д., Электронные лампы, 
М., 1929; Зилитинкевич С. И., Роль детек
тора в радиоприемнике, «Друг радио», Л., 1924, № 2, 
стр. 19; там же, 1925, № 4, стр. 16.

ДЕТЕКТОР, прибор для обнаружения 
электрических колебаний высокой частоты 
путем выпрямления их (см. Детектирова
ние'). Действие Д. основано на том, что его 
омическое сопротивление электрическ. то
ку значительно/больше для одного направ
ления тока, чем для другого (см. рисунок б).

синусоидальное колебание напряжения

отрицательн. полуволна

I в
S а
§

§

большие значения тока при одной 
полуволне и очень малые' при другой 

йшшg.!'L, 

g« а I 
в 1

и

Т. о. если к зажимам* Д. приложить пере
менное по времени напряжение (рис. а), ток 
через Д. будет проходить преимущественно 
в одном направлении (рис. в). Д. имеет важ
ное значение для радиоприема. Только бу
дучи выпрямлены Д., колебания могут воз
действовать на мембрану телефона.

Из Д. наибольшее применение для целей 
радиоприема получили кристаллический Д. 
и детекторная лампа (см..), совершенно вы
теснившие остальные Д., имеющие в наст, 
время лишь историческое значение (когерер, 
магнитный, электролитический, газовый и 
др. Д.). Кристаллический детектор состоит 
из кристалла и слегка нажимающей на него 
проволоки, обычно медной или никелино
вой, диаметром 0,2—0,3 мм, спирально сви
той для возможности регулирования ее да
вления на кристалл. Наиболее чувствитель
ная точка поверхности кристалла находится 
опытным путем. С этой целью спиральная 
проволока закрепляется таким образом, что
бы касание ее было возможно с любой точкой 
поверхности кристалла. В редких случаях
вместо кристалла и проволоки применяются
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два касающихся различных кристалла. В 
качестве кристаллов для Д . пригодны из хи
мических элементов углерод (графит), сили
ций и теллур, а из металлических соеди
нений— сульфаты (соединения с серой) и 
в ограниченной степени окиси (соединения 
с кислородом). Особенно пригодны следую
щие соединения (в порядке уменьшения 
качества): гален (искусственный свинцовый 
блеск, PbS), цинкит (Zn,Mn)O, пирит (FeS2), 
естественный свинцовый блеск (PbS), сили
кон (Si), молибденовый блеск (MoS2), карбо
рунд (SiC) и др.

Лит.: СкрицкийН. А., Радиоприем и радио
сети, Л., 1925; Зилитинкевич С. И., Роль де
тектора в радиоприемнике, «Друг радио», Л., 1924, 
№ 2, и 1925, № 4 (2). Френкель.

ДЕТЕКТОРНАЯ ЛАМПА,электронная лам
па, применяемая при радиоприеме для вы
прямления электрических колебаний высо
кой частоты (см. Детектирование). Д. л. 
не только заменяет кристаллический детек
тор (см.), но по сравнению с ним детектирует 
лучше и дает при этом небольшое усиление 
сигналов. Первоначально в качестве Д. л. 
применялась двухэлектродная лампа (вен
тиль Флеминга, см. Диод), но впоследствии 
с изобретением Дефорестом (см.) трехэлек
тродной лампы была вытеснена последней. 
В качестве Д. л. может служить приемная 
усилительная лампа, но лучше работает 
лампа, по своей характеристике специально 
пригодная для детектирования. Для полу
чения детектированных колебаний в анодной 
цепи трехэлектродной Д. л. цепь ее сетки 
связывают с антенным контуром или с вы
ходным контуром усилителя высокой часто
ты так, чтобы на сетку Д. л. подавались ко
лебания напряжений высокой частоты.

Действие Д. л. достигается либо благодаря грйд- 
лику либо благодаря тому, что Д. л. заставляют ра
ботать на точках сгиба ее характеристики, т. е. сет
ке дают такое добавочное постоянное напряжение, 
изменение которого колебаниями высокой частоты 
вызывает резко выраженное, неодинаковое по абсо
лютной величине уменьшение и увеличение анодного 
тока. Первый способ детектирования Д. л. более 
совершенный и применяется чаще второго.

Лит.: Моркрофт Дж., Электронные лампы 
и их применение в типовых схемах, М., 1929;Скриц- 
кий Н. А., Электронные лампы, Л., 1928.

ДЕТЕКТОРНАЯ СВЯЗЬ, в детекторном 
приемнике (см.) между колебательным кон
туром высокой частоты и апериодическим 
контуром. Д. с. различается переменная и 
постоянная, авиатрансформаторная и ин
дуктивная. Селективность (острота настрой
ки) приемника больше при малой Д. с. Для 
увеличения громкости следует увеличивать 
Д. с., но не выше определенного предела, 
после к-рого вследствие чрезвычайно при
тупленной настройки сила приема начинает 
снова убывать. При большой Д. с. период 
колебаний контура несколько увеличивается.

ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК, радиопри
емник, посредством к-рого энергия улавли
ваемых приемной антенной колебаний вы
сокой частоты используется для непосред
ственного воздействия на телефон после 
выпрямления их кристаллическим детек
тором (см.). Такое ограничение понятия 
Д. п., которым собственно является за ред
кими исключениями всякий радиоприемник 
(ибо детектор того или иного типа сущест
венно необходим для радиоприема), необ

ходимо в целях выделения в особую груп
пу наиболее простых и общедоступных ра
диоприемников, удовлетворительно работа
ющих в тех случаях, когда не требуется ни 
усиления приходящих сигналов ни гром- 
коговорения. В Д. п. существенны два кон
тура (см. Вибратор)—приемный (антенный),

Рис. 1. Детекторный при
емник с пост. дет. связью 
типа ПД. Диапазон волн 
3 0 0—5.18 7 м. Д—детектор, 
Т—телефон. С. бл.—блоки- 
ров. конденсатор, С—кон
денсатор, К—катушка для 
настройки антенны движ
ком и катушка связи. Для 
приема длинных волн 
(500—1.875)рычажок при 
зажиме А антенны уста
навливается в правое по
ложение Дл., рычажок 

М/Антенна.

ММЛ Земля

в левое положение Дл.,при зажиме 3—заземление
для приема коротких волн (300—950), наоборот, А— 
влево и 3—вправо, для приема средних волн (470— 

1.510) оба рычажка вправо.

в к-ром возникают электрические колеба
ния, возбуждаемые электромагнитными ко
лебаниями в окружающем антенну простран
стве, и детекторный (апериодический), вос
принимающий энергию из приемного кон
тура благодаря т.н. детекторной связи (см.). 
Из элементов приемного контура в Д. п. 
находятся только добавочные емкость и са
моиндукция, комбинацией и изменением ко
торых производится настройка приемника на 
волну принимаемой станции, по существу 
состоящая в том, что собственная длина 
волны антенны изменяется в пределах, ха
рактеризующих диапазон волн Д. п.

______ Земля

Рис. 2. Детекторный приемник с перемен, дет. 
связью т. П—8. К—катушка для грубой на
стройки антенны рычагом Ра. Рд—рычаг для 
регулирования детекторной связи. В—варио
метр для точной настройки антенны. Осталь
ные обозначения те же, что на рис. 1. Диапа
зон волн 300—1.875 м. Прием длинных и корот
ких волн так же, как и для приемника т. ПД.

Настройка антенного контура или, как принята 
говорить, настройка антенны важна не только потому, 
что резонансные колебания более мощны, но особенна 
вследствие того, что исключительно ею удается выде
лить желаемую станцию при одновременной работе 
нескольких станций, волны к-рых заключены в диапа
зоне приемника. Однако отстроиться от близких и мощ
ных станций Д. п. очень трудно. Для приема таких же 
станций Д. п. надобность в настроенной антенне даже 
отпадает, и конструкция Д. п. может быть значительно 
упрощена. Увеличение избирательности Д. п. возможно 
сложными схемами их, отличающимися от простых 
схем включением между антенным и детекторным кон
турами промежуточного контура, настраиваемого в ре
зонанс с принимаемыми колебаниями и не пропускаю
щего посторонних, мешающих колебаний.

Детекторный контур Д. п. состоит из де
тектора, последовательно соединенного с



573 ДЕТЕРДИНГ—ДЕТЕРМИНАТИВЫ КОРНЕЙ 574

ним телефона, параллельно которому вклю
чается блокировочный конденсатор, и ка
тушки связи.

На рис. 1 приведена схема Д. п. с посто
янной детекторной связью типа ПД, а на 
рис. 2—схема Д. п. с переменной детектор
ной связью типа П—8. По силе приема и даль
ности действия Д. п. значительно уступа' 
ют ламповым, но превосходят их простотой 
конструкции, дешевизной и компактностью 
(размер простейших Д. п. может быть до
веден до величины спичечной коробки). 
Кроме того Д. п. не нуждаются в элементах, 
аккумуляторах и устройствах для зарядки 
последних и потому могут быть устанавли
ваемы в самых отдаленных от крупных цен
тров местностях. Это обстоятельство имеет 
крупное социальное значение как средство 
приобщения к культуре самых широких 
масс СССР.

Лит.: Фр ей мая И. Г., Курс радиотехники, М.— 
Л., 1928. Журналы: «Радиолюбитель» (М., вых. с 1924) 
и «Радио всем» (М., вых. с 1925). л. Френкель.

ДЕТЕРДИНГ (Deterding), сер, Генри (род. 
1866), руководитель мирового нефтяного кон
церна Роял Деч Шелл (см.), финансист и 
международный авантюрист, родом голлан
дец. Начал свою карьеру в качестве служа
щего голландской нефтяной компании Роял - 
Деч и быстро выдвинулся своими коммер
ческими и организаторскими способностями. 
Англ, адмирал лорд Фишер (см.) представил 
Д. британскому правительству как человека, 
способного взять на себя осуществление бри
танской нефтяной политики. Фишер охарак
теризовал Д. как «Наполеона по смелости и 
Кромвеля по тщательности в проведении за
думанных им планов». С помощью британ
ского капитала и британского правитель
ства Д. объединил в своих руках к 1913 
нефтяные интересы Роял Деч и Шелл в 
Румынии, России, Калифорнии, Тринидаде, 
Голландской Индии, Персии, Месопотамии. 
После войны Д. был активным участником 
англо-французского соглашения в Сан-Ре
мо (1920), которым м. пр. признавались пра
ва и претензии Д. и французск. акционеров 
(Ротшильдо-Нобелевской группы) на нефтя
ные источники Грозненского и Бакинского 
районов. В дек. 1915 Д. принял британское 
подданство, а в 1920 получил титул сера, но, 
по сведениям голландских источников, со
стоит и поныне в двойном подданстве. Ску
пив претензии иностранных и части рус. ак
ционеров нефтяных компаний, ранее опери
ровавших в России, Д. стал активным сто
ронником интервенции в СССР, не отказы
ваясь однако вступить в сделку с Советским 
правительством в том случае, если это ока
жется выгодным. Так, на Генуэзской и Гааг
ской конференциях 1922 Д. выступал с пред
ложениями о передаче ему в концессионное 
пользование нефтяных источников Кавказа, 
стремясь всегда к монопольному положению; 
после неудачи этих планов Д. пытался ак
тивно бороться с национализацией нефтя
ной промышленности в СССР путем органи
зации бойкота советской нефти за границей. 
Однако в 1923 в борьбе с америк. трестом 
Стандарт-Ойл и англ, независимыми компа
ниями Д. купил партию советской нефти, 
прорвав т. о. общую линию бойкота. После

дующие попытки Д. восстановить бойкот и 
добиться расторжения советских договоров 
о поставке нефти в Италии, Испании, Фран
ции и Великобритании оказались безуспеш
ными; однако в политической области Д. 
удавалось вызывать конфликты между СССР 
и буржуазными правительствами: так, в 
1927 Д. принимает значительное участие в 
кампании Локкер-Лемпсона (см.) и твердо
лобых за разрыв дипломатических сноше
ний с СССР; в 1930 ведет во Франции ак
тивную кампанию в пользу разрыва с СССР, 
совещаясь с этой целью с премьером Тардье 
и друг, влиятельными правобуржуазными 
политиками Франции. Процесс грузинских 
подделывателей советских червонцев в Бер
лине в 1929 обнаружил участие Д. в под
делке червонцев. Столь же активный, сколь 
и неразборчивый в средствах, Д. однако 
стремится держаться в тени, ничего не со
общает о себе в печать и даже в обычные 
справочные издания. Д. вызывает к себе 
жестокую ненависть со стороны своих аме
рик. конкурентов, видящих в нем главного 
противника, англ, «нефтяного Наполеона».

Лит.: Ludwell Denny, We fight for Oil, 
N. Y. and L., 1928; его же, America conquers 
Britain, N. Y. and L., 1930. Jf. Звавич.

ДЕТЕРИОРАЦИЯ ПОЧВЫ (от лат. dete- 
rior—худший)’, удаление части иди всего по
верхностного, наиболее плодородного слоя 
почвы, производимое потоками воды или 
сильным ветром. Вода (б. ч. при таянии сне
га, иногда при летних ливнях) смывает па
хотный слой почвы вниз, в долины или в ре
ки; при этом часто образуются водомоины и 
овраги (см.). Сдувание поверхностного слоя 
производится ветрами, дующими в сухую по
году, и приводит к образованию пыльных бурь 
и смерчей. Носящиеся в воздухе частицы 
пыди раскаляются, что способствует резкому 
понижению влажности воздуха, повышению 
транспирации растений и иссушению почвы 
(см. Засуха). Д. п. является крупным обще
ственным бедствием; ей способствует уничто
жение водораздельных лесов, распашка лугов, 
и распыление почвы полей, происходящее 
при паровой системе земледелия.—В более 
широком смысле Д.п. называют всякое пони
жение плодородия, происходящее при нера
циональной культуре почвы.

ДЕТЕРМИНАНТЫ, или определяю
щие частицы, термин, предложенный 
Августом Вейсманом для обозначения гипоте
тических мельчайших материальных частиц 
наследственной плазмы («идиоплазмы»), со
ответствующих отдельным частям тела и его 
органов. В наше время в близком к этому 
смысле употребляются в биологии термины 
«гены», «факторы». См. Вейсман.

ДЕТЕРМИНАНТЫ (в математике),то же,что 
определители (см.). *

ДЕТЕРМИНАТИВЫ КОРНЕЙ (Wurzelde- 
terminative), лингвистический термин, при
меняемый преимущественно в сравнитель
ной грамматике для обозначения суффик
сов более древнего языкового периода, прим
кнувших в позднейшую эпоху к корню сло
ва, образуя с ним неразложимое целое. При
мером Д. к. может служить в современном 
рус. яз. «р» в основе «добр», воспринимаемый 
как часть неразложимой основы? Понятие
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Д. к. играет весьма существенную роль в 
сравнительной грамматике, внося сущест
венный корректив в теорию двуслоговых 
баз (см.).

Литп.: Persson Р., Studien zur Lehre von der 
Wurzelerwei terung und Wurzelvariation, Upsala, 
1891; Cun у A., fitudes pr6grammaticales indo- 
europCennes et chamito-s6mitiques, P., 1924.

ДЕТЕРМИНИЗМ (от лат. determinare— 
определять), учение о природе и обществе, 
устанавливающее необходимую связь всех 
событий, утверждающее, что каждое после
дующее событие определено событиями пре
дыдущими. Д. противополагается индетер
минизм, предполагающий наличие в мире 
беспричинной случайности, беспричинной 
свободы воли или целесообразности. Ма
териалистическое миропонимание несовме
стимо с индетерминистической точкой зре
ния; там, где прервалась бы необходимая 
связь событий, было бы невозможно на
учное познание; движение, управляющее 
законами диалектики, является всеобщей 
формой существования материи, а следова
тельно весь мир в совокупности в своем раз
витии подчинен необходимости, детермини
рован. Следует резко различать диалекти
ческий Д. и Д. механический. Материали
сты-механисты метафизически противопола
гают категории необходимости категорию 
случайности, понимая первую как категорию 
объективную, а вторую как категорию субъ
ективную, т. е. другими словами утверждают, 
что в мире господствует абстрактная, голая 
необходимость, фаталистически предопре
деляющая пути развития природы и обще
ства и начисто исключающая всякое реаль
ное проявление случайности и человеческой 
воли. «С необходимостью этого рода мы все 
еще не выходим из границ теологического 
взгляда на природу. Для науки совершен
но безразлично, назовем ли мы это, вместе 
с Августином и Кальвином, извечным реше
ньем божьим или, вместе с турками, кисме
том, или же назовем необходимостью. Ни 
в одном из этих случаев не может быть речи 
об изучении причинной цепи, ни в одном из 
этих случаев мы не двигаемся с места. 
Т. н. необходимость остается простой фра
зой, а благодаря этому и случай остается 
тем, чем он был» (Ф. Энгельс). Механический 
Д., или в формулировке Ф. Энгельса «Д., 
перешедший к естествознанию из франц, ма
териализма и рассчитывающий покончить со 
случайностью тем, что он вообще отрицает 
се», оказывается бессильным понять кон
кретное историческое развитие природы и 
общества; для него характерно стремление 
целиком свести высшие формы движения 
материи к низшим, а также игнорирование 
специфичности законов общественного раз
вития по отношению к законам природы, 
законов биологии по отношению к законам 
физики и химии; единственной реальной на
укой для него в идеале оказывается механи
ка, роль которой сводится к установлению 
количественных отношений между вещами. 
Полное игнорирование категории качества 
приводит механический Д. к отказу от ма
териалистических позиций, к идеалистиче
скому субъективизму в теории познания, к 
замене диалектического метода формальной 
логикой; диалектическое понимание разви

тия сменяется эволюционной теорией, уче
ние о взаимопроникновении противополож
ностей—теорией равновесия.

Следует отметить историческую заслугу 
Гегеля в методологической разработке диа
лектического Д., между тем как французск. 
материализм 18 века стоял на точке зрения 
Д. метафизического. Наиболее полное и 
последовательное развитие диалектический 
Д. получил в работах К. Маркса, Ф. Эн
гельса и В. И. Ленина; для критики метафи
зического Д. особое значение имеют «Диа
лектика природы» Ф. Энгельса и IX Ленин
ский сборник.

Диалектический Д., представленный фи
лософией марксизма-ленинизма, вскрывает 
реальную диалектическую детерминирован
ность природных и социальных явлений, 
«превращения отдельного в общее, случай
ного в необходимое, переходы, переливы, 
взаимную связь противоположностей» (Ле
нин). Непонимание, искажение диалектиче
ского смысла необходимого развития при
роды и общества является пунктом совпаде
ния позиций механического материализма 
и идеализма: если механический Д. мета
физических материалистов в теории позна
ния таит опасность уклона к субъективному 
идеализму, а в учении об объективной реаль
ности—опасность уклона к теологическому 
миропониманию, то в свою очередь идеализм, 
пытаясь обосновать индетерминистическую 
точку зрения, готов принять урезанный Д., 
истолкованный механистически: механиче
скому Д. отводится область феноменов, ин
детерминизму—область действительной сущ
ности вещей. Согласно этой точке зрения 
наука, устанавливая необходимые связи (в 
смысле механического Д.), скользит-де по 
поверхности вещей, ограничивается коли
чественными отношениями, проходит мимо 

, качества; индетерминизм же, проникающий 
якобы в истинную сущность мира, за види
мостью необходимости усматривает истин
ную случайность, позволяющую построить 
философское учение о недетерминированной 
свободе воли, о боге и целесообразности 
всего происходящего. Т. о. в своем пони
мании детерминированности как абстракт
ной необходимости метафизический материа
лизм^ и идеализм взаимно дополняют друг 
друга. Диалектический Д. марксизма-лени
низма в своем понимании категории необхо
димости прежде всего учитывает закон един
ства, взаимопроникновения противополож
ностей; категории необходимости и случай
ности именно потому должны быть взяты в 
их диалектическом единстве, что сама объ
ективная реальность в своем развитии под
чиняется не абстрактной, но конкретной ис
торической необходимости, которая являет
ся единством противоположных движений 
действительности, объединяемых в единое, 
внутренне противоречивое самодвижение. 
Диалектический Д. учитывает всесторонний 
универсальный характер мировой связи, 
взаимодействия многосторонних, противо
речивых определений действительности. Не
обходимость механическдго Д. как метафи
зических материалистов, так и идеалистов 
абсолютно противополагается случайности, 
т. е. предполагает концепцию развития в
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качестве лишь уменьшения и увеличения 
или в качестве повторения. При этом у мета
физических материалистов «остается в тени 
'Самодвижение, его двигательная сила, его 
источник, его мотив» (Ленин), у идеалистов 
же «сей источник переносится во вне—бог, 
-субъект и т. д.». Между тем как причинность 
получает свое диалектическое истолкование 
лишь в свете категории взаимодействия, 
механический Д., сводя отношение между 
причиной и следствием к количественной 
повторяемости, тем самым отвергает и закон 
перехода количества в качество и обратно. 
Для диалектического же Д., учитывающего 
качественную сторону взаимодействия при
чин и следствий, закон перехода количества 
в качество является дальнейшим развити
ем закона взаимопроникновения противопо
ложностей. Необходимость диалектического 
детерминизма предполагает самодвижение, 
«дает ключ к „скачкам", к „перерыву посте
пенности", к „превращению в противополож
ность", к „уничтожению старого и возник
новению нового"» (Ленин). Равным образом 
и закон отрицания отрицания учитывается 
учением о необходимости диалектическо
го Д., вскрывающего внутреннюю противо
речивость развития, отвергающего теорию 
равновесия противоположно направленных 
сил, а тем самым преходящего к учению об 
отрицании отрицания в необходимом исто
рическом развитии природы и общества. 
В то время как согласно обычной метафизи
ческой точке зрения свобода и необходи
мость несовместимы и исключают друг дру
га, марксизм, развивая на основе материа
лизма положения, намеченные еще в 17 в. 
Спинозой, а в немецком идеализме—Шел
лингом и Гегелем, видит в свободе познан
ную необходимость. Не отрицая детерминиз
ма всех—природных и социальных—про
цессов, марксизм в самом причинном по
рядке мира указывает условия возможно
сти свободы: свобода состоит в сознатель
ном действии, направленном к осуществле
нию познанных законов и тенденций при
родного и социального развития: «всемирная 
история есть процесс свободы в сознании 
необходимости» (см. Свобода воли).

Лит.: Энгельс Ф., Диалектика природы, 
М.—Л., 1930; Ленин В.И., Конспект книги Геге
ля «Наука логики», в книге Ленинский сборник, т. 
IX, М.—Л., 1929; его ж е, К вопросу о диалектике, 
в кн. Ленинский сборник, т. XII, М—Л.,1930; тоже, 
Сочинения, т. XIII, 2 изд., М.—Л., 1928; Плеха
нов Г. В., Сочинения, том VIII, 2 изд., Москва, 
1925, стр. 271—К вопросу о роли личности в исто
рии; Деборин А., Диалектика и естествознание, 
2 издание, М.—Л., 1929; Тележников Ф., Про
блема причинности с точки зрения диалектического 
материализма, «Вестник Коммунистической академии», 
М., 1927, № 24, стр. 20 (библиогр. на рус. и иностр, 
языках); Рудаш В., Механическая и диалекти
ческая теория причинности, там же, 1929, № 35—36, 
стр. 74; Д ынни к М., Учение Гегеля о случайно
сти, там же, 1929, № 34, стр. 163; его же, Кате
гория случайности в понимании Плеханова, «Под 
знаменем марксизма», М., 1928, № 5, стр. 46; его 
ж е, У истоков франц, фидеизма (учение Э. Бутру о 
необходимости и случайности), там же, 1927, № 9, 
стр. 49; Асмус В., Диалектика необходимости и 
свободы в этике Спинозы, там же, 1927, № 2—3, 
стр. 22. М. ДыННиК.

ДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ ДРОБЛЕНИЕ, 
см. Дробление.

ДЕТЕРСОН (Detterson), Ганс (ум. 1655), 
голландский художник, приехавший в Рос
сию и поступивший в Оружейную палату 

в 1643 под именем Ивана (а также Анца) Де- 
терса—«немчина». Имея звание «живописно
го дела мастера», с окладом 20 р. в месяц, Д. 
исполнял для царского двора различные ху
дожественные работы, а также один из пер
вых (среди приезжих художников-иностран
цев) стал обучать живописи русских. Его 
ученики—Флор Степанов и Исаак Абрамов.

Достоверных произведений кисти Д. не 
сохранилось. Лишь предположительно ему 
приписывают портрет патр. Никона в окру
жении духовенства (Музей в г. Воскресен
ске Моск. обл.).

Лит.:1 Успенский А., Царские иконописцы 
и живописцы 17 в., Москва, 1910.

ДЕТИ, см. статьи, посвященные детям (на
пример Детская литература, Психология 
ребенка, Детские игры, Детский труд, Дет
ское право и др.).

ДЕТИ, БРАЧНЫЕ И ВНЕБРАЧНЫЕ, см. 
Внебрачные дети.

ДЕТИНЕЦ, днешний град. Под этим 
словом разумелась в древней Руси крепость 
города, центральная его часть, укрепленная 
деревянной или каменной оградой. Название 
«днешний град» («дне»—внутренний) приме
нялось летописцами также и к укрепленным 
замкам (цитаделям) иноземных городов. В 
14 в. термин Д. заменяется словом «кремль», 
но еще до сих пор Д. называют кремли неко
торых древнейших рус. городов, напр. Новго
рода. Д. был обычно расположен на более или 
менее высоком холме на берегу реки и окру
жен одним или несколькими концентриче
скими кольцами стен с башнями и воротами, 
а также рвами, иногда наполненными водой 
и связанными с рекой.

ДЕТКОР, детский корреспондент. Термин 
Д. возник в 1927—28 в порядке обобщения 
от частного понятия—пикор—пионер корре
спондент, освещающий жизнь пионеротря
да в стенной газете. Д.—корреспондент не 
только из пионеров, но из любой детской 
группы, освещает жизнь и быт пионеров и 
других детей Союза ССР в детских газе
тах и журналах. Письма Д., их съезды, 
конференции вскрывают яркую картину 
участия детей СССР в работе партии, ком
сомола, по заданиям бюро юных пионеров; 
они освещают новейшие достижения, успехи 
и неудачи в труде, учебе и быту детей и их 
участие в классовой борьбе взрослых. Коли
чество Д. в СССР насчитывается десятками 
тысяч. В одной «Пионерской правде» их за
регистрировано за 1930 более 10 тыс., в газе
те и журнале «Дружные ребята»—более 
12 тысяч.

Лит.: Разин И., В поход за знанием, М.—Л., 
1928; Потапов Н., Стенная газета и деткоры, 
М.—Л., 1926; «Как работать пионеру», Беседы во
жатого, под ред. Ц. Б. Юных пионеров (серия №№ 1— 
15), М —Л., 1926; Потапов Н., Пионерские га
зеты и пикоры, М., 1925; Шамрай А. и Поле
таев В., Деткоры и пионерская печать, Москва— 
Ленинград, 1925. А. Коровенко.

ДЕТМОЛЬД (Detmold), гл. город респуб
лики Липпе (Германия), у с.-в.’подножия 
Тевтобургского леса, на р. Верре (приток 
Везера), у жел. дор. Герфорд—Альтенбекен; 
16.051 ж. (1925)*. Старинный город с много
численными памятниками 16 —17 вв.; не
значительная промышленность (табачные и 
сигарные фабрики, производство мебели, 
кондитерских изделий и пр.).

Б. С. Э. т. XXI. 19
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ДЕТОМА (Dethomas), Максим(1867—1929), 
франц, рисовальщик и декоратор, ученик 
Каррьера. Решающее влияние на развитие 
Детома оказало искусство Тулуз-Лотрека. 
Талантливый реалист, Д. интересен в сво
их полных тонкого психологизма и обличи- 
тельности зарисовках характерных типов 
пар и леской толпы. Рисунки Д. отличаются 
энергией, широтой манеры, крепостью штри- ’ 
ха; большей частью они подкрашены аква- • 
релью или выполнены в технике пастели. 
Следует отметить также работу Д. в обла
сти театра. Совместно с Ж. Руше Д. создает 
в «Theatre des Arts» декорации к «Братьям 
Карамазовым» Достоевского, «Домино» Ку
перена и друг., а затем до конца жизни ра
ботает в парижской Болып. опере. В гос. 
Музее нового западного искусства Д. пред
ставлен 4 работами.

ДЕТОНАТОРЫ, особые капсюли для вое- ' 
пламенения бризантных (детонирующих) 
взрывчатых веществ (см.). Обыкновенно в ка
честве Д. пользуются гремучей ртутью в 
смеси с бертолетовой солью с прибавлением 
связывающих веществ; содержание бертоле
товой соли в такой смеси колеблется от 10% 
до 20%. Смесь помещается в прессованном 
виде в медные гильзы. Кроме указанной вы
ше смеси часто употребляют в качестве Д. ‘ 
тринитротолуол, тетрил (тетранитрометил- 
анилин) и азид свинца PbNe. Капсюли с 
азидом свинца обладают высокими детони
рующими свойствами и находят преимуще
ственное применение при взрывании высо
копроцентных Динамитов. Тетриловые кап
сюли служат хорошим Д., особенно для ам- 
миачно-селитровцх взрывчатых веществ.

Лит,: Сухаревский М., Взрывчатые веще
ства и взрывные работы, т. II, М., 1923; К a s t Н., 
Spreng- und Ziindstoffe, Braunschweig, 1921; Stett- 
bacher.. A., Die Schiess-und Sprengstoffe, Leip- t 
zig, 1919.

ДЕТОНАЦИЯ (в двигателях внутреннего 
сгорания), особый характер протекания сго
рания в цилиндре двигателя, характеризу
ющийся звонким металлическим стуком и 
неполным сгоранием. При повышении сте
пени сжатия (е), при некоторой ее величине, 
вполне определенной для данного двигателя, 
топлива и режима, работа мотора становится 
неустойчивой, в цилиндре получается стук, 
периодически появляются черные выхлопы, 
мощность двигателя уменьшается. При даль
нейшем повышении сжатия все эти явления 
усиливаются и вызывают перегрев мотора и 
преждевременные вспышки. Основными фак
торами, от к-рых зависит Д., являются сте
пень сжатия и сорт применяемого топлива. 
Кроме того значительное влияние на появ
ление Д. оказывают также вихревые тече
ния, образующиеся в камере сгорания перед 
вспышкой (интенсивное завихрение рабочей 
смеси парализует Д.), сама форма камеры 
сгорания и расположение в ней свечи. Наи
более выгодной камерой сгорания является 
камера шатровой или цилиндрической фор
мы с верхними клапанами, расположением 
свечи в центре и постановкой двух и более 
свечей по периферии. Менее значительное 
влияние на появление Д. оказывает состав 
рабочей смеси и степень полноты испарения 
топлива в рабочем воздухе. Плохо испарен
ное топливо (сырая смесь) более склонно к 

Д. На практике для борьбы с Д. применя
ются или т. наз. недетонирующие топлива ,, 
представляющие смеси нормальных бензи
нов с бензолом и толуолом (для степеней сжа
тия е=5,6—7,0), или (для е = 7,5—8) ра
бота на спирте, или наконец примешивание к 
бензину т. н. антидетонаторов, незначитель
ное прибавление к-рых устраняет Д. Наи
более известными из антидетонаторов явля
ются тетраэтиловый свинец, карбонильные 
соединения железа и никеля, бромистый 
этил, анилин, толуидин, метиланилин и т. Д;

Лит,: Стечкин Б. С., О скорости распро
странения взрывной волны, «Техника воздушного 
флота», Москва, 1927, № 1, стр. 40; Б е г а м Б. Л.^. 
О детонации в двигателе, там же, № 5, стр. 272; 
Лысенко И., Опыты с детонацией на авиамоторе*- 
«Napier Lyon», М., 1926; Ricardo Н., The Inter
nal Combustion Engine, v. II, High Speed Engines,, 
L., 1923; Ricardo H. R., Engines of High Output, 
London, 1926.

ДЕТОНАЦИЯ, разложение (взрывание)» 
взрывчатых веществ при помощи воспламе
нения детонаторов (см.), отличающееся наи
большей скоростью и наибольшим разруши
тельным действием. Разложение взрывчатых 
веществ может происходить с различной 
скоростью в зависимости от ряда условий. 
При т. н. прогрессивном горе
нии тепло, выделяющееся при разложении 
взрывчатых веществ, передается ближай
шим еще неразлсжившимся слоям, которые 
в свою очередь начинают гореть и так. обр. 
нагревают последующие слои. Скорость при 
этом горении зависит от природы вещества^ 
его физического состояния, температуры и 
давления. Напр. увеличение давления при 
горении пироксилина в закрытом сосуде по
вышает скорость взрыва,.которая достигает 
нескольких сотен метров в секунду, в то- 
время как на воздухе скорость разложения 
его незначительна. В отличие от прогрес
сивного горения Д. происходит почти мгно
венно по всей массе взрывчатого вещества, и 
благодаря громадному, моментально обра
зующемуся давлению взрыв производит осо
бенно разрушительное действие, почти рав
номерно во все стороны (бризантное 
действие), в то время как взрыв, обу
словливаемый прогрессивным горением, со
здает давление, действующее главн. обр. в 
сторону наименьшего сопротивления. Меха
низм Д. состоит в том, что взрыв одного 
слоя вещества дает удар, сжимающий сосед
ний слой, к-рый вследствие сжатия нагре
вается и взрывается в свою очередь. Этот 
процесс (сжатие—нагревание—взрыв) идет с 
громадной скоростью, порядка 'Нескольких 
тыс. км в сек., и носит название «взрывной 
волны» (цифровые данные см. Взрывчатые 
вещества). Т. обр. механизм прогрессивного 
горения отличается от механизма Дллгем, 
что в первом случае нагревание, необходи
мое для начала разложения взрывчатого 
вещества, происходит вследствие непосред
ственной передачи тепловой энергии от го
рящих слоев к последующим, а при Д. эта 
передача тепла происходит не непосред
ственно: сначала энергия передается как 
механическая (сжатие от удара) и затем уже 
превращается в тепло, обусловливающее 
дальнейшее течение процесса. Для Д. каж 
до го взрывчатого вещества, в одинаковом 
физическом состояний, необходимо вполне
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определенное минимальное количество дан
ного детонатора при условии, если дето
натор помещается в капсюле одинакового 
устройства и капсюль одинаково распола
гается относительно взрывчатого вещества. 
Чем прочнее стенки капсюля, наполненного 
детонатором, и чем капсюль ближе к взрыв
чатому веществу, тем меньшее количество 
детонатора необходимо для взрыва. Прес
сованные и сухие взрывчатые вещества де
тонируют легче, чем непрессованные и 
влажные. Примесь инертных веществ умень
шает способность к Д. Иногда Д. произво
дят не непосредственно: например влажный 
пироксилин детонируется сухим пирокси
лином, к-рый в свою очередь детонирует
ся гремучей ртутью. Воспламенение детона
торов производится или ударом или нагре
ванием, последнее достигается при помощи 
бикфордова шнура (тонкая трубка, напол
ненная динамитом), накаленной током про
волочки или электрической искры. Скорость 
Д. определяется в специальных приборах, 
состоящих из различной длины трубок, на
полненных испытуемым веществом. Веще
ство детонируется у одного конца трубки, и 
отмечается время, в течение которого взрыв 
распространяется до др. конца. Частное от 
деления длины трубки в метрах на время 
в секундах дает скорость детонации в мет
рах в секунду. Время измеряется при помо
щи специальн. электрического хронографа. 
Существуют приборы, позволяющие опре
делить скорость Д. и без хронографа (при
бор Дотриша); они основаны на зажигании 
взрывом определенных отрезков бикфордо
ва шнура, соединенных с началом и с кон
цом трубки, наполненной испытуемым ве
ществом. Для скорости детонации имеет 
значение форма заряда: так, в узких труб
ках скорость детонации меньше, чем в ши
роких. А. Кирсанов.

ДЕТОНИРОВАНИЕ (от франц. d6toner, нем. 
detonieren), неверное, фальшивое исполне
ние мелодии при пении или игре на инстру
ментах (струпных). В более узком и обще
принятом значении термин Д. применяется 
в сфере вокального исполнительского искус
ства и означает здесь именно «понижение», 
«спускание» надлежащих тонов («повышение» 
тона наблюдается чрезвычайно редко). Д.— 
недостаток весьма распространенный; при
чина его—либо в недостатке музыкального 
слуха либо в отсутствии строгого контроля 
над своим исполнением. Особенно часто «де
тонирует», т. е. кончает петь ниже, чем на
чал, хор a cape Па (хор, лишенный инструмен
тальной опоры). См. также Пение.

ДЕТОУБИЙСТВО, убийство матерью свое
го новорожденного ребенка во время родов 
или тотчас после них. Такое сужение поня
тия объясняется тем,что этого рода убийства 
караются в большинстве зап.-европ. стран 
гораздо мягче обыкновенных убийств. В дей
ствующем Уг. код. РСФСР нет специаль
ной статьи, предусматривающей Д. как осо
бый вид преступления (в Уг. код. УССР та
кая статья имеется), но инструктивным пись
мом Угол. Кассационной Коллегии Верхсу- 
да РСФСР от 24 ноября 1926 рекомендуется 
применение более мягкой меры социальной 
защиты, если данное преступление совер

шено впервые под влиянием острой Мате
риальной нужды, чувства стыда, невежест
венной среды или же болезненной психики, 
являющейся следствием как самих родов, 
так и обстановки, в которой они протека
ют. Такой взгляд на Д. как на привилеги
рованное преступление утвердился только в 
19 веке, до этого времени Д. приравнива
лось к обыкновенному убийству и каралось 
строго.— Как социальное явление Д. связа
но, с одной стороны, с материальной нуждой 
матери, зачавшей ребенка обычно от слу
чайной связи и брошенной отцом ребенка 
перед родами, а с другой — с обществен
ными предрассудками, сохранившимися еще 
и поныне, особенно в крестьянской среде, 
по отношению к, внебрачным детям (в бур
жуазном праве, кроме франц., лишь убий
ство внебрачных детей считается привиле
гированным преступлением). С этим связан 
семейный, культурный и социальный состав 
матерей-детоубийц: чаще всего матери-дето
убийцы—незамужние, скрывающие свою бе
ременность от родных и окружающих (по при
говорам Мосгубсуда за 1926—1927 осужден
ные за Д. женщины распределяются по се
мейному положению следующим образом: не 
состоящие в браке—89%, состоящие в бра
ке—7%, вдовы—3%, разведенные—1%). Со
циальный состав и образовательный уровень 
детоубийц видны из след, таблицы (по делам 
Мосгубсуда за 1926—27 и данным Москов
ского кабинета по изучению личности пре
ступников за 1925—27):

Социальный состав 
осужденных женщин %

63
12

7
11
7

Образование %

Крестьянки.............
Работницы физическ.

труда ...................
Иждивенки рабочих
Домашние работницы
Прочие.......................

Высшее . . .
Среднее . . . 
Низшее . . . 
Неграмотные

5,3
64,7
29,5

Из 99 случаев Д. по Моск. губ. 76 имели 
место в деревнях и только 23 в городах. 
Большую роль в Д. играет также и психи
ческое состояние роженицы: аффект вслед
ствие родовой травмы, в особенности у пси
хически неполноценной личности, вызывает 
психическую реакцию, которая легко мо
жет разрешиться убийством новорожден
ного. За последние годы в СССР отмечает
ся уменьшение количества детоубийств, что 
является следствием достижений револю
ции: повышения материалы!, и культурного 
уровня женщины в связи с вовлечением 
ее в производство, уравнения в правах вне
брачных детей с рожденными в браке, за
кона об алиментах, доступности аборта. Ко
личество же дел по обвинению в Д. растет; 
это объясняется повышением процента рас
крытия детоубийств.

В каждом случае предполагаемого Д. не
обходимо производство судебно - Медицин
ского исследования трупа младенца, даже 
если последний не достиг возраста жизне
способности. Эксперту при этом приходит
ся решить ряд специальных вопросов: 1) ро
дился ли ребенок живым (см. Живорожден- 
ность), т. к. факт мертворожденности исклю-

19*
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чает возможность Д.; 2) является ли мла
денец новорожденным, так как если мла
денец не новорожденный, то умертвление 
его рассматривается как простое убийство; 
3) был ли он жизнеспособен,—а также вы
яснить причину смерти ребенка.

Смерть новорожденных может быть есте
ственной (напр. от недоношенности, нежиз
неспособности и т. д.)и насильственной, ког
да имеется убийство или несчастный случай 
(последний может иметь место при неожи
данных и быстрых родах, при самопомощи 
при родах и т. п.), что не всегда легко диф
ференцировать. К пассивному Д. относит
ся также оставление младенца без помощи; 
смерть в таких случаях наступает от раз
личных причин (охлаждения, лишения пищи 
и проч.). Кроме судебно-медицинского ис
следования трупа новорожденного младенца 
следует также подвергать освидетельство
ванию женщину, подозреваемую в дето
убийстве, для установления факта бывших 
у нее родов.

Лит.: Бычков И., Детоубийство в современ
ных условиях, М., 1929; Эдельштейн А., К 
психопатологии детоубийств, в сборнике «Убийцы и 
убийства», под ред. Краснушкина, Сегал и Фейнберг, 
М., 1928 (там же литература); Косоротов Д. П., 
Учебник судебной медицины, М.—Л., 1928; Г е р н е т 
м. п.,.Детоубийство, м., 1911. Бронникова.

ДЕТРИТ (от лат. detritus—распад), про
дукт распада мертвой ткани, представляю
щий собой зернистую массу, состоящую из 
белковых зерен (белковый Д.) и жировых 
зерен и капелек (жировой Д.).—Д. оспен
ный, тонко измельченное вещество телячь
их и коровьих оспинок, смешанное в опре
деленных количествах с глицерином и содер
жащее живой яд вакцины; применяется для 
предохранительного оспопрививания во всех 
культурных странах вместо применявшейся 
раньше гуманизированной вакцины (см. Вак
цинацил и вакцинотерапия, Оспопрививание).

ДЕТРОЙТ (Detroit), один из крупнейших 
промышл. городов САСШ; главнейший центр 
автомобильной пром-сти, по стоимости сво
ей продукции и по числу жителей стоящий 
на четвертом месте вслед за Нью Йорком, 
Чикаго, Филадельфией; 1.379 т. ж. (1928), 
с пригородами—ок. 1.600 т. Д. расположен 
в ю.-в. части штата Мичиган на зап. бер. 
р. Детройт и близ оз. Сент-Клер, образую
щих вместе с р. Сент-Клер связь оз. Гурона 
и Эри (см. Великие озера); по другую сторону 
р. Детройт—территория Канады (гор. Винд
зор). Д.—одно из самых первых европейских 
поселений на берегах Великих озер. Основан 
французами в 1701 в качестве военного и 
торгового порта. В1760 в результате Франко
индейской войны был занят англичанами. 
В 1796 после окончания войны за независи
мость отошел к САСШ. Быстрый торговый и 
промышленный рост Д., как и целого ряда 
других приозерных городов Среднего Запа
да, начинается со второй половины 19 века 
вместе с заселением и экономия, развитием 
Среднего Запада. С ростом ж.-д. сети, в осо
бенности в связи с развитием судоходства 
по Великим озерам, Д. оказался в чрезвы
чайно выгодном эконом.-географ, положении: 
он расположен на важном участке транс
портной системы Великих озер, на пути сле
дования железной руды и лесных грузов с 

3. и каменного угля с В., в пункте, где 
грузовой поток Великих озер имеет наиболь
шую мощность, и сверх того на скрещении 
этого водного пути с сухопутной торговой 
дорогой из САСШ в Канаду. Вначале ком
мерческое значение Д. преобладало. Одно 
время Д. был гл. лесным рынком САСШ и 
центром развития лесообрабатывающей про
мышленности. Но затем на первое место вы
двинулась металлообрабатывающая промы
шленность, в особенности же производст
во перевозочных средств. С 1853 в Детройте 
начинается мелкое, а с 1863—крупное су
достроение. Здесь первоначально возникло 
производство пульмановских вагонов (су
ществовало в Д. до 1893) и здесь же заро
дилась американская автомобильная про
мышленность—Олд в 1899, Кадиллак в 1901, 
Форд и Паккард в 1903, а затем уже в по
следние годы началось массовое производ
ство металлических аэропланов. Рост Д. в 
20 веке связан с необыкновенно быстрым 
развитием автомобильной пром-сти, распро
странившейся отсюда в другие гг. Мичигана 
и Огайо. В 1900 в Д. насчитывалось 286 тыс. 
жит., в 1907 — 318 тыс., в 1910 — 466 тыс. 
(9 место в САСШ), в 1920—994 тыс. (4 ме
сто), в 1928—1.379 тысяч.

В 1880 стоимость всей промышленной про
дукции Д. равнялась 30 млн. долл. Далее 
промышленность Д. развивается след, обр.:

Годы

Вся промышленность
В том числе 
автомобиль

ная

число 
пред
прия

тий

число 
заня
тых 
лиц

СТОИ
МОСТЬ 
вало
вой 
про

дукции 
в тыс. 
долл.

число 
заня
тых 
лиц

стои
мость 
вало
вой 
про

дукции 
в тыс. 
долл.

1899 .... 1.259 38.373 88.366 _
1904. . . . 1.326 48.483 128.247 2.034 6.240
1909 .... 2.036 81.011 252.939 15.675 59.536
1925 . . . . 1.614 17.;. 742 1.599.340 88.276 891.506

В 1927 стоимость валовой пром, продукции 
составила 1.737 млн. долл., число занятых 
лиц 189,6 тысяч чел. Однако эти цифры не 
дают полной картины промышленной мощи 
Д., т. к. ряд быстро выросших пригородов, 
слившихся с ним, американской статисти
кой считаются отдельными городами; тако
вы Гайленд-парк (86 тыс. жит.) и Гемтремк 
(60 т. ж.), не считая более отдаленных горо
дов, тесно связанных с пром, деятельностью 
Д. В пригороде Дирборне (в 15 км к 3. от 
Д.) — главное управление предприятиями 
Форда. В 1926 на автомобильных заводах Д. 
с пригородами работало 200 т. ч., выпуще
но 2 млн. автомобилей стоимостью в 1.100 
млн. долларов. На первом месте стоят заводы 
Форда (см.), на которых занято свыше 100 т. 
рабочих. Из других отраслей пром-сти вы
деляются машиностроение и литейное дело, 
затем-—бойни, лесообрабатывающая промы
шленность, табачная, красочная, фармацев
тическая, мукомольная пром-сть и т. д.

Коммерческое значение Д. также очень 
велико. Он является самым крупным цен
тром экспортной торговли САСШ с Канадой. 
С последней Д. соединен несколькими ж.-д.
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линиями через подводный двухтрубный тон
нель и через громадный ж.-д. паром, курси
рующий по р. Детройт. Д.—узел 18 ж. д. 
и многочисленных автомобильных дорог. 
Порт Д. с 7 км причальной линии является 
одним из крупнейших портов Великих озер. 
Вопрос о размерах грузооборота Д. необык
новенно сложен, т. к. его очень трудно от
делить статистически от общего движения 
грузов через р. Детройт и С.-Клер. В навига
ционный период Д. связан регулярными рей
сами с Буффало, Кливлендом, Толедо, Маки- 
наком, Чикаго и со всеми портами Верхнего 
оз. Штат Мичиган экономически тяготеет к Д. 
Пром, предприятия Д. сгруппированы у рр. 
Детройт и Руж, а за ними на пологом скло
не расположен самый город. Центр образует 
парк (Grand Circus), от которого радиально 
расходятся авеню. Вудуорд Авеню—дело
вой центр города. В Д. несколько высших 
учебных заведений — муниципальный, ме
дицинский, юридический, фармацевтический 
и педагогический колледжи, католический 
ун-т; публичная библиотека (733.100 тт.), 
институт изящных искусств. В. Калинин.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, отрасль об
щей литературы, созданная специально для 
читателя-ребенка с учетом его интересов и 
особенностей восприятия. В то же время дет
ское чтение есть одно из разветвлений пе
дагогического процесса. Громадная роль 
чтения как фактора, формирующего миро
воззрение читателя, особенно роль художе
ственной литературы, давно уже была учте
на педагогикой. Т. о. развитие Д. л. обусло
влено сложным взаимодействием двух влия
ний: с одной стороны, на ней отражается 
влияние общелитературное—смена литера
турных течений, подъем и упадок художе
ственного творчества, эстетические теории 
и вкусы эпохи. С другой стороны, влияние 
педагогических воззрений, теория воспита
ния, цели и задачи воспитания, диктуемые 
господствующим классом, оказывают воз
действие на Д. л., на самое содержание ее, 
трактовку темы, стиль и т. д. И как лите
ратурный факт и как часть педагогического 
процесса Д. л. является продуктом социаль
ных и экономических отношений.

Сложность задач, необходимость знаком
ства с детской средой, с особенностью дет
ского воспитания, давление педагогических 
установок (часто реакционных в капитали
стическом обществе) отталкивали от работы 
над детской книгой больших мастеров слова. 
В большей части своей Д. л. находилась и 
находится в руках или посредственных пи
сателей, не имевших успеха в общей лите
ратуре, или главн. обр. в руках педагогов. 
Отсюда ряд дефектов, низкое литературное 
качество, бледность, худосочность, отстава
ние литературн. направлений примерно на 
одно—два поколения, засилие «педагогиче
ской» тенденции—дидактизм, морализирова
ние, сентиментальность и т. д. Указанные 
дефекты временами настолько усиливались, 
что возникло большое течение, отвергающее 
целесообразность самого существования спе
цифической Д. л. У нас в России представи
телем этого взгляда был Д. Писарев. В 
статье «Школа и жизнь», гл. XI, он пишет: 
«Специально Д. л. всегда и везде составляет 

и будет составлять одну из самых жалких, 
самых ложных и самых ненужных отраслей 
общей литературы». В Германии с подоб
ными взглядами выступили Вольгаст, Лихт- 
варк и др. Однако Д. л. продолжает разви
ваться, и законность ее существования не
сомненна для современной педагогики. По
скольку несомненно существует отличие дет
ского организма от организма взрослого, 
поскольку имеются глубокие различия в 
восприятии ребенка, во всей его умственной 
и эмоциональной жизни, постольку необхо
дима и книга, специально для него написан
ная. Мало того, книга должна иметь кон
кретную установку не на ребенка «вообще», 
а на определенный возраст, на определен
ную социальную группу. Разумеется, чем 
выше возраст ребенка, тем ближе книга 
должна подходить к книге общей, тем боль
ше должна быть также роль общей художе
ственной литературы в его круге чтения.

Первой книгой, специально написанной 
для детей, был «Orbis pictus» Амоса Комен- 
ского (1651). Это не столько книга для чте
ния, сколько альбом картинок с надписями 
под ними. Картинки охватывают собой весь 
окружающий ребенка мир. Первые книги 
для чтения появились во Франции в конце
17 в. Самой распространенной книгой, ока
завшей влияние на всю Д. л. 18 в., явились 
«Приключения Телемака» Фенелона (1699). 
Однако настоящим основателем Д. л. надо 
считать Кампе. Выпущенная Кампе пере
делка для детей «Робинзона Крузо» (Дефо, 
1719) составила эпоху в Д. л. В дальней
шем Кампе издал особую серию—«Малень
кая детская библиотека». Она положила на
чало процветанию нравоучительной, дидак
тической Д. л., пропитанной религиозными, 
патриотическими идеями и буржуазной мо
ралью. С этого времени (вторая половина
18 в.) начинается интенсивный рост Д. л. 
во всех странах. Мы видим здесь постепен
но сменяющую друг друга сентиментальную 
дворянскую литературу (Сегюр, Жанлис), 
мещанскую литературу семейной добродете
ли (Олькот, Бернет, Джемиссон). Появились 
и научные книжки для детей: «Маленький 
географ», «Маленький астроном». Возникший 
как литература взрослых и для взрослых 
авантюрно-колониальный роман быстро за
нял свое место в Д. л. (Мариет, Стивенсон, 
Майн-Рид и т. д.). Позднее появилась кни
га на тему о прогрессе машины, техники, 
научно-фантастический, утопический роман 
(Жюль Верн) и романы, знакомящие с про
изводством. Особо надо отметить писателей- 
естественников, к-рые внесли струю исследо
вательского познания природы, наблюдение 
и изучение ее, это американские зообелле
тристы—Сетон-Томпсон, Лонг и Робертс.

Зависимость буржуазной Д. л. от господ
ствующих в обществе идеалов и интересов 
ясно видна на современной Д. л., харак
терным образцом к-рой является американ
ская Д. л. В Америке она достигла сейчас 
громадного развития, ежедневно на рынок 
выбрасываются десятки детских книг. Боль
шая работа идет по изучению детского чита
теля [Термен (Terman), Джордан (Jordan), 
Уошберн (Washburne) и др.]. В соответствии 
с «социальным заказом» амер, буржуа Д. л.
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проповедует шовинизм, уважение к закону 
и власти, жажду наживы, упорство и на
стойчивость в достижении высших ступеней 
общественной лестницы. Согласно принци
пам буржуазной педагогики амер. Д. л. раз
лична для мальчиков и девочек: книги, жур
налы, даже справочники выходят отдельно 
для тех и других. Литература для мальчи
ков знает одну главенствующую фабулу— 
приключение. Темы — война, разведка, сы
щики, спорт и бойскаутизм. Для девочек— 
тоже приключения, но сентиментальнее, на 
тему: семейная жизнь, школа, любовь и обя
зательно клад, наследство, неожиданное бо
гатство. Параллельно для мальчиков и де
вочек выходит большое количество деловой 
справочной литературы по технике, произ
водству, краеведению, дающей порою цен
ный фактический материал, но насыщенной 
тем же патриотизмом, буржуазным индиви
дуализмом ит. п. (см. Гершензон М. А., 
Современная американская детская книга. 
Новые детские книги, сб. 5, М., 1928).

У нас в России Д. л. также претерпела 
длинный путь развития, в целом аналогич
ный иностранной Д. л., причем для русской 
Д. л. характерна более тесная связь ее с об
щественными течениями эпохи. Возникнове
нием своим русская Д. л. обязана Н. И. Но
викову, основавшему в 1785 журнал «Дет
ское чтение». Деятельное участие в журнале 
принимал Н. М. Карамзин, которого Бе
линский называл первым детским писате
лем. Первая половина 19 в. ознаменовалась 
господством сентиментально-нравоучитель
ного направления (Ишимова, Зонтаг, Разин, 
Ярцев, Чистяков). Деятельность Чистякова 
продолжалась около 50 лет,—он наводнил 
русскую Д. л. переделками и заимствовани
ями из скверных немецких дидактических, 
морализующих повестей. Позднее в 50- и 
60-х гг. к сентиментальному направлению 
примкнуло романтическое,преимущественно 
романтизм семейный [Пассек, гр. де Салиас 
(Е. Тур), а позднее Желиховская]. Харак
терной чертой этого периода Д. л. являет
ся ориентировка на дворянскую семью, на 
«благородного ребенка», в к-ром либераль
ные писатели стремятся воспитать гуман
ного владельца крепостных крестьян и ра
чительного хозяина-землевладельца. К ука
занному романтическому течению иногда 
относят и Чарскую, писавшую значительно 
позднее в первые годы 20 столетия. Од
нако, сохраняя в себе ряд черт романти
ческого направления, творчество Чарской 
принадлежит к другому периоду—периоду 
упадочничества и увлечения половыми про
блемами. Основное в творчестве Чарской— 
это даже не сентиментальные поучения, не 
мещанские патриотические идеалы—герои
ни Чарской живут в бреду любовных пере
живаний и должны вызывать эротическое 
возбуждение читателя. По содержанию — 
это большей частью повести из институт
ской жизни с прибавкой кавказских при
ключений. Читательская среда—это все та 
же ворянская, чиновничья среда, однако 
уже не крупные помещичьи гнезда, а мелкое 
разорившееся дворянство. С 70-х гг. в Д. л. 
заметно народническое течение—Засодим- 
ский, Круглов, отчасти Кл. Лукашевич. 

Наибольшего расцвета Д. л. достигает у пи
сателей реалистов. Целый ряд произведений 
для детей дали Мамин-Сибиряк, Станюко
вич, Баранцевич, Свирский, Чириков, Сера
фимович. Читательские круги значительно 
расширяются, захватывая детей интелли
генции, мелкой буржуазии. Однако детские 
массы—пролетарский и крестьянский ребе
нок—не имели своей книги до самой рево
люции. Перед войной в детскую литературу 
стали проникать отголоски символизма и 
модернизма—Бальмонт, А. Блок, Ремизов, 
Ф. Сологуб.

Советская Д. л. Октябрьская ре
волюция произвела коренную перестройку 
всей русской Д. л. Новый класс, пришед
ший к власти, со всей решительностью по
ставил перед собой новые педагогическ. за
дачи, новые цели воспитания. Естественно, 
что глубокому пересмотру подверглась наря
ду со всеми отделами педагогии, работы так
же и детская литература. «От прошлого 
мы унаследовали большое количество ли
тературы для детей. Однако огромная часть 
этого наследства для нас совершенно не
приемлема, в корне противоречит нашим 
задачам воспитания» (основные требования 
к детской книжке разработаны ГУС НКП; 
см. «На путях к новой школе», 1927, № 3). 
Задачи воспитания эпохи социалистической 
реконструкции кратко могут быть форму
лированы следующим образом: воспитание 
коллективизма, активности (связанное с ин
тересами пролетарского коллектива боевое 
действие, направленное на классового врага) 
и наконец коммунистического и последова
тельно-материалистического мировоззрения. 
Эти воспитательные задачи являются так
же основой социального заказа советской 
Д. л. С этой точки зрения подвергается пе
ресмотру вопрос о материале для детского 
чтения, тематика его и то эмоциональное 
содержание, которое книга несет с собой. 
«Для нас неприемлема литература, пропове
дующая пассивность, примирение со злом, 
долготерпение, преклонение перед богатст
вом, внешностью, силой» («Основные требо
вания» ГУС). Нужная нам тематика преж
де всего—современность, быт пролетарского 
ребенка, социалистическое строительство, 
классовая борьба, братство рабочих всего 
мира, природа и т. д.

Особенно остро стал вопрос о материа
ле для чтения дошкольника, т. е. возраста, 
когда закладываются основные понятия и 
связь с окружающим. Дореволюционная пе
дагогика во главу угла ставила чтение ска
зок. Вопрос о сказке, о пределах допусти
мости фантастики и антропоморфизма в 
дошкольной литературе явился предметом 
длительной и глубокой дискуссии. Оконча
тельно эта дискуссия не завершена и сейчас; 
однако мы имеем уже следующие руководя
щие установки: необходима большая осто
рожность в предложении фантастического 
материала. Дошкольник благодаря малому 
опыту не различает реального от нереаль
ного. Фантастический образ, чуждый ребен
ку, дезориентирует его. Поэтому совершен
но недопустимы волшебные сказки, в част- 

‘ ности сказки бр. Гримм, Перро, Гауфа; то 
же нужно сказать и о сказках других
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«авторов, писавших в сущности для взро
слых, но получивших известное распрост
ранение среди детей,—таковы напр. сказки 

-Андерсена, Кота-Мурлыки и др. Антропо
морфизм как прием допустим в том воз
расте, где мы имеем предпосылки для раз
граничения фантастики от реального, где 

‘есть уже конкретное знакомство с материа
лом. В области чтения дошкольника ве
лась известная дискуссия по вопросу о на
правлении, возглавляемом К. Чуковским. 
Чуковский, поверхностный, но весьма пло- 

.довитый писатель, выступил в Д.л. в 1917.
Его произведения («Крокодил», «Муха-Цеко- 
туха», «Мойдодыр», «Бармалей», «Таракани
ще» и др.) отличаются четким и легким рит
мом, звучностью и динамикой стиха. По со
держанию—это или фантастика или нелепи
ца. Чуковский ввел теорию нелепицы и пере
вертыша как необходимого элемента детско
го словесного творчества и распространил 
ее и на творчество для детей. Однако совет
ская педагогика выяснила опасность прие
мов Чуковского—отрыв речевой деятельно
сти от мышления, понижение социальной 
•функции речи, дезориентация дошкольника 
в окружающей среде, внедрение буржуаз
ной идеологии («Крокодил»).

Несмотря на существование ряда неудач
ных и слабых произведений, советская Д. л. 
по четкости постановки социальн. проблем 
в общем стоит на относительно большой 
высоте. Необходимо иметь в виду, что совет
ская Д. литература еще очень молода. При
мерно до 1923 новой Д. л. почти не бы
ло. Были лишь переиздания старых вещей 

^(5—6 названий). Только 1924 дал ощути
тельную продукцию—около 400 названий. 
В 1925 мы имели уже 1.000, а в 1930— 
1.500 названий. Руководящая роль в первые 
годы (1924—25) принадлежала частным из
дательствам: «Радуга» и Мириманова. «Ра- 

. дуга» выпускала преимущественно дошколь
ную литературу (Андреев, Маршак, Чуков
ский), в большинстве совершенно непригод
ную по содержанию, повторяющую в значи- 
'тельной степени дореволюционные тради- 
щии. Однако «Радуга» сыграла крупную роль 
тем, что привлекла к оформлению детской 
книги больших художников (Лебедев, Добу- 
жинский, Конашевич и др.). С 1926 усили
вается роль государственных и обществен
ных издательств, гл. обр. изд. ЦК ВЛКСМ 
«Молодая гвардия» и Госиздата. Роль эта рас
тет с каждым годом. Уже в 1929 роль част
ника на рынке Д. л. была незначительна. В 
1930 закончилось слияние всех издательств 
Д. л. в одно Государственное детское изда
тельство. Издательства совместно с педагоги
ческими учреждениями пытались разрешить 

-задачу создания эмоционально насыщенной, 
ориентированной на современность детской 
книги. Во многом эта задача еще не разреше
на, однако налицо и ряд достижений. В об
ласти бытовой повести, современной и исто
рической, имеют значение работы попутчи
ков—Григорьева, Неверова, Яковлева, Аус- 
лендера и др. Проблему детской общество
ведческой, революционно-политической кни- 

йги интересно разрешает Олейников. Назовем 
'также Иркутова, Гайдара и серию изд. «Мо- 
.лодая гвардия»^—«Жемчужины опыта», «По 

следам слета» и т. д. Социалистическое строи
тельство и пятилетний план освещает фото- 
монтажная серия ГИЗ. Производственно- 
техническую книгу дают Житков, Ильин. По 
естествознанию отметим Бианки, Формозова, 
Лесника. Необходимо отметить рост детской 
периодики (см. Детские журналы). Основ
ной задачей настоящего периода является 
формирование крепких авторских кадров, 
привлечение в Д. л. пролетарского писателя. 
Писатели в значительной мере организованы 
вокруг издательств. За последнее время воз
никают секции Д. л. в общих писательских 
организациях — Союз писателей:, МАПП, 
ЛАПП и т. д. С 1930 открылся литератур
ный факультет при МГУ с отделением Д. л., 
к-рый ставит своей задачей воспитание про
летарского ацторского молодняка.

Признание важности Д. л. вызвало необ
ходимость научного исследования вопросов 
детского чтения. До самого последнего вре
мени однако эта область педологии почти не 
разработана. Почти не освещены педоло
гией процессы чтения, читательские вкусы, 
пути влияния книги на ребенка и т. д. Мы 
имеем исследования гл. обр. в области из
учения читательских интересов. Здесь мы 
встречаемся со следующими методами: 1) ме
тод опроса (анкета); применяется как пись
менная анкета, так и устная; 2) метод дослов
ной регистрации детского спроса на кни
гу; 3) метод библиотечной статистики. При
менение этих методов и их комбинирование 
дают возможность выявить картину детских 
читательских интересов по отношению к от
дельным возрастным, половым и социаль
ным группам. По данным различных обсле
дований можно отметить следующие мо
менты. У детей младшего возраста на первом 
месте интерес к книге о животных и быто
вой. К 11—12 годам возрастает интерес к, 
приключению и путешествиям за счет сни
жения остальных тем. В частности растет 
спрос на революционное приключение. В 
старшем возрасте сохраняется интерес к 
приключению, однако почти наравне с ним 
идут книги техническая, историко-револю
ционная, научное путешествие. Сильно па
дает в старшем возрасте интерес к природе 
и животным. При изучении чтения девочек 
(обследования 1925, 1926) оказалось, что 
наблюдается повышенный интерес девочек 
к бытовой литературе наряду с некоторым 
снижением спроса на научно-техническую 
книгу. Причина лежит повидимому в быто
вых влияниях, в недостаточной еще втяну- 
тости девочек в обществ, жизнь и в пионер- 
организации (особенно у крестьян и у куста
рей). Более поздние материалы (1928, 1929) 
вскрывают определен, тенденцию к вырав
ниванию интересов мальчиков и девочек.

По социальным группам—у детей рабочих 
отмечается наиболее высокий интерес к ре
волюционно-политической литературе, науч
ной фантастике и технике. Для детей кресть
ян характерна тяга к прикладной, деловой 
литературе и путешествиям (надо указать, 
что исследований в среде крестьянских де
тей очень мало и нет учета по социальным 
слоям; картина может быть неточной в ви
ду того, что в деревне не так много книг, 
что не дает простора выявлению читатель-
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ских интересов). Результатов исследования 
колхозной детворы пока еще нет совсем. Наи
более низкий уровень чтения у детей тех
нических служащих и кустарей. Здесь на
лицо большой процент сказок и бульвар
ной литературы при слабости спроса на нау
чную книгу. Отдельные небольшие исследо
вания чтения беспризорных выявляют тягу 
к сказке, фантастике и кровавому приклю
чению. Необходимо отметить, что сравнение 
исследований, проведенных в различное вре
мя (1923, 1926, 1928), указывает на наличие 
определенных сдвигов, значительное падение 
спроса на сказку, рост процента револю
ционно-политической книжки и приключе
ния, и значительное сближение в интересах 
мальчиков и девочек. По отношению к от
дельным популярным книгам и авторам в 1926 
на первых местах стоят еще дореволюцион
ные книги. В 1928 ореол большинства их 
значительно меркнет, и выдвигаются новые 
советские авторы. Таким образом перед на
ми не незыблемые законы детского чтения, 
обусловленные «особенностями детского воз
раста», но сложный процесс, подверженный 
воздействию социальных факторов—соци
альной (классовой) среды, обстановки, орга
низованного педагогического влияния. По
следнее обстоятельство подтверждает необ
ходимость систематического руководства 
детским чтением.

Выше была указана та громадная роль в 
воспитании, к-рую занимает детское чтение, 
и те требования, которые мы предъявляем к 
Д. л. Основным условием для действитель
ного осуществления коммунистического вос
питания через книгу является тщательный 
отбор материала для детского чтения в соот
ветствии с нашими требованиями (идеоло
гическая четкость, эмоциональная напра
вленность, художественная ценность и со
ответствие возрастному уровню восприя
тия). Такой отбор производится рядом ор
ганизаций, в первую очередь библиографи
ческим отделом НКП. Вторым моментом ру
ководства чтением является правильная ор
ганизация книжной среды, т. е. правильное 
комплектование детской библиотеки. Это 
комплектование должно обеспечить удовле
творение детских запросов, с одной стороны, 
а с другой—создать определенную направ
ленность детского чтения в сторону полити
ческого просвещения, пролетарского классо
вого осознания окружающего и связи с те
кущими ударными задачами, стоящими пе
ред страной. В дальнейшем, при наличии 
качественно отобранного и соответственно 
организованного книжного состава, руковод
ство детским чтением осуществляется рядом 
педагогических приемов (рекомендательные 
списки, книжные выставки, беседы, библио
течные уроки, конкурсы на лучшего чита
теля и т. д.). Руководство детским чтением 
должно сочетать совместную работу школы, 
пионерской организации и детской библио
теки. Большое значение имеет конечно и ор
ганизация детского чтения в семье. В этой 
области при помощи библиотечного похода 
идет большая работа по продвижению дет
ской книги в массы, с одной стороны, и по 
развертыванию педагогической пропаганды 
по вопросам детского чтения—с другой.

Лит.: История детской книги. Мате
риалы по истории русской детской литературы, пода 
ред. А. К. Покровской и Н. В. Чехова, в. 1—2, 
М., 1927—29; Саввин Н. А., Основные направления? 
детской литературы, Л., 1926; Родников В., Дет
ская литература, Киев, 1915; Чехов II. В., Дет
ская литература, М., [1909 ]; его ж е, Введение В' 
изучение детской литературы, М., 1915; Феокти
стов И., К вопросу о детском чтении, 2 изд., СПБ, 
1903; Вольгаст Г., Проблемы детского чтенияг 
СПБ, 1912.

Советская Д. л. «Книга детям», 2-мес. журнал, 
М.—Л., 1928—29; «Новые детские книги», Бюллетень 
Ин-та методов внешкольной работы, сб. 1—5, М., 
1924—28; Лилина 3. И., Детская художественная? 
литература, Киев, 1929; Покровская А. К., Ос
новные течения в современной детской литературе, М., 
1927; Крупская Н. К., О детской библиотеке и* 
детской книге, «Красный библиотекарь», М., 1927, 
№ 3, стр. 25; е е же, Роль детской книги в современ
ных условиях, там же, 1928, № 10, стр. 11; е е ж е, 
К вопросу об оценке детских книжек, «На путях к 
новой школе», М., 1926, № И, стр. 3; Живое слово и* 
книжка в дошкольной работе, сб. под ред. Р. Пру- 
шицкой, Е. Флериной и Э. Яновской, 
М.—Л., 1928; Какая книжка нужна дошкольникуг 
сб. под ред. Ё. Флериной и Е. Шабад, М.— 
Л., 1928; Основные требования к детской книжке (По
становления Коллегии НКП), «Еженедельник НКП 
РСФСР», М., 1927, № 5, стр. 3; Сказка и ребенок, 
педологич. сб. под ред. Н. А. Рыбникова, М.— 
Л., 1928; Яновская Э., Нужна ли сказка про
летарскому ребенку, Харьков, 1925; е е ж е, Сказка^ 
как фактор классового воспитания, Харьков, 1923.

Изучение читателя. ГастферЕ. П., 
Изучение детских читательских интересов, «Красный1 
библиотекарь», М., 1927, № 7, стр. 49; Г р и г о р ь е- 
в а Т., Литературные вкусы беспризорных, «На пу
тях к новой школе», М., 1924, № 4—5, стр. 150; ее 
ж е, Приемы наблюдения над детским чтением,М.—Л., 
1926; Детское чтение, сборн. под ред. Н. А. Р ы б н и- 
к о в а, М.—Л., 1928; Марголина А., Формиро
вание читательских навыков у детей и подростков, 
«Красный библиотекарь», М., 1928, № 1, стр. 37; Н е- 
стеровская А., Как относятся дети к приклю
ченческой литературе, там же, 1929, № 2, стр. 41;: 
Рубцова П. А., К вопросу о влиянии среды на 
книжные запросы детей, там же, 1929, № 1 (3), стр. 39; 
ее же, Что читают дети, М., 1928; Семенова- 
Болтунов а А. П., Картинка в восприятии ребен
ка дошкольного возраста, Л., 1927; Из опыта иссле
довательской работы по детской книге, сборн. пода 
ред. Э. Станчинской и Е. Флериной, М., 
1926; Как изучать читательские интересы детей. Мето
дическое письмо Главполитпросвета, М.—Л., 1930. См. 
также статьи в жури. «Книга детям» и «Новые дет
ские книги» (см. выше).

Rum pf A., Kind und Buch, В., 1928; Jordan
A. , Children’s interests in reading, North Carolina, 
1926; Федяевская В., Любимые детские книги- 
(в САСШ), «Красный библиотекарь», М., 1926, № 8, стр. 
86; Quast W., Die literarischen Neigungen im Kindes- 
und Jugendalter, «Zeitschrift fiir angewandte Psycho
logic», Lpz., 1922; В u h 1 e r C., Das МйгсЬеп und die* 
Phantasie des Klndes, 3 AufL, Lpz., 1925. E. 3dK.

ДЕТСКАЯ ЛОЖЬ. Исключительно мора
лизующее отношение к детской лжи, господ
ствовавшее в прежней педагогике, в послед
ние десятилетия уступило место изучению* 
психологии детской лжи (Стенли Холл,
B. Штерн, Баумгартен, Дюпре и др.). Раз
личают гл. образом следующие три вида 
детской лжи: кажущаяся ложь, ложь-фанта
зия и ложь-самозащита. Несовершенство дет
ских восприятий, ошибки памяти, непони
мание, иногда игровое отношение к дейст
вительности, своеобразие детского способа 
выражения, а также внушение со стороны 
окружающих ведут ребенка к искажению* 
истины, к-рое нередко принимается взрос
лыми за ложь. Это искажение обычно со
стоит в упрощении (нередко и в преувели
чении) реальных фактов и в добавлении того, 
чего на самом деле не было. Эта «кажущаяся 
ложь», являющаяся следствием недораз
витости ребенка, с возрастом проходит по 
мере развития его наблюдательности, па
мяти, интеллекта и речи. Основной причи-
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ной лжи-фантазии является сильное пре
обладание у детей ярких и живых образов, 
без достаточно критического отношения к 
ним. Ложь-фантазия имеет ряд разновидно
стей, начиная с простого отрицания реаль
ных и выдумывания воображаемых фактов и 
кончая вымыслами очень сложного содер
жания. В основе лжи-фантазии часто ле
жит недоразвитие высших мозговых цент
ров и отсутствие опыта, ставящего границы 
фантазии. Поэтому наблюдаемая в извест
ной степени у всех детей, дошкольного воз
раста, особенно к 4 году жизни, у детей-пси
хопатов и детей-дебиликов ложь-фантазия 
проявляется в большей степени и затягива
ется на более поздние возрасты. Было бы 
ошибочно ложь-фантазию совершенно от
делять от лжи-самозащиты: в обоих этих 
видах детской лжи имеются элементы стре
мления ребенка к самосохранению и само
утверждению. При более глубоком анализе 
удается расшифровать содержание детских 
фантазий-выдумок как компенсацию факти
ческой слабости (различные виды хвастов
ства), бегство от трудностей детской жизни 
(грезерство), средства борьбы (ложные об
винения) ит. д. Т. о. тяжелые бытовые ус
ловия питают и подкрепляют ложь-фанта
зию. От лжи-фантазии Д. л. в узком смысле 
этого слова отличается преднамеренностью и 
сознательностью. Эта сознательная ложь- 
самозащита, переходящая и в более агрес
сивную ложь-обман, наиболее ярко прояв
ляется уже в школьном возрасте. При значи
тельно расширившемся опыте ребенка в 
этом возрасте ложь-самозащита является 
реакцией ребенка на социальные влияния и 
давление на него социальной среды. Ложь 
эта питается воспитанием, основанным на 
репрессиях, и примером среды, к-рая лжет 
сама, карает правду и вознаграждает ложь. 
Таковы уже ясно ощутимые социальные 
корни детской лжи. Вопрос о детской лжи 
интересует не только психологов, психопа
тологов и педагогов, но и криминалистов (на
дежность детей как свидетелей). Опыты по
казали, что дети — очень недостоверные сви
детели, причем ответы на вопросы благодаря 
внушаемости детей еще менее достоверны, 
чем самостоятельный рассказ.

Лит.: Stern К. u. W., Erinnerung, Aussage 
und Luge in fruher Kindheit, Lpz., 1922; Baum
garten F., Die Luge bei Kindern und Jugendlichen, 
Lpz., 1917; D и p г ё E., Pathologic de 1’imagination 
et de r£motivit6, P., 1925. П. Блонский.

ДЕТСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ, 
политическая кампания, ежегодно проводи
мая детскими коммунистическими организа
циями всех стран мира среди широких масс 
пролетарских детей. Целями ее являются— 
укрепление интернациональной солидарно
сти мирового деткомдвижения, вербовка но
вых членов детских коммунистических орга
низаций, защита интересов пролетарских 
детей в области воспитания и образования, 
охраны здоровья и применения детского 
труда.—Коммунистический интернационал 
молодежи впервые организовал Д. м. н. в 
1921 в период первоначального оформления 
пролетарских детей в коммунистические 
группы. Детское коммунистическое движе
ние было еще чрезвычайно слабым. Само
стоятельные комдетгруппы существовали 

только в Германии. Вначале Д. м. н. про
водилась осенью, потом перенесена на весну.

Помимо общих задач, устанавливаемых 
ежегодно КИМ для всех детских комму
нистических групп, детская коммунистиче
ская организация каждой страны выдви
гает свои задачи и свои лозунги, выража
ющие ее специфические нужды и требования, 
направленные к улучшению положения про
летарских детей и росту детской коммуни
стической организации. Так, 2-я Д. м. н. 
проходила под общим лозунгом помощи и 
сборов в пользу голодающих детей Совет
ской России, а 10-я Д. м. н. в 1930, совпав
шая с десятилетием детского коммунистиче
ского движения, развертывала широкую 
пропаганду мирового коммунистического 
движения детей и вела подготовку 2-го все
мирного слета пролетарской детворы, со
стоявшегося летом в Германии. В СССР 10-я 
Д. м. н. кроме того ставила перед собой за
дачи закрепления связи пионерских отрядов 
и школ центральных районов с районами на
циональных окраин и вела отчетную кампа
нию по осуществлению наказа 1-го Всесоюз
ного пионерского слета.

В капиталистическом окружении, а осо
бенно в условиях нелегального существова
ния детской коммунистической организации, 
проведение детской международной недели 
связано с запретом празднования, стычками 
с полицией, закрытием детских коммунисти
ческих газет и даже с репрессиями в отно
шении участников.

Лит.: Б а м а т е р, Международная детская не
деля, М., 1925; Девятая международная детская не
деля, Москва, 1929; Студенецкий Н., Десять 
лет мировой пионерии, Москва—Ленинград, 1930; 
Геминдер Ф., Всемирный слет пролетарских 
детей, Москва, 1930. М. Мечева.

ДЕТСКАЯ МУКА, продукт для прикорма 
грудных детей, см. Мука детская.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА, тип дошкольно
го учреждения на открытом воздухе для де
тей от 3 до 8 лет. Существуют площадки сме
шанные—для детей дошкольного и школь
ного возрастов. Особым распространением в 
СССР пользуется тип дошкольной летней 
площадки, организуемой в фабрично-завод
ских районах и в особенности в сельских 
условиях. Наряду со стационарными типа
ми дошкольных учреждений (детский сад, 
детский очаг) Д. п. содействуют раскрепо
щению женщины-работницы, женщины-кол
хозницы, давая им возможность более ак
тивного участия в социалистическом строи
тельстве. Широкое вовлечение женщин в 
производственный процесс как в городе, 
так и в социалистическом секторе с. х-ва 
делает вопрос о развертывании большого* 
количества Д. п. боевым вопросом дошколь
ного строительства на ближайшее время. 
Д. п. и детская комната при клубе (жил- 
товариществе и т. п.) становятся массовы
ми учреждениями, в то время как детские- 
сады и очаги являются «организующими 
центрами дошкольных походов, центром 
подготовки новых работников, инструкта
жа и методического руководства» (из резо
люции II Всесоюзного партсовещения па 
вопросам народного образования).

В городе Д. п. организуются при фабрике- 
(двор, сад,) при жилтовариществах, школах,,
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парках, бульварах и пр. (рис. 1). В органи
зации площадок близкое участие принима
ют: профсоюзы, комсомол, пионеры, добро
вольные общества, кооперация. Площадка 
строит свою работу применительно к нуж
дам района. В районах, где она обслуживает 
детей, матери к-рых заняты на производстве 
и общественной работой, площадка работает 
до 10—12 часов в сутки. В колхозах в страд
ную йору организуется при площадке ин
тернат. Тип зимней площадки как самостоя
тельного учреждения за последнее время 
растет главным обр. при жилтовариществах 
(рис. 2). За последнее время стационарные 
учреждения организуют зимою работу на 
площадке при своем учреждении для неор
ганизованных детей.

Педагогическая работа площадки строит
ся на принципах работы детского сада с теми 
видоизменениями, к-рые вызываются свое
образием условий этого типа работы и изуче
нием той среды, в которой работает площад
ка. Естественно, что на Д. п. относительно 
большее внимание уделяется оздоровлению 
детей. Д.п. открыла новые возможности, ши
роко используемые в области гигиенических 
мероприятий. Режим детской жизни, система

деревья и другие насаждения
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Рис. 1. План летней площадки.
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закаливания, солнечные ванны, сон на от
крытом воздухе становятся главными сред
ствами физического воспитания детей.— 
Большая педагогическая работа в условиях 
Д. п. проводится с детьми в области при
роды, что дает предпосылки для борьбы с 
предрассудками и обогащает детей рядом 
трудовых навыков. Труд и игры, эти ос
новные виды детской деятельности, на пло
щадке принимают несколько другой харак
тер. Разведение цветника, огорода, живой 
инвентарь используются как для налажи
вания жизни площадки, так и с более ши
рокой общественно-полезной целью—помощь 
яслям и пр. (рисунок 3). В виду своеобразия 
работы на Д. п. возникают некоторые тру
дности для планомерного проведения обще
ственно-политического воспитания. Однако 
при должном внимании к этой работе (соот
ветствующая организация детского коллек
тива, приобщение его к участию в обществен
но-полезном труде, в кампаниях) проблема об
щественно-политического воспитания может 
быть разрешена вполне удовлетворительно.

Интенсивное развитие Д. п. началось в 
связи с известными постановлениями XII 
и XIII съездов ВКП(б) о работе в деревне

и работедСреди;работниц и крестьянок. Теми 
развития Д. п?для бедняцкой части деревни 
характеризуется след, цифрами. Органи-
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Рис. 2. План зимней площадки.

деревья и другие насаждения

навею

зация дошкольных площадок от 300 учреж
дений за первое лето 1924 с охватом детей 
в 15.000 чел. в дальнейшем дала рост: 
в 1924/25—1.500 площадок с охватом детей 
в них 75.000, в 1925/26—3.000—150.000, в 
1926/27—4.000—200.000.* Уже в 1925 пло
щадками охвачены 26 национальностей.

Метод строительства площадок в деревне, 
та широкая общественная работа, которая 
вокруг них развивается, участие крестьян
ских масс в деле строительства Д. п.—все 
это стало преддверием к развитию дошколь
ного культпохода, давшего в ряде мест воз
можность стопроцентного охвата детей до
школьного возраста.

(Развитие социалистического сектора сель
ского хозяйства, организация колхозов 
сделали дошкольную площадку неотъемле
мой частью колхозного строительства. Ши
рокая массовая подготовка дошкольных ра
ботников из среды колхозниц уже дала мас-

Рис. 3. Участок огорода и цветника.

су организаторов Д. п. в колхозе и руково
дителей по работе с детьми. В 1930 Д. п. 
должны охватить 1.780.000 детей по РСФСР. 
Кроме того твердо взят курс на преобразо
вание их в постоянные детские учрежде
ния—детские сады (очаги).

Лит.: Как организовать ясли и детскую площадку 
в деревне, М.» 1925; Инструктивное письмо по работе 
на летней городской площадке, М.—Л., 1929; Через 
площадку к детскому саду, сб. под ред. М. Вилен
ской и А. Суровцевой, М., 1927; О работе на 
летней городской дошкольной площадке, М.—Л., 
1930; О работе на зимней дошкольной площадке, 
М.—Л., 1930; Готлиб Б., Организация дошколь-

• Дальнейший рост см. в ст. Детский сад.
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еой работы в жилтовариществах, М.—Л., 1928; 
Крупская Н. К., О дошкольном воспитании в 
деревне, М., 1926; Лицом к деревне, сборник под 
редакциейМ. Виленской, Москва, 1926. См. также 
литературу в ст. Детский сад. р, ПрушиЦКаЯ.

ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, как и пре
ступность взрослых, в своем происхождении 
и развитии находится в прямой зависимости 
от структуры капиталистического общества, 
с его системой эксплоатации рабочего клас
са и с исключительно тяжелыми условиями 
жизни пролетариата. Этой основной при
чины не хотели или не могли видеть много
численные буржуазные ученые, изучавшие 
Д. п. Часть из них видела корни Д. п. в 
•биологической природе человека (прирож
денный преступник, моральная дефектив
ность и т. п.). Другая часть в своих обоб
щениях не шла дальше довольно примитив
ного констатирования зависимости Д. п. от 
социально-экономических условий и окру
жающей среды. Оба направления были от
брошены марксистской теорией: если био
логическая концепция пыталась смазать 
классовую природу Д. п. экскурсами в био
логию даже вопреки фактам действительной 
жизни, то и «социологическая» теория игно
рировала и по сути дела снижала значение 
того основного положения, что Д. п.—по
рождение классового общества, а не про
стое сочетание неблагоприятных условий и 
среды, к-рые, как думали социологи, могут 
быть изменены в рамках капиталистическо
го общества. По своему характеру Д. п. не 
отличается большим разнообразием и исчер
пывается четырьмя—пятью видами право
нарушений. Наиболее типичными правона
рушениями детей являются кражи. Дет
ские кражи как общее правило составля
ли до сих пор повсеместно от 55% до 75% 
всех совершаемых детьми правонарушений. 
Второе место после краж у детей занимают 
правонарушения против порядка управле
ния—хулиганство, нарушение правил улич
ного движения, транспорта. Наконец тре
тье—нанесение телесных повреждений, по
боев и т. п. Что касается таких правонару
шений, как грабежи, которые по СССР у 
детей составляют 1,1%, детские убийства — 
0,8%, половые правонарушения — 2%, то 
они для детей совсем не характерны.

Обусловленность характера и видов дет
ских правонарушений социально-классовым 
положением их родителей наиболее ярко 
выражается в том, что хотя дети рабочих 
естественно совершают правонарушения в 
отношении собственности чаще, чем дети 
обеспеченной буржуазии, то зато для пос
ледних характернее половые правонаруше
ния, хулиганские поступки, оскорбление 
словами и действием, телесцые повреждения, 
т. е. такие правонарушения, которые не свя
заны с необходимостью добывания средств 
к существованию.

Д. п., отражая противоречия капитали
стического строя в своем развитии, обуслов
лена экономической динамикой. Экономи
ческие кризисы, безработица ц др. экономи
ческие потрясения непрерывно видоизменя
ют кривую детских краж. Обнищание на
селения во время империалистской войны 
и после нее (например инфляция 1923) в Гер
мании повысило кривую юношеских краж 

на 90%. Если для капиталистического об
щества основным законом развития Д. п. 
является ее рост, то совершенно иные тен
денции наблюдаются в СССР, где, наоборот, 
рост производительных сил страны и усиле
ние темпов социалистического строительства 
приводят реально к изживанию Д. п Если 
в период гражданской войны, усугубившей 
благодаря блокаде и интервенции послед
ствия империалистской войны, а затем и 
благодаря голоду 1921, Д. п. резко повыси
лась, то в дальнейшем благодаря общему 
подъему экономики страны и ее социали
стической реконструкции предпринятыми 
мероприятиями удалось значительно сни
зить Д. п. В результате процент несовершен
нолетних, привлекавшихся за правонару
шения в СССР, в 2—3 раза меньше, чем в ка
питалистич. странах. В СССР на тысячу чело
век соответственного возраста привлекает
ся 3 несовершеннолетних, в Германии по 
данным за 1923—6 несовершеннолетних, в 
САСШ—около 8 несовершеннолетних.

Как на особенность в развитии Д. п. сле
дует указать на постепенное увеличение ее 
с повышением детского возраста. Если в воз
расте до 9 лет у детей правонарушения встре
чаются в виде исключения и они сравни
тельно редки у детей 10—11 лет, то для воз
раста от 12 до 14 лет они составляют ок. Vsi 
а для возраста 14—15 лет—уже ок. 50% 
всех правонарушений, совершаемых детьми 
в возрасте до 16 лет. Типичным для детей 
является совершение правонарушений в со
обществе со своими сверстниками. Следу
ет отметить, что правонарушений гораздо 
больше среди мальчиков, чем среди дево
чек. Мальчики среди несовершеннолетних 
правонарушителей составляют ок. 90%, а 
девочки—ок. 10%. Д.появляясь следствием 
и наследием капиталистического строя, в 
СССР исчезает с выкорчевыванием остатков 
капитализма вследствие роста социалисти
ческого строительства, переустройства об
щественно-бытовых отношений на началах 
коллективизма и проведения в жизнь обоб
ществленного коммунистического воспита
ния детей. См. Детское право, Детские суды.

Лит.: Куфаев В. И., Юные правонаруши
тели, М., 1925; его же, Юные правонарушители, 
Москва, 1929; Лившиц Е.С., Социальные корни 
беспризорности, М., 1925; Дети-преступники, сб. ст. 
под ред. М. Н. Г е р н е т а, М., 1912. Русскую библио
графию по Д. п. см.: К у ф а е в В. И., Системати
ческий указатель русской педагогической литера
туры о социально-правовой охране несовершенно
летних..., М., 1925; Burt С., The Young Delinquent, 
L.—N. ¥., 1925; Healy W. and Bronner A., 
Delinquents and Criminals, N. Y., 1926; Van Wa
ters Miriam S., Youth in Conflict, N. Y., 1925; 
Lam pel P. M., Jungen in Not, B., 1928; Ger- 
v a i L., Kindliche und jugendliche Verbrecher, 
Miihchen, 1914; Gruhle H. W., Die Ursachen der 
jugendlichen Verwahrlosung und Krlminalitat, Berlin, 
1912; К ar mann E., Diebstahle der Kinder, Leip
zig, 1923.

ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, см. Психология 
ребенка.

ДЕТСКАЯ РЕЧЬ, см. Психология ребенка.
ДЕТСКАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ, см. Сексу

альность, Половое воспитание.
ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ, спец, показатель, 

выражающий отношение числа умерших де
тей в возрасте до 1 года к 100 родившимся 
(исключая мертворожденных) за календар
ный год. См. Смертность детская.
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ДЕТСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

<ДСИ), в СССР, согласно утвержденному 
правительством положению (Собр. Узак., 
№ 66 за 1921), является органом, у к-рого 
нуждающийся в помощи ребенок находит в 
любой момент свою защиту. Работа Д. с. и. 
направлена, с одной стороны, на оказание 
помощи беспризорным детям и подросткам 
путем помещения их в соответствующие дет- 
учреждения на полное государственное со
держание или устройства их на какую-ни
будь подходящую работу, а с другой—имеет 
целью организацию и проведение меро
приятий, направленных к предупреждению 
развития детской беспризорности, как-то: 
оказание материальной помощи детям, на
ходящимся в тяжелых семейных услови
ях, вовлечение их в учреждения социаль
ного воспитания—школы, мастерские, дет
ские клубы, площадки, оказание им юриди
ческой помощи в случаях нарушения прав 
детей. Отсюда основные функции Д. с. и. 
сводятся к следующему: а) обследование 
жизни детей, находящихся в неблагоприят
ных семейных условиях; б) расследование 
случаев жестокого обращения взрослых с 
детьми и привлечение виновных в уста
новленном порядке к судебной ответствен
ности; в) посещение мест скопления беспри
зорных (вокзалы, пристани, торговые рын
ки, кино и проч.) и принятие мер к во
влечению беспризорных в детучреждения 
народного образования; г) пропаганда и 
консультация по вопросам воспитания детей 
в семье; д) организация советской общест
венности для оказания помощи детям, при
влечение населения к организации детских 
клубов, площадок, детских садов, очагов и 
т. п.; е) участие в работе органов, ведущих 
борьбу с проституцией, нищенством и др.

Д. с. и. находится в ведении местных от
делов народного образования при отделах 
«Охрана детства». На должность инспекто
ров приглашаются: а) педагоги-обществен
ники; б) трудящиеся с общественным ста
жем, имеющие опыт в области борьбы с 
детской беспризорностью (члены секций со
ветов по народному образованию, работни
цы женорганизаций, члены общества «Друг 
детей» и проч.). Кроме платных инспекторов 
на борьбу с детской беспризорностью от
делы народи, образования в качестве дет
ских социальных инспекторов привлекают 
в порядке обществен, работы представите
лей профсоюзов и обществен, организаций.

Лит.: Государство и общественность в борьбе с 
детской беспризорностью (сборник статей и прави
тельственных распоряжений), М.—Л., 1927; Детская 
беспризорность и детский дом, М., 1926; Гернет 
М. Н., Социально-правовая охрана детства за грани
цей и в России, М., 1924; его я? е, Детская со
циальная инспекция, в кн.: Детская беспризорность, 
Москва, 1923, стр. 19; Лившиц Е. С., Социаль
ные корни беспризорности, Москва, 1925; Даню- 
шевскийИ. И., Детская беспризорность и борьба 
с ней, в книге Педагогическая энциклопедия, том II, 
Москва, 1928. п. Ефремов.

ДЕТСКАЯ ТРУДОВАЯ КОММУНА, воз
никла в СССР в процессе развития системы 
учреждений охраны детства как специально 
подростковое интернатное учреждение, име
ющее своим назначением через организацию 
трудовой и общественно-политической дея
тельности подросткового коллектива подго

товить подростка, обычно отставшего от нор
мальной школы, имеющего антисоциальные 
навыки, к полноценному участию в произ
водственной и в общественно-политической 
жизни пролетарского государства.

Особенностью детской, вернее—подрост
ковой трудовой коммуны, отличающей ее от 
остальных детс их учреждений интернатно
го типа, являются следующие моменты: 
1) Д. т. к. может быть организована только 
при на ичии производственных мастерских, 
или предприятий, сел .-хоз. работа в к-рых 
обеспечит подросткам получение известной 
квалификации и возможность заработка за 
время пребывания в коммуне. 2) Каждый 
подросток, член Д. т. к., регистрируется не 
позднее 16 лет на Бирже труда (с конца 
1930—в Отделе распределения кадров) для 
получения через нее работы в установленном 
порядке. В Д. т. к. подросток является преж
де всего рабочим подростком, т. е. имеющим 
нормированный рабочий день и получающим 
с момента приобретения известных навыков 
определенный заработок, к-рый поступает 
в общий фонд коммуны и расходуется, во- 
первых, на содержание подростка, во-вторых, 
на личные и текущие нужды его (под извест
ным контролем органов самоуправления 
коммуны), в-третьих, на составление личных 
фондов к выходу воспитанника в самостоя
тельную жизнь и, в-четвертых, на улучше
ние постановки дела в мастерских и с. х-вах 
коммуны. 3) Д. т. к. максимально осуще
ствляет принципы самоорганизации подрост
ков. В соответствии с этим в Д. т. к. руко
водящим органом является общее собрание 
членов ее (подростков и служебного персо
нала) с представителями ОНО и обществен
ных организаций, связанных с коммуной. 
Решения общего собрания обязательны для 
всех членов коммуны, причем персональная 
ответственность за жизнь и работу трудком- 
муны однако не снимается с руководителя 
ее, назначенного ОНО. Приход подростков 
в коммуну и выход из нее являются свобод
ными. 4) Труд в Д. т. к. является стерж
нем всей жизни и работы учреждения. Вся 
педагогическая, общественно-политическая 
ц образовательная работа с подростками 
строится в связи с трудом и на основе его. 
Производственный характер труда дает воз
можность получения подростком известной 
квалификации, получаемый же им заработок 
ставит его на положение члена трудовой 
организации, а не иждивенца государства.

Такая установка Д. т. к. целиком отвеча
ла задачам и особенностям работы с т. н. 
трудновоспитуемыми подростками, и потому 
положение о Д. т. к., утвержденное НКП 
РСФСР 24/ХП1925, распространялось на все 
учреждения для трудновоспитуемых подрост
ков, хотя бы и не носящих названия Д. т. к. 
Идея перевоспитания подростков-правона
рушителей через творческий производитель
ный труд и организованную самодеятельную 
жизнь в коллективе трудкоммуны, оформ
ленная и закрепленная 2-м съездом по со
циально-правовой охране несовершеннолет
них, вызвала перестройку не только под
ростковых учреждений Наркомпроса, но и 
учреждений Наркомвнудела (трудовые дома 
для несовершеннолетних). По инициативе
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ОГПУ и его силами были организованы 
трудкоммуны для правонарушителей-реци
дивистов. Учитывая их опыт, 3-й Всерос
сийский съезд по охране детства (май 1930) 
поставил вопрос о перестройке учреждений 
Наркомвнудела по принципам трудкоммун 
и тем самым о включении их в соответствую
щую систему педагогических учреждений 
Наркомпроса. Одновременно съезд в своих 
резолюциях настаивал: 1) на еще большей 
профессионализации подростковых учреж
дений; 2) на обязательности включения всех 
учреждений и предприятий для подростков 
в систему ближайших фабрик, заводов, сов
хозов и колхозов; 3) на построении работы 
с подростками исключительно по принципу 
соединения производительного оплачивае
мого труда с общим и специальным образо
ванием (учеба и работа по производственно
учебным программам школ-предприятий, 
ФЗУ, ученических бригад и с.-х. профшкол) 
и 4) на организации внутреннего строя под
ростковых предприятий-коммун на основе 
развитого самоуправления подростков, при
чем в качестве основных форм последнего 
указываются формы, существующие в пред
приятиях: производственные совещания, ко
миссии, фабзавкомы, конфликтно-расценоч
ные комиссии и т. д. По данным ЦСУ на 
1928/29 в Союзе числилось 193 учреждения 
типа трудкоммун с 11.681 воспитанником. 
Из этого количества на долю РСФСР прихо
дится 124 учреждения с 7.484 подростками.

Лит.: Беспризорные в трудовых коммунах (сборник 
статей и материалов под ред. В. Л. Швейцер и С. М. 
Шабалова), М., 1926; ШахуньянцГ. и К рот
ков Ф., К трудовой коммуне, [М.], 1926; Погре- 
<5 и н с к и й М. С., Трудовая коммуна ОГПУ (с 
предисл. и под ред. М. Горького), М.—Л., 1928; В по
мощь детскому дому (Положения, инструкции, мате
риалы и руководящие указания), М.—Л., 1927; «Дет
ский дом», журн. Главсоцвоса НКП РСФСР, М., 1929, 
№ 5; то же, 1930, № 6. в. Васильева.

'ДЕТСКАЯ ХОЛЕРА, острое расстройство 
пищеварения детей грудного возраста, со
провождаемое рвотой, поносами, тяжелы
ми явлениями со стороны нервной системы 
(затемненное сознание) и сердечно - сосуди
стой системы (падение пульса и сердечной 
деятельности). Заболевание наблюдается гл. 
обр. в летнее время у детей, вскармливаемых 
искусственно или смешанно, и присоеди
няется обычно к существующей уже дис
пепсии (см.), и, по мнению нек-рых авторов, 
развивается под влиянием инфекционных 
агентов (см. также Интоксикация детская).

ДЕТСКИЕ АДРЕСНЫЕ СТОЛЫ, являются 
одним из органов по охране детства. Среди 
них различаются Центральный Д. а. стол 
при Наркомпросе и местные при отделах на
родного образования. Организация Д. а. с. 
в СССР относится к периоду гражданской 
войны и голода 1921, когда происходила 
эвакуация детей из местностей голодающих 
в местности с хорошим урожаем хлеба. Д. а. 
с. выполняют одну из функций по борьбе с 
детской беспризорностью. В их задачи вхо
дит отыскание детей, утративших связь с ро
дителями. Д. а. с. регистрируют всех детей, 
находящихся в детских домах, живущих в 
чужих семьях в порядке патронирования, 
усыновленных, подопечных, работающих по 
найму и др. Отыскание родителями детей 
и детьми родителей производится по полу

чении заявлений. Начиная с 1925 Деткомис- 
сией ВЦП К и Наркомпросом периодически 
публикуются специальные сборники, в к-рых 
даются сведения о детях, утративших связь 
с родителями, и списки разыскиваемых де
тей. Число ежегодно обращающихся роди
телей в Центральный Д. а. стол равняется 
1.000; отыскивается и возвращается роди
телям от 50% до 60% детей.

ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ. До 70-х гг. 19 в. 
детей обслуживали школьные библиотеки. 
Первые детские комнаты при публичных би
блиотеках, а потом и специальные Д. б. 
возникают в Англии, где создана целая 
система взаимоотношений Д. б. и школы 
и разработана методика детского чтения. 
Наибольшее распространение Д. б. в виде 
специальных отделений при публичных биб
лиотеках получили в САСШ. В наст, время 
Д. б. существуют почти во всех странах и в 
зависимости от местных условий отличаются 
большим разнообразием форм.

В России Д. б. появляются в Москве, 
Киеве, Н.-Новгороде после 1905 по почину 
прогрессивных педагогических кружков. 
С 1910 начинают открываться детские от
деления при городских публичных библио
теках сначала в Москве, а потом и в др. горо
дах. Они организуют специальный подбор 
книг, особый абонемент, отдельный читаль
ный зал. После Октября разрозненный почин 
превращается в широкое строительство, где 
наряду с количественным ростом детской 
библиотечной сети происходит и отбор дет
ской книги, идеологически приемлемой для 
новой революционной жизни,—советского 
строя. Главполитпросвет развивает сеть Д. б. 
параллельно сети библиотек для взрослых. 
Наряду с Главполитпросветом имеет свои 
библиотеки и Главсоцвос, а также нек-рые 
профорганизации. Организационными цен
трами служат областные центральные библио
теки, вокруг к-рых объединяются библиоте
ки и детские отделения при политпросвет- 
ских библиотеках. Развернутая Д. б. имеет 
абонемент, читальню (иногда несколько чи
тален для разных возрастов), передвижной 
фонд, снабжающий книжными комплектами 
школы, детские дома, детские сады, площад
ки, жакты и т. п. При областных централь
ных Д. б. создаются кабинеты детской книги 
и методические пункты, где ведется работа 
с педагогами и библиотекарями по изуче
нию детской книги и прочим вопросам дет
ского чтения. Центральные Д. б. непо
средственно связаны с торговым аппара
том ГИЗ, в коллекторах к-рого они орга
низуют консультацию по вопросам детской 
литературы. При Д. б. организуется также 
подготовка библиотекарей по вопросам ра
боты с детьми.

В дореволюционный период Д. б. ставили 
своими целями: а) борьбу с дурным чтени
ем, б) борьбу с детской безнадзорностью и 
в) организацию детск. жизни вокруг книги. 
После революции задача организации кол
лективной детской жизни с помощью книги 
как проводника коммунистической идеоло
гии и средства самообразования выступает 
на первый план. Д. б. очищают свои книго
хранилища от идеологически чуждой доре
волюционной литературы. В методической
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работе Д. б. большую роль играют детские 
кружки друзей библиотеки, кружки по изу
чению книги, кружки юных рассказчиков; 
все большее значение приобретает справоч
ная работа в Д. б., библиотечные уроки и дет
ские читательские конференции. Библиотека 
помогает своим читателям в их школьной и 
общественной работе, в их самообразовании 
и организации досуга. Методическая работа 
Д. б. все более начинает опираться на ис
следовательскую работу по вопросам дет
ского восприятия, детских интересов и влия
ний на детское чтение окружающей среды. 
Руководящим центром этой работы в Сою
зе являлся (до 1931) московский Институт 
методов внешкольной работы.

Лит.: Покровская А. К., детские библио
теки, Педагогия, энциклопедия, М., 1928, том II, 
стр. 503; Библиотечная работа с детьми, сб. статей под 
ред. М. Смушковой и Н. Херсонской, М.—Л., 1926; 
в журн. «Красный библиотекарь», М., отдел работы 
в Д. б.; Rees G., Libraries for Children: a History 
and a Bibliography, L., 1924. Д. ПокюовСКая.

ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ, До недавнего вре
мени признавалось, что Д. б. не составляют 
особого отдела патологии и если заслужи
вают выделения в особую дисциплину, то 
либо в целях практического удобства ли
бо в виду большого объема накопленного 
материала. Однако изучение Д. б. привело 
к пониманию того, что как симптоматоло
гия, клиническая картина, течение, так и 
самый патогенез заболеваний детского воз
раста представляют специфические особен
ности. Причина этого заключается прежде 
всего в анатомических и физиологических 
особенностях детского организма. Детский 
организм обладает кроме всех вегетативных 
функций, которые свойственны зрелому ор
ганизму, еще одной добавочной — функци
ей роста, что накладывает особый отпеча
ток на всю детскую патологию; поэтому без 
самого тщательного наблюдения и изучения 
(при достаточной длительности наблюдения) 
непосредственного изменения функции ро
ста никакое клиническое исследование не 
может быть признано исчерпывающим. Учет 
и надлежащая оценка не только ближайших, 
но и отдаленных результатов болезни в дет
оком возрасте еще более необходимы, чем 
у взрослых. Это зависит не только от того, 
что перенесенный болезненный процесс мо
жет нарушить и исказить дальнейший рост 
организма, но еще и от того, что нежные, 
хрупкие и Малоустойчивые ткани и органы 
могут быть б. или м. глубоко и длительно 
травматизированы и поражены. Так, недо
статочное питание растущего организма ве
дет к хронической дистрофии (см.), а наряду 
с этим—к искажению и замедлению роста; 
костно-суставные поражения—к усугубляю
щимся с возрастом деформациям; повторные 
бронхиты, пневмонии, грипп или коклюш 
при неблагоприятных условиях вызывают 
развитие бронхоэктазий (см.).—Симптома
тология Д. б. также отличается значитель
ным своеобразием вследствие отсутствия в 
раннем возрасте или недостатка в поздней
шем субъективных жалоб или неправиль
ного восприятия ощущений и вытекающих 
отсюда неправильных жалоб. Недостаток 
субъективных жалоб заставляет особенно 
внимательно наблюдать за поведением боль

ного; интенсивность и характер крика, поза 
ребенка, форма защитной реакции и многое 
другое говорят нередко гораздо больше, чем 
самые красноречивые субъективные жалобы.

Что касается особенностей клинической 
картины и течения, то они станут попятными 
при рассмотрении особенностей патогенеза 
Д. б. С этой точки зрения можно различать 
3 типа Д. б. К первому относятся болезнен, 
состояния, развивающиеся на почве особен
ностей детского организма, не свойственных 
зрелому; таков весь огромной важности от
дел расстройств питания в грудном возра
сте (декомпозиция, диспепсия, интоксика
ция детская и др.), рахит, тетания, спазмофи
лия и т. п. Ко второму—болезни, хотя встре
чающиеся и у взрослых, но у детей протекаю
щие совсем отлично, таковы: обыкновенный 
насморк или фарингит, являющиеся тяже
лыми острыми заболеваниями у грудных де
тей; пиэлит, протекающий у них необычайно* 
остро и бурно и иногда ведущий к смертному 
исходу; грипп с его бесконечными разно
образными осложнениями; своеобразно про
текающие пневмонии, эксудативный плев
рит, почти как правило гнойный в раннем 
детском возрасте, и т. п. К третьему—целый 
ряд острых инфекций, свойственных челове
ку вообще, но поражающих преимущественно
детский возраст вследствие его высокой вос
приимчивости к ним, таковы: корь, скарла
тина, коклюш, ветреная оспа, эпидемический 
паротит, в меньшей степени дифтерия; сюда 
же в последнее время относят туберкулез, 
т. к. он по современным воззрениям являет
ся лишь дальнейшей стадией развития про
цесса, начало которого относится к самому 
раннему детству. Наконец последнюю осо
бенность детской патологии составляет воз
можность полного выздоровления при ор
ганических заболеваниях, — так, нефрозг 
кардит и даже диабет могут иногда с воз
растом проходить бесследно. Объяснение- 
этому можно видеть в том, что вновь возни
кающая с дальнейшим ростом пораженного 
органа интактная (не знавшая болезненного 
процесса) ткань при благоприятных усло
виях может заместить пораженную и при
вести к полному восстановлению функций.

О детской болезненности и заболеваемости 
см. Заболеваемость. В. Мочан.

Общая профилактика Д. б. Предохра
нение ребенка от болезней должно начинать
ся еще во время его утробной жизни,сводясь 
в этом периоде к выполнению матерью ря
да гигиенических мероприятий, нарушение 
к-рых может весьма сильно отразиться на 
ребенке (см. Беременность). Важно также 
охранять здоровье роженицы в послеродо
вом периоде, т. к. родовые травмы и по
слеродовые заболевания матери могут по
вести к тому, что ребенок сразу лишится 
возможности получать ее молоко и его при
дется перевести на искусственное вскарм
ливание, тогда как именно оно и является 
главной опасностью, угрожающей жизни 
ребенка. Следовательно в этом отноше
нии на первом месте среди всех профи
лактических мероприятий стоит достаточно
го не чрезмерно) продолжительное вскарм
ливание женским молоком (см. Вскармли
вание ребенка).
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Очень важную часть профилактики Д. б. 
представляет предупреждение инфекций. 
Так как передача инфекционных болезней, 
к-рым преимущественно подвержены груд
ные дети (грипп, насморк, ангина и др.), 
происходит гл. обр. при кашле, чихании, 
смехе и т. д., надо строго следить за собой 
и принимать меры к тому, чтобы предупре
дить рассеивание частиц слюны и мокроты 
в окружности ребенка; необходимо также 
оберегать от инфицирования не только ре
бенка, но и все приходящие с ним в со
прикосновение предметы, как-то: белье, со
ски и т. д.; наиболее важным же является 
держание ребенка подальше от источника 
заразы и как можно дольше на свежем воз
духе. С подобными же отношениями мы 
встречаемся и при скарлатине, кори, дифте
рии, коклюше и пр., т. к. они переносятся 
обычно путем близкого соприкосновения с 
больным или его выделениями. Если одна из 
этих болезней появилась в семье с несколь
кими детьми, необходима полная изоляция 
заболевшего (при скарлатине и дифтерии 
необходимо помещение в больницу) во избе
жание переноса инфекции вследствие не
опытности ухаживающих за больным лиц. 
Школьников после болезни можно пускать в 
школу только после окончательного выздо
ровления и изоляции (при скарлатине и ко
клюше в среднем через 40 дней, при кори 
и дифтерии—через 20 дней после конца бо
лезни, см. Изоляция больных); надо произ
вести дезинфекцию согласно указанию врача 
и т. п. При наличии эпидемии скарлатины 
и дифтерии надо сделать детям прививки; 
при появлении в семье кори слабым детям, 
склонным к заболеванию туберкулезом, 
следует сделать противокоревую прививку 
по Дегквицу.—Особым источником зараже
ния является инфекция через пыль и грязь; 
этого рода инфекция наиболее часто встре
чается на 2-м и 3-м годах жизни; ребенок 
ползает по полу и берет в рот свои гряз
ные руки, а также игрушки, вследствие чего 
нередко происходит заражение дифтерией, 
стоматитом, ангинами, а также туберкуле
зом. Поэтому как самого ребенка, так и его 
комнату, кроватку и предметы обихода на
до содержать в чистоте; необходимо также 
и соответственное воспитание ребенка.— 
Предохранение от заражения туберкулезом 
является в сущности вопросом гигиены 
труда и быта, но особое значение имеет 
соблюдение гигиенических правил больны
ми туберкулезом взрослыми, находящимися 
вблизи ребенка (см. Туберкулез). В послед
ние годы большой интерес вызывают рабо
ты Кальметта по профилактике новорож
денных дачей им внутрь ослабленных куль
тур туберкулезных палочек. Кроме описан
ного предохранения от инфекционных бо
лезней заслуживает большого внимания 
уменьшение предрасположения ребенка к 
болезням посредством укрепления общей 
его конституции; здесь важную роль игра
ет питание, физкультура, приучение к пре
быванию на свежем воздухе и т. д.; осо
бенно важную роль правильное физическое 
воспитание играет у рахитиков (см. Рахит). 
Об общественной профилактике Д. б. см. 
'Охрана здоровья де(пей, Охрана1 материн

ства и младенчества. О статистике детской 
заболеваемости см. Заболеваемость.

ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ (в России и СССР). 
Первый Д. ж. в России «Детское чтение для 
сердца и разума» издавался в 1785—1780 
Н. И. Новиковым и Н. М. Карамзиным и 
знакомил русских детей с лучшими образца
ми европейской детской лит. Журналы, 
возникавшие после него в течение первой 
половины 19 в., носили в большинстве узко 
сословный и ультрапатриотический харак
тер. С 60-х гг. развивается оригинальная 
журналистика для детей. Д. ж. становятся 
более устойчивыми («Журнал для детей» 
1851—65; «Семейные вечера» 1864—91; «Дет
ское чтение» 1869—99). Редакции Д. ж. при
обретают значение центров, организующих 
различные направления в детской литерату
ре. Это проявление педагогич. и обществен
ных установок в детской журналистике ста
новится более явственным в предреволю
ционный период. Каждый из Д. ж. ориенти
руется па свою читательскую среду. «Заду
шевное слово», журнал верноподданический,, 
педагогически беспринципный, но технически 
богато обставленный, обслуживает верхние 
буржуазно-бюрократические слои; широкие 
слои мещанства удовлетворяли «Путеводный 
огонек» для старшего возраста и «Светлячок» 
для младшего, издававшиеся с базарной ре- 
кламностью. Для столичной интеллигенции 
издавались «Детский отдых», «Родник», 
«Юный читатель», «Всходы», «Семья и шко
ла», дававшие много научно-популярного, 
педагогически продуманного материала, так
же «Тропинка», являвшаяся журналом де
кадентов-модернистов, и «Галченок», уча
ствовавший в борьбе с педагогической рути
ной. На провинц. интеллигенцию и земские 
круги ориентировались «Детское чтение», 
позднее «Юная Россия», объединявшие мос
ковских писателей-бытовиков; наиболее ра
дикальным являлся журнал «Маяк», прово
дивший идеи свободного воспитания.

После революции Д. ж. становятся прежде 
всего центрами, организующими детскую 
жизнь путем активного участия деткоров: 
(см.). В первые годы пионерского движения 
в Москве работает «Барабан», к-рый потом 
заменяет «Пионер», расширяющий постепен
но свое влияние также на неорганизован
ных детей. В Ленинграде «Воробей», позднее 
«Новый Робинзон» организуют вместе с тем 
и современных авторов вокруг детской ли
тературы.—Советские детские журналы яв
ляются организаторами детской жизни: тру
да, учебы, быта и посильного участия детей в 
социалистическом строительстве и классо
вой борьбе взрослых. Современные Д. ж. 
стремятся четко и быстро откликаться на 
политические и общественные явления и на 
детские запросы. Они организовали большое- 
количество детей-корреспондентов, попол
няющих журналы материалами из своего 
опыта и проводящих идеи своего журнала 
в массы детей и взрослых.—В процессе раз
вития сов. детской журналистики намечает
ся тенденция к более четкому дроблению 
Д. ж. по социальным и возрастным группи
ровкам, по содержанию, по языкам отдель
ных национальностей. По социально-быто
вому признаку Д. ж. наметились: «Мурзил-
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ка»—для детей рабочих и приложение к га
зете «Гудок»—-«Зорька»—для детей транс
портных рабочих; крестьянский Д. ж.— 
«Дружные ребята». Для дошк. и мл. воз
растов— «Искорка», «Мурзилка»; для ср. 
возраста—«Еж»; для старш. возраста—«Пи
онер». В помощь пионерорганизации для во
жатых звеньев—«Вожак» и для пионеров и 
друг, детей «Пионер»,—оба изд. «Молодой 
гвардии».—Д. ж. по специальным вопросам: 
технический—орган ЦБЮП, детских техни
ческих станций, юных техников—«Знание— 
сила», изд. «Молодой гвардии»; природо
ведческий и сельскохозяйственный орган 
ЦБЮП, бюро юннатов, детских сельскохо
зяйственных станций—«Юный натуралист», 
изд. «Молодой гвардии». Разумный досуг 
детворы организует Д. ж. «Затейник», по
родивший особые группы детей-организато
ров досуга, т. н. «затейников».—Ряд нацио
нальных республик имеет Д. ж. на своих 
родных языках: украинском, белорусском, 
армянском, грузинском и др.—Потребность 
отклика на злободневные вопросы быта, по
литики и социалистического строительства 
вызвала к жизни Д. газеты («Пионерская 
правда» в Москве, «Ленинские искры» в 
Ленинграде, «Ленинские внучата» в Ро- 
стове-на-Дону) и целый ряд областных и 
республиканского значения Д. газет.

Литп.: Бекетова Н. А., Очерк русской дет
ской журналистики 1785 —1855, в кн. Материалы 
ло истории русской литературы, М., 1927; Марго
лина С., О новых детских журналах, «На путях 
новой школы», М., 1926, № 7/8, стр. 180; Жело
бов с к и й И., Детские газеты в СССР, в кн. 
Новые детские книги, сб. 5, М., 1928. Д. Д-ая.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ, имеют огромное зна
чение в процессе социального и физического 
развития человека, а потому они всегда 
привлекали к себе пристальное внимание пе
дагогов-педологов, психологов, социологов 
ит. п. В работах Спенсера и Фребеля, Стен
ли Холла и Грооса, в работах советских пе
дагогов значительное место уделяется игре. 
С психологической точки зрения различие 
между игрой и трудом в широком значении 
слова в известной мере условно. Предпо
лагается, что для игры всегда характерно 
удовольствие играющего, полная «свобода» 
выбора игры и т. д.,чего не существует при 
труде. Это безусловно правильно для клас
сового общества. Но уже в эпоху диктатуры 
пролетариата, когда меняется отношение 
к труду, когда последний становится «делом 
доблести и геройства», а еще больше в эпоху 
развернутого социализма и коммунизма 
это различие должно исчезнуть. Свободный, 
радостный труд—одна из характернейших 
черт будущего бесклассового общества. В 
качестве типичного для игры признака мож
но указать на отсутствие практической цели: 
играя, дети (и взрослые) не ставят себе це
лей выполнения какого-либо практического 
(наприм. производственного) плана, почему 
общественно - полезный эффект игры слу
чаен. Имея эти предварительные замечания 
в виду, мы можем определить игру, как та
кого рода деятельность, к-рая не 
имеет каких-либо производст
венных или вообще практиче
ских задач, в то же время сама 
по себе является источником 

эмоционального подъема и удо
влетворения играющего.

Существует довольно много попыток объ
яснения возникновения Д. и. Одни пыта
лись объяснить их происхождение избыт
ком сил в человеческом организме (Шиллер, 
Спенсер), другие, наоборот, их недостатком 
(Лацарус), третьи считают игры способом 
изживания низших инстинктов (Холл) и т. д. 
Почти все эти теории научно не обоснованы 
и не дают ключа к объяснению игрового 
процесса у детей. Ближе к истине стоит 
Гроос, рассматривающий игры с точки зре
ния их значения как «подготовительного 
упражнения»: и у животных и у человека 
Д. и. имеют значение подготовки к деятель
ности во взрослом состоянии, упражняя ту 
или другую способность организма (особенно 
показательны игры многих животных, напр. 
котят, козлят и т. п.). Если откинуть телео
логический момент в теории Грооса и объ
яснить Д. и. как полезное для организма 
приспособлецие, то можно признать, что эта 
теория лучше других отвечает фактам (см. 
Игры).

Учитывая данные педологии, можно пред
ставить себе происхождение и роль Д. и. 
следующим образом. Человек проявляет се
бя в различного рода деятельностях. Сооб
разно прирожденным данным (рефлексы, ин
стинкты), влияниям окружающей среды, 
классовой принадлежности и классовой иде
ологии, положению в трудовом процессе,воз
расту человека и т. д., эта деятельность при
нимает те или другие конкретные формы. 
На первых ступенях развития человека она 
принимает форму игры, т. е. она не имеет 
еще общественно-полезного характера, хотя 
в своем конкретном оформлении в значитель
ной мере обусловлена общественно-средовы
ми (классовыми) факторами. С течением 
времени деятельность детей получает об
щественно-полезный характер, дети вклю
чаются в работу взрослых. В странах капи
талистических этот процесс происходит под 
давлением материальной необеспеченности, 
детский труд приобретает уродливые и от
вратительные формы (см. Детский труд). 
В СССР этот переход является естествен
ным и труд сохраняет черты свободы и удо
вольствия , характеризующие Д. и. На разных 
этапах развития человека характер игр раз
личен, и Д. и. неодинаковы в разных возра
стах. От простого хватания, бросания, игры 
в прятки и т. п. через строительные и конст
руктивные игры детского сада (очага) к более 
сложным коллективным играм пионеротря
да—таков общий путь развития Д. и. Как 
уже было сказано выше, социальная среда 
определяет собою качественную направлен
ность игр: дети пролетарских кварталов 
Лондона или Нью Иорка играют не так, как 
играют мети миллиардеров в городских особ
няках или в загородных виллах; дети совет
ской трудовой школы и дети французского 
коллежа или немецкой гимназии играют по- 
разному. Совершенно очевидно также, что и 
национальные особенности, так и особенно
сти быта и профессии родителей наклады
вают свою печать на Д. и. Сколько-нибудь 
удовлетворительной классификации Д. и. 
до сих пор еше нет. Некоторые педагоги



609 ДЕТСКИЕ ИЗОЛЯТОРЫ—ДЕТСКИЕ КОМИССИИ 610

и психологи пытались положить в основу 
классификации детских игр человеческие 
инстинкты (игры в связи с инстинктом само
сохранения, половым, общественным, при
способления и т. д.). Однако этот принцип 
классификации, давая удобную форму об
зора всех игр, недостаточен, так как игнори
рует социальную среду(см.Йгры.).Различают 
игры сенсорные, моторные, подражательные, 
игры-эксперименты, игры конструктивные, 
игры «партийные», состязательные и т. п. 
Следует от Д. и. отличать спортивные игры, 
так как в этом случае мы имеем дело уже 
с такой игрой, где ставится задача достичь 
рекорда, развить известную деятельность 
до возможного предела. Спорт как правило 
дело взрослых, а потому не может быть при
числен к Д. и. От Д. и. следует отличать 
и игры, организуемые в процессе занятий 
физкультурой (см.).

Советская педагогика с величайшим вни
манием разрабатывает проблему Д. игр. В 
советских условиях Д. и. должны служить 
той же цели, как другие формы педагоги
ческого процесса, т. е. формированию ком
мунистически чувствующего, мыслящего и 
действующего человека. Поэтому задача 
воспитателя у нас, отнюдь не подавляя само
стоятельности ребят, направить Д. и. по 
руслу общественно-политического, коммуни
стического воспитания. Внося политическое 
содержание в процесс детской игры, со
ветская педагогика отнюдь не лишает его 
детской радостности и не сводит всех игр 
к играм исключительно политического 
характера. Огромное большинство игр до
школьного возраста, очень многие игры в 
пионеротряде в первую очередь отвечают 
биологическим потребностям растущего ор
ганизма, однако и эти игры должны быть 
по возможности политически и классово на
сыщены. Наконец следует отметить, что 
советские детские игры должны ориен
тироваться на будущий производительный 
труд: так, уже в дошкольном возрасте дети, 
играя, учатся владеть пилой, молотком и пр.; 
иными словами, многие игры могут быть и 
должны быть политехнизированы.

В буржуазной педагогике, широко исполь-. 
зующей Д. и. в своих классовых целях, они 
особенно тщательно и полно разработаны 
в системе скаутизма. »

Лит. см. Игры. А. П.
ДЕТСКИЕ ИЗОЛЯТОРЫ, см. Изоляторы.
ДЕТСКИЕ КЛУБЫ. Детское клубное дви

жение в России возникло в 1905 в Москве, 
частично развернулось и в ряде других го
родов, но широкого распространения до 
1917 не получило. В то время руководство 
этим движением находилось в руках бур
жуазной интеллигенции и педагогически 
строилось на принципах «свободного воспи
тания». Массовый характер оно приняло по
сле Октябрьской революции в системе со
циального воспитания. Д. к. организуют 
свою работу на основе самодеятельности и 
активности детей и имеют целью, исходя из 
их интересов и запросов, воспитать в них 
умение жить и работать коллективно, вы
работать из них борцов за новый быт и вос
питать активных и сознательных борцов за 
социалистическое переустройство мира пу-

Б. С. Э. т. XXI.

тем вовлечения их в социалистическое строи
тельство и классовую борьбу.

Несмотря на разнообразие видов ныне су
ществующих советских Д. к. (пионерский 
клуб, детский пришкольный, клуб детского 
городка, клубы, работающие по отдельным 
отраслям хозяйства и знания: с.-х., техниче
ские и проч.)—все они строятся на основе 
следующих предпосылок: 1) добровольность, 
активность и самодеятельность детей; 2) сво
бода выбора занятий сообразно проявляе
мым ими интересам и запросам; 3) тесная 
связь с организациями советской обществен
ности и 4) построение содержания работы на 
основе активной общественно-политической 
деятельности детей, посильно включающей
ся в социалистическое строительство. Боль
шое влияние на развитие клубов, на их ор
ганизацию, содержание работы оказывает 
детское ком. движение, являющееся органи
затором и руководителем детских масс.

В настоящее время Д. к. оформились в 
два основных типа: а) клубы-примитивы, 
б) клубы, ведущие развернутую внешколь
ную работу.—В клубах-примитивах (клуб
ная комната, красный уголок и т. п.) ведется 
элементарная внешкольная работа, носящая 
характер эпизодических занятий, состоя
щих из игры, драматизации, инсценировок, 
организации праздников, рассказывания, 
чтения, прогулок, экскурсий и т. п. Клубы- 
примитивы создаются активностью масс и 
пионерских организаций и устраиваются 
преимущественно при домах-коммунах, жи
лищнокооперативных т-вах, рабочих казар
мах, общежитиях, рабочих клубах, избах- 
читальнях и пр.

Развернутые Д. к, ведут разветвленную 
внешкольную работу, построенную на опре
деленной системе внешкольных мероприя
тий (мастерские, библиотеки-читальни, тех
нические, натуралистические и политиче
ские кружки, кино и т. п.) и пропитанную 
элементами политехнического, художест
венного, антирелигйозн. и интернациональ
ного воспитания и физкультуры. Разверну
тый клуб связан с сетью клубов-примити
вов, руководит и помогает им.

Лит.: Шацкий С., Дети, работники будущего, 
Москва, 1922; Орловский С., Клубы мальчиков 
в Стокгольме, Москва, 1907; Львов К. и Поле* 
т а ев а М., Организация клубной работы с детьми, 
М., 1927; Львов К. и Родин А., Клубная 
Работа в школе, М.—Л., 1926; Пфейфер С., 

Детский клуб, его значение, цель и организация, 
2 издание, Москва, 1925. р, Млиник.

ДЕТСКИЕ КОМИССИИ, комиссии по улу
чшению жизни детей, междуведомственные 
организации, состоящие при президиумах 
ЦИК союзных и автономных республик 
и при краевых, области, и районных испол
комах. Д. комиссии образованы в 1921, в 
связи с ростом беспризорности в результате 
империалистской и гражданской войн, эко
номической разрухи и голода. В задачи 
Д. к. входят: объединение деятельности раз
личных организаций, работающих по улуч
шению жизни детей и в первую очередь по 
борьбе с детской беспризорностью и безнад
зорностью, и привлечение к этому делу со
ветской общественности.—Д. к. проводят 
свои мероприятия через соответствующие 
ведомства и общественные организации и

20
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как правило не имеют в своем ведении дет
ских учреждений. На средства Деткомиссии 
содержатся и вновь организуются различ
ные предприятия и с.-х. коммуны в целях 
трудового воспитания беспризорных и без
надзорных детей, лечебные учреждения для 
физически и психически аномальных детей 
и проводятся мероприятия, с целью профи
лактики беспризорности и безнадзорности.

ДЕТСКИЕ МУЗЕИ. Д. м. являются сред
ством стимулирования детских интересов и 
повышения детской активности в сторону 
изучения как биологической, так и социаль
ной среды. Д. м. дают прошлое и настоящее 
как естественного мира, так и общественной 
культуры в картинах, рисунках, вещах, ма
кетах и постановках, близких и понятных 
детям. Детские музеи в СССР находятся 
еще в зачаточном состоянии. Только не
большое количество музеев для взрослых 
имеет специальные отделы с соответству
ющими экспонатами и оборудованием для 
детей. Предшественником детского музея 
может явиться организация сменных выста
вок для детей, которые могут заложить 
фундамент для специального детского музея. 
В Москве лабораторную работу в этом на
правлении вела комиссия по музейной ра
боте с детьми при Ин-те методов внешкольной 
работы. В советских условиях активизации 
всего дела воспитания Д. м. должны быть 
не только выставкой, но и местом работы 
детей, и поэтому Д. музеи кроме комнат с 
музейными коллекциями и библиотеки-чи
тальни должны иметь мастерские, лабора
тории для опытов, студии, аудитории с эк
раном, помещения для хранения материа
лов и пр. Помогая воспитывать активных 
строителей социалистического общества и 
борцов за него, Д. м. явятся помощником 
школы, внешкольных организаций и дет
ского коммунистического движения.

Д. м. ведут свое начало со второй поло
вины 19 в. За границей .первой страной по 
созданию специальных Д. м. являются 
САСШ, где кроме того около 20 общих му
зеев имеют детские отделы, ведущие работу 
с детьми. В Англии, Германии и др. стра
нах Зап. Европы работа с детьми проводит
ся как в общих, так и в специальных дет
ских музеях.

Лит.: Зеленко А. У., Детские музеи в Север
ной Америке, M., 1925; его же, Школьный музей, 
2 изд., М., 1927; Жадовский А. Э., Музей 
местной природы, [М.], 1925. А. ЗелеНКО.

ДЕТСКИЕ ПЕСНИ неотделимы от методов 
общественно-политического и трудового вос
питания; они тесно связываются с бытом, 
интересами пролетарского ребенка, органи
зуя его в коллективе. Кроме того Д. п. слу
жат для постепенного глубокого усвоения 
детьми элементов музыкальной речи (см. 
Песня). По тематике, к-рая может Считаться 
условной, Д. п. делятся на революционные, 
трудовые, народные и художествен.; по воз
растному признаку—на дошкольные и школь
ные. Дошкольники (с 3—4 лет) усваивают 
Д. п. с голоса воспитателя в связи с игрой 
и с ритмическими движениями. В песнях 
октябрят и пионеров усиливается социаль
ная тематика, и они охватывают новые ре
волюционные, коммунистические темы; ме

лодии их сложнее (в школьных песнях с 
третьего года обучения появляется и двух
голосно). Д. п. в школе служат материалом 
для систематического усвоения языка музы
ки (расчленение фраз, ритм, высота звука, 
лады, характер пьес, интервалы и т. д.). 
Они также организуют школьный коллектив 
(праздничные демонстрации, экскурсии) и 
становятся одним из средств общественно- 
политического воспитания.

Лит.: Шацкая В. Н., Музыка в детском саду, 
2 изд., М.—П., 1923; Р у м е р М., Из опыта работы 
по музыке и ритмике в детском саду, М., 1926; Музыка 
в трудовой школе, сб. под ред. С. Луначарской, 
М., 1929; Тугаринов Н., В помощь педагогу, 
ведущему музыкальную работу с детьми. Ориентиро
вочный справочник по’репертуару, М., 1928; Вопросы 
музыки в школе, сборн. статей под ред. И. Глебова, 
Ленинград, 1926.

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ, один из видов вос
питательного воздействия на детей. Д. п. 
существуют с древнейших времен; даже у 
народов, находящихся на низкой ступени 
культурного развития, устраиваются Д. п., 
связанные обычно с религиозными верова
ниями. В Греции, Риме, в Западной Европе 
в эпоху Средневековья Д. п. устраивались 
более или менее систематически. Д. п. во все 
эпохи и у нас вплоть до Октябрьской рево
люции служили преимущественно средством 
религиозного и национального воспитания 
детей. Праздники детей («музейи», «гермейи», 
«квинкватрии») у греков и римлян, дни 
св. Григория в Средневековье, празднование 
дней пророка Наума, Кирилла и Мефодия в 
русских дореволюционных школах, Рожде
ство и непременная елка—все религиозно
го характера. День Вашингтона, день Жан
ны д ’Арк особенно для девочек Франции, 
праздники, связанные с почитанием нацио
нальных героев; появившиеся за последнее 
время в буржуазном детском движении 
праздники отдельных организаций, как ска
утов, балилла, проникнуты национально-пат
риотической идеологией. В Советском Союзе 
содержание Д. п. в корне отличается от су
ществовавших ранее и существующих теперь 
в буржуазных странах. Д. п. у нас пресле
дуют воспитание пролетарского классового 
сознания и революционной активности де
тей путем заострения перед ними ряда поли
тических, общественных, хозяйственных и 
бытовых вопросов. И содержание Д. п. по
этому состоит из: 1) революционных и поли
тических событий и памятных дней, наприм. 
1 мая, Парижская Коммуна, день Советской 
Конституции, Октябрь, Мюд; 2) культурно- 
бытовых моментов—комсомольская пасха, 
день чистоты и др.; 3) производственно
хозяйственных моментов—день ударника, 
праздник урожая; 4) моментов из жизни 
данного детского коллектива—начало учеб
ного года, шефство отряда над садом, физ
культурные соревнования ит.д. Формы про
ведения праздников, создавшиеся на протя
жении многовекового их существования, 
отличаются большим разнообразием: игры, 
шествия, спектакли, инсценировки, живая 
газета и т. п. варьируются в различных 
сочетаниях. t/Советская педагогика особое 
внимание уделяет подготовке к Д. п. как 
периоду наибольшей активности и творче
ской деятельности детей. Система оформле
ния Д. п. детьми, а не для детей, поскольку
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это возможно—важнейший момент педаго
гической эффективности Д. п. Формы про
ведения Д. п. зависят от возраста участвую
щих в празднике детей. При этом, чем ниже 
возраст, тем большей убедительности показа, 
действенности требует он. Все это учиты
вается при построении программы праздни
ка, характере ее оформления. Не менее важ
ное значение для разных возрастов имеет 
сумма впечатлений, длительность праздни
ка в целом, чередование активности и отды
ха. Избежать переутомления детей, сохра
нить у них приятное впечатление и актив
ность до конца — значит лучше закрепить 
праздник в памяти ребенка.

Д. п., приобщая детей к общественной 
и политической жизни Союза, выполняют 
огромной важности социальную задачу не 
только в отношении самих детей, но и че
рез детей, оказывая революционизирующее 
влияние на окружающую их среду и переде
лывая старый быт, внося в него новые формы 
разумного отдыха и развлечения.

Лит.: Лилина З.И., Красный календарь в тру
довой школе, 2 изд., Ленинград, 1925; Дюшен В. 
и ЗамятинаА., Политические праздники в шко
ле и детском доме, M.—Л., 1926; Коньков Р. 
и Лепилин Я., Работа школы в революционные 
дни, М., 1926; Львов К. И. и Полетаева 
M. В., Организация клубной работы с детьми, 2 изд., 
М., 1930; Смирнов И., Организация революцион
ных и культурно-бытовых праздников и памятных 
дней в трудовой школе, «Педагогия, энциклопедия», 
т. I, М., 1927; Школьные праздники (НКП. Мето
дическое письмо), М.—Л., 1928.

ДЕТСКИЕ СУДЫ, возникли в то время, 
когда стало очевидным, что, несмотря на 
разбор детских правонарушений в общих 
судах и применение к детям уголовных 
наказаний, преступность детей не умень
шалась, а, наоборот, из года в год воз
растала. Законодатели буржуазных стран, 
игнорируя то положение, что беспризор
ность, заброшенность, преступность детей 
являются следствием общественно-экономи
ческих противоречий, полагали, что сред
ством уничтожения этих зол должны явить
ся специальные, т. н. Д. с. для несовершен
нолетних. Общая идея, к-рую инициаторы 
(б. ч. представители буржуазных филантро
пических организаций) клали в основу Д. 
с., заключалась в создании особого органа, 
к-рый мог бы в соответствии с особенностями 
детского возраста и принципами педагогики 
воздействовать на несовершеннолетних и 
оздоровлять окружающую их среду. Однако 
Д. с. не только по форме—торжественность 
судебных заседаний: судьи заседают на три
бунах, в париках (Англия), в черных ман
тиях (Франция, Германия, отдельные штаты 
'Сев. Америки),—но и вследствие предпоч
тительного применения системы наказаний 
остаются орудием буржуазно - классового 
правосудия. Наказания Д. с. применяются 
значительно чаще, чем такие средства воздей
ствия, как напр. отдача несовершеннолетних 
под попечительный надзор и присмотр. 
В Англии и отчасти в Германии в числе вос
питательных мер предусматриваются даже 
телесные наказания—побои и сечение роз
гами. Соотношение применяемых в отдель
ных странах наказаний и воспитательных 
мер иллюстрируется след, данными: в Гер
мании в 1927, по данным уголовной стати
стики, из несовершеннолетних, осужденных 

Д. с., были 46,7% приговорены к тюрем
ному заключению (сроком от 3 мес. до 1 года 
и более); 34,9 %—к штрафу и только 18,4%— 
к мерам воспитательного воздействия. В 
Англии за период времени с 1913 по 1927 Д. 
с. было: 1) отдано под присмотр обследова
телей-воспитателей (Probation officers) 71.973 
несовершеннолетних, 2) помещено в инду
стриальные школы открытого типа 14.962, 
3) в реформатории—14.420,4) в тюрьмы—207, 
5) в арестные дома—77, 6) высечено розгами 
26.901,7) приговорено к денежным штрафам 
201.178 и 8) 201.793 оправдано. Из буржу- 
азн. стран в САСШ наиболее широко (90%) 
применяются в Д. с. воспитательные меры 
к несовершеннолетним правонарушителям. 
Характерным для движения за организацию 
Д. с. было стремление изъять детей из со
вместного содержания с взрослыми пре
ступниками в тюрьмах в период предвари
тельного следствия и после суда. На прак
тике действительно с организацией Д. с. дети 
из общих мест лишения свободы были изъя
ты и за границей для них начали организо
вывать специальные детские арестные дома 
с тюремным режимом (Detention-home— 
в САСШ, в Англии), а также детские тюрьмы 
(Jugendgefangnisse—в Германии; реформа
тории в САСШ, в Англии) или исправитель
ные колонии (во Франции). Допущение в 
практике Д. судов применения и воспита
тельных мер и уголовных наказаний свиде
тельствует о том, что Д. с. в буржуазных 
странах являются не педагогическими, а 
судебно-карательными учреждениями. Пер
вый специальный Д. с. для несовершенно
летних правонарушителей был создан в 
САСШ в г. Чикаго в 1899. В Европе первым 
государством, учредившим Д. с. (11/111901), 
были Нидерланды, следующим Великобри
тания (1908), потом Россия (1910), Швей
цария (1911), Бельгия, Франция (1912) и т. д.

В дореволюционной России Д. с. были 
организованы в пяти городах: Москве, Пе
тербурге, Харькове, Одессе, Киеве, в ос
тальных местах дети были подведомственны 
общим судам (мировым и окружным). Ор
ганизация дореволюционных Д. судов бы
ла скопирована с американских. В практи
ке дореволюционных русских Д. с. наряду 
с воспитательными мерами значительное 
место занимали наказания.

Судебно-правовая компетенция Д. с. рас
пространяется не на всех детей, а только на 
определенные их возрастные группы. Грани
цы возрастных пределов детей, подведомст
венных Д. судам, различны по отдельным 
капиталистическим странам: в Германии— 
от 14—18 л., Франции—от 13—16 л.; Ве
ликобритании—до 16, и т. д. Принципы, ме
тоды работы Д. с. в буржуазных государ
ствах показывают, что Д. с., входя в общую 
систему судебных учреждений, являются 
равно как и детские тюрьмы исправитель
ными заведениями или учреждениями при
нудительного воспитания, направленными 
против экономически обездоленных соци
ально незащищенных детей пролетариата. 
Карательная политика Д. с. усиливается с 
обострением классовой борьбы и классовых 
противоречий в ‘буржуазном государстве. 
Д. с. Советским правительством были есте-

20*



615 ДЕТСКИЕ СУДЫ—ДЕТСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И С.-Х. СТАНЦИИ 616

ственно уничтожены ъ первые' же месяцы 
после Октябрьской революции.
- В РСФСР первый декрет, посвященный 
порядку рассмотрения дел о юных правона
рушителях появился еще 14/11918. Им было 
установлено, что несовершеннолетние пра
вонарушители подведомственны не общим 
судам, а специальным комиссиям (комонес), 
находящимся в исключительном ведении На
родного комиссариата общественного при
зрения. На основании этого декрета было 
полностью упразднено для несовершенно
летних тюремное заключение как мера со
циальной защиты. Рассматривая правона
рушителя как продукт тех общественно
экономических условий, в которых он рос и 
воспитывался, комиссии ставили себе за
дачей устранить по возможности в каждом 
конкретном случае те причины, к-рые тол
кали подростка на путь правонарушений. 
Действующая ныне организация комиссий 
по делам о несовершеннолетних предусмо
трена в РСФСР постановлением СНК от 
16/Ш1926. В других союзных республиках— 
аналогичная система. Комиссии находятся 
в ведении отделов народного образования 
и являются одним из звеньев в цепи учре
ждений, ставящих себе задачей воспитание* 
детей и подростков. Комиссия состоит из 
3-х лиц: председателя-педагога, народного 
судьи и врача. С совещательным голосом 
в этих комиссиях принимают участие пред
ставители рабоче-крестьянской обществен
ности (от ВЛКСМ и партийного комитета). 
В отношении несовершеннолетних до 16 л. 
применяются исключительно медико-педаго
гические меры; в случае же их безуспешно
сти и гл. обр., когда дело касается реци
дивистов в возрасте от 14—16 л., комиссия 
вправе направить их в трудовые дома под
ростков, где они подготовляются к трудовой 
общественно-полезной деятельности. Глав
нейшие меры, применяемые комиссиями, 
следующие: а) беседа; замечание, внуше
ние, б) присмотр обследователя-воспитателя, 
в) присмотр, осуществляемый родителями 
или родственниками, г) устройство на работу, 
д) помещение в школу, е) помещение в ин
тернат, ж) отправка на родину. Заседания 
комиссии происходят в обычной домашней 
обстановке, без всякой тени «судебного 
разбирательства» и без всякой «торжествен
ности». При комиссии существует подсобный 
орган в лице «обследователя-воспитателя», 
в обязанности к-рого входит как подробное 
обследование дела для доклада комиссии; 
так и последующая воспитательная работа 
с правонарушителем. Обследователь изучает 
причины, приведшие несовершеннолетнего 
к правонарушению, и одновременно выяст 
няет, как могут быть изменены условия его 
жизни. Для выполнения функции обследо
вателя-воспитателя привлекаются в порядке 
общественном члены секций народного обра
зования местных советов, работницы про^ 
мышленных предприятий, народные учителя 
и т. д. Постановлением СНК РСФСР от 
22/V 1925 создана при Наркомпросе Цент* 
раЩЩая комиссия по делам о несовершен- 
ноЖних, в круг ведения которой входят*/ 
а) установлетшетправильндго и едийообраз* 
цого применения законов, б) наблюдение 

за правильным функционированием мест
ных комиссий, в) рассмотрение дел местных 
комиссий «в порядке надзора» и т. п. В 
настоящее время в связи с районирова
нием РСФСР надзорные функции переходят 
к областным комиссиям.

Лит.: Рубашова А., Особые суды для мало
летних, М., 1912; Тарасова Е. П., Детский 
суд, М., 1912; Люблинский П. И., Борьба 
с преступностью в детском и юношеском возрасте, 
Москва, 1923; Куфаев В.И., Юные правонару
шители, 2 изд., М., 1929; его же, Педагогические 
меры борьбы с правонарушениями несовершеннолет
них, М., .1927; Люблинский П. И. и Ко- 
пелянская С. Е., Охрана детства и борьба с 
беспризорностью, Л., 1924; Trought Т. W., 
Probation in Europe, Oxford, 1927; L e n г о о t К. F., 
Juvenile Courts at.Work in U.S., Washington, 1925; 
Van der A a S., EnquSte sur les tribunaux pour 
enfants, «Bulletin de la Commission Penitentiaire 
Internationale», P., 1927, nouvelle s6rie, № 3: К u h 1- 
m a n A. F., Guide to Material on Crime and Crimi
nal Justice, N. Y., 1929 [подробная библиография на 
500 стр.]. в. Куфаев,

ДЕТСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И С.-Х. СТАН
ЦИИ (ДТСХС), одна из форм внешколь
ной работы с детьми и подростками по 
внедрению политехнических и сельско
хозяйственных знаний и практики и вхо
дят в общую систему народного образова
ния, находясь в ведении местных бюро ДКО 
(Детская коммунистическая организация), 
ВЛКСМ и отделов народного образования. 
Детские станции по обеим отраслям обыч
но объединяются, но могут быть организо
ваны и раздельно (Детские технические и 
Детские с.-х. станции).

ДТСХС делятся на районные и областные. 
Они организуют дётей и руководят ими в 
деле участия в общем социалистическом 
строительстве Советского Союза, идя по 
пути осуществления задач политехническо
го воспитания. Д. с. ставят своей зада
чей привлечение детей к участию в борьбе за 
индустриализацию страны, за подъем и кол
лективизацию с. х., строя свою работу на 
базе участия детей в производительном тру
де взрослых, воспитывая навыки коллек
тивного труда и нового социалистического 
отношения к труду и орудиям производства. 
ДТСХС имеют огромное значение в деле 
политехнизации школы и пионеротрядов,— 
это руководящий организационный и ме
тодический центр технической, с.-хоз-ной 
и юннатской работы в районе, в школах, 
детских площадках, пионерских отрядах, 
жил.-кооперативных т-вах, рабочих казармах 
и клубах. Они содействуют развитию дет
ского конструктивизма и изобретательства 
и, привлекая общественность, проводят мас
совые мероприятия по пропаганде техни
ческих и агрономических знаний и техни
ческих трудовых занятий с детьми; органи
зуют и проводят также хозяйственные и 
политические кампании, как борьба за вы
полнение пятилетки и промфинплана, за 
повышение технической культуры и т. д. 
Здесь проводится заочная и устная техни
ческая консультация, занятия в универ
сальной рабочей комнате,оборудованной для 
работы с деревом, металлом, тканью, бума
гой, картоном; групповые занятия втехнич. 
и с.-х. лабораториях и по таким отраслям 
техники и с. х., как автомобильное дело, 
тракторное, авиамодельное, конструктор
ское, химия, электротехника, радио, фото,
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огородничество, садоводство, птицеводство, 
кролиководство и др.; при станциях орга
низуется техническая библиотека-читальня, 
проводятся лекции, беседы,.вечера, экскур
сии, а также занятия по подготовке дет
ского актива и работа с передвижными 
выставками и передвижными мастерскими. 
Первая Д. Т. С. была организована в Москве 
в 1926 при Краснопресненском райбюро 
ВЛКСМ. Н. Булатов.

ДЕТСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ, одна из форм 
массовой внешкольной работы по повыше
нию культурного уровня детей трудящихся 
Советского Союза, организуемая в первую 
очередь производственными единицами: фа
брикой, заводом, колхозом, совхозом, а так
же советами нар. образования, пионерской 
организацией, школами, клубами и т. п. 
В задачи Д. у. входит: охватить в первую 
очередь детвору, необслуженную школой и 
пионерской организацией, для того, чтобы 
втянуть неорганизованных детей в учебу, 
и т. о. привить им коммунистическое миро
воззрение, дать политехническое образова
ние и, вовлекая их в ряды пионерской орга
низации, сделать участниками социалисти
ческого строительства.

Работа Д. у. проводится в наиболее увле
кательных для детей формах: беседа, лекция 
с опытами и экскурсией, практические за
нятия, в мастерских, в районе,—используя 
все средства для большего приближения 
учебного материала к жизни, наглядности 
и оживления (кино, световые картины, фи
зические и др. опыты, работы бригадами, 
соревнование и т. п.). Существующие Д. у. 
делятся на три основных типа:

1) Д. у. на предприятии-произ
водстве имеет целью содействие в под
готовке политически сознательной и поли
технически образованной смены кадров свое
го производства (Д. у. Электрозавода и Нар- 
компроса в Москве и Д. у. имени IX Между
народной детской недели в совхозе Темпель- 
гоф Сев .-Кавказского края).

2) Д. у. для школьного и пио
нерского актива с целью создать из 
него детских инструкторов-бригадиров, ор
ганизаторов-проводников в детские и взрос
лые массы основных лозунгов партии и ком
сомола: антирелигиозников, борцов за инду
стриализацию, за культуру, за разумный и 
здоровый отдых и т. п. (Д. у. в Ленинграде— 
при обл. доме Ю. П.).

3) Д. у. для широкихдетс к и х 
масс с целью агитационно-пропагандист
ской работы в упомянутых выше формах в 
области оздоровления быта, борьбы с суеве
риями и предрассудками, ознакомления с 
текущими задачами комсомола и партии 
(Д. у. при клубе «Детский уголок» в Мос
кве).— Руководство Д. у. осуществляется 
Внешкольной группой сектора массовых ме
роприятий Наркомпроса, непосредственно 
через Детский заочный университет Нарком
проса РСФСР (см. Заочное обучение). По пла
нам областей по РСФСР, представленным в 
Наркомпрос на 1 июля 1930, запроектирована 
организация 180-ти Д. у. А. Коровенкб.

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК, представляет со
бою объединение детских учреждений раз
личного типа: приемника, дошкольных, 

школьных и подростковых детских домов, 
школ, клубов, мастерских, сельхозов, а так
же учреждений бытового обслуживания де
тей (столовые, бани, прачечные и. пр.). Все 
эти учреждения, находящиеся на одной 
территории, объединяются едиными органа
ми управления и детского самоуправления 
и единым педагогическим и хозяйственным 
планом работы. Первоначально (в 1918—19) 
Д. г. создавались как опытные учреждения 
(Д. г. имени 3 Интернационала в Москве, 
Ленинский Д. г. в Киеве, Д. г. в Одессе 
и др.), ставящие своей задачей найти лучшие 
пути и формы осуществления коммунисти
ческого воспитания детей. Д. г., имеющие 
усиленную, по сравнению с рядовыми дет
скими учреждениями, материальную базу и 
наиболее квалифицированный состав работ
ников, сумели добиться значительных до
стижений и внести в практику общественно
го воспитания много ценного. Но таких го
родков было немного.
- Основными недостатками в работе Д. г. 
явились замкнутость и оторванность их от 
общественно-трудовой жизни рабоче-кре
стьянских масс Советского Союза, а отсюда 
неподготовленность воспитанников к само
стоятельной жизни и трудность устройства 
их по выходе из Д. г. Работа Д. г. усложня
лась к тому же чрезмерно большим по коли
честву составом детей. Так, были Д. г., 
имеющие до 5 тысяч детей (напр. Новочер
касский). Несмотря на то, что и среди этих 
городков были .имевшие значительные до
стижения, наркомпросы республик нашли 
необходимым дать директиву о прекращении 
дальнейшего роста Д. г. (по данным ЦСУ, 
за 1928/29 в СССР имелось 125 Д. г. с 
37.574 детьми, из них в РСФСР 77 городков 
с 21.104 и в УССР 39 городков с 13.855 деть
ми), о расформировании тех из существую
щих, к-рые не обеспечены минимумом усло
вий,. необходимых для правильной обще- 
ственногтрудовой подготовки воспитанни
ков. С развитием коллективизации для Д. г. 
появилась реальная возможность для орга
нической связи, а в отдельных случаях и 
слияния с совхозами и колхозами.

JIuih.: В помощь детскому дому, Положения, ин
струкции, материалы и руков. указания, М.—Л., 
1927; Дюшен В., Пять лет детского городка имени 
£ Интернационала, М., 1924; Ривес С. и Шуль
ман Н., Опыт коммунистического воспитания. От 
школы-коммуны к детскому городку имени Октябрь
ской революции, м., 1924. в. Васильева.
• ДЕТСКИЙ ДИСПАНСЕР, см. Диспансер.

ДЕТСКИЙ ДОМ*, в советской системе на
родного образования представляет собой уч
реждение интернатного типа, призванное за
менить семейное воспитание детей и подрост
ков общественным коммунистическим вос
питанием, организуемым и руководимым го
сударством с помощью и участием советской 
Общественности и самой трудящейся семьи.

Д. д. до сих пор многие отожествляют с 
детским приютом дореволюционной России. 
Между тем советский Д. д. по своей целевой 
установке, формам и содержанию работы 
резко отличается не только от приютов и др. 
интернатных учреждений царской России, 
но и от учреждений такого же типа кодита* 
Диетических стран Европы и Америки.— 
В До время как ь интернатуре учреждения
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для детей и в дореволюционной России и 
в существующих капиталистических стра
нах фактически делятся по признаку обслу
живания детей буржуазии щ д'ете® эксплоа- 
тируемых классов (сиротские приюты для 
детей низших классов, институты, пансионы 
и др. для детей буржуазии) и являются боль
шей частью делом частной инициативы ,* со
ветский Д. д. представляет собою единое го
сударственное учреждение, обслуживающее 
детей трудящихся, в первую очередь детей 
рабочих и крестьян. Конечная цель его—под
готовить умелых, преданных строителей со
циалистического об-ва, активных участни
ков в революционной борьбе пролетариата. 
Всю свою воспитательно-образовательную 
работу Д. д. строит на основе общественно
полезной, коллективно-организованной дея
тельности детей, на широкой самодеятельно
сти и инициативе самих детей, на активном 
участии их в организации своей жизни 
(детское самоуправление) и реальном уча
стии в социалистическом строительстве. Де
ти Д. д. СССР пользуются льготами и пре
имуществами при поступлении в вузы, на 
рабфаки, в ФЗУ, на производство.

Советский Д. д. за 13 лет своего существо
вания прошел несколько стадий. В первые 
два года после Октябрьской революции 
(1918—19) Д. д. находились в ведении Ко
миссариата социального обеспечения, по
скольку дети, приравненные к нетрудоспособ
ным членам об-ва, нуждались в обеспечении 
их со стороны государства. В этот период 
происходили перестройка полученных от 
царской России приютов (в 1917 значилось 
583 приюта с 29.650 детьми на территории 
теперешней РСФСР) и развертывание новой 
сети детских коммун.—Работа проходила 
под лозунгом: «Все дети—дети государства», 
означавшим, что государство принимало на 
себя охрану и защиту прав и интересов де
тей трудящихся Советской республики. Все 
лучшее отдавалось Д. д.: здания, реквизи
рованное у буржуазии имущество, лучшие 
продукты. И момент снабжения, обеспече
ния материального положения детей преоб
ладал в этот период в жизни Д. д.

Но уже первый Всероссийский съезд дея
телей по охране детства (февраль 1919, в 
Москве) подошел к оценке Д. д. как очага 
коммунистического воспитания и одного из 
центральных звеньев нарождающегося со
циалистического быта. «Детские трудовые 
коммуны должны служить орудием разру
шения буржуазно-семейного начала. Орга
низуя жизнь на коммунистических началах, 
они не только подготовляют будущих граж
дан-коммунистов, но и во время своего 
строительства служат очагами коммунизма, 
стимулами и гарантией переустройства об
щества взрослых на новых началах» (из ре
золюции съезда). В начале 1920, в связи с 
определившейся установкой на коммунисти
ческое воспитание, Д. д. перешли в ведение 
Народного комиссариата просвещения. В 
Д. д.-коммуны пошли работать лучшие пе-

* В САСШ, по данным переписи 1923, из 1.558 дет
ских учреждений общего попечения только 138 содер- 
жатая .за счет государства, а остальные 1.420 за счет 
частных организаций, причем 50% из них за счет раз
личных-религиозных общин, сект общеотв,
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дагоги, видя в них основную ячейку новой 
трудовой школы, ячейку подлинного ком
мунистического воспитания. Основным ти
пом Д. д. в этот период (1920—23) являлась 
детская коммуна со своей школой, мастер
скими, со своим хозяйством, клубом и пр. 
Но полностью развернуться Д. д. как педа
гогическому учреждению со своим ценней
шим опытом, со своими исканиями и дости
жениями в этот период не представилось 
возможным. Поволжский голод, экономиче
ская разруха, последствия гражданской 
войны, вызвавшие напряжение всех сил рес
публики, давшие большое количество бес
призорных и голодающих детей, потребовали 
от Д. д. прежде всего спасения жизни этих 
детей. Д. д., превратившиеся в пункты спасе
ния, где собирали, кормили, лечили детей 
и организовали необходимый педагогиче
ский надзор и элементарную образователь
но-воспитательную работу с этими детьми, 
выполнили возложенную на них ударную 
и трудную задачу: спасли сотни тысяч дет
ских жизней.

Сеть Д. д. в этот период необычайно вы
росла: с 125 тыс. детей в 1919 до 540 тыс. в 
1921/22. После окончания гражданской 
войны произошло сокращение сети Д. д. и 
на дальнейший период задачи Д. д. были 
ограничены обслуживанием главк, образом 
детей беспризорных и безусловно нуждаю
щихся в помощи и защите государства 
(осиротевших, подвергающихся в семье же
стокому обращению и эксплоатации, физи- 
чески-дефективных, умственно отсталых и 
т. д.). 10% мест, по постановлению ВЦИК 
и СНК (от 2/XI 1925), в Д. д. предоста
влялось детям из семьи за счет родителей 
и родственников, оплачивающих их содер
жание. Второй Всероссийский съезд по охра
не детства (ноябрь 1924, в Москве) уточнил 
новую целевую установку Д. д., признав 
его основным звеном в системе мероприятий 
по ликвидации беспризорности и охране дет
ства, а также определил содержание и ме
тоды его работы по трудовому и обществен
но-политическому воспитанию беспризорных 
детей и подростков и подготовке к устрой
ству их в самостоятельную жизнь. Особое 
внимание и значительные средства были 
обращены на организацию трудовой базы 
Д. д. в виде укрупненных механизирован
ных учебно-производственных мастерских, 
школ-фабрик и сельских хозяйств. Данные 
о выпуске воспитанников за 1925—30 дают 
основание утверждать, что с этой задачей 
Д. д. в основном справился, давая ежегодно 
десятки тысяч подготовленной молодежи на 
производство, в ФЗУ, на рабфаки, в техни
кумы и в вузы. Почти 70% воспитанников 
детских домов являются пионерами и ком
сомольцами.

В связи с усиленным ростом социалисти
ческих элементов в стране в настоящий ре
конструктивный период, в связи с коллекти
визацией, строительством новых социали
стических городов, с массовым вовлечением 
женщин в производство и в общественную 
жизнь неизбежно возникает требование но
вых форм обслуживания детского населения, 
таких форм, к-рые, с одной стороны, освобо
дили бы работницу от повседневных забот
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о детях, а, с другой стороны, обеспечили бы 
политическое воспитание и трудовую под
готовку новых рабочих кадров. В апреле 
1929 Коллегия НКП РСФСР, принимая ре
шение о системе народного образования в 
реконструктивный период, особым пунктом 
указала на «необходимость форсированного 
усиления элементов общественного воспита
ния и укрепления соответствующего звена в 
системе народного образования. Таким зве
ном должен стать Д. д., задача которого-— 
коммунистическое воспитание детей трудя
щихся вне семьи, в первую очередь детей 
рабочих и кооперированных в колхозах кре
стьян». Аналогичные же решения приняты 
наркомпросами и других союзных респу
блик. Эти решения были проработаны на 
3 Всероссийском съезде по охране детства 
(в мае 1930, в Москве), наметившем кон
кретные пути перехода Д. д. на новые формы 
работы. Этот переход на практике выража
ется в организации кооперативных Д. д. для 
детей трудящихся на средства профессио- 
нальн. и общественных организаций, а так
же самих трудящихся, путем включения су
ществующих Д. д. в систему культурно-бы
товых учреждений. Съезд указал на необ
ходимость прикрепления каждого детучреж- 
дения к производству в городе либо к сов
хозу или к колхозу в деревне, и также на 
необходимость объединения школьных детдо
мов, не имеющих школы, со школой райо
на, в целях лучшего обеспечения трудовой 
и школьной подготовки воспитанников. Все 
эти решения были утверждены Коллегией 
НКП РСФСР и даны местам как директива.

Основные положения, касающиеся орга
низационной структуры Д. д., следующие. 
Все Д. д. делятся, в соответствии с возра
стом детей (дошкольный, школьный и под
ростковый) и особенностями воспитательно
образовательной работы с отдельными кон
тингентами детей (трудновоспитуемые пере
ростки, не прошедшие нормальной школы, 
физически-дефектйвные—слепые, глухоне
мые, умственно отсталые и т. д.), на три 
основных типа: 1) дошкольный дом 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, строящий 
свою работу по принципам и методам до
школьного воспитания (детский сад целого 
дня); 2) ш к о л ь н ы й Д. д. для детей 8— 
15 лет, проходящих нормальную школу, 
представляющий или школу-коммуну в том 
случае, когда вся учебная, внешкольная и 
бытовая работа с детьми сосредоточена в ' 
одном учреждении, или же детскую комму
ну, посылающую детей в общегражданские 
школы, но в остальном целиком организую
щую их жизнь и воспитание; 3) детская тру
довая коммуна (см.), индустриальная или 
сельскохозяйственная, организуемая для 
подростков 13—17 лет, не прошедших нор
мальной школы, социально запущенных 
(трудновоспитуемых), нуждающихся в по
лучении серьезной производственной подго
товки наряду с элементарным образова
нием (примерно в объеме I ступени с допол
нением специальных знаний по технологии, 
черчению и пр.) и достаточным общественно- 
политическим воспитанием. Внутри этих 
трех основных типов имеют место вариации, 
вызываемые особенностями местных условий 

или особенностями данного состава детей. 
Так, существуют т. н. смешанные Д. д., 
обслуживающие детей дошкольного и школь
ного возраста, создаваемые или в тех слу
чаях, когда для района невозможно и 
непосильно иметь несколько типовых Д. д., 
или—как экспериментальное учреждение. 
Затем развитие в СССР детского коммуни
стического движения вызвало рост т. н. 
пионердомов и пионеркоммун, представляю
щих школьные Д. д., но с 100% пионерским 
составом детей, организующих свою жизнь 
по принципам, содержанию и по форме 
пионерской организации (звеньевая систе
ма, совет отряда во главе детской самоорга
низации и т. д.). Наконец существующие 
детские городки (см.) представляют собою 
объединение Д. д. различных типов—до
школьных, школьных, подростковых, рабо
тающих по единому педагогическому и хо
зяйственному плану и обслуживаемых ря
дом общих подсобных культурных и быто
вых учреждений: клуб, мастерские, с. х-во, 
площадки, столовые и др.

В целях более правильного отбора и рас
пределения по типовым учреждениям детей 
(право приема детей в Д. д. принадлежит 
органам народного образования, привле
кающим обычно к этой работе представите
лей местных общественных организаций) 
последние поступают предварительно в дет
ский приемник и распределитель (см.), яв
ляющийся первичным учреждением, т. е. ока
зывающим первую социальную помощь нуж
дающемуся ребенку, но одновременно вы
полняющим функции карантинного пункта 
и организующим изучение каждого ребенка 
в процессе педагогической работы с ним 
(срок пребывания в приемнике от 2 недель 
до 4 месяцев) с тем, чтобы выявить целе
сообразность направления его в то или иное 
стационарное учреждение (дошкольники 
обычно поступают прямо в Д. д., выдержи
вая карантин в изоляторе самого учрежде
ния).—Трудовую подготовку воспитанники 
Д. д. получают или в мастерских при самом 
Д. д., или в укрупненных мастерских, об
служивающих группу Д. д., или наконец 
непосредственно на производстве, работая 
в специальных ученических бригадах, орга
низуемых, согласно постановлению ВЦИК 
и СНК от 24/XI 1929, из воспитанников 
Д. д.—Детские учреждения, находящиеся 
в сельских местностях (а таких 26 % по дан
ным ЦСУ на 1928/29) и имеющие как пра
вило земельные и огородно-садовые участки, 
трудовую подготовку детей и подростков 
проводят на с.-х. базе. Целевая установка 
этих Д. д. и трудовых коммун—подгото
вить специалистов той или иной отрасли с. 
х-ва, исходя из потребностей своего райо
на. Не исключается возможность органи
зации из воспитанников, достигших вы
ходного возраста (17 —18 лет), производ
ственных с.-х. артелей и колхозов с наделе
нием их землей и необходимым с.-х. инвен
тарем.

Организация детской среды в Д. д. проис
ходит на основе самой широкой детской 
самодеятельности,‘активности и инициати
вы. Через детское самоуправление, через 
организацию пионеротрядов/дети участвуют
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во всех областях жизни своего учрежде
ния—хозяйственно-бытовой, общественной, 
учебной, причем степень самостоятельности 
в проведении тех или иных мероприятий и 
участие в планировании и учете работы уве
личиваются вместе с возрастом детей. Одним 
из основных принципов работы Д. д. являет
ся связь его с окружающей общественной и 
производственной средой, выражающаяся 
не только в изучении этой среды, но и в ак
тивнейшем участии во всех моментах обще
ственно-трудовой жизни района. Через эту 
связь практическое участие детей в социали
стическом строительстве становится одним 
из главных моментов общественно-полити
ческого воспитания, к-рое в Д. д. занимает 
решающее место.

Большое значение в жизни Д. д. занимает 
также внешкольная работа, организуемая 
в виде детского клуба или отдельных круж
ков и различных видов массовой работы 
(стенная и живая газеты, детские праздни
ки, работа с книгой и пр.), физическое вос
питание (режим, физкультура, личная и 
общественная гигиена) и наконец работа по 
организации здоровых и педагогически пра
вильных условий детского быта.—Во главе 
детского учреждения стоит наведывающий, 
несущий ответственность за все учреждение. 
Под его председательствованием органи
зуется совет Д. д., состоящий из работников 
Д. д., представителей от детей и представи
телей от местных партийных, профессио
нальных и»общественных организаций. Про- 
граммно-методическими вопросами ведает 
педагогический совет.

Основной кадр работников Д. д. соста
вляют педагоги, несущие школьную и вне
школьную работу, включающую организа
цию детского досуга, быта, детского само
управления и пр. Заведывание детскими 
учреждениями в последнее время (1928—31) 
все чаще поручается работницам и рабочим- 
выдвиженцам. В таких случаях методиче
ское руководство возлагается на зав. учебно
педагогической частью (педагога). Почти во 
всех школьных и подростковых Д. домах в 
штаты включается вожатый-комсомолец, си
стематически руководящий в детском доме 
пионерработой и организацией детского кол
лектива. Участие общественности в жизни и 
работе детского дома осуществляется через 
прикрепленных делегатов и членов город
ских и сельских советов, а также через ко
митеты содействия, организуемые при каж
дом детском учреждении. Руководство ор
ганизацией и работой Д. д. осуществляет
ся органами народного образования через 
специальных инспекторов, причем советская 
общественность всячески привлекается к 
участию в этом руководстве и контроле над 
детскими учреждениями. Методическое ру
ководство осуществляется кроме этого через 
специальный центральный педагогический 
орган Наркомпроса РСФСР—журнал «Дет
ский дом». Подготовка работников Д. д. в 
СССР ведется на отделениях охраны детства 
Московского педагогического института и 
Ленинградского педагогического института 
имейи Герцена. С 1930/31, по постановлению 
правительства, должны быть организованы 
специальные отделения при ряде педагоги-
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чёских техникумов для подготовки работ* 
ников этой категории.

Данные о сети Д. д.: по офиц. материалам 
ЦСУ на 1928/29 значилось в СССР 2.959 дет. 
учреждений интернатного типа с 252.964 де
тьми (в ведении органов народного образо
вания); из них в РСФСР—2.205 дет. учрежде
ний с 178.749 детьми, в УССР—464 дет. учре
ждения с 46.666 детьми и остальные в БССР, 
Закавказских, Узбекской и Туркменской 
республиках. Основная масса детей (80%)— 
дети рабочих и крестьян. Большинство си
роты (67%) и полусироты. Дети, имеющие 
обоих родителей, составляют пока не более 
10%. Число мальчиков и девочек почти 
одинаковое. Основной возраст составляют 
школьники 8—14 л.—62%, подростки 14— 
17 л.—27% и дошкольники—11%.

Изменение установки с обслуживания де
тей беспризорных на детей семьи вызовет 
конечно изменения не только детских кон
тингентов за счет увеличения младших воз
растов, изменения соотношения между сиро
тами и детьми, имеющими родителей, но и 
организационных форм работы (приспособ
ление типов к тем или иным производствен
но-трудовым условиям жизни трудящихся, 
обобществляющих воспитание своих детей). 
Несомненно одно—Д. д. предстоит занять 
огромное место в строительстве социалисти
ческого быта трудящихся Советского Союза.

Лит,: Детская беспризорность и детский дом, сбор
ник под редакцией С. С. Тизанова, В. Л. Швейцер и 
В. М. Васильевой, М., 1926; Педагогика современного 
детского дома, сборник под ред. С. С. Тизанова,
B. М. Васильевой и И. И. Данюшевского, М.—Л., 
1927;. В помощь детскому дому. Положения, инструк
ции, материалы, руководящие указания, М., 1927; 
журнал «Детский дом», изд. Главсоцвоса НКП с 1929, 
М.; Школа-коммуна Наркомпроса, сборник под ред. 
М. М. Пистрака, М., 1924; О летней работе детдомов, 
детгородков и пионеротрядов, М., 1926; Василье
ва В. М., Основные типы учреждений в области со
циально-правовой охраны несовершеннолетних...,«Пе
дагогическая энциклопедия», т. II, М., 1928, стр. 353; 
На пороге второго десятилетия—Практика социально
го воспитания, сборник под ред. М. С. Эпштейна и
C. М. Фридмана, М.—Л., 1927, ст. Детские дома за 
десять лет; Шульман Н. М. и Ривес С. М., 
Опыт коммунистического воспитания, М., 1924; Дю
ше н В., Пять лет детского городка имени 3 Интер на
ционала^ М., 1924; Исаев В., Основные вопросы 
педологии детского дома, м., 1930. в. Васильева.

ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ. Наиболее широ
кое определение Д. к. включает признаки 
совместной более или менее постоянной дея
тельности, а также взаимодействия и сов
местной реакции на общие раздражители, 
преимущественно социального порядка, и в 
высших типах Д. к. мы имеем ярко выяв
ленную классовую направленность.

В коллективы вступают не только дети 
школьного и дошкольного, но даже дети 
преддошкольного возраста. Это положение 
доказано работами советских педологов и 
педагогов, к-рые опровергли старое утвер- 

, ждение о чрезвычайной ивдивидуалистич- 
ности ребенка до 7—8 лет или даже до поры 
полового созревания. Наиболее ранние пер
вично-социальные реакции ребенка до 1 года 
формируются в общении с теми взрослыми, 
к-рые за ним ухаживают. В этот период ре
бенок еще не реагирует на своих сверстни
ков, или вернее реакции его на них не носят 
еще социального характера. С конца первого 
полугодия ребенок начинает реагировать на 
присутствие других детей. Вначале, в тече-
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ние преддошкольного периода, реагирование 
это носит характер или пассивно-негативи- 
стических или агрессивно-деспотических ре
акций, но постепенно оно приобретает харак
тер мирной игры, в к-рой можно наблюдать 
первичные формы сотрудничества. Наряду с 
мирным сотрудничеством в игре здесь до
вольно часто можно наблюдать и конфлик
ты, к-рые быстро разрушают это объедине
ние. В нормальных условиях эти объедине
ния постепенно приобретают все более проч
ный характер и становятся все более дли
тельными. Правда, длительность эта все же 
остается незначительной. Почти половина 
этих объединений существует не более 
10 минут.

В дошкольном возрасте самовозникающие 
игровые коллективы (в отличие от органи
зованных) приобретают более длительный и 
сложный характер и объединяют большее 
количество детей. Внутренние конфликты 
все более разрешаются самими детьми без 
всякого вмешательства со стороны взрослых, 
что часто является показателем того, что в 
коллективе есть уже свои морально-право
вые нормы, которые являются отражением 
норм окружающей среды, т. е. классовой 
направленности взрослых. Социальная сре
да определяет общий характер тех или дру
гих Д. к. Влияния эти классово неодно
родны и поэтому часто противоречивы. На
ряду с влияниями социально-полезными 
среда оказывает и влияния, извращающие 
нормальное развитие ребенка. Уличные кол
лективы детей, особенно беспризорных и 
безнадзорных детей в городах, неизбежно 
подпадают под влияние деклассированных 
правонарушительских элементов, которые 
часто используют эти уличные группировки 
в своих выгодах.

К организованным Д. к. школьного и 
дошкольного возрастов относятся пионер
ские звенья, отряды, различные формы дет
ского самоуправления, игровые коллективы, 
детские кружки, детские клубы, школьные 
звенья, школьные группы, если они орга
низованы на основе самоуправления, рабо
чие детские бригады, созданные для прове
дения соцсоревнования и др. Организован
ные Д. к. уже у детей самого раннего воз
раста естественно имеют более выраженный 
классовый характер, т. к. на формирование 
этих коллективов значительное влияние ока
зывают организованные классовые силы. 
Организованные коллективы детей старшего 
школьного возраста по своему характеру 
уже сильно приближаются к коллективам 
взрослых. По своей внутренней структуре 
и по своим целям, к-рые здесь осознаются 
более ясно, чем в более раннем возрасте, 
коллективы детей школьного возраста при
обретают более разнообразный характер. 
Мы здесь находим уже почти все те виды 
коллективов, которые мы находим у взрос
лых. Все эти формы детских объединений 
условно можно разделить на две группы— 
учебно-производственные объединения и об
щественно-политические. Конечно у детей 
те и другие объединения должны ставить 
перед собой и воспитательные задачи. К пер
вым из этих объединений можно отнести 
учебные звенья, рабочие звенья, организуе

мые для работ в саду, в огороде, школьные 
группы и всякие временные или постоянные 
объединения, имеющие узкие задания учеб
но-производственного характера. В этих 
коллективах дети приобретают навыки кол
лективной работы—уменье распределить ра
боту, найти свое место в ней, осознают свою 
роль в коллективной работе и приобретают 
уменье синтезировать индивидуальные ре
зультаты в одно общее целое и т. д.

В СССР основной школой коллективизма 
является детское коммунистическое движе
ние, оказывающее чрезвычайное влияние и 
на школу, которая быстрым темпом превра
щается из замкнутого «учебного заведения» 
в сложную систему детских организаций, в 
сложный организованный Д. к.. Ни в одной 
стране- ни в одну историческую эпоху дети 
не играли еще такой роли, какую играют 
они в Советском Союзе. Перевыборы сове
тов, посевные кампании, борьба с вредите
лями полей, садов и огородов, оздорови
тельные кампании, борьба за урожай, сборы 
утильсырья, распространение государствен
ных займов, коллективизация сельского хо
зяйства и целый ряд других кампаний, имею
щих огромное значение общественно-полити
ческое, у нас не проходят уже без участия 
организованного детства, к-рое вводит и у 
себя социалистическое соревнование и дру
гие методы коллективно-социальной стиму
ляции. Что же касается тех внутренних 
процессов, которые происходят в коллекти
вах различного типа, то они изучены пока 
очень мало.

Лит.: Детский коллектив и ребенок, сб. под ред. 
А. Залужпого и С. Лозинского, Харьков, 1926; За
лу ж н ы й А., Учение о коллективе, М., 1930; его 
ж е, Формирование социальных навыков у детей 
преддошкольного возраста, Москва, 1928; Ш е ва
лена Е.иЕргольская О., Детский коллектив 
в свете коллективного естественного эксперимента, в 
сб., посвященном 40-летию профессорской деятель
ности В. М. Бехтерева, Л., 1926, стр. 147; Моло
жавый С., Программа изучения поведения ребенка 
или детского коллектива, М., 1924; Басов М. Я., 
Что значит наблюдать за поведением детского коллек
тива, в кн.: Басов М., ЗейлигерЕ.и Левина 
М., Педагогическая и исследовательская работа над 
детьми, Л., 1925, стр. 114; АркинЕ. А., Об изучении 
детского коллектива, М., 1927; Варендонк Ж., 
Детские сообщества, М., 1926; Деринг, Психоло
гия школьного класса, М.—Л., 1929; Педология и 
воспитание, сб. под ред. А. Б. Залкинда, М., 1928; 
Лозинский С. О., В е л е ц к а я Н. П. и У л а- 
сова А. В., Коллективы беспризорных и их во
жаки, сб. статей, Харьков, 1926; D oroschen- 
k о О., Der Einfluss des Milieus auf den Inhalt und 
Aufbau freientstehender Kollektive..., «Zeitsehrift fur 
angewandte Psychologies, JLpz., 1928, Band XXX; 
L e i b A., Vorstellungen und Urteile von Schiilem 
iiber Fiihrer in der Schulklasse, там же, В. XXX, S. 
241; Bosch В., Massenfuhrer und Gruppenfiihrer, 
«Zeitsehrift fiir padagogische Psychologic, Lpz., 1929, 
№6,S.257. Л. Залужный.

ДЕТСКИЙ КОЛХОЗ (детский с.-х. коллек-г 
тив), как особая организация существует 
лишь в условиях неколлективизированной 
деревни. Организуется по разным отраслям 
сел. х-ва, в зависимости от экономических и 
природных условий района. В условиях кол
хоза Д. к. становятся излишними, заменяясь 
организованным участием детей колхоза 
(8—16 л.) в труде взрослых. Д. кг пресле
дует цели: 1) привить детям навыки коллек
тивного труда в целях содействия подготов
ке кадров организаторов-коллективистов, 
2) сообщить им необходимый; минимум агро
технических знаний, 3) показать взрослому
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населению преимущества коллективного тру
да и тем самым способствовать ускоренному 
переводу деревни на рельсы сплошной кол
лективизации, а колхоза—на его высшие сту
пени. Относительная широта целей, содер
жания и организации Д. к. отличают его от 
другой, низшей формы детского сельско
хозяйственного движения — сельскохозяй
ственных кружков. Последние однако мо
гут быть использованы в качестве баз для 
организации детских колхозов. Руковод
ство детскими колхозами лежит на пионер- 
организации. В. Смирнов.

ДЕТСКИЙ ОЧАГ, тип дошкольного учре
ждения социального воспитания для детей 
3—8 лет. Очаг—это тот же детский сад (см.) 
только с продленным рабочим днем. Дет
ский очаг вызван • потребностью занятой в 
производстве и общественной жизни женщи
ны-работницы. Рост активности женщины- 
работницы, участие ее в обществен, работе 
сделало необходимым удлинение времени 
пребывания ее ребенка в детском саду. В 
условиях индустриализации страны и макси
мального вовлечения женщин в социалисти
ческое строительство Д. о. становится одним 
из факторов поднятия производительности 
труда работницы и реорганизации всего бы
та. В связи с непрерывн. рабочей неделей ряд 
очагов пропускает две—три смены детей; 
Д. о., как и детский сад, находится в сети 
Наркомпроса и частично содержится тем 
предприятием, которое обслуживает. Роди
тели вносят на питание дифференцирован
ный пай и дополнительные взносы.

В основном работа очага строится на тех 
же началах, что и в детском саду. Одина
ковы цели и содержание педагогической ра
боты. Только удлиненный день предъявляет 
некоторые педагогические требования, пре
дусматривающие возможность переутомле
ния детей этого возраста от длительного их 
Цребыванйя В коллективе. Отсюда бблыпие 
требования к помещению, большее внимание 
к дневному отдыху детей, к обстановке, спо
собствующей наряду с коллективными ра-

Рис. 1. Уборка рабочей комнаты.

ботами некоторым индивидуальным заня
тиям. В Д. о. увеличивается питание, штаты 
расширяются; персонал работает в две 
смейы. Все это увеличивает стоимость пребы- 
вацйй ребенка в Д. о.—Рабочий день делится 
как бы на 2 часТЙ. На утрб падает более ин

тенсивная трудовая деятельность, сопряжен
ная с большей активностью и подвижно
стью ребят—труд, игры, экскурсии, уборка, 
затем обед, после к-рого дети спят,—и вто
рая половина дня, носящая характер клуб
ных занятий, в процессе которых детям да-

Рис. 2 .’Посадка цветов для детских яслей.

ется возможность группами и индивидуаль
но заниматься различными настольными 
играми, пособиями и игрушками, не тре
бующими очень большой подвижности. — 
Организуется Д. о. главным обр. при пред
приятиях, поэтому ему легче увязывать 
работу в единый план с другими культурно- 
просветительными учреждениями предприя
тия. Совместная работа всего предприя
тия дает большой педагогический эффект. 
Близость рабочей среды и жизнь всего 
коллектива отражаются на педагогической 
работе очага, на его направленности и на по
ведении детей, способствуя воспитанию той 
трудовой смены, к-рая должна завершить 
дело рабочего класса.—По отношению к 
детским учреждениям-примитивам, данно
го предприятия Д. о. играет роль инструк
тирующую. За последнее время очаг стано
вится наиболее распространенным типом 
стационарного детского учреждения,особен
но при фабрично-заводских предприятиях.

Лит.: Прушицкая Р., Детский сад-очаг, 
«Народное просвещение», 1919, № 26—27, стр. 26; 
Резолюции по докладам 2 Всероссийского съезда по 
дошкольному воспитанию, М., 1921. См. также лит. 
к ст. Детский сад. Р, Прушицкая.

ДЕТСКИЙ ПАРАЛИЧ, или Гейне-Медина 
болезнь, см. Полиомиелит.

ДЕТСКИЙ ПРИЕМНИК И РАСПРЕДЕЛИ
ТЕЛЬ, первичное учреждение социального 
воспитания для беспризорных, правонару
шителей и др. детей, оказавшихся в усло
виях, опасных для их развития. Д. п. и р. 
имеет своей целью оказание таким детям 
первой социальной, медицинской и педаго
гической помощи, изучение их социально- 
бытовых условий и психофизического состоя
ния; путем педагогической работы с детьми 
и привития им санитарно-гигиенических На
выков Д. п. и р. подготовляет их для пе
рехода в соответствующий детский дом. Вре
мя пребывания в Д. п. и р. длится от 1 до 
4 месяцев. В зависимости от данных, полу
ченных в результате изучения, дети по
мимо направления в детский дом могут быть 
определены на работу (на фабрики, заводы и
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в мастерские), отданы на воспитание в по
рядке патронирования или возвращены по 
месту их жительства к родным. Для де
тей-правонарушителей в возрасте до 16 лет 
в СССР Д. д. и р. заменяют содержа
ние под стражей до момента рассмотрения 
их дел в комиссии по делам о несовершен
нолетних и соответствующего постановле
ния. В 1928/29 по СССР было 154 Д. п. и р. 
с общим числом мест для 9 тыс. детей. В 
течение года всеми приемниками обслужи
вается около 45 тыс. детей.

ДЕТСКИЙ САД, тип стационарного до
школьного учреждения социального воспи
тания. Возраст обслуживаемых детей от 
3—8 лет. Отличается от других типов до
школьных учреждений длительностью рабо
чего дня (6 часов). Д. с. название свое полу
чил со времен Фребеля, создавшего целую 
систему воспитания детей дошкольного воз
раста и организовавшего в 1837 первый Д. с. 
в Германии. По идее Фребеля, «дети—цветы 
жизни», их рост и развитие, подобно цветам, 
требуют умелого взращивания. Отсюда тер
мины — «детский сад» и «детские садов
ницы»—руководительницы сада. Д. с. За
пада и Америки находятся под сильным 
влиянием церкви и организуются различ
ными филантропическими буржуазными об
ществами. Ярко выраженный классовый ха
рактер этого влияния проходит через всю 
работу Д. с. До Октябрьской революции 
Д. с. в России были редким явлением. Не
большое их количество, организованное 
Фребелевским об-вом в Москве, Петербурге 
и Киеве, не получило дальнейшего распро
странения. Частные Д. с. обслуживали детей 
состоятельных слоев либеральной интелли
генции. Попытки нек-рых земств организо
вать Д. с. для крестьянских детей были в 
корне пресечены. Из отдельных начинаний 
в области создания Д. с. до революции сле
дует отметить работу «Всесословного дет
ского сада», организованного Петербургским 
об-вом дошкольного воспитания, в основе 
имевшего систему Фребеля, а также ряд та
ких Д. с., как сад об-ва «Труд и отдых», 
строивший работу на применении биогене
тического принципа в подходе к ребенку и 
к подбору педагогического материала для 
него; сад кружка «Совместного воспитания 
детей», проводивший принципы свободного 
воспитания, и нек-рые зачатки частных Д.с., 
проводивших основы системы Монтессори. 
После Октябрьской революции, в период 
ломки старых и творчества новых форм вос
питания, нек-рые из этих течений получи
ли известное развитие, поскольку они явля
лись протестом против старого и искали но
вого. Однако по мере развития марксист
ской педагогики буржуазная сущность мон- 
тессорианства, свободного воспитания и т. п. 
вскрывалась все больше и больше, и в на
стоящее время эти течения никаких перс
пектив на развитие в СССР не имеют.

Октябрьская революция дала широкий 
простор развитию дошкольных: детских уч
реждений. С 1917 Д. с. наравне со школой 
становится делом государственным, вводит
ся в систему отделов народного образо
вания и включается в их общий план. 
С первых дней Октябрьской революции 

дошкольное дело стало делом самих масс, 
ибо социальной задачей его стало—раскре
пощение женщины, содействие поднятию 
производительности ее труда и вовлечение ее 
в социалистическое строительство. Бурный 
рост сети Д. с. после Октября доходит до 
7.000 ко 2 съезду по дошкольному воспита
нию (ноябрь 1921). Со введением нэпа сеть 
Д. с. и очагов временно сократилась. Про
цент детей дошкольного возраста, обслу
живаемых детскими садами, до сих пор 
был крайне мал. По Московской области он 
достигал в 1929—1,8% и по Москве—5,1%. 
С началом социалистической реконструк
ции, при бурных темпах индустриализации 
и коллективизации с. х-ва, росте активно
сти и инициативы трудящихся масс—сеть 
Д. с. стала быстро расширяться. В Д. с. в 
первую очередь принимаются дети рабочих, 
красноармейцев и беднейшего крестьянства. 
В Д. с. при предприятии в первую очередь 
обслуживаются дети низко оплачиваемых 
категорий, особенно те из них, у к-рых мать 
занята в производстве. Внутри сада дети 
делятся на группы 3—4, 5—6 и 7 лет, с уче
том особенностей развития. Ответственным 
за работу всего Д. с. является заведываю- 
щий садом. Д. с. имеет 2—3 группы—всего 
детей 50 чел. В каждой группе 1 руководи
тельница (часто работает 2 смены), 2 тех
нички. Весь педагогический персонал вместе 
с техническим составляет коллектив Д. с. 
Руководство садом и связь его с районом 
идут через инспектора ОНО. Основной кадр 
работников Д. с. подготовляется в педаго
гическом техникуме.

Целевая установка Д. с. — воспитание 
здоровой, сильной смены, определенной ком
мунистической направленности. Д. с. и дру
гие типы дошкольных учреждений должны 
воспитывать участника социалистического 
строительства, коллективиста, атеиста, де
лом рук к-рого должна стать окончательная 
победа коммунизма. Отсюда воспитание ак
тивности детей и их самостоятельности, вос
питание коллективистических, трудовых и 
организационных навыков, воспитание в 
духе интернационализма и материалистиче
ского миропонимания и приобщение к со
временности являются основными задачами 
воспитания. На труде и в процессе органи
зации жизни всего учреждения формируется 
детский коллектив (см.). Отличительной чер
той советского Д. с. в организации труда 
является установка на общественно полез
ное дело. Распределение обязанностей, пла
новая организация, комиссии, собрания спо
собствуют воспитанию организаторов. Кро
ме труда обслуживающего (уборка помеще
ния, накрывание стола, помощь малышам 
и пр.) дети заняты трудом в специально ор
ганизуемых трудовых уголках, работа в 
к-рых педагогически оправдывается с точки 
зрения задач политехнического воспитания. 
Планировка, распределение труда, взаимо
помощь и возможность комбинирования ма
териала (проволока, жесть, дерево, картон) 
создают предпосылку для политехнического 
воспитания. Труд в природе занимает боль
шое место в жизни Д. с., гл. обр. летом, 
когда есть возможность разведения огорода, 
цветника, где дети выращивают нужные
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овощи и цветы. Птичники-куроводы, кроли
ководы, любители ухода за аквариумом, 
дети, разводящие цветы и выращивающие 
овощи в ящиках, все они объединяются в 
большой «работе по борьбе с вредителями». 
«День птиц», «День леса» являются не един
ственным видом общественно-полезного тру
да. Дети часто приготовляют необходимые 
вещи для садов-примитивов, для детей де
ревенских площадок, для детей бастующих 
рабочих за границей. Вспомогательный труд 
в с. х-ве открывает перед нами новые пути. 
Показательные питомники, опытные грядки 
и пр. в работе ряда садов дали положитель
ный результат.

Одним из основных видов детской дея
тельности дошкольного возраста является 
игра, дающая большой простор развитию 
детской моторики. Д. с. должен создать 
определенную направленность этих игр. 
В играх ребенок воспроизводит полученные 
впечатления, закрепляет ориентировку в 
окружающем. Отсюда педагогическая зада
ча создать обстановку, стимулирующую за
крепление социально ценных моментов. К лас-

Рис. 1. Подготовка к 1 мая.

совая направленность наших ребят, новый 
быт и общественные отношения требуют но
вых стимулов и в игре. Наши дети фабрик 
и заводов в своих играх отражают борь
бу и строительство рабочего класса. Они 
строят завод, Волховстрой, играют в орга
низацию бригады в помощь колхозу. Новая 
игрушка, дающая большие возможности ото
бражения этого строительства, конструкти
вная, развивающая интерес к технике, да
ющая простор изобретательству, создается 
заново и вводится в жизнь детских садов. 
Большое место среди игрушек детских са
дов занимают двигатели, дающие простор 
движению ребят. Игры на воздухе являются 
основным моментом физической культуры 
ребенка. Наряду с использованием света, 
солнца и воды гигиенические навыки, при
виваемые вД.с., режим детской жизни и ре
гулирование всех видов детской деятельно
сти создают предпосылку формирования той 
здоровой смены, к-рую в первую очередь 
стремится воспитать Д. с. Большое место 
в Д. с. отводится изобретательской деятель- 
ностд. Ребенок - дошкольник в силу своей 
потребности знакомства с окружающим ма
нипулирует вещами, распознает их и стре

мится воспроизвести виденное. Большая акх 
тивность, стремление ребенка к деятельно
сти создают предпосылку для работы с мате-

Рис. 2. Уголок живой природы.

риалами. Д. с., идя навстречу этой потреб
ности , создает возможность творческой дея
тельности, развития изобретательства, ини
циативы и способности к отображению впе
чатлений окружающей жизни, закрепляя 
социально полезное.

В деле усвоения грамоты дошкольниками 
Д. с., строя свою работу на связи с совре
менностью и на участии детей в организации 
своей жизни, создает грамотное окружение 
внутри детского учреждения, что способ
ствует быстрому усвоению детьми грамоты 
методом целых слов. В деле создания гра
мотного окружения большую помощь ока-, 
зывает детская типография, дающая среди 
других дидактических материалов по гра
моте лучший эффект. Дети ведут регистра
цию посещений, расписание дежурств, де
лают надписи над вешалкой, в уголке ги
гиенических навыков, столярной мастер
ской, составляют меню и пр. Старшие дети 
составляют плакаты к дням общественных 
праздников, ведут запись книг, продуктов; 
все это однако не исключает нек-рых систе
матических занятий с группой семилеток, 
для которых переход в школу обусловливает

Рис. 3. Умывание и чистка зубов.

нек-рый минимум технических навыков гра
моты и счета. Эти организованные, система
тические занятия воспитывают некоторую 
усидчивость и привычку к чтению и письму^
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требуемые нашей школой. Занятия с груп
пой семилеток, как и 0-й группой школы, 
являются переходными от методов работы 
Д. с. к методам школы. Детская книжка в 
дошк. учреждениях занимает большое мес
то. Дети организуют у себя уголок детской 
книжки. Материалом художественного рас
сказа и иллюстраций, сопровождающих 
текст, является главн. образом реалистиче
ский сюжет (см. Детская литература). Вся 
работа Д. с. носит комплексный характер, 
располагается вокруг одного стержня—«ор
ганизующего . момента»,—спланированного 
на определенный промежуток времени и вы
текающего из условий жизни детского учре
ждения и его взаимозависимости с окружаю
щей средой. Такими основными моментами 
являются—«Организация жизни детского уч
реждения», «Помощь культпоходу», «Годов
щина Октябрьской революции», «Ленинский 
день», «8-е марта» и др.

Пока еще нет оформленных программ ра
бот Д. садов, намечен лишь программный 
материал, 2 варианта—городской и деревен
ский. Общие принципы построения Д. с., 
основы планирования педагог, работы в дет
ском дошкольном учреждении, будучи, руко
водящими для всей сети детских дошколь
ных учреждений различного типа, являются, 
предпосылкой к созданию системы советск. 
Д. с., к-рая строится на основах марксист
ской педагогики. Д. с., как и др. типы дет? 
ских учреждений, являясь ступенью в об
щей системе народи, образования, работая в 
едином плане педагогического строительства, 
увязывает работу с смежными областями, 
ставит перед собой задачу широкой обще
ственно-педагогической работы со средой. 
Общественная работа планируется на учете 
нужд окружающей среды в связи с общими 
задачами нашего строительства. . Отсюда 
участие в кампаниях, культпоходе, ликви
дации неграмотности, соцсоревновании. 
Массовые формы культработы, дошкольный 
культпоход способствовали развитию сети 
дошкольных учреждений. Рост индустриа
лизации, все большее вовлечение женщины 
в производство и необходимость поднятия 
производительности труда,, переход пред
приятий на непрерывку—вызвали к жизни 
необходимость двухсменных очагов и вечер
них комнат при рабочих клубах. Дошколь
ный культпоход, ставший делом широких 
рабоче-крестьянских масс, произвел боль
шой сдвиг в деле развития всех типов до
школьных учреждений и подвел нас вплот
ную к 100 %-ному охвату детей дошкольными 
примитивами, к-рые должны постепенно вы
расти в Д. с. Закрепление летней площадки 
в Д. с. в неколлективизированной деревне 
с трудом осуществлялось; с развитием же 
колхозов Д. с. становится одним из условий 
успешного колхозного строительства.

В пятилетием плане запроектирован сле
дующий охват детей по РСФСР:
1928/29 Г. 1929/30 Г. 1930/31 Г. 1931/32 Г. 1932/33 Г.

76.800 101.594 230.000 474.000 , 725.000
детскими комнатами и другими примити
вами:

730 47.000 680.000 1.880.000 3.310.000;
Дбшкольными площадками:
410.507 1.780.000 2.700.000 4.706.000 6.775.000.

Так. обр. всеми типами будет охвачено 
10.810.000 детей дошкольного возраста.

В настоящее время в связи с недостатком 
дошкольного кадра перед Д. с. как стацио
нарным учреждением стоят еще ббльшие 
задачи. Д. с. объединяет и инструктирует 
учреждения-примитивы (детские комнаты,

1 площадки), ведет работу с выдвиженцами, 
колхозницами, прикрепляемыми к Д. садам

, для подготовки их к педагогической рабо
те. Политехнизация школы, необходимость 
увязки всей работы с новыми задачами 
школы, проблемы единого плана и новых 

: методов культурной работы—ставят перед 
Д. с. все более сложные задачи (см. До
школьное воспитание).

Лит..* Основные системы работы Д. с.—Фребель 
Ф.» Педагогические сочинения, т. II, Детский сад, М., 
1906; В ентцел ь К. Н., Теория свободного воспи
тания и идеальный детский сад, 4 изд., П.,1923;Шле- 
г е р Л. К., Практическая работа в детском саду, М., 
1924; Монтессори М., Метод научной педаго
гики, применяемый к детскому воспитанию в домах ре
бенка, М., 1920; П ру ши ц кая Р., Дошкольное 

. воспитание и современность, М., 1925; Основные по
ложения педагогической работы в дошкольных учре
ждениях, М., 1924; Как организовать детский сад,
2 издание, Москва, 1929; Справочная книга по до
школьному воспитанию, под редакцией М. Виленской, 
Москва, 1928; 1 Всероссийский съезд по дошкольно
му воспитанию, М., 1921; Резолюции по докладам 
2 Всероссийского съезда по . дошкольному воспита
нию, М., 1921; 3 Всероссийский съезд по дошкольно
му воспитанию, под ред. Виленской, Моложавого, и 
Прушицкой, М., 1925; Лицом к деревне, сборн. под 
ред. Виленской, М., 1926; Резолюции 4 Всероссий
ского съезда по дошкольному воспитанию, М., 1929; 
Материалы 4 Всероссийского съезда по дошкольному 
воспитанию, м., 1929. р. Прушицкая.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР, см. Театр.
ДЕТСКИЙ ТРУД, или правильнее труд 

малолетних и подростков, является одной 
из основных проблем социальной политики, 
в частности социальной гигиены и гигиены 
труда. Д. т. стал широко распространенным 
явлением еще на заре капиталистического 
развития. Причины развития Д. т. коре
нятся в самой основе капиталистической 
техники. «Поскольку машины делают му
скульную силу излишней, они становятся 
средством для того, чтобы применять рабо
чих без мускульйой силы или с недостаточ
ным физическим развитием, но с более гиб
кими членами. Поэтому детский и женский 
труд был первым словом капиталистического 
применения машин» (К. Маркс, Капитал, т. I). 
«Чем более с введением машин деятельность 
рук и сила мышц заменяется силой воды или 
пара, тем менее фабрикант нуждается во 
взрослых мужчинах. А т. к. женщины и дети 
получают более низкую плату и, как уже 
сказано, более пригодны для этой работы, 
то они занимают место взрослых мужчин» 
(Энгельс, «Положение рабочего класса в 
Англии»). В резолюции, написанной К. Мар
ксом для Женевского конгресса Первого Ин
тернационала (в 1866), по вопросу о Д. т. 
говорится: «Тенденцию современной про
мышленности привлекать к участию в обще
ственном производстве детей и подростков 
обоего пола мы считаем прогрессивной, бла
годетельной и правомерной, хотя при капи
талистическом ^господстве эта тенденция и 
принимает отвратительные формы». Крити
куя и разоблачая эти отвратительные формы 
применения Д. т., Маркс связывает пробле
му Д. т. с проблемой восййтания: «Если
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фабричное законодательство, вырванное с 
трудом у капитала, соединило элементарное 
обучение с фабричной работой, то не подле
жит никакому сомнению, что неизбежное 
завоевание рабочим классом политического 
господства завоюет в школах для рабочих 
место теоретическому и практическому обу
чению технологии» (Капитал, т. I).

В цитированной выше резолюции Первого 
Интернационала Маркс пишет: «Дети и под
ростки от 9 до 17-летнего возраста должны 
быть разделены на три класса так, чтобы 
постепенное и прогрессивное обучение было 
связано с умственным, гимнастическим и 
политехническим воспитанием». Т. о. марк
систская постановка проблемы Д. т. заклю
чается в след.: считая целесообразным при
влечение несовершеннолетних в довольно 
раннем возрасте к участию в производитель
ном труде, Маркс требует сочетания с ним 
обучения и изменения всей капиталистиче
ской системы воспитания и образования с 
тем, чтобы придать ей производственно-тру
довой или политехнический характер.

Д. Т. в капиталистических странах. На 
первых этапах промышленного капитализма 
в период первоначального капиталистиче
ского накопления Д. т., служивший источ
ником дешевой и безропотной рабочей си
лы, был поставлен в самые тяжелые усло
вия (продолжительность рабочего времени, 
полнейшее пренебрежение к физиологиче
ским особенностям детского организма, а 
также к санитарной обстановке производ
ства). Даже буржуазные ученые и эконо
мисты стали сознавать пагубные послед
ствия широкого и бесконтрольного приме
нения Д. т. Так, напр. в начале 19 в. для 
выяснения причин распространения эпиде
мий в Манчестерском округе (Англия) спе
циально назначенная правительственная 
комиссия установила, что эпидемии разви
ваются вследствие ужасающих условий тру
да в этом районе. Малолетние дети в самом 
раннем возрасте работали в удручающих 
условиях и жили в исключительной нужде. 
Несколько позже ряд авторов (в Германии, 
Англии и Швейцарии) стал обращать внима
ние на то, что в районах с широким распро
странением Д. т. при рекрутских наборах 
браковалось относительно большое количе
ство призывных вследствие физической от
сталости и общей слабости. Отсюда и нача
лось движение за законодательное регули
рование Д. т. и внесение различного рода 
либеральных «поправок» к фабричному 
законодательству. Идеологи буржуазии вы
двигали однако при этом различные лице
мерные теории, в частности теорию о том, 
что ранний труд является лучшей формой 
воспитания и борьбы с детской беспризор
ностью, с влиянием улицы, со склонностью к 
безделью и т. п. Чрезмерное применение Д. т. 
имело для капиталистов еще след, послед
ствия: 1) истощался основной источник рабо
чей силы; 2) усиливалось возмущение в рабо
чих массах. Буржуазное законодательство 
вынуждено было считаться с этим. И дей
ствительно во всех странах законодатель- 
ствопо охране труда обычно начиналось 
с постановлений об охране труда несовер
шеннолетних. Впереди всех стран шла 

Англия, где был издан закон 1802, запре
щавший ученикам хлопчатобумажных фаб
рик работу свыше 12 часов. В 1819 в бумаго- 
прядильнях была запрещена работа детей 
моложе 9 лет. В 1838 для детей от 9 до 13 лет 
был установлен 8-часовой рабочий день, а 
для несовершеннолетних (13—18 л.)—12-ча
совой день. За этим последовал ряд законов, 
ограничивающих применение Д. т. в друг, 
странах (во Франции—в 1813, в Пруссии— 
в 1839, в Австрии—в 1848). Вторая поло
вина 19 в. особенно после распада 1 Интер
национала, в связи с общей европейской 
реакцией знаменуется полным затишьем в 
области законодательной охраны детского 
труда. В годы империалистской войны прио
станавливается действие почти всех законов 
о Д. т. Вашингтонской конференцией выра
ботан проект соглашения о минимальном 
возрасте допущения Д. т. в 14 л. и запре
щении ночной работы до 18 л.

В настоящий момент законодательство о 
Д. т. в различных странах сводится к сле
дующему: минимальный возраст допущения 
на работу установлен в 10 лет в Испании, 
Китае, Венгрии, Португалии; в 12 лет— 
в Юж. Африке, Аргентине, Австрии, Бра
зилии, Франции, Индии, Италии, Японии, 
Литве, Норвегии, Румынии, Чехо-Словакии; 
в 13 лет—в Германии, Юж. Австралии, Фин
ляндии, Новой Зеландии,Швеции; в 14 лет— 
в Вост. Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, 
Эстонии, Великобритании, Греции, Латвии, 
Голландии, Швейцарии. В САСШ для раз
личных производств минимальный возраст 
фиксирован от 14 до 16 лет.

Ночная работа запрещена несовершенно
летним до 15 лет в Италии, Японии, Румы
нии и в определ. отраслях труда в Дании и 
Германии; до 16 лет—в САСШ, Аргентине, 
Бельгии, Юж. Африке, Испании, Нов. Зе
ландии; до 17 лет—в Голландии и Польше; 
до 18 лет—в Дании, Франции, Великобри
тании, Норвегии, Швеции, Швейцарии. В 
законодательстве почти всех стран имеется 
много исключений, препятствующих дей- 
ствит. проведению в жизнь законов о Д. т.

В САСШ общефедеративного законода
тельства о Д. т. нет вовсе. Сент, акт 1917 
(Federal Child Labour Law) отвергнут Вер
ховным судом (3/VI 1918) как «акт про- 
тивуконституционный». По законам боль
шинства штатов минимальный возраст до
пущения детей к работе установлен в 14 лет 
(в нек-рых штатах нет никакого ограниче
ния возраста), но весьма часты случаи допу
щения труда 8—12-летних,особенно в с.х-ве. 
Рабочий день в различных штатах обычно 
равен 8—11 часам, в сельском же х-ве он 
о. ч. совсем не нормирован. Ночной труд 
в большинстве штатов запрещен до 16 лет, 
а й 7 штатах он законом не ограничен.

В целом ряде стран действительное по
ложение не соответствует законодатель
ству. В Германии например по данным 
учительской анкеты 1925, число детей-под
ростков, занятых профессиональным трудом 
в крупных промышленных центрах, подня
лось за последние годы до 30—50% общего 
числа детей, причем в кустарных мастерских 
нередки случаи работы детей 6—8 лет. Осо
бенно развита безграничная эксплоатация
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детей у «квартирников». Здесь дети}и!под- 
ростки работают без всяких ограничений 
времени, в самых антисанитарных условиях, 
на самых вредных работах, за буквально 
нищенскую плату. Работают дети без огра
ничений или с многими ограничениями в 
торговых предприятиях (в качестве разнос
чиков и подавальщиков), парикмахерских, 
в уличной продаже (особенно газет) и пр.

По данным 1927, в Баварии работало по 
найму 4% всех мальчиков и 3% всех дево
чек в возрасте до 14 лет. По общегерман
ским данным (специальная анкета Централь
ного комитета союзов молодежи) среднее ра
бочее время подростков (14—18 лет) равня
лось 9 ч. 5 м. и кроме того 55 м. сверхуроч
ных, а в сельских общинах 9 ч. 50 м. и 25 м. 
сверхурочных. Из 91.507 обследованных 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет 63% 
работало 48 час. в неделю,7,5 %—48—49 час., 
6,3%—50—51 ч., 3,6%—52—53 ч.„ 6,8%— 
54—56 ч.,5,0%—57—60 ч., 7,8%—свыше 60 
час. в неделю.—Отпуском пользовались: в 
1—3 дня—15,8%, в 3—5 дней—5,1%, в 5—8 
дней—38,0%, в 8—10 дней—10,8%, а в 14 
дней и больше—только 4,2%. Вовсе не име
ли никакого отпуска 23,1%.

По данным специальной комиссии, об
следовавшей условия труда на фермах при
морских штатов в С. Америке, 8% из всех об
следованных детей были в возрасте 8 лет, 
28%—8—10 лет и 50%—10—14 лет.—В 
САСШ, по данным переписи 1920,число рабо
тающих детей от 10 до 15 лет было 1.060.858, 
из них моложе 14 лет—378.063 ч. Дети эти 
работали: 53% в с. х-ве на фермах своих 
родителей, 6%—в с. х-ве, но в качестве наем
ных рабочих^, 17%—в различных отраслях 
пром-сти. Остальные 24% составляют дети, 
работающие в торговых предприятиях, кон
торах, складах, в качестве домашней при
слуги и уличных торговцев.—По данным 
1927, в САСШ в пром-сти работают по найму 
более 2 млн. детей в возрасте от 10 до 15 лет. 
С 1925 число их удвоилось; дети, моложе 
16 лет работали в неделю: во Флориде—54 ч., 
в Георгии—60 ч., в Сев. Каролине—60 ч., 
в Юж. Каролине—55 ч., в Техасе—48 ч.

В Англии в 1918 в одной только текстиль
ной пром-сти Ланкашира и Йоркшира рабо
тало до 30.000 детей в возрасте 12 и 13 лет. 
Особенно тяжело положение детей в с. х-ве. 
Так, газетой «Daily Herald» в номере от 
1/XI 1926 сообщается: «В Донеголе (на С.-З. 
Ирландии) существует рабство детей. Оно 
напоминает рынки рабов в Каире. Потря
сающее впечатление производит вид этих 
школьников-малолеток, к-рые стоят на рын
ке с узелками в руках и ждут, когда их 
наймут крестьяне и увезут куда-нибудь да
леко от школы и от родителей».

В странах Востока положение еще зна
чительно хуже. В отчете специальной шан
хайской комиссии, обследовавшей усло
вия труда в Китае в 1923—24, сообщается: 
«Фактом, заслуживающим сожаления, явля
ется, что нет никаких ограничений для при
менения детского труда и что в английских 
и других иностранных и китайских пред
приятиях дети работают неслыханно долго, 
днем и ночью, и совсем малые дети, к-рые 
не работают, сопровождают своих родите

лей на фабрику. Нормальное рабочее время 
на англ, бумажных фабриках—23% часа 
в два приема по 12 часов, с перерывом на 
15 минут; на японских фабриках работают 
22 часа в двух сменах по 11 часов, с 30-ми- 
путным перерывом; на китайских фабриках 
работают по 14 часов, без перерыва. Дети 
и молодые рабочие работают столько же, 
сколько и взрослые. Положение детей, на
ходящихся на фабриках, хуже, чем живу
щих в деревне... Общее явление предста
вляет продажа девочек в качестве домашних 
служащих. Едва физически они в состоянии 
работать, их берут на работу...».

«На небольшие заводы и в домашнюю 
пром-сть дети попадают в качестве учеников 
в самом раннем возрасте и 5 лет они остаются 
„учениками", не получая за свой труд ника
кой платы. На хлопчатобумажных фабриках 
комиссия видела детей не больше 6. лет,, 
днем и ночью работающих; часто они рабо
тают 12 часов, оставаясь все время на но
гах. За исключением нового года, нет дней 
отдыха. Наниматели уплачивают посредни
кам 4 доллара в месяц, посредники—роди
телям 2 доллара. На фабриках отсутствует 
всякая вентиляция... Ночью на фабриках 
можно видеть корзинки со спящими детьми, 
помещенные среди шумно работающих ма
шин. Многие из работающих на фабрике 
детей падают от усталости и спят тут же по 
углам». В 1930 более 9% всех рабочих Шан
хая составляли дети..

В Японии девочки в самом раннем возра
сте вербуются в сельских местностях спе
циальными агентами-вербовщиками, к-рые 
вербуют их на фабрику и для проституции. 
Условия труда и быта в фабричных казар
мах при почти тюремном режиме, сквер
ное питание, неограниченный рабочий день 
и т. д.—приводят к тому, что процент смерт
ности среди них вдвое больше смертности 
остального населения: 70% из них больны 
туберкулезом. В 1926 в Японии издан закон, 
не допускающий на работу детей до 14-лет
него возраста и ограничивающий рабочее 
время 10 часами. До применения закона на 
всех предприятиях работало 19.737 детей 
моложе 14 лет (1,3%).

В Индии дети с 12 лет приравнивались к 
взрослым, и только законом 1922 устано
влен предельный возраст от 12 до 15 лет: 
из 2% миллионов индийских рабочих дети 
составляют более 14%. Закон не распро
страняется на горную пром-сть, сел. х-во и 
т. д. Десятки тысяч детей работают в чрез
вычайно нездоровых условиях на бумаго
прядильных и джутовых фабриках. В Бен
галии, по данным 1928, 65% детей продол
жают работать по 12 ч. в день. Д. т. широко 
применяется и в рудниках. По официальным 
отчетам в рудниках Индии работы органи
зуются по т. н. «семейной системе»: отец 
откалывает уголь, мать накладывает его в 
корзину, а дети «только немного помогают...» 
Вся семья спускается в шахту в понедель
ник и только в субботу поднимается об
ратно, находясь ок. 6 суток в подземелья. 
По отчету фабричной инспекции 1924, на 
рудниках рабочее время детей моложе 13 лет 
ограничено 60 часами в неделю на поверх
ности земли и 54 часами под землей. В до-
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кладе индийскому парламенту (1924) Л. Ф. 
Рошбрука говорится, что число детей,. ра
ботающих в рудниках, постоянно увеличи
вается: в 1921 оно равнялось 68.000, в 1923 
поднялось до 75.000. Крайне тяжел труд 
детей в ковровом производстве в Индии, 
в Персии, Турции и др. странах. Трудовой 
день не бывает короче 14 часов при оплате 
в 12—15 коп.

Такова жуткая картина Д. т. в странах 
Востока, в частности в колонии «высоко
культурной» Англии, где эксплоатация про
ходит . при полном попустительстве тред- 
юнионов и «рабочих» правительств.

Гигиена Д. т. Тяжелый и непосильный 
физический труд несовершеннолетних отра
жается на их росте, развитии грудной клет
ки и весе. Неблагоприятное влияние ранне
го труда обусловливается значительной за
тратой энергии на внешнюю работу и отно
сительной недостаточностью ее для пласти
ческих (созидательных) функций. Весьма 
пагубно действует на организм работа в ску
ченных и душных рабочих помещениях при 
недостатке солнечного света и чистого воз
духа. Кауп и Эпштейн, исследовавшие в 
1920—1922 значительное число учеников 
мюнхенских профессиональных школ, при
шли к выводу, что ранний труд тяжело ска
зывается почти на всех органах малолетних 
и подростков, оставляя иногда неизглади
мые следы на всю жизнь. У мюнхенских 
подростков кельнеров и булочников разви
тие т. н. плоской стопы в первые годы про
фессионального труда рисуется следующи
ми цифрами (в %).

Профессия
Ко време
ни поступ
ления на 

работу
В конце 

1 года
В конце 

2 года

Кельнеры .'. . 18,95 46,63 69,23
Булочники , . . • 15,38 36,66 39,8

У малолетних и подростков, рано присту
пивших к самостоятельному профессиональ
ному труду, постоянно отмечается большое 
количество искривлений позвоночника. Осо
бенно это заметно в профессиях сидячих или 
с односторонней нагрузкой спинных мышц. 
Интересна следующая таблица д-ра Кар- 
пузи о количестве кифозов (см.) в связи 
с ранним началом физического труда, соста
вленная в 1925 по материалам одной из 
крупных московских больниц:

Начало физиче- о/ 
ской работы .кифозов

До 10 лет . . 75
10—12 » . . 50
13—15 » . . 62
16—18 » . . 55

Старше 18 » . . 0
Ранняя работа, связанная с усиленным 

напряжением зрения, способствует разви
тию близорукости. Не только подобного ро
да специфические заболевания являются 
последствием непосильного или нездорового 
Д. т., но его воздействие сказывается и на 
распространении общих заболеваний.

Пагубно отражается на организме деву
шек работа в слишком раннем возрасте, осо
бенно работа в период полового созревания.

Чрезмерная работа в слишком раннем 
возрасте весьма пагубно отражается на нерв
ной системе малолетних и подростков. Мало
летние рабочие обычно весьма раздражитель
ны и страдают целым рядом нервных рас
стройств. Помимо общих нервных явлений 
непосильный ранний труд отражается и на 
интеллектуальной деятельности. Буржуаз
ные ученые часто подчеркивают, что юные 
рабочие гораздо меньше успевают, чем их 
сверстники из обеспеченных слоев населе
ния. Они с особым чувством смакуют ста
тистику различных школ, показывающую, 
что значительное число учеников, являю
щихся одновременно рабочими, исключа
ется за неуспешность. Так, по данным 
официального обследования Children’s Bu
reau в штате Иллинойс, не успевало среди 
детей фермеров-собственников 35%, среди 
детей арендаторов—50% и среди детей бат
раков—81%. Единственной причиной этой 
«отсталости» юных пролетариев был непо
сильный физический труд, ослабляюще 
действовавший на мозговую деятельность. 
Этим определяется, с одной стороны, исто
рия развития охраны Д. т. в советских ус
ловиях, его положение в наст, время и 
ближайшие перспективы.

Д. т. в дореволюционной России. Зако
нодательство об охране труда в царской 
России началось с вопроса о нормировании 
Д. т. Первый фабричный закон, изданный в 
России в 1845 под давлением «волнения» на 
Вознесенской бумагопрядильной ф-ке (Дми
тровского у., Московской губ.), запретил 
ночную работу детей, не достигших 12 лет. 
Целый ряд позднейших законов (1882, 1884, 
1885, 1886, 1887) расширил и несколько 
видоизменил законодательство о Д. т. Мини
мальный возраст для допущения на работу 
был установлен в 12 лет; малолетним в воз
расте от 12 до 15 лет была запрещена ночная 
работа, за исключением стекольных заводов, 
а также и работа в воскресные и празднич
ные дни.. Однако губернским присутствиям, 
губернаторам и градоначальникам было пре
доставлено право разрешать работу мало
летним также и в праздничные дни. Рабочий 
день для малолетних был ограничен 8 часа
ми, в нек-рых случаях 9 часами. Подросткам 
в возрасте от 15 до 17 лет царский закон 
воспрещал лишь ночную работу и то не 
повсеместно. Губернским фабричным при
сутствиям было предоставлено право раз
решать ночную работу подросткам в тех 
случаях, когда подростки работают с мате
рями и отцами, и «во всех уважительных 
случаях», под к-рыми в частности понима
лись и срочные заказы предприятия.

9 марта 1915 был издан закон, согласно 
которому предпринимателям разрешалось 
впредь до окончания военных действий при
влекать женщин, малолетних и подростков 
к ночным и подземным работам на каменно
угольных копях. Малолетние могли быть 
заняты на подземных работах не свыше 8 ча
сов, а ночью не более 6 час. в сутки. Запре
щалось занимать на работах детей ранее 
истечения 12 час. по окончании подземных 
или ночных работ.

Временное правительство регламентиро
вало Д. т. в своем постановлении от 8/VIII
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1917. Постановление запрещало ночную ра-, 
боту подростков до 17 лет и давало право 
министру труда по соглашению с министром 
торговли и пром-сти и министром военным 
и морским до окончания войны разрешать 
ночную работу женщин и подростков в 
предприятиях или отраслях производства, 
в к-рых это отступление вызывается нужда
ми обороны.

Д» т. в СССР. Первый советский закон 
об охране труда, изданный через несколько 
дней после перехода власти в руки проле
тариата (29/Х 1917), хотя он и назывался 
декретом о 8-часовом рабочем дне, не про
шел мимо вопроса о труде несовершеннолет
них. По этому декрету с 1/11919 не должна 
была допускаться в производство молодежь 
до 19 лет, а с 1/1 1920—до 20 лет. С 1918 за
конодательство о Д. т. в этой части было 
существенно изменено: снимались с работы 
только дети до 14 лет и регулировались усло
вия труда малолетних (14—16 лет) и под
ростков (16—18 лет).

Законодательство о труде несовершенно
летних в СССР сводится в основном к сле
дующему: согласно Кодексу законов о труде 
1922, минимальный возраст допущения на 
работу установлен в 16 лет. Учитывая не
возможность полного проведения в настоя
щих условиях этого довольно высокого 
минимума, кодекс допускает на ближайшее 
время прием на работу в возрасте не ниже 
14 лет. Этой возрастной группе от 14 до 
16 лет законодательством присвоен термин 
«малолетних», между тем как несовершенно
летние в возрасте от 16 до 18 лет именуются 
«подростками». Специальные правила (изд. 
НЕТ СССР) разрешают поступление на ра
боту в возрасте от 14—16 лет при материаль
ной нужде малолетнего и при обучении его 
на работе. Допуская работу малолетних, ко
декс ограничил время работы для подростков 
6 часами, а для малолетних—4 часами в сут
ки. Кроме того оплата труда подростков за 
сокращенный рабочий день производится как 
за полный рабочий день соответствующей 
категории. Законодательство СССР запреща
ет также малолетним и подросткам сверх
урочные и ночные работы, а также работы 
подземные, особо опасные и особо вредные. 
Малолетние и подростки имеют право на 
42-часовой еженедельный непрерывный от
дых. Все несовершеннолетние, не достигшие 
18 лет, помимо обычного очередного двух
недельного отпуска, пользуются еще допол
нительным двухнедельным отпуском, неза
висимо от характера своей работы. Весь
ма серьезное значение в отношении охраны 
здоровья рабочих подростков имеет поста
новление СНК РСФСР от 13/Х 1922 — об 
ежегодном врачебном освидетельствовании 
рабочих подростков. Кроме того произво
дится работа по профессиональному отбору 
и по профконсультации поступающих на 
работу несовершеннолетних.

Проблема Д. т. не ограничивается вопро
сами охраны его и перерастает в проблему 
социалистической организации труда несо
вершеннолетних, тесно связанной с правиль
ной постановкой общего и специального 
обучения, обеспечивающего создание нового 
типа коммунистического работника. Об этом

Б. С. Э. т. XXI.

см. статьи: Броня, Политехническое образо
вание, Профессиональная консультация, Про
фессиональный подбор, Ученичество^

Лит,: Маркс К., Капитал, т. I; Энгельс 
Ф., Положение рабочего класса в Англии; Шил
лер Р., Экономическая бдрьба рабочей молодежи на 
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вое законодательство по охране детского труда (пер. 
с нем. Б. М. Фрейдлина под ред. и с предисл. С. И. 
Каплуна), Москва, 1924; Гессен В. Ю., Труд де
тей и подростков в фабрично - заводской промыш
ленности России от 17 века до Октябрьской револю
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ский труд в Европе, Америке и Азии, М.,1928; Гри
шин 3., Правовое положение юношеского труда в 
СССР, М., 1929; Люблинский П. И., Законов 
дательная охрана труда детей и подростков, П., 
1923; М а р к у с В., Охрана труда молодежи (с пред. 
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образование рабочей молодежи, М., 1928; Рот- 
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ния Англии, 2 изд., М.—Л., 1925; Ш в и т т а у 
Г. Г., Квалифицированный труд, ч. 1—Проблема дет
ского труда, П., 1915; Зайцев, Положение труда 
подростков и его оплата в промышленности, М., 1924; 
Андреев Е., Работа малолетних в России и За
падной Европе, вып. 1, СПБ, 1884; Мировое профес
сиональное движение (справочник Профинтерна), тт. 
I—III, V—VII, М., 1926—28; Мировой кризис. Поло
жение й стачечная борьба международного пролета
риата (материалы к отчету Исполбюро V конгресса 
Профинтерна, вып. 2), М., 1930; «Красный Интерна
ционал профсоюзов», М., 1927—1930; Anderson А., 
Humanity and Labour in China (An Industrial Visit 
and its Sequel, 1923 to 1926), L., 1928; Great 
Britain Ministry of Labour, Report on 
the Work of Advisory Committees for Juvenile Employ
ment during the Year 1926—27, 2 vis, L., 1927—28; 
Conference Internationale du Tra- 
v ai 1—3 session, Rapport sur adaptation au travail 
agricole des ^solutions de Washington..., Genfcve, 
1921; Johnsen J. E., Selected Articles on Child 
Labor, N. Y., 1925; U.S. Department of 
Labor, Children’s Bureau, Industrial Home^ 
Work of Children, Washington, 1924; U.S. Depart
ment of Labor, Children's Bureau, The 
Present Legal Status of Child Labor in the U. S., 
4 edition, Washington, 1924; In t ern at i on a I er 
Gewerkschaftsbupd, Frauen und Kinder- 
arbeit in der Textilindustrie (Zusammengestellt von Ma
rion Philips), Amsterdam, 1922; Simon H., Landwirt- 
schaftllche Kinderarbeit (Ergebnisse einer Umfrage 
des Deutschen Kinderschutz-Verbandes fiber Kinderar
beit), B., 1925; Agahd K., Kinderarbeit und Ge- 
setz gegen die AuSnutzung kinderlicher Arbeitskraft 
in Deutschland, Jena, 1902; Deutsch J., Die 
Kinderarbeit und ihre Bekftmpfung, Zurich, 1914; 
Kuczynski J. und M., Der F^brikarbeiter in der 
amerik. Wirtschaft, Lpz., 1930. (J, Каплун.

ДЕТСКИЙ ЯЗЫК, см. Психология ребенка,
ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. История дает ряд 

примеров того, как те или другие общест
венные организации и целые институты де
лают попытки создать особые школы, дет
ские организации исключительно с вос
питательными целями. Школа обычно не по
спевала за жизнью, она не справлялась в 
должной мере с теми воспитательными за
дачами, к-рые ставит в ту или иную эпоху 
господствующий класс, т. е. с задачами фор
мирования определенного классового миро
воззрения и соответствующего поведения. 
Эти вновь создаваемые детские организации 
начинают строиться на принципе доброволь
ности и самодеятельности. Так возникает 
Д. д. В создании Д. д. не последнее место 
принадлежит церкви.' Цервые попытки со
здания христианских детских организаций 
для мальчиков относятся к 1870 в САСШ; 
оттуда вышло целое движение, известное в 
настоящее время под названием Hi-Y (High 
School and Young Men’s Christian Associa
tion). В 1927 оно объединяло 60.000 маль
чиков, гл. обр. учащихся средней школы 
в возрасте 12—18 лет. В 1883 в Англии

21
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возникают так называем, бригады мальчиков 
(Boys’ Brigades).Военная подготовка, чтение 
Библии, церковные службы и церковные 
парады становятся средствами воспитания 
через этот вид Д. д., возглавляемого цер
ковью. К 1926 эти бригады насчитывали у 
себя70тыс. мальчиков. Сам король являет
ся патроном ассоциации. Английские бри
гады мальчиков являлись до нек-рой сте
пени прототипом скаутизма, родиной кото
рого была та же Англия. Девочки также не 
были забыты церковью. В 1881 в САСШ 
под руководством Ассоциации молодых хри
стианских женщин было положено начало 
христианскому Д. д. девочек, позднее полу
чившему известность под названием движе
ния герл-резерв (Girl reserve movement). Го
ды 1920—1927 считаются временем наиболь
шего роста герл - резервного движения, к 
1928 достигающего по стране 5.234 групп 
с 168.021 членом, имеющего 9.495 руково
дительниц и 456 секретарей—руководите
лей местных организаций. Само название 
движения — «герл-резерв»—говорит о том, 
что оно должно являться резервной силой 
Ассоциации молодых христианских женщин.

Бурный рост капитализма в начале 20 в. 
выдвигает особые задачи в деле воспитания 
подрастающего поколения, к-рые в основном 
сводятся к тому, чтобы приготовить моло
дежь, всегда готовую к выполнению завое
вательных намерений империализма, а сле
довательно и сильную, выносливую физи
чески, проникнутую патриотическими чув
ствами и шовинизмом. Рост классового со
знания пролетариата и обострение борьбы 
с ним поставили перед буржуазией задачу 
подчинить сознание пролетарских детей и 
молодежи своей эксплоататорской идеоло
гии, отвлечь их внимание от интересов и 
нужд своего класса. Этим задачам начинает 
служить скаутизм, возникающий в Англии 
в 1907 и постепенно внедряющийся в рабо
чую среду (см. Бой-скаутизм). Вслед за 
бой-скаутами появляются герл-скауты, ор
ганизован. по тем же основным принципам.

20-летнее существование скаутского дви
жения оправдало надежды, возлагавшиеся 
на него буржуазией в деле политического 
воспитания. В империалистскую войну стар
шие скауты Германии, САСШ, Англии, Фран
ции служили в тылу и на фронте, выполняя 
целый ряд весьма ответственных поручений. 
Они были хорошими разведчиками, охраня
ли от врагов морское побережье, были актив
ными распространителями военных займов, 
железнодорожными и телеграфными часовы
ми. Упражнение в полицейской службе вхо
дит также в программу деятельности скау
тов. Конституцией скаутов Британской им
перии предусмотрено участие скаутских от
рядов в подавлении рабочих стачек и ох
ране «порядка» в Это время. Во время импе
риалистской войны выдержали экзамен ме
тоды скаутской тренировки. Это был экза
мен на патриотизм, солдатскую стойкость 
и Храбрость; но руководителей скаутского 
движения начинает беспокоить вопрос бу
дущего страны, связанного с Неизбежностью 
революционных потрясений. По этому по
воду в предисловии к своей книге «Scouting 
tor boys» (1919) Бейден Пауэлль писал: «Эво

люция и реконструкция нашей социальной 
системы носится в воздухе, но никто не мо
жет сказать точно, что явится в результа
те войны. Все мы знаем, что положение бу
дет не то, что было» прежде. Одно известно: 
чтобы с успехом встретить это будущее, наша 
нация будет нуждаться, как никогда раньше, 
в гражданах с характером, которые могут 
встретить грядущий кризис со спокойным му
жеством, ясным предвидением и сильнейшим 
сознанием обязанности по отношению к богу 
и своей стране. Если мы сумеем эффективно 
приготовить для этого наших мальчиков, 
а я верю, что мы можем,—мы сделаем работу 
огромной национальной ценности».—Скаут
ское движение делает все возможное, чтобы 
эти задачи сугубо политической важности 
выполнить. И прежде всего берется курс на 
возможно более широкий охват скаутским 
движением пролетарск. детей. Точный учет 
социального состава детей скаутских орга
низаций не ведется, однако можно предпо
лагать, что половина их в самых мощных ор
ганизациях (как английская и северо-аме
риканская) из детей рабочего класса. В по
следние годы мы уже имеем примеры от
крытого выступления скаутов и их вождей 
против коммунистического Д. д. Нет почти 
страны, где бы не существовало скаутское 
движение. К 1930 международное скаутское 
движение насчитывает в своих рядах свыше 
2x/f млн. Наиболее многочисленными явля
ются организации Великобритании (в 1928— 
582.223 бой-скаута и около 300.000 герл
скаутов) и САСШ (в 1928—929.769 бой-скау
тов и 169.110 герл-скаутов). Лагери, походы, 
наблюдение природы, следопытство, военная 
тренировка, гражданственность, проникну
тая патриотизмом и шовинизмом, составляют 
программу скаутизма. В царской Рос
сии насаждение детских организаций так 
наз. «потешных» никогда не имело массового 
распространения. В 1910 делаются первые 
попытки организации скаутов по принципу 
английских. Во время империалистской 
войны скаутское движение в России значи
тельно окрепло и расширилось, вовлекая в 
сбои ряды преимущественно детей мелкой 
и крупной буржуазии и интеллигентских 
слоев. Ко времени Октябрьской революции 
1917 в России насчитывалось ок. 50 тыс. де
тей, организованных в скаутские отряды; 
с этого же момента начинается их распад. 
Наиболее активные из нихи преданные скаут
ским законам й скаутской морали станови
лись в стан наших врагов. Англ, десант в 
Архангельске в 1918 пользовался их услу
гами, то же самое было в стане Деникина и 
Колчака. С установлением Советской власти 
в скаутской организации произошло рас
слоение: часть из них, как указано выше, 
отошла к контрреволюции, другие держались 
нейтрально и третьи, относясь сочувствен
но к революции, стремились внести рево
люционное содержание в старую скаутскую 
организацию.—-Империалистская война со
здала условия для мощного развития другой 
детской Организации, распространившейся 
за последние годы по всей Европе и Амери
ке,—это т. наз. Младший Красный 
крест, в11 Отличие от Красного креста, ор
ганизации взрослых. К 1928 это движение
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имело в своих рядах ок. 10 млн. детей 50-ти 
различных национальностей, в том числе 
свыше 5 млн. приходится на САСШ. Помощь 
бедным, пострадавшим от стихийных бедст
вий, помощь больным и раненым, создание 
для этой цели собствен, фондов составляют 
круг деятельности вовлеченных в Красный 
крест. Через переписку, пожертвования и 
подарки находит выход буржуазная филан
тропия, в духе которой воспитываются дети, 
причем от них конечно старательно скрыва
ются корни нищеты и страданий огромных 
масс человечества.

После окончания войны с ростом фашизма 
растет и фашистское движение де
тей и молодежи: «Балилла»,«Авангвар- 
дия» в Италии и «Стальной шлем» в Германии. 
Фашистские детские организации сущест
вуют во многих странах, но в Италии они 
наиболее сильны, и влияние их на молодежь 
проводится наиболее последовательно. В 
члены «Балилла» принимаются дети в воз
расте от 6 до 15 лет; к 1930 она насчитывает 
ок. 1 млн. детей вместе с организацией так 
наз. «маленьких итальянок». Былое величие 
Римской империи ставится путеводной звез
дой для маленьких фашистов: «Италия долж
на играть очень большую роль в истории. 
Она должна вновь стать великой мировой 
Римской империей. Итальянские дети долж
ны подрастать солдатами, к-рые вновь сде
лают из Италии великую мировую империю». 
Д. д. в отличие от школы привлекает де
тей своей живостью и яркостью форм работы, 
действенностью. Построенное зачастую по 
методу проектов, оно дает возможность про
явить детям свою самостоятельность, энер
гию и настойчивость. Жизнь в лагерях, экс
курсии, походы и т. п. также имеют боль
шое значение в смысле воспитания детской 
активности.

Под непосредственным руководством и при 
финансовой поддержке с.-д. партий вырос
ло социал-демократическое Д. д. 
Из этих организаций наиболее известные и 
распространенные «Друзья детей» и «Крас
ные соколы». С.-д. партия осуществляет че
рез Д. д. идеалы так наз. «социалистичес
кого воспитания», тщательно обходя вопро
сы политического характера, не вводя детей 
в политическую борьбу рабочего класса. В 
Австрии организация «Друзья детей» насчи
тывает 20.000 детей, имея более чем 20-лет
нее существование. В 1924 была создана цен
трализованная всегерманская организация 
«Друзья детей», объединяющая 100.000 де
тей. «Друзья детей» в Австрии одновремен
но охватывают своей организацией 90.000 
родителей. И родительская организация и 
детская под ее руководством, верные с.-д. 
принципу — подальше от классовой борь
бы, ведут с детьми по преимуществу куль
турническую работу. В тех же странах в 
1927—28 создается новая форма с.-д. Д. д. 
Это—«Красные соколы», руководство к-рыми 
находится в руках более «левых» с.-д. По 
формам своей работы они копируют буржуаз
ных скаутов, не представляя единой боевой 
организации детей рабочего класса, хотя и 
заявляют о верности последнему. Соглаша
тельская политика с.-д. и буржуазная идео
логия остаются и здесь ведущими моментами.

Кроме указанных существует еще целый 
ряд детских организаций, представляющих 
из себя вариации скаутских, христианских, 
фашистских, как напр. Лесная лига, Девочки 
костра (САСШ), Перелетная птица (Герма
ния) и др., построенные по тем же педаго
гическим и политическим принципам, что и 
организации, получившие мировое распро
странение.

Детское коммунистическое дви
жение в капиталистических 
странах. В революционных боях вместе 
с рабочим классом, в его борьбе против капи
талистической эксплоатации вырастает но
вая, самая молодая ветвь коммунистическо
го движения—пионерское движение. Исто
рия возникновения детских коммунистиче
ских организаций в капиталистических стра
нах говорит о том, что пролетарские дети 
вместе с отцами ведут революционные бои, 
что они приходят им на помощь в тяжелые 
моменты борьбы, в моменты напряженно
го политического положения своего класса, 
когда последний мобцлизует все свои силы 
и средства. Сравнительно молодая пионер
ская организация Китая, существовавшая 
в 1926 только в Кантоне и Шанхае, опор
ных пунктах революционного освободитель
ного движения, за свою самоотверженную, 
полную героизма борьбу была прозвана вра
гами революционного движения «молодыми 
тиграми». Китайские пионеры развили боль
шую активность, участвуя в демонстрациях, 
разгоняя реакционные собрания; они несли 
караульную службу в революционных вой
сках, они были там разведчиками. Они были 
вместе с китайскими рабочими в их эконо
мической борьбе против хозяев и предприни
мателей. В Хубее, Шанхае, Ухане—повсюду 
они были не только «красными» агитаторами, 
но и революционными борцами. Заслужи
вают внимания факты побед юных пионе
ров в Ухане, где они добились постановле
ния профсоюзов, по которому хозяева обяза
ны были снабжать пионеров формой за свой 
счет, добились сокращения рабочего дня 
для несовершеннолетних до 8 час. Если хо
зяева нарушали эти обязательства, то юные 
пионеры по-своему расправлялись с ними. 
Движение росло с каждым днем и к маю 1927 
оно охватило свыше 125.000 человек за 1 год 
своего существования. Суровая расправа с 
организацией последовала вслед за преда
тельством Чан Кай-ши, и движение было 
загнано в подполье.

Среди детских коммунистических органи
заций, принявших активное участие в заба
стовочной борьбе рабочих, одно из первых 
мест принадлежит американским пионерам. 
В самые трудные моменты забастовки тек
стильщиков (1926) в Пассайке (НьюДжерси) 
пионеры были помощниками, ободряя изне
могавших в борьбе отцов. Сотни новых де
тей приходили в организацию. Они стояли в 
пикетах, шли на демонстрации. Шли впере
ди, и озвепелая полиция, избивая демонст
рантов, избивала детей. Забастовка текстиль
щиков Нью Бедфорда (1928), забастовка гор
няков были моментами приложения пионер
ской активности. Оказание материальной 
помощи бастующим путем кружечных сбо
ров, подписки, агитация за помощь среди

21*
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широких кругов населения составляли со
держание деятельности пионерских групп. 
В «свободной» стране, стране «демократиче
ских свобод», пионеры — участники Перво
майской демонстрации (1928)—подвергались 
репрессиям вплоть до арестов, полицейских 
подзатыльников и школьных наказаний в 
виде перевода в младшую группу. «Демо
кратия» САСШ дошла до того, что приго
ворила пионера Гарри Айзман к 5-тй годам 
тюрьмы (в 1930). Против эксплоатации дет
ского труда, против расовой • ненависти, 
за интересы рабочего класса в целом вы
ступает организация. Организация возникла 
в борьбе и растет в ней, насчитывая в 1928— 
4.000 членов. Это—значительная цифра, ес
ли иметь в виду, что компартия САСШ не
многочисленна и КСМ к тому же времени 
имел 3.000 членов. ' ' *

В Германии мы имеем наиболее много
численную детскую коммунистическую ор
ганизацию, в 1928 насчитывавшую 8.000 чле
нов. Это — одна из старейших организаций, 
возникшая в 1920. Избирательные кампании, 
первомайские демонстрации, борьба с телес
ными наказаниями в школе, реакционны
ми учителями, протест против эксплоатации 
детского труда, требование бесплатного пи
тания и помощи детям безработных, требо
вания отмены преподавания закона божьего 
в школах—вот те вопросы, которыми живет 
в своей революционной работе пионерская 
организация Германии. Пионерские орга
низации других стран, как Болгария, Фран
ция, Чехо-Словакия, развивают свою дея
тельность среди пролетарских детей в том 
же направлении, участвуя в борьбе вместе 
с компартией и комсомолом, под непосред
ственным руководством к-рого они работают. 
Коммунистические группы организуют, на
правляют не только революционную актив
ность пролетарской детворы, но и ее досуг— 
забавы, веселье, свойственные этому воз
расту. Коммунистическ. целеустремленность 
окрашивает содержанием и этот вид дат
ской деятельности. Беседы, чтение помо
гают осознавать накопляемый революци
онный опыт и стимулируют к дальнейшей 
работе; поэтому они и занимают значитель
ное место в работе детских коммунистиче
ских групп.

В ряде стран детское коммунистическое 
движение запрещено, как напр. в Италии; по 
временам оно вынуждено уходить в подполье, 
как случалось в Германии, в др. странах оно 
существует легально (САСШ и др.), хотя и 
подвергается репрессиям.

Организационное оформление пионерско
го движения произошло сравнительно не
давно. Теперь оно обычно строится следу
ющим образом: низовой организацией явля
ется школьная ячейка, т. к. школа—центр 
производственной жизни детей этого воз
раста. Там, где пионеры заняты наемным 
трудом, ячейка организуется при данном 
предприятии. Местная (территориальная) 
группа или отделение объединяет школьные 
ячейки данной местности, района. Округ 
(с окружным бюро) объединяет все группы 
района и работает под руководством окруж
ного комитет^ КСМ. Далее следуем Цен
тральное бюро страны и наконец Междуна

родное детское бюро, существующее на пра
вах отдела Исполкома КИМ в Москве.

Деткомдвижение в СССР выросло 
в мощную коммунистическую организацию 
пролетарской детворы, к 1930 насчитывав
шую 4 млн. членов.

В первые годы Октябрьской революции 
разрозненные попытки создания детских ор
ганизаций с коммунистическ. устремленно
стью выразились в ряде мест в организа
ции т. наз. «детских коммунистических пар
тий» (Тула), детских дружин «юных коммуни
стов» (Одесса), находившихся под руковод
ством местных организаций комсомола, но 
массового распространения они не имели. 
В 1918 под руководством НКЗдрава и Все
обуча возникла организация «юков» (юных 
коммунистов), которая целиком копирова
ла скаутские формы работы; к тому же и 
практическими работниками там были быв
шие работники скаутских организаций. Од
нако'1 й этому времени комсомол поста
вил вопрос о воспитании себе коммунисти
ческой смены через детские самодеятель
ные организации, и 2-я конференция ВЛКСМ 
в мае 1922 поручила ЦК разработать во
прос О Д. д. и о применении в нем реорга
низованной ' системы скаутинг. Этот момент 
можно считать началом деткомдвижения в 
СССР, хотя фактическое возникновение ор
ганизаций относится к 1921.

Рост д.еткомдвиж ения.

Октябрята (8—10 л.) Юные пионеры (10—16 л.)

годы ко лич. детей годы ко лич. детей

1025 . . . 
1928 . . .
1927 ...
1928 . . .

100.325
221.548
268.137
254.847

1923 . . .
1924 ., . .
1925 . . .
1926 . . .
1927 . . .
1928 . . .
1929 . . .

75.000
161.349 

1.000.032 
1.586 689 
1.739 977 
1.681.938 
1.791.575Начало организации 

положено VI съездом 
КСМ в 1924.

С самого начала возникновения организа
ции юных пионеров перед ней была поста
влена задача формирования коммунистиче
ской идеологии и революционной активно
сти подрастающего поколения. В целях наи
большего обеспечения коммунистического 
Влияния на детей основным организацион
ным принципом было положено создание 
первичных единиц (отрядов) при производ
стве, т. е. там, где имеется партийная и ком
сомольская ячейка, там, где существует 
крепкий Пролетарский коллектив. Только 
Украина пошла по иному пути, создавая 
как правило отряды при детских учрежде
ниях—детских домах, школах. Отряд объ
единяет 40—50 детей под руководством во
жатого комсомольца. Разбиваясь на звенья 
по 10 чел., пионеры выбирают вожатого из 
своей среды, к-рый и является их организа
тором. Вожатые звеньев образуют совет от
ряда, куда входит кроме вожатого отряда 
представитель ячейки комсомола. Организа
ция и проведение всей работы отряда являет
ся задачей совета. При предприятиях, имею
щих несколько отрядов, создаются базы. Ме
тодическое и организационное руководство 
отрядами осуществляется местными бюро 
юных пионеров, существующими при коми-
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тетах ВЛКСМ—райбюро, облбюро, крайбю- 
ро, и наконец Центральным бюро ири ЦК 
ВЛКСМ. В школах, где обычно учатся пио
неры, принадлежащие к разным отрядам, 
создаются форпосты юных пионеров, объеди
няющие всю пионерскую, массу школы.. Мате
риальные средства отряды получают от тех 
предприятий и учреждений, при к-рых они 
существуют. Организация -юных пионеров 
вначале называлась именем Спартака. После 
смерти Ленина она в январе 1924 была пере
именована в детские коммунистические груп
пы имени Ленина. Составной частью ДКО 
(детских коммунистических организаций) 
являются и октябрята (7—10 л.), группы 
к-рых организуются при отряде юных пио
неров. Они организуются в звездочки (зве
нья) по 7—10 человек,под руководством во
жатого-пионера и выделенного от октябрят 
помощника. Вожатым группы октябрят яв
ляется комсомолец, выделенный местной 
ячейкой ВЛКСМ. Во главе октябрятской 
группы стоит совет, состоящий из вожатого 
группы, вожатых звездочек и их помощни
ков. Отличие работы октябрят от пионер
ской обусловливается низким возрастом ок
тябрят, что требует коротких заданий, бо
лее частой смены работы, • преобладания 
игровой деятельности. «Октябрята стремятся 
стать юными пионерами», гласит их первый 
закон. За время своего почти десятилетне
го существования детское коммунистическое 
движение пережило несколько стадий, ха
рактерных в отношении искания как методов, 
так и содержания работы. К началу дет
ского коммунистического движения единст
венным примером разработанной системы 
был скаутинг, и в отношении организацион
ного построения и методики работы он ока
зал свое влияние, но уже с самых первых 
шагов детское коммунистическое движение 
носило ярко классовый пролетарский харак
тер и там, где не было опыта, помогало клас
совое чутье. На V съезде комсомола (октябрь 
1922) говорилось: «Мы живем в эпоху обо
стренной классовой борьбы. Поэтому Д. д., 
как и всякое пролетарское движение, должно 
прежде всего ставить себе целью органи
зацию, сплочение, воспитание и подготовку 
масс к борьбе за интересы пролетариата». На 
том же съезде было указано, что в основе 
деятельности детского коммунистического 
движения должно быть «втягивание детей 
в общественную жизнь, в борьбу и строи
тельство рабочего класса, в особенности в 
их наиболее яркие моменты и явления». 
Нужно считать, что до VI съезда КСМ (1924) 
пионерские организации строили свою ра
боту главн. образом на основе революцион
ных кампаний. Работа пионерского отряда 
связывалась с политическими событиями и 
подводила отряд к той или иной конкретной 
общественной работе, сообразно данной рево
люционной кампании и местным условиям.

От участия в революционных праздни
ках пионеры постепенно все больше втяги
вались в общественную работу по заданиям 
и в помощь организациям комсомола и пар
тии. От работы по украшению заводского 
клуба, раздачи газеты по цехам, дежурств 
в детском саду пионеры стали включаться 
в плановую работу по социалистическому 

строительству; их пЬлитическая работа ста
ла плановой. Вместе с партийными и общест
венными организациями они борются за вы
полнение промфинплана, выявляя прогуль
щиков, помогая сбору рабочих предложе
ний, ведя борьбу с пьянством. Ори явля
ются одним из отрядов в боях культурной 
революции—за всеобщее обучение, за ли
квидацию неграмотности, за политехничес
кое воспитание и т. д. Коллективизация сел. 
хоз-ва выдвинула перед пионерами новые 
задачи, которые они для себя конкретизиро
вали следующим образом: разъяснить насе
лению и родителям целесообразность и важ
ность коллективного ведения хозяйства (пу
стить группы чтецов по избам-читальням, 
хатам, завалинкам), оказать помощь колхо
зам, организовать летние работы в поле, в 
огороде, в саду и т. п., культурно обслу
жить колхозников, ликвидировать в их сре
де неграмотность.
• В 1929 Наркомзем дал пионерам задание— 
сохранить от вредителей до конца пятилет
ки урожая на 2.621.800 руб., и пионерская 
организация по годам произвела разверстку 
на очистку полей от вредителей.

В области пром-сти, с. х-ва, культурного 
строительства, в борьбе за новый быт пио
неры становятся активными участниками и 
помощниками партии и комсомола.
. Размах социалистического соревнования 
в стране оказал большое влияние на методы 
пионерской работы. Социалистическое со
ревнование стало методом участия пионеров 
в социалистическом строительстве. Догово
ры заключаются не только между отдель
ными отрядами и звеньями, но и между це
лыми организациями. Пионеры заключают 
договоры с наркоматами, со своими роди
телями, обязывая последних бросить пить, 
стать хорошими производственниками и т. д.

Общественно-политическая работа пионе
ров, являясь основой всей деятельности пи
онерского отряда, диктует необходимость 
применения системы конкретных заданий, 
проектов, к-рая и является характерной для 
организации. Экскурсии, работа в мастер
ских,! игры, беседы—таково оформление ра
боты в отряде.

После VI конференции ВЛКСМ и Всесо
юзного слета (1929) пионерское движение, 
сделав решительный и коренной поворот в 
смысле включения в социалистическое строи
тельство, заметно оживилось. Его организа
ции, переживавшие в течение нек-рого вре
мени затруднения, с к-рыми они и пришли 
к VIII съезду комсомола, теперь получили 
возможность нового развития и нового подъ
ема в своей работе.

Так. обр. детское коммунистическое дви
жения в СССР, возникшее и выросшее на 
включении детей в политическую борьбу и 
работу рабочего класса, ставшее с самого 
начала частью международн. рабочего дви
жения, становится одним из крупнейш. фак
торов, социалистического строительства и в 
то же время могущественным методом ком
мунистического воспитания (см. также 
Юношеское движение).
и Лит.: Б.аден-Пауел Р., Юный разведчик, 
СПБ, 1910; П р ё о б р а да е н с к и й В. С., Бой
скауты, «Изв. Педаг. ин-та им. П. Г. Шелапутина», 
кн. 5, M., 1915; Скаутизм в России (Труды 1 съезда
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по скаутизму в Петрограде), П., 1916; Мечева М.» 
Наши враги и друзья за океаном, «Вожатый», М., 
1928, № 21—24, 1929, № 47; Гернле Э., Основ
ные вопросы пролетарского воспитания, М.—Л., 1930; 
Эрнст А., К борьбе за рабочее дело всегда готовы!, 
М.—Л., 1929; Крупская Н. К., Воспитание мо
лодежи в ленинском духе, Л., 1925; ее же, Пути 
пионерского движения, М., 1928; Миронов н., 
Хрестоматия по детскому движению, 2 изд., Харьков, 
1926; Партия, комсомол и детское движение (Централь
ное бюро юных пионеров), М., 1928; Александ
ров И., Общественно-политич. работа пионеров, М., 
1925; Детское коммунистическое движение и школа 
(Центральное бюро юных пионеров), М., 1924; К ру- 
пенина М. В., Детское*и юношеское коммунисти
ческое движение и его связь со школой, в кн. Про
граммы ГУС и общественно-политическое воспита
ние (1 съезд опытно-показательных учреждений), Мос
ква, 1925; Мечева М., Пионерработа в школе, 
М., 1926; К работе по-новому (Центральное бюро 
юных пионеров), М.—Л., 1929; Королев Ф. Ф. 
и Фильцер И. А., Что должен знать вожатый 
пионеротряда, М.—Л., 1930; Наказ пионерского сле
та, Москва, 1929; Смена идет (1 Всесоюзная конфе
ренция юных пионеров), М.—Л., 1929; Вопросы дет- 
комдвижения, сборник 1 и 2 под ред. В. А. Зорина, 
М.—Л., 1930; Вожатому села (Хрестоматия под ред. 
Внешкольного ф-та Института повышения квалифй- 
кации педагогов), М.—Л., 1930; Смирнов А. 
и Генин Г., Как работать с октябрятами, М.—Л., 
1929; The Boys’Brigade, L., Report 1911—12; The 
Girl Reserve Movement (A Manual for Advisers) Young 
Women’s Christian Associations, N. Y., 1923; The 
Hi-Y Manual Association Press, N. Y., 1926; Pi
ckett S. E., The American National Red Cross, 
Washington, 1923; H a b b e 1 F. L., Die Welt- 
pfadfinderbewegung, Regensburg-Potsdam, 1921? The 
Book of the Camp Fire Girls National Headquarters, 
11 ed., New York, 1924. Мечева.

ДЕТСКОЕ ИСКУССТВО. Значение искус
ства в жизни ребенка огромно. Творческие 
потребности его находят исход больше всего 
в деятельности художественной, с помощью 
которой ребенок изменяет материальную 
среду или передает свои мысли, чувства, 
желания другим. В обоих случаях Д. и.— 
орудие идеологического воздействия, способ 
организации индивидуальной и коллектив
ной психики. Оно воспитывает в ребенке по
нимание художественной деятельности как 
общественной ценности. В основе синтети
ческого творческого акта у ребенка обычно 
лежит художественное воплощение дейст
вия— игры, сопровождаемой словом, зву
ком, зрительными символами. Это исходный 
пункт, первоначало, из которого, выделя
ясь, развиваются отдельные виды Д. и/ Их 
продукты в свою очередь ребенок стремится 
использовать синтетически, вводя напр. сде
ланную вещь в игру со словесным и музы
кальным оформлением. Т. обр. Д. и. обу
словлено общим строем психики ребенка, 
способами восприятия им мира и творческ. 
переработкой воспринятого. Художествен
ная форма—функция этих факторов. Слож
ные воздействия социальной среды и вну
тренние психо - физиологические состояния 
в своем взаимоотношении обусловливают 
характер эволюции и детской психики и 
Д. и. В этой эволюции можно установить 
три больших периода.

Первый период характеризуется самосо- 
биранием личности, сознания ребенка. Мир 
воспринимается им как разрозненная мно
жественность впечатлений, первичных и 
простых. Способы познания — мускульно
кожные ощущения и подчиненные им зри
тельные. Опыт осязательно-двигательный'ле
жит в основе детских представлений о ме
ре в этом периоде, воздействуя на опыт чи
сто зрительный. Развитие временных пред
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ставлений проходит с большой медленно
стью. Их поток лишен цельности. Время 
как единство отсутствует. В познании про
странства—аналогичный процесс. Объектив
ные свойства внешнего мира познаются в 
реальном действии, движении. Восприни
маемое пространство множественно, кон
кретно и заполнено вещами. Их признаки 
становятся все более устойчивыми. Субъект 
тивные ощущения превращаются в объек
тивную предметность окружающей ребенка 
действительности. Пробуждается не только 
интерес к вещи, но и к действию как ее 
функции. Ребенок центр внимания своей 
познавательной деятельности переносит на 
внешний мир. Организация его реальности 
все более подчиняется методам зрительного 
восприятия. Начало Д. искусства—в твор
ческом выражении ребенком ритмов своих 
действий, с помощью к-рых он оформляет 
и внутренние состояния и содержание своих

Рис. 1.

впечатлений от внешнего мира. Такое офор
мление— простое выражение ритмов му
скульного напряжения в детских телодви
жениях, в звуковых упражнениях, в ис
пользовании пластических материалов. Рит
мичность действий сначала не отражается 
зрительно. Например ритмично в движении 
руки, но беспорядочно для глаза наносятся 
ребенком штрихи (рис. 1) на бумаге, следы 
руки на мягкой глине. Затем появляется 
ритм пространственный, совпадающий с рит
мом движений. Преобладает форма беско
нечная, открытая над замкнутой, конечной. 
Она еще не изобразительна, лишена пред
метного смысла (рис. 2), давая основу для 
орнаментального искусства на последующих 
ступенях. В лепке это—ритмическое расчле
нение массы на отдельные тела (шарики, 
лепешки, цилиндры); в области строи гель- 
ных потребностей—ритмическая организа
ция поверхности бесконечными рядами ку
биков, вбиванием в доску гвоздей; в тело
движениях—коллективная согласованность; 
в звуковом выражении—усиление ритмич
ности модуляций. Эта фаза детского худо
жественного развития характерна тем, что 
внимание ребенка направлено не на про
дукт, а на процесс. Она охватывает время 
примерно со второго года до 2Уа—3 лет,

В следующей фазе творческая воля ребен
ка обращена вовне на запечатление образов
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внещнего мира. Появляется или изображе
ние отдельной вещи или организация ее 
поверхности изобразительными средствами. 
Так, единый поток Д. и. расчленяется на
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Рис. 2.

два русла: изобразительно-конструктивное и ■ 
орнаментально-декоративное. Изобразитель- ; 
ность сначала опирается на ассоциацию по 
сходству. Штрихи и линии ассоциируются 
с действиями, например «горит, дым, дождь t 
идет». Замкнутые формы среди штрихов на
поминают предметы (рис. 3). Так появляется « 
первичный, нерасчлененный символ вещи, . 
с все большей устойчивостью и сложностью ! 
признаков, характеризующих ее функции. 
Изображение функций ребенок еще не мо- > 
жет объединить в единый образ с вещью. : 
Поэтому он дает на одной поверхности от
дельно изображение предмета и органов,! 
выполняющих функции (рис. 4). Эта фаза : 
разрозненного изображения—типично пере-' 
ходная между периодами внеизобразитель- 
ным и изобразительным, аналитическая и 
лишенная органическ. обоснованности. Она 
обычно очень коротка у детей городских, 
культурно развитых, длительнее—у дере
венских и умственно отсталых детей.Ее из
живание обусловлено общим ходом разви
тия детской психики в этом периоде. Не
что аналогичное происходит и в других» 
областях детского художественного творче
ства: ритмический звукоряд превращается 
в смысловой, появляется вместо бессмыслен- * 
ных слогов слово-символ, с ним объединя- ‘ 
ются в единое целое модуляции голоса. ;

Рис. з.
Весь комплекс Д. и. в этом периоде обу
словлен господством опыта осязательного и 
двигательного над опытом чисто зритель
ным, начала временного над пространствен
ным, переживания мира как множественно
сти над представлением его как единства.

Следующий период проходит под знаком 
усиления зрительного фактора и подчине
ния ему опыта двигательно-осязательного. 
Он соответствует возрасту от 4—5 до 10— 
12 лет. Процесс художественного творчест
ва приобретает те типичные черты, кото
рыми он отличается у взрослого: он обусло
вливается художественной целью, напра
вляется и контролируется сознанием, т. е. 
содержанием и формой художественного за
мысла. Это или задачи образно - изобрази
тельного порядка, воспроизведение внешне
го мира, вещей, их отношений, или их рит
мическая организация, приводящая к ор
наментально-декоративному искусству. По
является эстетическое восприятие и оценка 
искусства собственного и чужого. В свою 
очередь продукты Д. и. приобретают худо
жественную ценность для окружающих.

Эволюция образа в этом периоде проходит 
следующий типический путь. Сначала соби
рается разрозненное изображение предмета 
и его функций в единый,все более расчленен
ный образ-символ. В нем общее преобладает

Рис. 4.

над индивидуальным, отсюда изображение 
приобретает характер схемы. Она не выра
жает объективно строение предмета, а соот
ветствует лишь общему характеру предста
вления ребенка о предмете, степени его вни
мания к тем или другим признакам. Сначала 
изображаются отдельные предметы; их дей
ствия и взаимоотношения не изображаются, 
а рассказываются или выражаются в игре. 
Затем изображаются вещи в движении, в 
действии, в соотношениях друг с другом. 
Появляется сюжет, начинается разработка 
тематических мотивов. Позднее центр вни
мания с изображения предметов переносится 
на изображение самого действия внешнего 
и внутреннего. Сюжет расчленяется на ряд 
моментов в кинематографической последо
вательности. Еще позднее приходит выделе
ние в рассказе самого характерного момен
та, собирающего в себе прошлое и будущее, 
и сосредоточение изобразительных усилий 
на нем. На фоне развития образного мышле
ния ребенок овладевает материалом. Здесь 
он предпочитает действие, реальное делание 
вещей их изображению. Если позволяет ма
териал и технические навыки, он охотнее 
сделает шар, коробку? макет комнаты, чем 
нарисует их. Отсюда—большая роль строи
тельства, лепки в этом возрасте. В опытах 
строительства и инженерии ребенок идет от 
чисто конструктивных беспредметных задач
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к утилитарным, изобразительным и декора
тивным. В строительстве он овладевает ре
альным пространством сначала в одном на
правлении, потом в двухмерности, нако

нец трехмерно. В
Г | изображении пред-

__  I ——. ~ метов сначала да-
I ется масса общая,

L J — -------J позднее — расчле-
I ненная, дальше —

'— пластическая фор-
Рис. 5. ма, все более четкая

в своем силуэте. Это 
характерно и для детского пластического 
творчества и для рисунка. Изображается на 
плоскости пространство, без перспективы

Рис. 6.

ние одной вещи, связанной пространственно 
с другой, выносится на контур последней 
(рис. 8). Предметы переднего плана, если 
они закрывают предметы заднего плана, изо
бражаются прозрачными (рисунок 9). Окра
ска изображаемых предметов или произволь
ная—декоративн. или ___ _
локальная (т. е. при- 
сущая данному объек- __
ту). Все эти свойст- / Л
ва изображения обу- с \
словлены изживани- * |Г II П I I ГТ Г\ 
ем двигательно-осяза- U U и и Ц м 
тельного опыта в вое- рис. 8. 
приятии мира. Укре
пление опьгга зрительного вызывает другие 
свойства изображения: уменьшение коли
чества боковых точек зрения, переход к 
изображению пространства приемом фриза 
(т. е. приемом надстройки задних планов над 
передними, расположением их в одной плос
кости) простого (рисунок 10) и сложного 
(рисунок 11), где восприятие изображения 
дается только в одном направлении.

В развитии орнаментально-декоративного 
творчества первая ступень—использование

(напоминая план или карту). Такое изобра
жение можно представить в виде макета, 
где пространство окажется данным реально, 
но в уменьшенном масштабе. Таковы напр. 
изображения куба (рис. 5), хоровода (рис.6), 
игры в футбол (рис. 7). По такому же прин

ципу изображается человеческая фигура, 
предметы сложные. Рисующий избегает за
крывать одним планом другой. Изображе

Рис. 9.

цвета как массы, покрывающей сначала всю 
поверхность, а потом отдельные’ее'части, по
нимание линии как ритмического знака от 
движения руки по поверхности украшаемой 
вещи. Здесь орнамент—результат немногих 
элементарных комбинаций движений, вне- 
изобразителен и геометричен по стилю, под
чинен фактору двигательному прежде все
го (рис. 12). Дальше появляются формы, 
обусловленные усилением зрительного фак
тора, построенные симметрически, по зако
ну зеркального отражения, как выражение 
начала декоративного. Следующая фаза— 
превращение формы внеизобразительной в 
изобразительную по признаку сходства. По
являются в орнаменте мотивы раститель
ные и животные. Наблюдаемые ребенком в 
природе, они в свою очередь перерабаты
ваются орнаментально, ритмически упроща
ются, «стилизуются», теряя свой натурали
стический характер и возвращаясь в из
вестной мере к исходному пункту, к геоме
трической фазе (рис. 13). С появлением мо
тивов изобразительно-натуралистических у 
ребенка ослабевает чувство орнаментально-
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декоративного ритма (рис. 14). Его восста
новление происходит иногда в следующем 
возрасте, когда ритмическое начало вновь 
становится основой композиционных тиска
ний.—Эволюция цвета идет от контрастных

Рис. ю.

сочетаний немногих напряженных красок, 
основных и дополнительных тонов, к их 
разнообразию, к сопоставлению сильных и 
слабых тонов, от раскраски к колориту и 
тону, от задач цветовых к световым (см. 
таблицу)/' Растет чувство фактуры, разно
образятся контрасты гладкого и шерохова
того, матового и блестящего, усложняя впе
чатление изобразительное и декоративное. 

рактер. В музыке после непроизвольных, 
чисто орнаментальных модуляций появля
ются все более сложные замкнутые формы, 
симметрические в своем строении, 
связываясь в изобразительно-смы
словой линии с искусством слова 
и с ходом его развития.

Дальше — довольно продолжи
тельная переходная фаза, сходная 
по характеру с описанной выше 
фазой разрозненного изображе
ния. Она захватывает часть дет
ского возраста и эпоху перело
ма (от 9—10 до 12—14 лет). Ее 
смысл в постепенном закреплении 
чисто зрительной концепции. Ее 
признаки — поиски временного и 
пространственного единства в по
строении. Отсюда—ряд противо
речий и «ошибок» в построении, 
закономерных однако и типич
ных. Ясность и логичность систе
мы макетного построения прост- Рис 13 
ранства сменяются попытками его 
иллюзорного изображения. Ребенок пытает
ся в рисунке как бы закрыть, соединить сто
роны макета, но не доводит этого до конца

Рис. 11.

В конце перцода наблюдается фактурно
цветовое упрощение, тяга к немногим, но 
сильным отношениям, к их большей выра
зительности.—В других видах детского 
творчества наблюдаем ряд аналогий. В дви
жении-игре однонаправленность сменяется

Рцс. 12.

многонаправленностью, беспредметность и 
чистый ритм —изобразительностью, сюже
том, смысловой содержательностью. Движе
ние, жест, приобретают символический ха-

Рис. 14.

(рисунок 15). Появляются зачатки линей
ной перспективы. Но она строится нередко 
в зависимости от оси зрения и положения 
наблюдателя: спереди, сбоку, из глубины 
к переднему плану, — как остаток изжива
ния реального движения по поверхности 
(рис. 16). Сюда же следует отнести и явле
ния детской обратной перспективы. Несоот
ветствия в масштабе изображаемых предме
тов, смешение планов глубины и точек зре
ния—высокого и низкого горизонта (рису
нок 17)—показывают сбивчивость перспек
тивных представлений. Новые задачи изо
бразительности, не разрешимые больше ор
ганической концепцией предшествующего 
периода, становятся 
все более затрудни
тельными, а их реше
ние аналитическим.
Композиционное чу
тье и чувство цвета 
слабеют. Познавате
льные моменты пре
обладают над эмоци
ональными. Появля
ются первые призна- Рис. 15. 
ки отхода от искус
ства как основной творческой функции. При
ходит интерес к искусств / взрослых и силь
ное влияние последнего на творчество под
ростков. В последнем периоде, от 10—12 лет 
и дальше, чисто зрительное начало оконча
тельно подчиняет себе опыт зрительно-ося
зательный. Образ-символ уступает место об
разу индивидуальному, всему, что конкрет
но, неповторимо. Изобразительность стано-
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вится натуралистической. Рассказ о собы
тиях вводится в единство момента, ^эпизода. 
Центр внимания не 
на характеристике

Рис. 16.

на внешнем действии, а 
действия внутреннего.

Сначала мир воспри
нимается и изобра
жается пластически. 
Вещи зрительно как : 
бы осязаются. Про
исходит открытие 
светотени, изменение 
ею локального цве
та. Затем и цвет и 
светотень из начала, 

образующего вещи, превращаются в вехи 
изображения пространства. Вещи становятся 
лишь знаками его, растворяются в нем при 
помощи света. Цвет освобождается и из ло
кального становится пространственным, а 
свет — основой новой концепции простран
ства. В изображении пространства сложный 
фриз превращается в перспективное построе
ние (рис. 18). Эта перспектива эмпирична и 
имеет следы более ранней установки: она 
допускает движение глаза по картине, многие 
точки зрения и схождение линий горизонта. 
Отсюда многоцентрие изображения, дина
мичность построения. Чувство ритма цвето- ; 
вого и линейного еще больше слабеет. Это ’ 
заметно по декоративно орнаментальному ; 
творчеству. Требовательность подростка к i 
себе усиливается. Технические и формаль
ные затруднения усложняются. Творческий 
процесс становится мучительным, не доста
вляя радости разрешения. Чаще всего это 
приводит к отказу от искусства и к перехо- , 
ду к другим областям творчества. В массе ; 
подросток перестает быть производителем, 1

Рис. 17.

превращаясь только в потребителя искус
ства. Творческий путь дальше намечается 
или для художественно одаренных или для 
идущих с систематической педагогической 
помощью уже к художественно-профессио
нальным задачам, под крепнущим влиянием 
большого искусства. Синкретизм детского 
творчества почти изживается в переходном 
возрасте. Но закономерность развития об- • 
раза и формы в области искусства движения,; 
музыки, литературы остается та же. Толь
ко здесь еще меньше самостоятельности, еще 
больше воздействия аналогичных форм ис
кусства взрослых.

Так завершается естественная типическая 
эволюция Д. и. Она обусловлена в первую 
очередь закономерностями общего психо-
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физиологического развития. На этой основе 
возникают различия и отклонения, обуслов
ленные факторами социального порядка. Бо
лезни конститутивного типа производят не 
только замедление процесса, но и ряд сдви
гов, увядание одних сторон творчества и рас
цвет других. Эта область однако очень мало 
исследована в отношении к Д. и. Различия 
пола отражаются больше всего на эволюции 
образа и сюжета, отчасти под влиянием форм 
быта и различия воспитания мальчиков и 
девочек в буржуазном обществе: у мальчи
ков раньше всего появляется индивидуаль
ный образ, преобладает изображение дви
жения, круг типичных мужских представле
ний—героика, битвы, приключения, успехи 
современной техники, господствует волевой,

Рис. 18.
а позднее интеллектуальный строй, динами
ка композиции, суровость и скупость цвета, 
пластичность и пространственность, тяга к 
конструктивности. У девочек—описатель
ные и повествовательные мотивы, предметы 
круга домашней обстановки, бблыпая ста
тичность построения, плоскостность, деко
ративно-орнаментальное понимание цвета и 
линии, эмоционально-созерцательный строй. 
Все это однако часто перемешивается и в 
разных комбинациях стречается в творче
стве другого пола. В этих явлениях, обусло
вленных в значительной степени факторами 
биологического характера, очень многое сле
дует относить и к влиянию среды—природ
ной и социальной. Последняя действует ре
шающим образом прежде всего на (быстро
ту процесса: отсталая среда — замедляю
ще, развитая—ускоряюще. Колебания здесь 
очень велики, сбивая возрастные грани. 
Особенно убыстряется благодаря влиянию 
среды (гл. обр. воспитания) изживание ана
литических переходных фаз, темпы периодов 
доизобразительного и доперспективного. Об
раз в своем конкретном содержании в изо
бразительно-сюжетных мотивах зависит от 
социальной среды. Чем старше становится 
ребенок, чем сознательнее его творческий 
процесс, чем более его концепция сближает
ся с концепцией искусства взрослых, тем 
сильнее становится воздействие социального 
фактора на все формы Д. и. в пределах того 
типического пути, к-рый обусловлен факто
ром психо-физиологическим.

В классовом разрезе Д. и. до сих 
пор еще не изучалось. Наблюдения исследо-
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вателей были сосредоточены главк, обр. на 
детях европейских или американских бур
жуазных (преимущественно мелкобуржуаз
ных) семей с их характерным бытом. Несом
ненно изучение Д. и. пролетарских детей 
внесет значительные поправки в результаты 
прежних наблюдений, а совершенно новая 
организация воспитания в СССР, полно рас- ' 
крывающая творческие возможности ребен
ка и рано выводящая его из семьи в го
раздо более обширный и действенный кол
лектив (детское движение, общественные ор
ганизации детей и подростков), несомнен
но существенно изменит и облик Д. и.

Культура Д. и. имеет глубокий обще
ственный смысл. Правильная организация 
детского творческого процесса—основа как 
художественного, так и общего воспитания 
ребенка. Эта задача м. б. решена только 
серьезным изучением. За последние годы 
широко развернулись принципиальные спо
ры о характере и подлинности Д. и. Им 
занялись сначала психологи и педологи. 
Первым Д. и. давало ключ к пониманию дет
ской психики, вторым—к воздействию на нее. 
Но и те и другие отрицают Д. и. как объ
ективную художественную социальную цен
ность. Еще позднее к изучению Д. и. пришли 
этнографы, художники, историки и теоре
тики искусства. Стиль Д. и. и его эволюция 
дали новые нити к пониманию происхожде
ния искусства, его основ и путей развития 
при пользовании сравнительным методом 
изучения. Установлено, что Д. и. в его со
держании, формах и их развитии имеет те 
же свойства, обусловлено теми же закона
ми творчества, как и искусство «большое*, 
художественно воздействуя не только на ! 
психику детей, но и на взрослых. «Открыто» 
Д. и. итальянским искусствоведом К. Риччи, i 
Эта линия продолжается в исследованиях , 
Вульфа, Стржиговского; у нас—Я. Тугенд- i 
хольда, Ф. Шмита, А. Бакушинского. Вполне 
доказано влияние Д. и. на творчество со
временных художников, например Матисса, 
Дерена, Клее, Гросса, Ларионова, В. Ле
бедева, Купреянова, Бруни и других. Срав
нительный художественный анализ твор
ческого процесса, а также его продуктов у 
взрослого и ребенка позволяет ныне утвер
ждать объективную художественно-соци
альную ценность Д. и.

Лит.: Кершенштейнер Г., Развитие худо
жественного творчества ребенка, т. I, М., 1914; Ч ем- 
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с искусством взрослых, «Северные записки», 1911; 
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ДЕТСКОЕ МЕСТО, или пос ле д, то же, 

что плацента (см.).
ДЕТСКОЕ ПРАВО. Д. п. представляет со

бой в капиталистических государствах юри

дическое оформление системы эксплоатации 
детского труда. В условиях советской дей
ствительности оно призвано регулировать 
социальные отношения в области охраны, 
развития и воспитания несовершеннолет
них. Исторически Д. п. возникает в эпоху 
расцвета капиталистических форм хозяйства, 
когда ребенок уже в возрасте 6—7 лет высту
пает в качестве самостоятельной рабочей си
лы и эксплоатируется, когда несовершенно
летние выталкиваются на арену самостоя
тельной борьбы за существование и когда 
увеличиваются в связи с этим детские пра
вонарушения и беспризорность.- С целью 
ослабления угрожающих последствий, свя
занных с безудержной эксплоатацией дет
ского труда, буржуазные государства из 
соображений самосохранения, вынуждены 
стать на путь частичной правовой регла
ментации его, не давая однако необходи
мых гарантий для соблюдения этих норм. 
Впервые сводное законодательство о детях 
было издано в Западной Австралии. В 1908 
в Англии, по примеру Западной Австралии, 
был издан «Закон о детях» (Children Act). Хо
тя английский закон 1908 считают «детским 
кодексом», но едва ли он заслуживает такого 
названия, т. к. в него не вошел ряд суще
ственных законов, напр. законодательство 
об охране труда, закон об обучении. Для 
общей установки этого кодекса чрезвычай
но характерен закон 1925, разрешающий 
детей до 14 л. подвергать по суду телесным 
наказаниям. В 1912 под влиянием Англии 
Бельгия также издает закон об охране дет
ства. В нем находят отражение следующие 
вопросы: а) лишение родительских прав,
б) ответственность юных правонарушителей 
(меры исправительного характера, детские 
суды), в) преступления против нравствен
ности малолетних.

Как отрасль знания детское право офор
милось окончательно лишь после империа
листской войны 1914—1918.

В дореволюционной России «детское зако
нодательство» исчерпывалось законами 1897 
и 1902 «об ответственности несовершенно
летних» и «о внебрачных детях» и положе
нием 1909 о воспитательных и исправитель
ных учреждениях.—В Германии сводного 
законодательства о детях не имеется. Необ
ходимость государственной охраны детства 
вызвана была однако огромным количеством 
беспризорных и нуждающихся детей, нако
пившихся во время войны. В июле 1922 и 
феврале 1923 появляются основные законы 
в области охраны детства.—Во Франции 
издание законов о детях носит случайный 
характер и касается отдельных вопросов 
охраны детства (напр. запрещение пьянства 
детей в общественных местах). Ряд законов 
вызван особой заботой Франции об увели
чении рождаемости и уменьшении смертно
сти детей (закон 7/П 1924 о наказуемости 
неплатежа алиментов „закон о пособиях мно
годетным семьям и т. д.).—САСШ в послед
ние годы идут по пути издания специальных 
детских кодексов или сводного законо
дательства о детях. Содержание Д. п. в от
дельных штатах неодинаково; в одних оно 
шире, в других уже. Характерно, что пер
вый раздел законодательства о детях в
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штате Нью Иорк открывается главой о пра
ве родителей наказывать детей (например 
об извинительных убийствах ребенка и т. д.). 
, В СССР правовые нормы по охране дет
ства еще не кодифицированы в виде «Дет
ского кодекса». Имевшая место практика в 
данном вопросе шла преимущественно по 
линии систематического изложения • дей
ствующего законодательства о детях. Пер
вую такую попытку сделал Наркомпрос 
РСФСР, составивший систематический сбор
ник всех законоположений, постановлений 
и циркуляров о детях и подростках, издан
ных за время с Октябрьской революции по 
1921 включительно. Однако сборник этот 
не был опубликован. В 1922 Главный коми
тет социального воспитания Наркомпроса 
УССР издал сборник «Охрана детства», в 
к-рый вошли официальные распоряжения и 
руководящий материал лишь по вопросам 
социально-правовой охраны детства. В 1927 
Наркомюст Украины издал сборник под 
названием «Детское право Советских респу
блик». В этом сборнике, распадающемся на 
9 разделов, дано действующее законодатель
ство о детях только двух Советских респу
блик: РСФСР и УССР с преобладанием зако
нодательства последней.

Советское Д.п. в соответствии с классовой 
структурой государства в корне отличается 
от Д.п. буржуазных стран. Цель советского 
Д. п.—охрана жизни и здоровья ребенка и 
присвоенных ему прав в интересах воспита
ния его как коллективиста, активного строи
теля советского государства и борца за ком
мунистическое общество. Советское законо
дательство ставит детей в особое положение 
по сравнению с остальными гражданами; 
всякое общественное отношение, которым 
затрагиваются интересы детей, разрешает
ся исключительно в их интересах. Одной 
из отличительных особенностей советско
го Д. п. от буржуазного служит его ин
тернациональный характер. По советским 
законам охраняется всякий ребенок, нахо
дящийся на территории Союза, независимо 
от принадлежности его к той или другой 
нации или от его подданства; в буржуазных 
странах, например в Германии, право на во
спитание и охрану имеет только немецкий 
ребенок. Не менее существенным отличием 
является и то, что в СССР все дети поль
зуются одинаковыми правами; в буржуаз
ных же странах наряду с социальным не
равенством узаконено гражданское нерав
ноправие детей: дети «незаконнорожденные» 
ограничены в правах по сравнению с «за
коннорожденными». Существенное отличие 
имеется и в отношении правового положения 
детей в семье. В буржуазных странах дети 
подвластны родителям, и последние обла
дают т. н. «родительскою властью». По за
конам напр. САСШ (шт. Нью Иорк) приме
нение или допущение насилия, жестокости 
«не считается незаконным, когда родители, 
опекуны, мастера или учителя во время за
нятий, в целях воспитания, обуздывают или 
наказывают своего ребенка, подопечного, 
ученика, подмастерья, школьника и когда 
наказание, насилие, жестокость применяют
ся в разумных целях и в умеренной степени» 
(п. 4. § 246, гл. 88 тюремного закона 1909). 

По дореволюционному русскому праву ро
дителям было предоставлено даже добивать
ся через суд заключения детей в исправи
тельные колонии и тюрьмы.

В СССР родительская власть уничтожена: 
сохранившееся в Кодексе законов о бра
ке, семье и опеке выражение «родительские 
права» означает лишь право родителей со
держать детей, воспитывать и подготовлять 
их к общественно-полезной деятельности, 
причем однако права эти должны осуще
ствляться исключительно в интересах детей. 
В случае невыполнения или неправомерного 
осуществления своих обязанностей, родите
ли лишаются родительских прав. Последнее 
может быть произведено не только в поряд
ке гражданского иска, но и в уголовном по
рядке, когда лишение родительских прав 
применяется как мера социальной защиты. 
При этом надо иметь в виду, что лишение 
родительских прав не освобождает родите
лей от обязанностей по содержанию детей. 
Родительские права строго ограничены, и 
дети обладают своими личными правами, 
независимо от прав родителей. В СССР пра
ва детей в области семейных отношений вы
текают из действительного происхождения 
детей от данных родителей («Взаимные пра
ва детей и родителей основываются на кров
ном происхождении»—ст. 25 Кодекса зако
нов о браке, семье и опеке). Поэтому совер
шенно безразлично, происходит ли ребенок 
от лиц, состоявших в браке или не состояв
ших, т. к. обязанности родителей в отноше
нии детей в обоих случаях совершенно оди
наковы. Имущественные права детей в части 
алиментов не зависят от того, состояли или 
не состояли родители в браке в момент зача
тия ребенка. Алименты присуждаются ре
бенку в размере, потребном для его жизни, 
и в соответствии с материальным положе
нием того или другого из родителей (см. 
Ашменты). К имущественным правам детей 
по советским законам относится также пра
во на получение наследства от родителей, 
дедов, прадедов, бабок и прабабок; при 
этом как мальчики, так и девочки наследуют 
в равных долях. Характерно, что согласно 
примечанию 2 к ст. 422 Гражданского ко
декса «завещатель не вправе лишить права 
законного наследования тех из наследников 
по закону (ст. 418), к-рым к моменту смерти 
наследодателя не исполнится 18 лет».В сель
ских местностях подростки имеют право 
самостоятельного ведения трудового земле
дельческого хозяйства. В этих случаях они 
могут распоряжаться лично им принадле
жащим хозяйством, управлять имуществом 
всего двора, также участвовать с правом 
решающего голоса в органах управления 
земельного общества. В крестьянском дворе 
ребенок с момента его рождения считается 
полноправным его членом наравне со взрос
лыми и тем самым имеет одинаковое со 
всеми право как на наделение его землёй, 
так и на долю при семейно - имуществен
ных разделах. В коллективных хозяйствах 
подростки по достижении 16 лет является 
членами колхозов. Несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет пользуются ограни
ченной дееспособностью (см.). Они вправе 
свободно распоряжаться своим заработком,
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сбережениями и имуществом, приобретен
ным на лично заработанные средства, и са
мостоятельно отвечают за вред, причинен-, 
ный ими другим лицам; во всех же других 
отношениях участие их в гражданском обо
роте и заключение всякого рода сделок 
допустимо лишь с согласия их законных 
представителей (родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей). К личным правам 
детей и подростков относятся вопросы об 
их фамилии, гражданстве и религии. Как 
правило „общая фамилия родителей при
сваивается и детям. При отсутствии такой 
общей фамилии фамилия детей устанавли
вается соглашением родителей. В случае 
прекращения брака дети сохраняют фами
лию, полученную ими при рождении. Граж
данство (см.) детей определяется граждан
ством родителей. При различном граждан
стве последних ребенок признается гражда
нином СССР, если хотя бы один из родите
лей в момент рождения ребенка состоял 
советским гражданином и проживал на тер
ритории Союза. Что касается религии, то 
статья 37 Кодекса законов о браке, семье 
и опеке категорически устанавливает, что 
«соглашение родителей о принадлежности 
детей к той или иной религии никакого 
юридического значения не имеет». К той же 
области личных прав детей относится и то 
правило, к-рое гласит, что усыновление (см.) 
детей, достигших десятилетнего возраста, 
без их согласия не допускается. К области 
Д. п. относятся также права детей, преду^ 
смотренные Кодексом законов о труде: пра
во подростков в возрасте от 14 до 16 лет ра
ботать 4 часа (допущение на работу лиц 
моложе 16 лет возможно лишь с разрешения 
инспектора труда и лишь в исключительных 
случаях), а в возрасте от 16—18 лет—6 ча
сов, право на дополнительный отдых, запре
щение работ ночных и во вредных про
изводствах и т. д. (см. Детский труду, де
ти имеют право также на получение1 посо
бий, пенсий, социального обеспечения и со
циального страхования. В СССР чрезвычай
но широко проведена охрана детей младен
ческого возраста. Право младенцев на забо
ту и охрану со стороны государства обеспе
чивается не только в связи с трудом матери, 
но и в связи с ее социально-бытовыми усло
виями. Для этой цели созданы всевозмож
ные учреждения санитарно-просветительно
го характера (ясли, консультации, дома 
младенца, дома матери и ребенка). В тех же 
целях созданы при Наркомздраве соответ
ствующие органы по охране материнства и 
младенчества. Кроме детей младенческого 
возраста право на государственную охрану 
и заботу о здоровья имеют дети и остальных 
возрастов. Для осуществления охраны здо
ровья детей организованы по ведомству Нар- 
комздрава специальные/ отделы охраны здо
ровья детей. Одним из основных прав детей 
в Советском Союзе является их право на 
обязательное бесплатное обучение (см. Все
общее школьное обучение). В соответствии с 
этим к области Д. п. должны быть отнесены 
также постановления и положения об учеб
ных заведениях и воспитательных детских 
учреждениях. Право детей на заботу о вос
питании, обучении, содержании "устанавли

вается не только в отношении родителей, но 
и в отношении государства. В колхозах 
дети до 16 лет подлежат обеспечению за счет 
средств колхоза.—В СССР дети в возрасте 
до 16 лет в целом ряде случаев (при сирот
стве, необеспеченности, инвалидности, бо
лезни родителей, порочной их жизни, зло
употреблении родительским правом, забро
шенности, беспризорности) получают воспи
тание за счет государства и помещаются в 
соответствующие государственные учрежде
ния: а) учреждения охраны материнства и 
младенчества, б) стационарные детские уч
реждения (детские дома) различных типов 
и приемные распределительные пункты,
в) лечебные или медико-педагогические уч
реждения, г) производственные, промыш
ленные или сельскохозяйственные трудо
вые учреждения, д) лечебные заведения, 
е) ясли, детские сады, очаги. К области дет
ского права относятся также Положения о 
борьбе с детской беспризорностью, об опеке, 
патронате, об обществе «Друг детей» (По
ложение 1930), о Комиссиях по улучшению 
жизни детей при ВЦИК.

Советское Д.п. в воспитательн. целях охра
няет детей и в случаях совершения ими право
нарушений. Дети-правонарушители в возра
сте до 16 лет изъяты из общей подсудности 
судов и не могут быть подвергнуты лишению 
свободы пли другим мерам социальной за
щиты судебно-исправительного характера. 
Для разбора дел о правонарушениях несо
вершеннолетних в СССР учреждены специ
альные медико-педагогические учреждения, 
известные под названием «Комиссий по де
лам о несовершеннолетних» (Комонес), на
ходящиеся в ведении Наркомпроса и его 
местных отделов и действующие в соста
ве: педагога, врача-психиатра и народного 
судьи. Необходимо отметить, что первый 
декрет об этих комиссиях был опубликован 
еще 14/11918 (Собр. узак. № 16 за 1917—18), 
причем 1 ст. его гласила, что «суды и тю
ремное заключение для малолетних и не
совершеннолетних упраздняются». Это ос
новное положение проходит красной нитью 
и через все последующие постановления, 
регулирующие вопрос о борьбе с юными 
правонарушителями. Советское законода
тельство, наделив ребенка особыми правами 
и поставив его в особое, по сравнению со 
взрослым населением, правовое положение, 
устанавливает также особый порядок уго
ловного преследования и ответственности 
за нарушение прав ребенка. Так, в по
рядке частной жалобы (ст.ст. 10 и 11 Уго
ловного процессуального кодекса), когда 
потерпевшим является взрослый, напр. при 
нанесении удара, побоев и иных насиль
ственных действий, сопряженных с причи
нением физической боли, возбуждение уго
ловного преследования зависит исключи
тельно от усмотрения самого потерпевшего. 
Если же потерпевшим является несовер
шеннолетний, уголовное преследование воз
буждается не только самим несовершенно
летним, но и по жалобе его законных пред
ставителей (родителей, родственников), как 
равно и представителей органов охраны 
детства, общественных организаций и госу
дарственных учреждений. Эти дела не могут
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быть прекращены, если бы того даже поже
лали потерпевшие дети. Кроме того наруше
ния прав детей влекут и более повышенную 
уголовную ответственность. Одновременно 
уголовное законодательство с особой строго
стью преследует лиц, которые обязаны иметь 
попечение и заботу о детях. Если например за 
преступление против взрослого осужденный 
приговаривается к двум или трем годам ли
шения свободы, то за то же преступление про
тив ребенка срок наказания для него увели
чивается, причем, если дело идет о родите
лях, то они в дополнение лишаются роди
тельских прав.

Чтобы подчеркнуть исключительную за
щиту детей, в п. «д» ст. 47 Уголовного ко
декса РСФСР предусматривается, что если 
преступление совершено в отношении лиц, 
подчиненных преступнику, или находив
шихся на его попечении, либо в особом бес
помощном состоянии по возрасту, то это об
стоятельство является отягчающим при оп
ределении меры социальн. защиты. Соглас
но прямому указанию той же статьи, со
вершение преступления в отношении не
совершеннолетнего служит одним из призна
ков усиленной общественной опасности уго
ловно наказуемого деяния. Более усиленная 
репрессия за преступления против несовер
шеннолетних проводится по ряду ст.ст. Уго
ловного кодекса. Так, напр. убийство несо
вершеннолетнего (младенца, дошкольника, 
школьника) при всяких обстоятельствах яв
ляется тяжким преступлением. Уголовный 
кодекс РСФСР санкционирует, что использо
вание при убийстве беспомощного положе
ния убитого (п. «е» ст. 136), как равно и убий
ство лицом, на обязанности к-рого лежали 
особые заботы об убитом (п. «д» ст. 136), вле
чет за собою лишение свободы со строгой изо
ляцией на срок до десяти лет. Такого рода 
ответственность устанавливается для всех 
признанных виновными в убийстве ребенка 
(об убийстве ребенка матерью см. статью 
Детоубийство),

Усиление репрессий имеет также место: 
1) при нарушении Кодекса законов е труде, 
когда наниматель пользуется трудом несо
вершеннолетнего, не достигшего 14 лет, или 
без разрешения инспектора труда нанял под
ростка 14—16 лет либо заставлял его рабо
тать больше 4—6 час.; 2) при продаже не
совершеннолетнему наркотиков и спиртных 
напитков; 3) при насилиях и избиениях 
детей; 4) при оставлении без помощи ли
ца, находящегося в опасном положении и 
лишенного возможности самосохранения по 
малолетству, если лицо, оставившее без по
мощи ребенка, было обязано иметь о нем 
заботу; 5) при вовлечении малолетних в 
проституцию.

Помимо случаев усиления репрессий за 
преступления, когда потерпевший является 
несовершеннолетним, по советскому Уголов
ному кодексу нек-рые действия считаются 
преступлениями исключительно тогда, ког
да они совершены в отношении несовершен
нолетних. Если же объектом их является 
взрослый, они уголовно не наказуемы. К 
таким действиям относятся: а) содействие 
или подговор несовершеннолетнего к са
моубийству (ст. 141 Уголовного кодекса);

б) похищение, сокрытие или подмена чужо
го ребенка (ст. 149); в) неплатеж алиментов, 
оставление родителями несовершеннолетних 
детей без надлежащей поддержки и понуж
дение детей к занятию нищенством (ст. 158);
г) половое сношение с недостигшими поло
вой зрелости (ст. 151), а также д) развраще
ние малолетних (ст. 152). К тому же виду 
преступлений относится и 122 ст. Уголов
ного кодекса, карающая преподавание в 
учебных заведениях религиозных веро
учений. ч

Лит.: Английский закон о детях 1908 г. (Children 
Act 1908, пер. И. Окунева), «Журнал министерства 
юстиции», СПБ, 1909, № 9, стр. 358, и Кв 10, стр. 261; 
Окунев н., Два закона о малолетних, там же, 
1913, Кв 5, стр. 274 (французский закон), Кв 6, стр. 
256 (бельгийский закон); Люблинский П. И. и 
Копелянская С.Е., Борьба с беспризорностью 
и охрана детства в Германии (с переводом текста закона 
об охране детства от 7/VII 1922 и закона о судах для 
юношества 1923), П., 1923; Сборник узаконений и рас
поряжений Правительства СССР и Правительства 
РСФСР о мероприятиях по борьбе с детской беспри
зорностью..., 2 выпуска, М., 1927—29; Детское право 
Советских республик, Харьков, 1927; Г ер нет 
М. Н., Социально-правовая охрана детства за грани
цей и в России, М., 1924; Рындзюнский Г., 
СавинскаяТ. и Ч еркез о в Г., Правовое по
ложение детей в РСФСР, М., 1927; Зилов С. А., 
Детское право, «Энциклопедия государства и права», 
т. I, М., 1929, стр. 622; К у ф а е в В. И., Охрана дет
ства в САСШ, М.—Л., 1929; журн. «Детский дом», 
[М.—Л.], за 1929; Fuller Е., The International 
Handbook of Child Cure and Protection, N. Y., 1928; 
Commission to Examine Laws Relating to Child Wel
fare, N. Y., 1923; Compilation of the Laws of Minesota 
Relating to Children, Minesota, 1923; ежемесячные 
журналы: «The Worlds Children», [L.J, «Bulletin inter
national de la protection de 1’enfance» (Bruxelles), «Zent- 
ralblatt ftir Jugendrecht und Jugendwohllahrt», [B.].

ДЕТСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. Вопрос о 
детском самоуправлении нельзя рассматри
вать изолированно, вне связи со всем обще
ственно-политическим укладом страны, вне 
связи с классовым характером того или 
иного государства.

Зачатки школьного самоуправления мы 
видим в бурную эпоху крестьянских войн, 
в половине 16 в. Тротцендорф (умер 1556) 
организовал в Гольдберге (Силезия) школь
ную республику. 2.000 ребят были органи
зованы в школьную, республику по образу 
и подобию Римской республики. Ребята вы
бирали должностных лиц, сенаторов и цен
зоров. За собой ТроФцендорф оставил долж
ность «бессменного диктатора».—Возникший 
в 1539 иезуитский орден ввел в своих шко
лах своеобразную систему развращения мо
лодежи. Введены были школьные должно
сти, но они были не выборные, а ученики 
назначались на них школьными властями 
в награду за послушание и хорошее пове
дение. Иезуитские педагоги старались за
воевать доверие школьных вожаков и стави
ли их начальством над другими ребятами. 
Они твердо усвоили принцип «властвовать 
разделяя» и применяли его в своих мето
дах воспитания.

В период, который предшествовал Вели
кой французской революции, местом опы
тов школьного самоуправления становится 
Швейцария. В 1761 около Хура основал се
минарию Мартин Планта, повторив опыт 
Тротцендорфа. По примеру Римской рес
публики выборные из среды учеников долж
ностные лица носили названия консула, пре
тора, цензора, эдилов, трибунов, квестора, 
скрибов и сенаторов. Все обязанности их
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сводились исключительно к поддержанию 
порядка среди учеников, наградам доброде
тельных из них и суду над провинившимися. 
«Мы организовали нашу республику по об
разцу Римской,—говорит Мартин Планта,— 
для того, чтобы наши воспитанники правиль
нее и легче понимали римскую историю и 
латинских писателей, изучая на практике 
это подобие гражданских учреждений рим
ского народа». Ученики школы Мартина 
Планты происходили по преимуществу из 
швейцарской знати и готовились к полити
ческой карьере.—Другого типа самоупра
вление намечалось Базедовым (см.) в воспи
тательном плане «филантропина», основан
ного им в Дессау в 1774. Филантропин мы
слился как своеобразное патриархальное 
государство. Каждую неделю под председа
тельством директора—«отца дома»—собира
лись учителя и 18 «ассессоров» из числа уче
ников на общее собрание, где присутство
вали и остальные ученики. На собрании да
валась оценка поведению учеников, выска
зывались им порицания и выносились похва
лы, выдавались ордена. «Сенат» из учителей 
заседал особо и выносил приговоры. В «се
нате» присутствовало трое учеников, к-рые 
давали сведения о поведении своих товари
щей и могли высказываться в их защиту 
или обвинять их.

Французская революция дала толчок раз
витию идеи детского самоуправления. Дея
тели Франц, революции выдвинули идею по
литехнической школы, к-рая естественно по
рождает новые формы школьного самоупра
вления.—Очень интересно поставил вопрос 
о детском самоуправлении Шарль Фурье 
(1772—1837). Он считал, что дети дол
жны быть организованы в «детские стайки» 
(«банды», «орды»), которые будут нести раз
личного рода общественно-полезную рабо
ту, согласно своим склонностям. Эта трудо
вая деятельность будет лучше всего воспи
тывать в них товарищество и сознательную 
дисциплину. О детских «воспитательных об
щинах» писал также Фихте (1762—1814). 
Дети будут работать в них, отдавая все си
лы в интересах целого, «не претендуя ни на 
какую личную собственность». Эти «воспи
тательные общины» будут представлять со
бою хозяйственное целое, своеобразные дет
ские колхозы, как бы мы сказали теперь.

Сословную школу—или вернее целую си
стему сословных школ—создал (в нач. 19 в.) в 
Швейцарии,близ Берна, в своем имении Гох- 
виле Фелленберг. Для детей богатых и знат
ных имелась школа, к-рая должна была да
вать им широкое умственное и политическое 
развитие; школа для детей среднего сосло
вия готовила их к роли учителей и служа
щих; для низших сословий, для детей бед
ных, устроена была промышленная школа, 
где земледелие соединено было с техникой 
и обучение с производственным трудом. Не 
случайно,что именно в этой школе,явившей
ся зародышем политехнической школы, од
нажды вспыхнул бунт учащихся, к-рых экс- 
плоатировал через школу Фелленберг. Ба
трачата добились своей школьной республи
ки. Республика взяла на себя заведывание 
хозяйственно - распорядительной0 стороной 
дела: распределяла между собой работы, 

учредила взаимный товарищеский контроль, 
товарищеский суд и прочее. Фелленберг не 
признавал никаких «республик», но этой 
республике, в виду той организованности, 
которую она вносила в работу, он не 
противился.

Гражданская война в начале 60-х гг. Се
верных американских штатов с Южными за 
уничтожение рабства, широкая даровая раз
дача земель придали американскому демо
кратизму широкий размах. Это отразилось 
и на самоуправлении детей. В САСШ ре
бята с самого раннего возраста постоянно 
организуют всякого рода кружки, клубы, 
часто очень краткосрочные, имеющие целью 
провести какую-либо игру, работу и проч. 
На этом фоне легче было создать и детское 
самоуправление.—В 1897 в Нью Норке воз
никла школьная республика, организован
ная по инициативе Уилсона Джилла. В 
школе было введено самоуправление на
подобие городского. Ученики сами выбира
ли себе мера, членов муниципального упра
вления, судью, письмоводителя, полицмей
стера и полицейских. Эта школьная респу
блика была слепком с типичного буржу
азно-демократического самоуправления. Ре
зультаты сказались очень скоро—школьная 
жизнь оживилась, дисциплина возросла, и 
У. Джилл получил полномочия организо
вать в ряде других школ подобные же школь
ные республики. Представляя собою много 
интересного по форме, они насквозь бур
жуазны по сущности.

Идею школьного самоуправления защи
щает и известный немецкий педагог Фридрих 
Фёрстер (род. 1869). Он много пишет о необ
ходимости уважать личность ребенка, разви
вать в нем самодеятельность, инициативу, 
дать развернуться его личности, его творче
ским силам. Но это фразы. Фёрстер стоит 
за строгие наказания малолетних преступ
ников, за строгую мелочную дисциплину, 
за слепое повиновение учителю. Воспитание 
без дисциплины и наказаний способно, по 
его мнению, воспитать только распущен
ных, несчастных эгоистов. За школьное са
моуправление стоит и другой известный не
мецкий педагог Георг Кершенштейнер. Он 
также считает, что школьное самоуправле
ние должно повысить дисциплину. Введено 
школьное самоуправление в т. н. «сельских 
воспитательных домах» (Landerziehungshei- 
me). Это школы частные с высокой опла
той. Первая школа такого типа возникла в 
Англии в 1889 [Абботсхолмская школа (см.)], 
затем там же Бидельская школа. Они го
товят «капитанов» пром-сти, руководящие 
кадры из привилегированных слоев. Они 
держат их на лоне природы, в стороне от 
развертывающейся классовой борьбы, опре
деленным образом политически воспитывают 
и путем школьного самоуправления приви
вают известную привычку к управлению.

В России до 1905 никакого самоуправле
ния в школах не существовало. Пятый год 
стихийно вызвал к жизни школьное само
управление в средней школе, гимназиях и 
реальных училищах. Политика стала влиять 
на школу, пошли в школах выборы, собра
ния. В это движение вовлечены были глав
ным образом ученики старших классов. С на-
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ступлением реакции отмерло и школьное 
самоуправление, остались лишь, да и то 
не везде, разные ученические комиссии с 
очень ограниченными правами, большей 
частью преследовавшие цели поддержания 
школьной дисциплины. После 1905 была по
пытка создать и у нас школы для зажиточ
ных слоев на манер «сельских воспитатель
ных гимназий». К 1915 таких гимназий на
считывалось до 20. Война, разразившаяся 
в 1914, сделала школу орудием самого без
граничного ура-патриотизма.—Февральская 
революция раздвинула рамки школьного са
моуправления, но направленность полити- 
ческ. настроений, охвативших средние учеб
ные заведения, ярко выявлялась во враждеб
ных демонстрациях гимназистов по адре
су большевиков, находившихся во дворце 
Кшесинской (организационный центр).

Скаутское движение (см. Вой-скаутизм), 
развивающееся особенно быстро после импе
риалистской войны, представляет также об
разец буржуазной детской самоорганизации 
и несомненно оказывает в этом отношении 
свое влияние на школу. Несмотря на бес
прекословное подчинение скаут-мастеру, ска
утам предоставлена в известных рамках ини
циатива и возможность коллективной орга
низации своей жизни и работы в патруле 
(звене), к-рый сам выбирает своего вожака 
и добровольно подчиняется постановлениям 

. совета, состоящего из этих вожаков. Само
управление в скаутской организации есть 
не что иное, как помощь скаут-мастеру в 
его управлении скаутами, как возможность 
поднятия дисциплины на бблыпую высоту и 
как выдвижение способных к руководству 
другими.

Итак мы видим несколько типов буржуаз
ного Д. с., преследующего различные цели: 
1) внести наглядность в школьное препода
вание истории; 2) помочь учителю управлять 
учениками, при их содействии внести в шко
лу бблыпую дисциплину; 3) внести в шко
лу политику, политически воспитать ребят; 
4) научить ребят коллективно организовать 
свою жизнь и свой труд. По сути дела все 
формы американского и европейского школь
ного самоуправления представляют собою 
видоизменения этих основных типов. Особен
но в ходу вторая целевая установка.

В России Октябрь сломил существовав
шие формы буржуазного школьного самоуп
равления. Зародившиеся на фабриках и за
водах пролетарские детские и юношеские 
организации смели остатки бой-скаутизма; 
но не сразу создались новые формы школь
ного самоуправления. С самого начала была 
взята установка строить политехническую 
школу и в тесной неразрывной связи с ней 
на базе коллективного детского труда стро
ить и новые формы школьного самоуправле
ния. Одновременно идет бурный рост пио
нерского движения, организуемого на осно
вах широкой самодеятельности и подлинно
го Д. с. Пионердвижение не противопоста
вляет себя школе. Через форпосты, пред
ставляющие собой организацию пионеров 
в школе, пионерорганизация ставит себе 
целью сделать политически сознательной 
всю школьную детвору. Пионерорганизация 
старается помочь школе подняться на не

обходимую высоту, стать подлинно ком
мунистической школой. Помощь пионерор- 
ганизации имеет чрезвычайно большое зна
чение, содействуя развитию школьного са
моуправления в надлежащем направлении. 
В данный момент (1930) развитие индустриа
лизации и колхозного движения создают 
благоприятные предпосылки для развития 
политехнической школы. Пример школы 
колхозной молодежи, которая больше, чем 
какая-либо другая, носит политехнический 
характер, показывает, что школьное само
управление развивается наиболее здоро
вым образом там, где широко применяет
ся увязка обучения с производительным тру
дом. Борьба за политехническую школу яв
ляется в то же время и борьбой за правиль
но поставленное самоуправление. Развитие 
и углубление работы пионерорганизации 
и ВЛКСМ окажут несомненно серьезную 
помощь в этой борьбе. Н. Крупская.

В начале 1923 были опубликованы тези
сы ГУС о школьном самоуправлении. Они 
оказали решающее влияние не только на 
самоуправление в школах разных типов, но 
и на дошкольные, внешкольные и клубные 
учреждения. В буржуазных странах, гово
рилось в тезисах, самоуправление учащихся 
в первую очередь рассматривается как сред
ство управления детьми или как метод кос
венного изучения конституции буржуазных 
государств. Наше самоуправление ставит 
своей целью развитие в детях коллективиз
ма, навыков общественно - полезного тру
да, коммунистического мировоззрения и по
ведения. Эти задачи могут осуществиться 
только через непосредственное участие де
тей в жизни и работе. «Чем содержательнее, 
полнее школьная жизнь, тем ярче, всесто
роннее будет и школьное самоуправление. 
Коллективный труд в особенности является 
организующим фактором. Только в школе, 
где такой труд является жизненным нервом 
всей школьной жизни, может широко раз
виться и школьное самоуправление и при
нять наиболее здоровые и целесообразные 
формы» (6 тезис ГУС). Т. обр. глубина со
держания и широта размаха Д. с. зависят 
от содержания работы того учреждения, в 
котором находятся дети.

В наиболее благоприятных условиях по
сле опубликования тезисов ГУС оказались 
школы-коммуны и детские дома. Поэтому 
в них раньше всего появились наиболее 
интересные примеры Д. с. В основе само
управления лежала трудовая и обществен
ная деятельность самих детей. Потом са
моуправление на основе принципов, изло
женных в тезисах ГУС, получило широкое 
распространение в школах повышенного ти
па, в городских и деревенских школах I сту
пени, во внешкольных детских и подростко
вых организациях и учреждениях и наконец 
в детских садах, площадках и пр. дошколь
ных учреждениях. Программы ГУС, под
вергаясь переработке, все больше и боль
ше настаивали на посильном участии детей 
в окружающей жизни с целью ее улучше
ния, поднятия на высшую ступень. В по
следние годы руководящим лозунгом наших 
детских учреждений всех типов стало актив
ное участие в социалистическом строитель-
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стве, в посильной помощи осуществлению 
пятилетнего плана этого строительства.

Содержание работы Д. с. эволюциониро
вало в том же направлении. От разрешения 
только своих узких ученических дел к вы
полнению важнейших очередных политич. и 
хозяйств, кампаний, выдвигаемых компар
тией и сов.властью,—в таком направлении 
постепенно изменялся основной стержень 
самоуправления детских коллективов в на
ших учреждениях. Границы Д. с. непрерыв
но расширялись. И внутри детских учре
ждений и за их стенами качество и размах 
работы, выполняемой организованными дет
скими коллективами, непрерывно росли. 
Возрастные особенности детей накладывают 
сильный отпечаток на Д. с. В дошкольных 
учреждениях оно носит примитивный харак
тер, в школах I ступени—более сложный и 
наконец в школах повышенного типа и клу
бах подростков Д. с. организует все стороны 
жизни детского коллектива и принимает са
мое активное участие в жизни и работе учре
ждения. Содержание самоуправления рас
ширяется по мере роста организационных 
навыков и коллективизма у детей. Поэтому 
уже в старших группах дошкольных учре
ждений оно значительно шире, чем в сред
них и младших. Но особенно заметно расши
рение границ самоуправления в школах 
I ступени, где в первых группах работа са
моуправления сосредоточивается гл. обр. в 
звеньях, во вторых группах—в звеньевых 
и общегрупповых организациях, а в стар
ших группах она охватывает кроме группо
вой работы общешкольную и широкую об
щественно-полезную работу, проводимую за 
стенами школы. В школах повышенного ти
па и клубах подростков работа самоупра
вления отличается большей сложностью и 
широтой размаха. Здесь особенно большое 
значение приобретает внешкольная, куль
турно-просветительная и политико-воспи
тательная работа, работа кружков теку
щей политики, физкультурных и стрелко
вых кружков, добровольных обществ: ОДН, 
ОДД, Осоавиахим, МОПР и т. д. Исключи
тельно большое значение в жизни всех ти
пов детских учреждений играют стенные, 
световые, живые газеты и радиогазеты. 
Через них самоуправление организует об
щественное мнение детского коллектива и 
проводит огромную воспитательную работу.

В первые годы после опубликования те
зисов ГУС в дошкольных, школьных и вне
школьных детских учреждениях господст
вовала гл. обр. комиссионная система. Вы
бирались групповые и общешкольные учеб
но-учетные, санитарно-хозяйственные и куль
турно-просветительные комиссии. Их рабо
та объединялась класскомами и учкомами. 
Кроме того были различные кружки и до
бровольные об-ва. Под влиянием успехов 
пионерского движения широкое значение и 
распространение получила звеньевая систе
ма Д. с. Преимущество ее заключается в 
том, что она вовлекает в работу всех уча
щихся . В последние годы наравне со звенье
вой системой применяется секционно-звенье
вая. Наряду со звеньями создаются секции 
по главнейшим видам массовой работы, охва
тывающие всех детей. В секции дети записы-

Б. С. Э. т. XXI.

ваются по добровольному выбору, руковод
ствуясь склонностями и интересом к той 
или другой работе. «Всю работу по само
управлению ребята должны проделывать 
совместно с учителем (или коллективом шко
лы), при его помощи и т. д. Обязанность учи
теля—всячески содействовать организации 
школьного самоуправления и его наиболее 
рациональному проведению. Однако он дол
жен предоставлять учащимся полную само
стоятельность и стараться не подавлять их 
своим авторитетом» (10 тезис ГУС).—Чем 
меньше дети, тем больше должна быть по
мощь учителя или воспитателя. Особенно 
большую помощь приходится оказывать пе
дагогам в дошкольных учреждениях и в 
младших группах школы I ступени. Чем 
старше дети, чем больше у них организаци
онных и коллективистических навыков, тем 
большее значение приобретает в жизни Д. с. 
общее и политическое руководство со сторо
ны отрядов и форпостов юных пионеров и 
ячеек ВЛКСМ. Особенно большое значение 
пионерские организации и юные пионеры в 
жизни школьного самоуправления приобре
ли в последнее время. Этому способство
вал быстрый рост пионерской организации, 
охват ею больше 4 млн. детей, т. е. очень 
большого процента детей, находящихся в 
воспитательных учреждениях. Этому же спо
собствовали и задачи активного участия в 
социалистическом строительстве учащихся, 
поставленные перед детскими учреждения
ми. Всесоюзный пионерский слет 1929, це
лый ряд постановлений партийных органи
заций и советских органов, 1-я Всероссий
ская конференция представителей органов 
самоуправления городских школ (янв. 1930) 
и многочисленные местные конференции под
черкивали, что учащиеся через школьное са
моуправление должны вести решительную 
борьбу со второгодничеством и отсевом уча
щихся до окончания школы, бороться за по
литехническую школу, вести энергичную 
работу по антирелигиозному и интернацио
нальному воспитанию, участвовать в социа
листическом строительстве. Всю эту работу 
органы Д. с. выполняют при участии и под 
руководством детских и юношеских ком
мунистических организаций. Социалистиче
ское соревнование и ударничество, завоевав
шие себе в последнее время большое место 
в жизни наших школ и детских организаций, 
являются наилучшими методами для осуще
ствления больших задач, стоящих перед 
детским самоуправлением. С, Б.

Лит.: Иорданский Н., Самоуправление дет
ского коллектива, «Педагогическая энциклопедия», 
т. I, М., 1927, стр. 515; Пистрак М. М., Содер
жание и методы работы школы II ступени, там же, 
т. II, М., 1928, стр. 261; Крупенина М. В., 
Коммунистическое детское движение и школа, там 
же, стр. 491; Р и в е с С. М., Содержание, методы и 
организационные формы детского коммунистического 
пионерского движения, там же, стр. 473. «На путях 
к новой школе» (М., с 1922 г.)—журнал научно-педа
гогической секции ГУС—-поместил за время с 1922 
по 1930 до 70 статей на темы детского самоуправле
ния, в том числе статьи Н. К. Крупской. Круп
ская Н., Школьное самоуправление и школьная об- 
щина, М., 1919; ее же, РКСМ и бой-скаутизм, М., 
1923; ее же, Воспитание молодежи в ленинском духе, 
Л., 1925; е е ж е, Пути пионерского движения, 2 изд., 
iM., 1928; Шульгин В. Н., Основные вопросы со
циального воспитания, 5 изд., М., 1926; его же, 
О воспитании коммунистической морали, 3 изд., М., 
1930; Ильин В. Н., Самоуправление учащихся в

' 22
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трудовой школе (изд. «Нар. учитель»), М., 1918; - 
Белоусов С., Этапы развития школьного само
управления, М., 1925; Зарецкий М., Организа
ция коллективной жизни в школе, 2 изд., Харьков, 
1925; Ч е л ю с т к и н И. А., Класс как трудовой 
коллектив, М.—Л., 1927; Ривес С. и Шуль
ман Н., Опыт коммунистического воспитания, М., 
s. а.; Д ю ш е н В., Пять лет детского городка имени 
III Интернационала, М., 1924; От самоорганизации 
к самоуправлению в школе (сборник под ред. Н. Н. 
Иорданского), М.—Л., 1926; На пороге второго де
сятилетия (сборник под ред. М. С. Эпштейна и С. М. 
Фридмана), М.—Л., 1927; Из опыта городской семи
летки (сборник под ред. Е. Кушнир и А. Колпако
вой), М.—Л., 1927; Детская самоорганизация в сельг 
ской школе (сборник под редакцией А. М. Бель
монта и А. Н. Дурикина), Мос
ква, 1927; Самоорганизация детей 
в школе первой ступени и семи
летке (Методическое письмо), М., 
1927; Львов К. иСироткин 
В., Самоорганизация школьников, 
3 изд., М., 1929; Пинкевич А. 
П., Педагогика, т. II, 5 изд., М., 
1929; Ч е р е ш н е в М., Секционно
звеньевое самоуправление учащих
ся в школе первой ступени, [М.], 
1929; Wilds Е. Н., Extra Curri
cular Activities, N. Y., 1926; F о s- 
ter C. R., Extra Curricular Activi
ties in the High School, Richmond, 
1925; Gaggell G., Die Sclbstre- 
gierung der Schuler, Miinchen, 1920; 
Bowden A. O. and Clarke J. C., 
To-morrow’s Americans, N. Y., 1920; 
Andreesen A., Sclbstverwal- 
tung in der Schulgemeinde, в кн.
Die Schulgemeinde,hrsg.v. E. Neuen
dorf!, Lpz., 1921.

ДЕТСКОЕ СЕЛО (быв. Цар
ское Село), город/район
ный центр в Ленинградской 
обл., станция Октябрьской 
ж. д.на линии Ленинград—Ви
тебск, в 23 км к Ю. от Ленин
града; 24.530 жит.(1926). Один 
из наиболее населенных и благоустроенных 
дачных пунктов под Ленинградом. Населен 
преимущественно служащими ленинград
ских учреждений. Будучи наиболее здоровой 
местностью в окрестностях Ленинграда и 
имея прекрасный парк (723 га), Д. С. служит 
местом устройства учреждений для отдыха 
и лечения гл. обр. туберкулезных больных. 
В Д. С. помещается ряд детских санаторий

Рис. 1. Растрелли. Большой Царскосельский 
и детских домов (благодаря чему город и по
лучил свое современное название). В Д. С. 
также имеются 2 дома отдыха секции науч-

ных работников и пансионы для отдыха в по
мещениях дворца. Научные учреждения: Ле
нинградский с.-хоз. ин-т и Энтомологиче
ская станция. Радиостанция (построена в- 
1914) с искровыми передатчиками на 300 kW.

В начале 18 в. на том месте, где в настоя
щее время находится Д. С., была финская 
дер. Саари Мойс. Петром I эта местность бы
ла подарена Екатерине I. В течение 18 века 
она застраивалась и украшалась дворцовы
ми постройками, вокруг к-рых и возникло- 
довольно значительное поселение, получи-

Рис. 2. Камерон. Портик павильона Агатовых комнат.

вшее название Царского Села. В 1838 Цар
ское Село было соединено первой в России 
ж. дорогой с Петербургом, что значительно» 
способствовало росту города. До 1917 Цар
ское Село оставалось царской резиденцией*^ 
теперь это город-музей, известный своими) 
дворцами и парками, привлекающими еже
годно массу туристов. Большой, исполнен
ный в барочном стиле дворец возведен

(в 1752—56) Растрелли (см.)* 
к-рый вытянул блестящий им
позантный фасад на 280 м и 
выделил колоннами, атланта-
ми и скульптурами четыре про
межуточных галл ер ей (см. 
рис.1). От основного ансамбля 
парадных комнат сохранились, 
«антикамеры» (с росписью Ва- 
лериани и его школы), гран
диозная «Большая галлерея», 
стены к-рой сплошь покрытьр 
зеркалами и узорами Растрел
ли, и ряд зал с золочеными: 
узорами его же, особенно за
мечательными в «Янтарной 
комнате» (стены комнаты вы
ложены янтарем). В части зал 
(гл. обр. в так наз. Зубовском 
флигеле), переделанных Ч_ 
Камероном (см.) (после 1780)* 
стены покрыты молочным сте- 

д р ц* клом и медальонами Веджвуда, 
в стиле помпейских росписей. К «Висячему 
саду» с т. н. холодными банями («Агатовые 
комнаты»; см. рис. 2) Камерона примыкает*
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легкая и обширная «Камеронова галлерея» 
(см. рисунок 3) на грандиозных арках. Дво
рец соединен аркой со зданием Лицея (в ко
тором воспитывался Пушкин).

В Екатерининском парке, заросшем с кон
ца 18 в., устроены террасы по типу Ленотра; 
там же находится раетрел- 
лиевский Эрмитаж (1748 — 
1755), блестящее произведе
ние барокко в виде продол
говатого зала, к углам кото- 
рого коридорами присоедине
ны 4 кабинета с 16 колоннами 
каждый. В «Крестовом саду» 
особенно интересны помимо 
Китайского театра (Неелова и 
Кваренги, см.) Александров
ский дворец (Кваренги, 1792— 
1796), строгое классическое 
здание с большим залом и 
грандиозной, свободно стоя
щей колоннадой, поражаю
щей красотой своих пропор
ций (см. рис. 4). Участок пар
ка к Ю. от Екатерининского 
дворца отделан в декоратив-. 
ном пейзажном стиле и занят 
китайской деревней (Камеро
на), горой «Капризом» (Нее
лова и Кваренги), Турецким 
киоском, очень строгим кон-
цертным залом и мраморной «кухонькой»— 
руиной (все работы Кваренги) — и гран
диозной аркой «Руиной» и т. д.

Наивысшего художественного расцвета 
Царское Село достигло на рубелее 18—19 вв.

Рис. 3. Камерон. Галлерея.

С царствования Николая I строительство 
Царского Села снижается, постепенно приб
лижаясь к типу обычных буржуазных домов, 
являясь в личных комнатах Николая II за
конченным образцом мещанской пошлости.

Площ. Детскосельского района—1.710 км2. 
Население—75.735 человек (1926); значитель
ный % ленинградских финнов. С. хозяйство 
пригородного характера (молочное живот
новодство, огороды, ягоды), особенно в сев. 
части, ближайшей к Ленинграду. В юж. ча

Рис. 4. Кваренги. Колоннада Александровского дворца.

сти лесное хозяйство. На территории района 
находится Пулковская обсерватория. Про
мышленные заведения—мелкие, за исклю
чением двух писчебумажных фабрик (с 453 
и 248 рабочими—1930). В районе Пулкова 
гончарный промысел в связи с добычей го
лубой глины.

Лит.: Бенуа А., Царское Село в царствование 
имп. Елизаветы Петровны, СПБ, 1910; Голл'ер- 
б а х Э., Детскосельские дворцы-музеи и парки, П., 
1922; Л у коме кий Г. К., Царское Село, Мюн
хен, 1923; Яковлев В. И., Александровский 
дворец-музей в Детском Селе, Детское Село, 1927; 
Голлербах Э., Город муз, 2 издание, Л., 1930; 
Бах Э., Резиденция последних Романовых, Л., 1927; 
АнциферовН. и Рындина О., Детское Село, 
м.—л., 1927. в, Курбатов и С. Попова.

ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ, см. Детская литера- 
ihypa.

ДЕТСТВО. Несмотря на большое количест
во попыток различных исследователей дать 
точное определение термину Д., до сих пор 
не существует ни бесспорного определения 
детства ни общепризнанной временной гра
ницы его окончания.

Чаще всего в основу деления человече
ской жизни на возрасты биологи кладут 
наблюдения за ростом человека. На осно
вании этих наблюдений возможно устано
вить три периода в развитии человека: пер
вый, в течение которого тело человека пос
тепенно увеличивается в размерах, претер
певает ряд морфологических и физиологи
ческих изменений и наконец достигает сво
ей конечной величины и формы; второй_
в течение которого форма и величина тела 
остаются относительно неизменными; тре
тий—когда начинается регрессивное изме
нение человеческого организма. Первый 
период—детство,второй—зрелость,третий— 
старость. Можно считать установленным, 
что рост у девушек в среднем оканчивает
ся ок. 21 года, у мужчин—ок. 25. Другие

22*
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исследователи опираются на изучение раз
вития зубного аппарата, на те этапы, к-рые 
проходит этот последний в своем развитии. 
Конец детства и эти исследователи склон- 
цы отнести к 22—25 годам, когда прорезы
ваются последние «зубы мудрости». Нако
нец многими признается единственно пра
вильным критерием для определения кон
ца Д.—окончание окостенения скелета, что 
в сущности также приводит к вопросу об 
окончании роста, т. к. полное окостенение 
скелета и означает конец роста в длину все
го тела. Ряд ученых предложил на основа
нии биологических наблюдений различные 
схемы периодизации развития человеческо
го организма. Известны схемы Ш т р а т ц а- 
Фирордта, Гундобина и мн. др. Ни 
одна из этих периодизаций не может быть 
признана удовлетворительной. Все они стра
дают тем недостатком, что выхватывают из 
всей сложности явления только одну ка
кую-либо сторону и, опираясь на эти одно
сторонние наблюдения, делают широкие об
общения, причем как правило совершен
но игнорируют социально-классовый мо
мент, являющийся могущественным факто
ром 'Человеческого развития. Нечего и го
ворить, что все эти попытки по существу 
глубоко механистичны, а следовательно не
научны.

В то время как буржуазные педологи 
стремятся отнести к детству период жизни 
чуть ли не до 25 лет, законодатели капитали
стических стран, наоборот,фактически ставят 
ребенка в положение взрослого очень рано, 
поскольку дело идет о его эксплоатации или 
преследовании за «преступления» (см. Дет
ские суды, Детская преступность, Детский 
труд). Дети 10—14 лет работают на пред
приятиях зачастую по 10—12 ч., за право
нарушения они наказуются тюрьмой. О «не
зрелости» ребенка буржуазия вспоминает 
лишь тогда, когда дело идет об избиратель
ных или вообще о юридических правах. При 
этом характерно, что никаких единых норм 
для определения того, когда наступает обще
ственно-правовая зрелость, не существует. 
Совершенно очевидно, что попытки биоло
гического уточнения окончания Д. никакого 
общественного значения не имеют. Было бы 
ни с чем несообразно трактовать 20—25-лет
него мужчину как ребенка на том только 
основании, что его рост незакончен, или по
тому, что у него не прорезались еще зубы 
мудрости. С этой точки зрения Писарев 
и Добролюбов стали интеллектуальными 
вождями своего времени еще в «детском» 
возрасте. Героическая оборона завоеваний 
Октября также была повидимому в значи
тельной мере проведена «детьми». Такие 
утверждения конечно могут вызвать только 
улыбку. Продолжительность Д., если под 
последним понимать период от рождения до 
того момента,когда человек становится обще
ственно и производственно самодеятельным, 
была всегда социально обусловлена. В раз
ные эпохи и у разных классов Д. имело в 
этом смысле то большую то меньшую про
должительность. Д. у привилегированных 
слоев населения в капиталистическом обще
стве длится дольше, чем у пролетарских или 
крестьянских детей,рано становящихся само

деятельными. Экономически обеспеченные 
дети буржуазии получают возможность про
длить свое Д. до 20—25 л.; недаром амери
канские студенты славятся своей «детской 
наивностью». Это прямой результат классо
вого подбора в американских вузах.

В революционные эпохи дети революци
онных классов еще раньше, чем обычно, втя
гиваются в политические бои, еще раньше 
становятся общественно самодеятельными и 
зрелыми. Дети пролетариев в такие эпохи 
рано становятся свидетелями и участника
ми забастовок, баррикадных боев," кровавых 
столкновений. Продолжительность детства 
сокращается независимо от того, кончился 
или не кончился рост тела, кончилось или 
не кончилось окостенение скелета и т. п. 
(см. Детское движение).

Буржуазные психологи и педагоги стре
мятся доказать необходимость «сохранения 
детям их Д.», т. е. говоря иначе—отвлечь де
тей от сознательного анализа политических 
отношений. Классовая подоснова этих рас- 
суждений очевидна: буржуазии выгодно, что
бы дети пролетариата возможно дольше жили 
в сфере господствующих буржуазных идей, 
не пытаясь осознать окружающее в свете 
классовой борьбы. Марксистская педагоги
ка считает продиктованными исключитель
но классовыми интересами буржуазии по
пытки организации всевозможных «сельских 
интернатов», «школ на лоне природы», изо
лированных от живой политической борьбы 
(см. Абботсхолмская школа, Винекен, Сель
ские воспитательные дома).

Можно считать, что детский период (пони
мая термин Д. широко, включая в него и то, 
что называется отрочеством, юностью) у де
тей трудящихся СССР в среднем оканчивает
ся в 16—18 лет, когда юный гражданин СССР 
становится уже самодеятельным участником 
в производстве и начинает самостоятельно 
выступать в области общественно-политиче
ской как член профсоюза, комсомола, партии 
и т. п. Это не означает того, что существует 
какой-то порог, переступив к-рый ребенок, 
подросток становится сразу взрослым. Со
ветская педагогика требует вовлечения всех 
детей с самого раннего, возраста в обществен
но-политическую жизнь страны, требует уча
стия в социалистическом строительстве, уча
стия реального, конкретного, а не только в 
теорий, на словах. Поэтому переход к совер
шенно самостоятельной работе происходит 
без какого бы то ни было скачка. В то яге 
время советская педология и советская педа
гогика тщательно учитывают все особенно
сти детского возраста и отдельных его пе
риодов (см. Преддошкольный, Дошкольный, 
Школьный возрасты). Эти периоды являют
ся в известной мере условно установлен
ными, но основываются на совокупности 
всех данных социального и биологического 
развития человека. Все физиологические 
и психологические особенности Д. доляг- 
ны быть учтены; воспитание должно учесть 
все те биологические «лимиты» (пределы), 
которые ему ставят особенности биологи
ческого развития ребенка. В теории совет
ской педагогики находят свое место в 
качестве отдельных частей общего целого 
специальные педагогики отдельных возра-
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стов (преддошкольное, дошкольное, школь
ное воспитание), а также теория различных 
воспитательных учреждений и мероприятий 
(см. Ясли, Детский сад, Детский очаг, Тру
довая школа, Детский дом, Политехническое 
образование). Своеобразие детской психики 
требует своеобразного педагогического под
хода и в области развития эстетических эмо
ций и в области сексуальной. Система физ
культуры также должна быть разработана 
своеобразно для детского возраста в разные 
его эпохи. Т. о. советской педагогикой, как 
это видно из приведенных только-что приме
ров, не игнорируется своеобразие Д., но в 
то же время она не отрывает ребенка от клас
совой борьбы пролетариата. Тщательно из
учая и учитывая характерные черты Д. на 
разных его стадиях, советское государство 
организует необходимую среду и необходи
мые воздействия для подготовки зрелого уча
стника в строительстве социализма и ком
мунизма, .проникнутого коммунистическою 
нравственностью, владеющего диалектико
материалистическим взглядом на мир, чуж
дого какой-либомистики, суеверия или рели
гии, верного члена интернационального про
летарского движения. Это и приводит к то
му, что самый вопрос об определении Д. и 
его границах и т. д. становится вопросом от
влеченным, академическим. Детство пере
стает быть периодом общественно-ничтож
ным, наоборот, оно теснейшим образом свя
зано со взрослостью: в общественном отно
шении между тем и другим никакой пропа
сти нет. А. Пинкевич.

ДЕТТ (Dutt), правильн. Д а т т, Раджани 
Палм(р. 1896), английский коммунист. Сын 
доктора-индуса, поселившегося в Англии; 
окончил классический факультет Оксфорд
ского университета. До империалистской 
войны примыкал к гильдейским социали
стам; при введении всеобщей воинской 
повинности в 1916, следуя широко распро
страненному в то время примеру многих 
английских социалистов, отказался по прин
ципиальным соображениям от военной слу
жбы и провел несколько месяцев в тюрь
ме. После войны работал в «Институте ис
следования труда» (Labour Research De
partment) в качестве секретаря междуна
родной секции. В 1920 вступил в компар
тию вместе с левой группой гильдейских 
социалистов. С 1921 стал редактором левого 
ежемесячника «Labour Monthly», сыграв
шего большую роль в популяризации основ
ных принципов большевизма среди пере
довых элементов англ, рабочего движения. 
На IV съезде компартии (март 1922) избран 
председателем комиссии по реорганизации 
партии, на V съезде (окт. 1922) вошел в ЦК 
партии; с этого времени состоит бессмен
ным членом ЦК. Член политбюро ЦК с 
1922 по май 1924. В 1923—24 был первым 
редактором центр, органа партии «Уоркерс 
Уикли». В 1924 вынужден был вследствие 
болезни отказаться от активной партийной 
работы и с тех пор живет в Брюсселе, про
должая редактировать «Labour Monthly». 
Д.—один из лучших партийных литераторов.

Из работ Д. следует отметить: The Two Internatio
nals, L., 1920; The Labour International Handbook, L., 
1921; Modern India, L., 1927: статьи о коммунизме и об 
Интернационале в 1Йизд. «Encyclopaedia Britannica».

ДЕТУРНЕЛЬ (Destournelles), Луи (1746— 
1794), политический деятель эпохи Великой 
франц, революции, монтаньяр. Командир 
Парижской национальной гвардии в 1792, 
член революционной Коммуны 10 августа, Д. 
в июне 1793 был назначен министром обще
ственных налогов и выступал в процессе 
жирондистов свидетелем против них. Впо
следствии был арестован в связи с процес
сом своего брата, преданного суду револю
ционного трибунала. Освобожден после 9-го 
термидора (27/VII 1794).

ДЕТУШ (Nericault, dit Destouches), соб
ственно Филипп Нери к о (1680—1754), 
франц, драматург. Автор ряда комедий, из 
к-рых наиболее известны: «Le philosophe ma- 
rid» (1727), «La fausse Agnes» (1727), «Le glo- 
rieux» (1732), «Le dissipateur» (1736). Вво
дя в форму классической комедии серьез
ное нравоучительное содержание, изгоняя 
шутовство, внося трогательный и патетиче
ский элемент, ведя борьбу с сословными 
предрассудками, Д. этим подготовляет бур
жуазное перерождение дворянского театра и 
переход к т. н. мргцанской драме (см.). Пол
ные собрания комедий Д.: Oeuvres, 10 vis, 
Р., 1758; Oeuvres, 6 vis, Р., 1811. В русском 
переводе имеются: Мот, пер. П. А., СПБ, 
1789; Притворная Агнеса, пер. А. Нартова, 
СПБ, 1764; Женатый философ, пер. В. Ка
ратыгина, СПБ, 1827, и др.

Лит.: Чебышев А., Французская слезная 
комедия, «Филологические записки», Воронеж, 1900, 
в. 3, 4—5, 6; Lindemann, Ueber Destouches Le- 
ben u. Werke, Greifswald, 1896; Burner A., Destou
ches et ses comedies, Albe-Royale, 1906.

ДЕТ ФОРД (Deptford), один из столичных 
округов (metropolitan boroughs) в юго-вост, 
части Лондона, близ Гринича; 112.534 жит. 
(1921); населен рабочими — железнодорож
никами и металлистами (см. Лондон).

ДЕУЛИНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ,1-го декабря 
1618, было заключено между Московским 
государством и Польшей в местечке Деули- 
не на 14 лет и 6 месяцев. По Д. п. Москва 
уступала Польше города Смоленск, Доро
гобуж, Рославль, Чернигов, Муромск, Ста- 
родуб, Новгород-Северский, Почеп, Труб
чевск, Серпейск, Себеж и вол. Велижскую.

ДЕУШ (de Deus), Жоано, де (1830—1896), 
один из виднейших португальских поэтов 
19 в., Его лирика не является отражением 
книжных впечатлений: она возникла из на
родных истоков и в этом и заключается гл. 
обр. значение Д. как родоначальника сов
ременной португальской поэзии. Отличи
тельной чертой поэзии Д. является отсут
ствие риторики, погони за внешними эф
фектами, ясность и простота. Широкую изве
стность получили его сборники: «Flores do 
Campo», 1868; «Ramo de Flores», 1875; анто
логия «Campo de Flores», 1893, и др.

Лит.: Figueiredo F., d e, J. de Deus e о 
lyrismo amoroso, Lisboa, 1914.

ДЕ-ФАКТО (de facto), признание (дипл.), 
такая форма отношений к вновь возникшему 
государству или правительству со стороны 
другого правительства, участвующего в ме
ждународном общении, при к-рой в противо
положность признанию де-юре (см.) это пра
вительство, не желая придавать сношениям 
официального характера или характера дли
тельности и прочности, отказывается от уста
новленного международным правом обмена
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постоянными дипломатическими представи
телями и ограничивается сношениями в рам
ках самого необходимого общения через 
неофициальных или полуофициальных аген
тов неполного дипломатического качества. 
Такое признание или скорее полупризнание 
в прошлом имело место гл. обр. в тех слу
чаях, когда новая государственная власть, 
по мнению правительства государства «при
знающего», еще недостаточно укрепилась 
или когда новые государственные границы 
еще не вполне четко определились. Однако 
в последнее время большей частью, к при
знанию Д.-ф. прибегают в тех случаях, когда 
государства, по мотивам социально-полити
ческим, не согласны с самим возникновением 
нового государственного образования или 
с основами его политико-экономической си
стемы (как это имеет место по отношению 
к Советским республикам). Признание Д.-ф. 
дает меньше гарантий и возможностей для 
укрепления политических и экономических 
отношений между обоими государствами и, 
явно вытекая из политического недруже
любия, ставит эти отношения под хрони
ческую угрозу разрыва вообще.

Лит.: WOrterbuch des Vdlkerrechts und der Diplo
matie (J. Hatschek u. K. Strupp), 3 B-de, B., [1922]— 
1929; Le Normand R., La reconnaissance Interna
tionale et ses diverses applications, P., 1899; Mo
ore J. B., International Law..., N. Y., 1924; Глят- 
стерн А., Международное признание де юре и де 
факто, Иркутск, 1924; Пашуканис Е., Призна
ние, «Энциклопедия государства и права», т. Ill, М., 
1927, ст. 503—5Ю; Коровин Е., Международное 
признание СССР, «Советское право», Москва, 1924, 
№ з (9). А. Малицкий.

ДЕ ФАЛЬКО (De Falco), Джованни (1818— 
1886). итал. политический деятель; юрист 
по образованию; занимал пост обер-проку- 
Sopa кассационных палат Неаполя и Рима.

,важды был министром юстиции: в 1865— 
1866 в кабинете Ламарморы, и в 1871—73 
в кабинете Ланцы. Провел ряд законов, 
расчищавших путь развитию в Италии ка
питалистических отношений, а также закон 
о первосвященнических гарантиях (1871), 
которым завершилась борьба между пап
ством и королевской властью в период объе
динения Италии. Этот закон определял от
ношения церкви и государства до послед
них фашистских реформ.

ДЕФЕКАЦИОННАЯ ГРЯЗЬ, см. Грязъ 
дефекационная.

ДЕФЕКАЦИЯ, выведение каловых масс 
через прямую кишку и анальное отверстие. 
Постепенно образующиеся в нижних отде
лах кишечника каловые массы переходят 
в нисходящую часть толстой кишки. Здесь 
они на нек-рое время задерживаются и фор
мируются. Сильными перистальтическими 
движениями толстой кишки каловые массы 
периодически выжимаются в прямую киш
ку. Последняя в нормальных условиях не 
содержит кала, и именно переход в нее ка
ловых масс является раздражителем, вы
зывающим дефекацию, которая происходит 
при участии как гладких, так и поперечно
полосатых мышц: обе замыкающие задне
проходное отверстие мышцы, так наз. жо
мы, или сфинктеры заднего прохода (sphin
cter ani internus — гладкая мышца и sphin
cter ani externus—поперечнополосатая), на
ходящиеся в состоянии постоянного тони

ческого сокращения, расслабляются; одно
временно сильные сокращения (круговое и 
продольное) мускулатуры прямой и ниж
ней части толстой кишки выжимают кал че
рез расширенное благодаря расслаблению 
сфинктеров отверстие. К этому присоеди
няется (особенно у человека) действие поды
мающей задний проход мышцы (muse, leva
tor ani), приподнимающей мягкие части про
межности и препятствующей выворачива
нию прямой кишки наружу. При Д., осо
бенно при ее начале, имеет также большое 
значение действие брюшного пресса; диаф
рагма задерживается в состоянии глубоко
го вдоха, благодаря чему внутрибрюшное 
давление повышается; это сильно способ
ствует изгнанию кала из нижней части тол
стой кишки.

Д. является рефлекторным актом, обу
словливаемым раздражением слизистой обо
лочки прямой кишки, которая реагирует 
уже на изменение давления в 2—3 мм ртут
ного столба. При лишении слизистой обо
лочки чувствительности наступает задерж
ка Д. и переполнение толстой кишки калом. 
Низшие центры Д. заложены в ганглиях, 
расположенных в самой прямой кишке или 
около нее; поэтому даже при полном уда
лении спинного мозга способность к Д. со
храняется. Нервы, расслабляющие и замы
кающие сфинктеры, относятся к вегетатив
ной нервной системе.

В спинном мозгу центром Д. является 
область поясничных сегментов. В обычных 
условиях Д. осуществляется при посредстве 
высшей нервной деятельности и может быть 
длительно задержана. Приурочивание Д. 
к определенному часу дня связано с усло
вными рефлексами, выработанными рядом 
индифферентных раздражителей. В коре го
ловного мозга Бехтерев и Миславский на
шли центр Д., электрическое раздражение 
к-рого вызывает Д. Д. находится в тесной 
связи с мочеиспусканием и обычно проис
ходит одновременно с последним. Центры 
обеих этих деятельностей повидимому стоят 
в связи друг с другом. Ряд гормонов—эолин, 
тиреоидин—вызывает дефекацию. Наиболее 
значительно расстройство дефекации при 
геморое (см.). Г. Конради.

ДЕФЕКТИВНЫЕ ДЕТИ. В советской си
стеме социального воспитания слово «дефек
тивный» применяется к следующим группам 
детей: а) к детям-калекам с резкими искри
влениями позвоночника, с отсутствием или 
изуродованием одной или нескольких ко
нечностей; б) к детям слепым от рождения, 
ослепшим и плохо видящим (с остротой зре
ния от 0,2 до 0,5); к глухонемым, оглохшим 
и сильно тугоухим; в) к детям-олигофренам 
(умственно отсталым), у к-рых наблюдается 
своеобразное атипическое (уродливое) раз
витие организма, в особенности же системы 
желез внутренней секреции (эндокринной) 
и центральной нервной системы; среди оли
гофренов тяжелых степеней встречаются де
ти с резко парализованными конечностями 
и хроническими судорогами; г) к тем нервно- 
и душевнобольным детям, у к-рых болез
ненный процесс или приостановился, оста
вив явные и устойчивые следы деградации 
(наприм. дементность—слабоумие, паркинсо-
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низм—общую скованность), или продолжает 
неуклонно, хронически, хотя и не всегда за
метно, развиваться, т. е. к детям—хроникам- 
.энцефалитикам, хроникам-шизофреникам и 
тяжелым эпилептикам. Педагогически вред
ным является безответственное, педологи
чески и педагогически непродуманное, рас
ширительное применение слова «дефектив
ный», что обычно в буржуазных странах. 
Мы калечим детей, когда называем дефек
тивными косноязычных, заикающихся, не
врастеников, истериков ит. п.: при соответ
ствующем лечении и воспитании дети в срав
нительно короткое время освобождаются от 
косноязычия и заикания.

Применение перевоспитывающей психо
терапии путем пребывания в санаторной об
становке позволяет нервным детям пол
ностью и прочно изживать свои психопевро- 
тические реакции, задерживая обострение 
таких свойств как истериям (склонность к 
психологической диссоциации, судорогам и 
обмиранию), психастениям (тревожную мни
тельность и навязчивость), неврастенизм 
(утомляемость, вялость и депрессивность), 
частично зависящий нередко от туберкулез
ного заболевания. Даже дети душевноболь
ные, страдающие острыми формами душев
ных расстройств, благодаря современному 
активному лечению и перевоспитывающему 
влиянию невро-психиатрических лечебниц- 
школ, в громадном проценте прочно попра
вляются.

Громадную часть трудновоспитуемых со
ставляют дети, полноценные по своим со
циально-трудовым возможностям и по своим 
соматическим (телесным) и психоневрологи
ческим конституциональным данным и лишь 
силой неблагоприятных моментов временно 
вывихнутые из трудовых и бытовых рамок. 
Применение к таким детям умело приспо
собленной социально-трудовой обстановки 
в полней мере устраняет эти дефекты. Да
же те трудновоспитуемые дети, у которых 
большую роль играют конституциональные 
моменты, даже патологические личности 
(шизоиды, циклоиды, эпилептоиды) подда
ются перевоспитанию, иногда только тре
буют временного пребывания в невро-пси
хиатрическом санатории или лечебнице.

В СССР, по данным последней демографи
ческой переписи (1926), количество слепых 
детей в возрасте от 8 до 16 лет равно 8.000. 
33 учреждения для слепых детей охваты
вают в РСФСР 2.000 человек; наиболее 
интересными тифло-педагогическими учреж
дениями являются московский, ленинград
ский, ростовский-на-Дону, смоленский и 
казанский ин-ты. Количество глухонемых 
детей 12.000. 70 учреждений для глухоне
мых детей охватывают ок. 6.000 чел.; Ото- 
фонетический ин-т и Областной ин-т с лабо
раторией для развития слуха в Ленинграде, 
опытная станция для физически Д. д. в 
Харькове, Моск, ин-т для глухонемыЁх— 
возглавляют сурдо-педагогическое движе
ние. Демографической переписи недоступно 
определение числа олигофренов легкой и 
средней степени, нуждающихся в вспомо
гательных школах и классах. Опыт стран, 
где введено всеобщее начальное обучение, 
показывает, что количество олигофренов 

легкой и средней степени колеблется в пре
делах 2% по отношению к общему количе
ству детской массы. Для РСФСР количество 
олигофренов легкой и средней степени, вы
числяемое из 2%, составляет цифру, превос
ходящую 200.000. Сейчас охвачено учреж
дениями для умственно отсталых в РСФСР 
ок. 30.000 олигофренов. Детский обследова
тельский ин-т в Ленинграде (ДОБИ), Экспе
риментальный дефектологический институт 
в Москве (ЭДИ) усиленно разрабатывают во
просы олигофрено-педагогики.—Количество 
душевнобольных детей приблизительно рав
няется 6 на 10.000 детской массы; треть 
душевнобольных детей нуждается в боль
ничном пребывании (на 10 больничных коек 
для взрослых душевнобольных необходима 
примерно одна койка в детском невро-пси
хиатрическом отделении).

Тотчас же после Октябрьской революции 
Советское государство отказалось от благо
творительного начала в деле воспитания 
дефективного детства и взяло на себя пол
ностью заботу о глухонемых, слепых, олиго
френ ичных и душевнобольных детях. Новые 
пути в советском дефектологическом движе
нии были декларированы в июне 1918 на 
1 Всероссийском съезде медико-санитарных 
отделов и в августе того же года на 1 Все
российском съезде по просвещению. В даль
нейшем последовал ряд постановлений Сов
наркома и циркуляров Наркомпроса в це
лях ул учшения постановки специального вос
питания и обучения (Пост. Совнаркома от 
19/XIII926, от 4/1X1927, от 9/VIII 1928 и т. д.). 
Переломными моментами в нашем дефекто
логическом движении является Второй Все
российский съезд по охране детства в 1924 
и ряд специальных конференций (первая Все
российская конференция вспомогательных 
школ в 1919, конференция сурдо-педагогов 
в 1930).

В иностранном дефектологическом движе
нии последнего времени для нашей страны 
наибольший интерес представил 3 Лечебно
педагогический конгресс, состоявшийся в 
августе 1926 в Мюнхене.

Лит.: Социально-правовая охрана детей и подро
стков... (Материалы ко 2 Всероссийскому съезду), 
Москва, 1924; Основные проблемы педологии в СССР, 
Москва, 1928. Д. Азбукин.

ДЕФЕКТОЛОГИЯ. Д. в СССР, а за рубе
жом лечебной педагогикой называют сле
дующую группу педагогических дисциплин: 
тифло-педагогику, сурдо-педагогику, олиго- 
френо-педагогику, невро-педагогику, лого
педию. Эти дисциплины, на базе специаль
ной педологии, имеют своим предметом ор
ганизацию педагогического процесса: у сле
пых от рождения, ослепших и плохо видя
щих (тифло-педагогика); у глухонемых, ог
лохших и тугоухих (сурдо-педагогика); у 
олигофренов (умственно отсталых) разных 
степеней, в особенности же у олигофренов 
легкой и средней степени, называемых де- 
биллами и имбециллами (см. Дебильность); 
у нервно- и душевнобольных и психопатов 
(патологических характеров).Логопедия изу
чает механику, воспитание речи и преодо
ление речевых недостатков, мешающих педа
гогическому процессу (преодоление неясного 
произношения и искажения звуков—раз-
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личных форм косноязычия, заикания, аграм- 
матизмов). Изучение специального педаго
гического процесса всеми упомянутыми дис
циплинами предваряется прежде всего зна
комством с биологическими и особенно со- 
циальн. причинами слепоты, плохого зре
ния, глухонемоты и тугоухости, олигофре- 
ничности и нервности в различных формах. 
Наконец специальный педагогический про
цесс во всех дефектологических учрежде
ниях строится на особой педолого-педагоги
ческой методике отбора детей в специальные 
школы и классы.

Из всех дефектологических дисциплин ра
нее других оформились тифло-педагогика и 
сурдо-педагогика (первый ин-т для слепых 
основан в Париже в 1784, в России—в Пе
тербурге в 1807; первый ин-т для глухоне
мых основан в Париже в 1770; в России— 
в Павловске в 1806). Позднее стали офор
мляться олигофрено-педагогика и логопедия 
(первый вспомогательный класс основан в 
Галле в 1859, первая вспомогательная шко
ла в 1867 в Дрездене; в России вспомога
тельное обучение упрочилось в Москве в 
1908). Самой молодой и еще недостаточно 
оформленной дисциплиной является невро
педагогика , хотя она и опирается на хорошо 
разработанную сейчас психопатологию дет
ского возраста.

Так же, как и вся советская педагогика, 
дефектологические дисциплины СССР резко 
отличаются рядом характерных особенно
стей от аналогичных дисциплин в буржуаз
ных странах. Первой особенностью является 
стремление охватить возможно шире все 
группы детей, а также и взрослых указан
ных категорий, обслужить более широкие 
массы, вовлекая их в социальную жизнь, 
делая их способными к труду, участию в 
общественно-политической жизни, в социа
листическом строительстве СССР. Центр 
внимания дефектологических дисциплин все 
более переносится с явлений более редких— 
с глухонемоты, слепоты, тяжелых форм оли
гофрений и психопатий на более частые яв
ления: на плохо видящих, плохо говорящих, 
на легкие и пограничные формы олигофре
ний и психопатий, на т. н. «субнормиков».

Особенность нашей советской специальной 
педагогики состоит в стремлении преодолеть 
свою замкнутость и оторванность от нор
мальной педагогики, в стремлении к сов
местному обучению и воспитанию слепых 
со зрячими, в стремлении создавать при 
основной нормальной школе вспомогатель
ные группы и классы для плохо видящих, 
плохо говорящих и слабо одаренных. Совет
ская Д. стремится у объектов специального 
педагогического процесса выработать полно
ценную трудовую активность, преодолеть 
у них психологию обособленности, поставив 
их в условия производственной и политиче
ской работы совместно со зрячими, слыша
щими и окончившими нормальные школы. 
В капиталистических странах слепые, глухо
немые, умственно отсталые обречены на ни
щенство, хотя иногда и замаскированное, 
на зависимость от буржуазной благотвори
тельности. В условиях пролетарской страны 
они являются равноправными и активными 
участниками во всей общественной и поли

тической жизни, классовой борьбы проле
тариата и грандиозного строительства со
циализма. Ко всему этому стремятся не 
только тифло- и сурдо-педагогика, но и не
вро-педагогика и олигофрено-педагогика, не
смотря на то, что последняя имеет дело с 
олигофрениями, т. е. случаями атипическо
го (уродливого) развития всего организма, 
в особенности же системы желез внутренней 
секреции (эндокринной) и центральной нерв
ной системы. Еще в качестве особенности со
ветских дефектологических дисциплин надо 
отметить стремление обслужить и охватить 
специальным педагогическим процессом 
взрослых слепых и плохо видящих, глухоне
мых и тугоухих. Наконец советскую Д. хара
ктеризует стремление выйти из эклектиче
ского хаоса в методологическом отношении 
и освободиться от полунаучных наслоений, 
освободиться от переоценки роли наслед
ственности и недооценки роли социальных 
факторов и пропитаться материалистиче
ской диалектикой. Этому содействует и ра
бота кафедр дефектологических отделений 
педвузов и работа дефектологических сек
ций при исследовательских ин-тах научной 
педагогики. См. Логопедия, Невропедология, 
Олигофренопедагогика, Сурдо-педагогика, Ти
фло-педагогика.

Лит.: Вопросы воспитания слепых, глухонемых 
и умственно отсталых (сб. под ред. Л. С. Выгодского), 
М., 1924; Пути воспитания физически дефективного 
ребенка (сб. под ред. С. С. Тизанова и П. П. Поча- 
пина), М., 1926; Умственная отсталость, слепота и 
глухонемота, сб. Психофизиология, педагогика и про
филактика (под ред. Я. Р. Гайлиса, Л. В. Занкова 
и С. С. Тизанова), М., 1927; Воспитание и обучение 
физически дефективного ребенка (под ред. С. С. Ти
занова и Л. В. Занкова), М.—Л., 1928; Новое в де
фектологии (сборник под ред. А. С. Грибоедова), Л., 
1928—29; Умственно отсталые дети и их воспитание 
(сб. под ред. С. С. Тизанова и Л. В. Занкова), М., 
1928; Труд в учреждениях для умственно отсталых 
и физически дефективных детей и подростков (сб. под 
ред. М. М. Пистрака, Л. В. Занкова и П. П. Поча- 
пина), М.—Л., 1930; Недостатки речи и их испра
вление у детей и взрослых (под ред. Ф. А. Рау), М., 
1930; Постов с кие М. Н.иЭ., Обучение грамоте 
отсталых детей, М.—Л., 1930; Методы воспитания 
и обучения умственно отсталых и физически дефек
тивных детей (под ред. Л. В. Занкова, П. П. Поча- 
пина и Ф. А. Рау), М.—Л., 1930; Общественно- 
политическое воспитание умственно отсталых и физи
чески дефективных детей (сб. под ред. М. М. Пистра
ка, Л. В. Занкова и П. П. Почапина), М.—Л., 1930; 
«Вопросы дефектологии», журн. НКП и Дефектоло- 
гической секции Моск, исследовательского ин-та на
учной педагогики, М., 1928—30; К детской психо
логии и психопатологии (сб. Гос. медико-педагоги
ческого ин-та НКЗдрава, под ред. Д. И. Азбукина 
и др.), Орел, 1922; Вопросы педологии и детской 
психоневрологии (сб. под ред. М. О. Гуревича), М., 
1924—28; Гуревич М. О., Психопатология дет
ского возраста, М., 1927; Майзель И. Е.иСимп- 
с о н Т. П., Нервные и психические заболевания 
раннего детского возраста, М., 1926; Психопатология 
и психопрофилактика детского возраста (сборник под 
редакцией В. А. Гиляровского), Москва, 1929; Блон
ский П. П., Трудные школьники, 2 издание, Мос
ква, 1930; Азбуки н Д. И., Основы психопатоло
гии и психогигиены детского возраста для педагогов» 
Москва, 1930. Д. Дзбукин.

ДЕ ФЕЛИЧЕ(ВеFelice), ДжуффридаДжу- 
зеппе (1859—1920), итал. политический дея
тель; адвокат. Один из вождей сицилийских 
крестьянских организаций («fasci»), действо
вавших под неопределенными социалисти
ческими лозунгами против полуфеодально
го режима. Движение это (1894), сопрово
ждавшееся рядом восстаний, было подавле
но после введения осадного положения са
мым беспощадным образом. Военный суд при-
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говорил Д. Ф. к 18 годам тюремного заклю
чения. Избранный в 1895 социалистическим 
депутатом от Катаньи, он был освобожден. 
В 1897 Д. Ф. вышел из социалистической 
партии на том основании, что социалистиче
ская партия, представлявшая интересы про
мышленных, рабочих и более прогрессивных 
крестьян Севера, не хотела поддерживать 
крестьян Юга. В 1905 Д. Ф. вернулся в 
социалистическую партию, но вскоре опять 
вышел из нее. В 1912 он в качестве публи
циста поддерживал политику зарождавше
гося итал. империализма, стремившегося к 
аннексии Ливии, и пытался убедить сици
лийских крестьян, что в новой колонии они 
найдут работу и землю. В 1914—15 был сто
ронником участия Италии в войне.

ДЕФЕНЗИВА, польское название контр
разведки. Дефензива возникла в первые 
же дни существования польского государ
ства как служба внутри военного аппа
рата и (по французскому образцу) как одна 
из двух основных частей вторых отделов 
(разведка и контрразведка штабов на всех 
ступенях штабной службы, включая воен
ные представительства за границей). Осо
бенностью польской контрразведки явля
лось ее непосредственное руководство не 
только борьбой с иностранными разведка
ми, но и борьбой с революционным движени
ем в Польше,а именно с партией пролетариа
та, КПП, с революционными крестьянскими 
организациями и наконец с национальными 
революционными или просто оппозицион. 
партиями. С этой точки зрения польские 
контрразведывательные подотделы ген. шта
ба, округов и т. п.) были не только Д., но и 
органами политической охраны, пока реор
ганизация полиции в 1922 не привела к 
объединению в руках гос. полиции (в ее 
информационных отделах) работы полити
ческой охраны. В наст, время борьбу со 
шпионажем ведет Д. 2-го отдела генерально
го штаба, к-рый в отношении военнослужа
щих и военных учреждений имеет всю пол
ноту исполнительной власти. В отношении 
гражданок, лиц он действует через полицию.

Составленная гл. обр. из активных работ
ников польской военной организации (ПОВ), 
созданной Пилсудским в большинстве из 
членов ППС, польская дефензива могла вы
полнять свою работу более успешно, чем б. 
царская охранка, т. к. система провокации 
здесь дополнялась более точным знанием 
техники подпольной работы, а сыск и слеж
ка происходили при поддержке социал- 
фашистской партии ППС. Необходимо до
бавить, что в аппарат сыска Д., особенно 
после ее выделения и передачи в гос. поли
цию, по мере беспрерывного расширения 
этого органа влилось значительное количе
ство б. царских и австрийских «специали
стов». Область работы Д. во время Польско- 
советской войны и впоследствии была очень 
обширна: все соседние с Польшей государ
ства и особенноСССР,куда Д .простирала свои 
щупальцы ,были объектами сыска на собствен
ной территории. Д. прибегала к самым раз
нообразным методам работы, начиная с утон
ченных приемов провокации и кончая самым 
свирепым белым террором. К числу жертв 
агентов Д. принадлежит миссия советского 

Красного креста в нач. 1919, многие польские 
коммунисты в 1919 (при нападении на Виль
но и Минск); ею же было совершено в 1925 
убийство Багинского и Вечоркевича (см.) в 
момент, когда по соглашению с СССР они 
должны были быть в порядке обмена переда
ны СССР. Д. свирепо расправилась также и 
с членами партий национальных меньшинств 
в Польше. Помимо контрразведывательной 
и охранной работы Д. выполняет также за
дачи диверсии или активной разведки, к-рая 
ведется ею в следующих направлениях: под
держка брожения в стране будущего про
тивника путем распространения ложной 
тревоги, подрыв его политико-экономиче
ского благосостояния, создание трудностей 
или срыв мобилизации, саботаж и вреди
тельство в тылу противника путем партизан
ских (бандитских) и террористических дей
ствий, меры по разложению его армии и на
селения, разрушение важных хозяйствен
ных объектов оккупированной страны при 
ее эвакуации.

Лит.: Feduniszyn J., Szpiegostwo wojskowe, 
Lwow, 1924; S t e p e k W., Chodkiewicz, 
Sluiba wywiadowcza i ochrona przeciwszpiegowska. 
Poznaii, 1925. См. также издания МОПР о белом 
терроре в Польше.

ДЕФЕНЗОР (defensor-—«защитник»), 1) в 
эллинистическую эпоху — почетная долж
ность в городах; в 364 хр. эры она была 
введена в Римской империи имп. Валенти- 
нианом в качестве «defensor civitatis», наз
начавшегося центральной властью в каждом 
муниципальном округе (civitas) для защиты 
местных мелких земельных собственников 
от утеснений крупных магнатов и крупного 
чиновничества. С конца 4 века Д. стал из- 
бйраться правящими классами муниципия 
из наиболее влиятельных местных жителей. 
Наделенный многообразными функциями 
судьи, нотариуса, финансов, чиновника и ад
министратора, Д. не мог с ними справиться, 
и при общем развале административной си
стемы империи его должность потеряла вся
кое реальное значение. Просуществовала 
впрочем (в очень измененном виде) на Во
стоке до 9 в., а на Западе—до 10 в.

2) В Англии (defensor fidei, т. е. «защит
ник веры»)—титул, данный (в 1521) папою 
королю Генриху VIII за его книгу в защиту 
католической веры (против Лютера). После 
разрыва Генриха с папою последний ото
брал у короля этот титул, но он был утвер
жден за ним парламентским актом 1544 и с 
тех пор сделался титулом, присвоенным всем 
английским королям.

ДЕФЕРЕНТ (планеты), круг, в центре ко
торого находится земля и по к-рому, соглас
но системе мира Птолемея, движется центр 
др. круга—эпицикла (см.), представляюще
го собой путь планеты. См. Астрономия.

ДЕФИБРЕР, основная машина, служащая 
для превращения дерева в волокнистую мас
су, древесную массу (см.), путем истирания 
его на вращающемся камне. В современном 
древесномасспом производстве применяют
ся три типа Д.: 1) прессовой гидравлический, 
2) магазинный гидравлический и 3) непре
рывно действующий цапной.

Конструкция 'трехпрессового гидравлического Д. 
с ручным приводом показана на рис. 1. Крупно
зернистый песчаниковый камень (1) закреплен шай
бами (3) на горизонтальном валу (2). С боков камень
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закрыт чугунным кожухом (6). Над камнем укрепле
ны прессовые коробки (8), в которые закладываются 
поленья. На каждой прессовой коробке укреплен 
сверху цилиндр гидравлического пресса (10) с порш
нем, к-рый двигается вверх и вниз давлением воды, 
поступающей через трехходовой кран (11). Поленья 
прижимаются к камню поршневым штоком (12).

Рис. 1. Гидравлический трехпрессный дефибрер.
Вода подается в цилиндр под давлением в 4,5—5 атмо
сфер. Нагревающийся от сильного трения камень 
охлаждается водой, которая смывает с поверхности 
камйя истертую массу в корыто (15), откуда масса 
течет в дальнейшую обработку. Магазинный гидра
влический Д. сконструирован по тому же принципу, 
но снабжен двумя прессовыми коробками, располо
женными на противоположных сторонах камня; за
грузка коробок происходит автоматически из распо
ложенных над ними шахт-механизмов. Ход поршня 
регулируется также автоматически. Д. непрерывного 
действия был сконструирован Фойтом в Германии 
в 1922 и одновременно Варреном в САСШ. Схема 
Фойтовского непрерывного цепного Д. показана на 
рис. 2. Высокая шахта (А), наполняемая поленьями, 
расположена над камнем (N). По бокам шахты про
ходят цепи-зубчатки (В), подающие дерево и прижи
мающие его к камню. Загрузка дерева производится 
сверху. Вся работа этого Д. автоматическая.

Производительность современных Д. опре
деляется размерами камня, скоростью его 
вращения и давлением прессов. При диамет

ре камней от 1.370 
мм до 1.500 мм и ши
рине от 700 до 1.200 
мм гидравлические 
Д. дают от 6 до 14 т 
воздушно-сухой мас
сы за 24 часа работы. 
Непрерывные Д. кон
струируются боль
ших размеров и вы
рабатывают до 30 m 
массы в сутки. Зат- 

рис. 2. Схема устройства рата энергии 60—65 
непрерывного дефибрера л. С. на суточную m 

фоита’ массы. Количество и
качество вырабатываемой массы зависят от 
качества камня и состояния его рабочей по
верхности. Камни делаются как из естест
венного песчаника, так и из искусственного, 
причем для мощных непрерывных Д. упо
требляют преимущественно последние. Ше
роховатая рабочая поверхность камня в про
цессе работы сглаживается и нуждается в 
периодическом восстановлении путем на
сечки (ковки), от степени и метода к-рой за
висит и качество массы. Обслуживание Д. 
требует очень мало рабочей силы—1 чел. 
на Д. При механизированной же подаче 
бревен 1 чел. на 2—3 Д.

Лит.: Б у н к е Г., Производство древесной мас
сы, Москва, 1929. д. Гардинг.

ДЕФИБРИРОВАНИЕ крови, освобожде
ние крови от выпадающего при ее сверты
вании плотного белкового осадка—фибрина. 
Д. производится взбалтыванием свежевы- 

пущенной крови со стеклянными шариками 
или взбиванием ее деревянными палочками; 
при этом на дробинках или палочке остается 
фибрин. При Д. фибрин при своем выпаде
нии не захватывает в свои сгустки формен
ных элементов крови (как это бывает при 
обычном свертывании выпущенной крови), 
и отфильтрованная от него кровяная сыво
ротка содержит все свойственные нормаль
ной крови форменные элементы, отличаясь 
от нее только отсутствием фибрина. Дефиб
рированная кровь употребляется при пере-: 
ливании крови, а также для разных лабо
раторных целей.

ДЕФИЛЕ (франц. d6fil6), теснина, узкий 
проход, ограниченный с боков недоступной 
или трудно проходимой местностью. Дефиле 
являются: горные ущелья (см. Горная вой
на), мосты через реки, гати на болотах, До
роги в густом лесу, улицы в городе (см. Улич
ный бой) и проч. Вследствие невозможно
сти двигаться по бокам дефиле вынуждает 
уплотнять движение и эшелонировать его 
вглубь, что допускает только последователь
ное дебуширование (см.) войск. Обычно Д.— 
узловая точка, обладание к-рой обеспечива
ет войскам свободу маневра и потому при
влекает к себе внимание обеих сторон. Бой 
вблизи Д. подсказывается обоюдным стре
млением им владеть. В зависимости от ха
рактера местности по бокам Д. бывают от
крытые, когда они просматриваются и об
стреливаются издали, и закрытые, ко
гда внутренность их скрыта извне. Такти
ческое значение Д. различно при обороне 
и при наступлении. Оборона стремится ис
пользовать Д., чтобы им уравнять слабость 
своих сил. При обороне выгодно располо
жение войск позади Д., закупорка которого 
обеспечивает положение обороняющегося, 
даже во много раз более слабого, чем про
тивник. Нахождение Д. при обороне позади 
войск может при неудаче повести к катаст
рофе: одна угроза противника овладе ть Д. 
способна вызвать панику среди отступаю
щих войск. При наступлении авангард рас
полагается впереди Д. и притом настолько, 
чтобы дать возможность главным силам бес
препятственно развернуться после выхода. 
Если Д. лежит на пути движения, возникает 
необходимость предупредить противника в 
занятии Д. высланным быстроходным, кон
ным или Моторизованным отрядом. Для за
купорки Д. применяются также отравляю
щие газы, долго удерживающиеся в закры
тых теснинах. В связи с обычным скопле
нием войск у дефиле при прохождении че
рез него, район Д. является притягательным 
центром для воздушных нападений и для 
воздушной разведки; вблизи Д. особенно ве
роятны бои в воздухе.

ДЕФИЛИРОВАНИЕ (от франц. бёШег— 
проходить вереницей), 1) способы прикры
вать внутренность укрепления от наблюде
ния и выстрелов неприятеля, что приобрета
ет особое значение при занятии последним 
комапдующ. высот. Различают два вида Д.: 
а) вертикальное, влияющее на профиль укре
пления, и б) горизонтальное, отражающееся 
на его начертании в плане. 2) Прохождение 
войск мимо начальника при церемониальном 
(торжественном) марше, а также при движе-
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нии по дороге в походной колонне. 3) Дви
жение войск через разного рода дефиле (см.). 
В таком смысле слово Д. теперь редко упо
требляется.

ДЕФИНИТИВ, одна из форм бухгалтер
ского копировально-карточного учета. Изо
бретателем копировальной формы счетовод
ства был Гинц (Hinz), к-рый выпустил в Гер
мании первый копировальный аппарат, ос
нованный на новых приемах учета (1906). С 
тех пор десятки фирм в Европе опубликовы
вают различные, основанные на принципе 
копирования формы учета и продают изго
товляемую ими аппаратуру для их примене
ния. Сравнительно большую известность по
лучила форма под названием «Тейлорикс», 
построенная изобретателем ее Руфом на ор
ганизационных принципах Тейлора. Одним 
из вариантов этой последней формы являет
ся Д. Именно эта форма, несколько видоиз
мененная, получила широкое распростра
нение в СССР под названием «копиручета». 
Введенный в 1926 в Госторге, копиручет с 
того времени стал применяться в сотнях 
предприятий и учреждений СССР, причем ап
паратуру к нему производит и распростра
няет Акц. общество «Оргстрой». Копиручет 
охватывает целую систему технических прие
мов. Существеннейшими из них являются: 
1) применение вместо книг карточек для 
систематической записи и листов для записи 
хронологической. 2) Производство записи в 
карточку и в журнальный лист одновремен
но при помощи копировальной бумаги, т. о. 
соединение хронологической и системати
ческой записи в один рабочий процесс. 
3) Применение специального копировально
го аппарата в целях удобного получения в 
нужном месте четкой копии. Копировальный 
аппарат представляет собою алюминиевую 
доску, имеющую с левой стороны зажимную 
пластинку для закрепления журнального 
листа (для хронологической записи) и копи
ровальной бумаги; вторая зажимная пла
стинка предназначена для закрепления счет
ной карточки (для систематической записи)

(см. рис.). — Запись 
производится с доку
мента непосредствен
но в соответствую
щую карточку (счет); 
копия записи полу
чается на журналь
ном листе. После это
го карточка выни
мается из аппарата 
и при следующей за
писи соотв. карточка- 
счет накладывается 
на журнальн. лист. 
Основное отличие Д. 
от ряда других ко
пировальных форм 

тейлорикс. счетоводства помимо 
осооенностей аппара

та заключается в том, что подлинная запись 
производится на карточке, а оттиск на жур
нале, в связи с чем при Д. карточки употреб
ляются не из картона, а из бумаги. Хранятся 
эти карточки-листки в ящиках-картотеках, 
снабженных рядом специальных приспосо
блений для сохранения карточек от порчи 

и для облегчения их нахождения. Объеди
нение при дефинитиве записей хронологиче
ской и систематич. в один прием исключает 
опаздывание в разноске систематической за
писи из хронологической, возможное при 
других учетных формах, и обеспечивает пол
ное соответствие этих записей (исключены 
ошибки в разноске) и контроль оборотов.

Лит.: Грачев Н. П. и Фолькман Н. В., 
Копиручет, 5 изд., М., 1930; Преображен
ский Н. Ф., Карточно-копировальный метод в 
счетоводстве. 3 изд., M., 1930; Николаев М. В., 
Законы о копиручете, 3 издание, Москва, 1930; По
ложение и типовая инструкция о копиручете (Гоеу- 
Д| рот венный институт техники управления ПК РКП 
СССР), Москва, 1929. б. Волъкенштвйн.

ДЕФИНИЦИЯ (лат. def initio), логический 
термин, означающий определение (см.). В 
философских сочинениях, изложенных «гео
метрическим методом» (например в «Этике» 
Спинозы), Д. предпосылаются аксиомам и 
доказательствам.

ДЕФИС (испорченное лат. слово divisio— 
разделение), знак препинания (-), по пра
вилам рус. пунктуации соединяющий два 
слова (но не два предложения) в след, трех 
случаях: 1) когда приложение (см.) тесно 
примыкает по смыслу к своему определяе
мому: «ты, дуброва-мать зеленая... степь- 

: трава-парча шелковая» (Кольцов); дефис 
не ставится, если приложение помещено пе 
ред собственным именем; 2) когда два оди
наковых слова соединяются для выраже
ния усиленного характера длительности, на
пряжения, интенсивности окраски и т. д.: 
«Черная туча, густая-густая, прямо над на
шей деревней висит» (Некрасов); 3) ког
да при количественных обозначениях жела
тельно указать на то, что числа берутся лишь 
приблизительные: «А ведь признаться, есть 
из кумушек моих таких кривляк пять-шесть» 
(Крылов); 4) в нек-рых случаях в сложных 
словах (композитах). Как знак орфографи
ческий черточка употребляется при двойных 
именах собственных и при переносах (см. 
также Тире, Пунктуация). К. Б.

ДЕФИССО, Альфред (1845 — 1901), белы, 
социалист, см. Дефюиссо.

ДЕФИЦИТ (лат.), превышение расходов 
над доходами, убыток. В бухгалтерии раз
личаются следующие виды Д.: 1) кассовый 
Д., заключающийся в недостатке кассовой 
наличности! для покрытия текущих плате
жей, независимо от общего финансового со
стояния предприятия; 2) финансовый Д., 
возникающий вследствие несоответствия ме
жду расходами и доходами; 3) фактический 
Д., представляющий собой понесенные пред
приятием убытки, непокрытые полученными 
прибылями и затрагивающие основной капи
тал предприятий.—Д. в области государ
ственного хозяйства—сумма, на которую в 
бюджете государства, общины и др. расхо
ды превышают доходы. Различают преду
смотренный (бюджетный) Д. и непредусмо
тренный (действительный) Д. Первый имеет 
место, если предполагаемые расходы не по
крываются ожидаемыми доходами. Дейст
вительный Д. выявляется лишь при сведе
нии счетов по исполнению бюджета за истек
ший год. Вполне сбалансированный бюджет 
при наличии непредвиденных обстоятельств 
к концу бюджетного года может оказаться
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дефицитным. Кроме явного Д. может быть 
скрытым, если имеющийся в бюджете Д. по 
тем или иным соображениям маскируется 
заведомо преувеличенным исчислением пред
стоящих к получению доходов или невклю
чением в бюджет ряда расходов, к-рые обя
зательно должны быть произведены. Д. мо
жет носить как случайный, так и длитель
ный характер. Главной причиной длитель
ного Д. является отставание роста доходов 
от роста расходов.

По положению о бюджетных правах Союза 
ССР и союзных республик от 25/V 1927 Д. 
по бюджетам союзных республик покрыва
ются за счет особых ассигнований по обще
союзному бюджету (ст. 6, прим.). Если же Д. 
образуется вследствие недопоступления до
ходов, исчисленных по утвержденным бюд
жетам союзных республик, то он покрывает
ся путем соответственного уменьшения рас
ходов или пересмотра доходной части бюд
жета (ст. 8). См. Бюджет государственный.

ДЕФЛАГРАЦИЯ,взрыв,к-рый распростра
няется передачей теплоты от одного слоя 
взрывчатых материалов к другому. Скорость 
распространения взрыва при дефлагирую- 
щих веществах не превышает нескольких 
сот метров.

ДЕФЛЕГМАТОРЫ, приборы, имеющие за
дачей разделить на составные части пар 
перегоняющейся смеси двух или нескольких 
жидкостей (см. Дробная перегонка). Пар, вы
деляющийся из кипящей смеси двух жид
костей, представляет собою также смесь 
паров этих жидкостей, всегда более бога
тую легкокипящим веществом, чем жидкая 
их смесь. Если смесь паров пропустить через 
вертикально поставленную трубку, то на 
этом пути часть пара охладится, сконден
сируется в жидкость (ф л е г м у) и стечет 
обратно в перегонную колбу (котел). В пер
вую очередь этому сгущению подвергнется 
пар более высококипящей жидкости, и по
этому верха трубки достигнет смесь паров, 
освобожденная от некоторой части высоко- 
кипящего компонента, т. е. более богатая 
легким компонентом, чем пар, поступивший 
из колбы в нижнюю часть трубки.

Такая трубка представляет собою простей
ший тип Д., а рассмотренный процесс части
чной (дробной) конденсации пара называется 
дефлегмацией (освобождение пара от фле
гмы) . Однако наряду с процессом дефлегма
ции идет и другой. Стекающая по стенкам 
трубки флегма встречается с поднимающими
ся новыми порциями пара; этот пар имеет 
более высокую температуру, чем флегма, и 
между ними происходит теплообмен: пар, 
отдавая часть своего тепла соприкасающей
ся с ним флегме, выделяет из нее наиболее 
летучую часть в виде вторичного пара, а 
сам частично сгущается в жидкость. В силу 
этого получается новое обогащение подни
мающегося пара легколетучим компонентом. 
Этот второй процесс называется частичным 
или дробным испарением. Оба процесса идут 
в каждом Д. одновременно, с преобладанием 
того или другого в зависимости от конструк
ции прибора. Дробная конденсация преоб
ладает в приборах с большой поверхностью 
наружного охлаждения, а дробное испаре
ние— в приборах, обеспечивающих наибо

лее тесное перемешивание паров с флегмой. 
В лабораториях до сих пор употребляют гл. 
обр. приборы первого типа. Из них наиболее 
распространен (незаслуженно) Д. Ле-Бель- 
Геннингера, являющийся собственно говоря 
простой дефлегматорной трубкой, снабжен
ной шаровидными расширениями и боковы
ми трубочками для стока флегмы (рис. 1). 
Он работает гл; обр. за счет охлаждения па
ров воздухом через стенки шаров.

Значительно лучше работают за счет на
ружного охлаждения цриборы, в к-рых ох
лаждение обусловлено не воздухом, а какой- 
либо жидкостью или паром; температура по
следних должна быть немного ниже темпера
туры кипения того компонента, пары к-рого 
должен пропустить Д. Таковы Д., построен
ные по типу Брауна-Гана (рис. 2). В них на
ружная муфта наполнена жидкостью, спе
циально подобранной для каждого случая.

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4.

Чтобы жидкость в наружной муфте не вы
кипала, муфта снабжена обратным холодиль
ником. Примером Д., работающих гл. обр. 
за счет теплообмена между парами и флег
мой, являются колонны типа Гемпеля (рис. 
3). Они заполнены стеклянными бусами или 
обрезками стеклянных трубочек или еще 
лучше металлическими двойными спираля
ми. Такое наполнение распределяет стека
ющую флегму по большой поверхности и 
обеспечивает ей очень тесное соприкоснове
ние с поднимающимся вверх паром. Недостат
ком таких колонн является то обстоятель
ство, что они после окончания перегонки 
удерживают в себе значительное количест
во остаточной жидкости; чтобы избежать это
го, предложено очень много разных форм Д., 
заменяющих наполнение колонны различ
ными внутренними конструкциями, пресле
дующими одну и ту же цель,—обеспечить 
теплообмен между паром и флегмой. Одной 
из наиболее простых и удачных является 
конструкция Крисмера, в которой напол
нение заменено спиралевидной трубкой, на
вернутой на внутренний стеклянный стер
жень и своими завитками плотно прилега
ющей к стенкам колонны (рис. 4). Отток 
флегмы и встречный проход пара по спираль
ным ходам Д. дают хорошее их смешение.

При работе Д. за счет внутреннего тепло
обмена между флегмой и паром наружное 
охлаждение почти не играет роли. Поэтому 
такой Д., как колонна Гемпеля, может ра
ботать, даже если он термически изолирован
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от окружающей среды. В таких условиях 
однако наполнение колонны и стекающая 
флегма быстро нагреются до температуры 
поступающего в колонну пара, и колонна 
начнет пропускать этот пар целиком, не раз
деляя его на составные части. Если мы теперь 
к верхней части такой изолированной колон
ны приспособим обратный холодильник (кон
денсатор), который пропускает только часть 
поступающего в него пара, а главную массу 
в виде конденсатора (флегмы) возвращает 
назад в колонну для ее орошения, то в та
ком виде колонна будет обеспечена пита
нием (снизу—паром, а сверху—флегмой) и 
проявит максимум своей работоспособности. 
Подобный Д., комбинированный из колонны 
и конденсатора, осуществляет конструкцию, 
очень близкую к конструкции заводских пере
гонных колонн (см. Колонна ректификацион
ная) и дает возможность в лаборатории по
лучать при перегонках разделение компонен
тов, мало отличающееся от того, к-рое полу
чается на сложных заводских установках.

Лит.: Гадаскин Д. Д., О методах разделе
ния близкокипящих жидкостей..., «Журнал Русского 
физико-химического общества», СПБ, 1909, т. XLI, 
стр. 66; Тихвинский М. М., Новые дефлег
маторы..., там же, стр. 81; Прянишников А., 
Материалы к изучению дефлегматоров, «Труды Ин
ститута чистых химических реактивов», выпуск 7, 
Москва, 1929.

ДЕФЛЕГМАЦИЯ, см. Дефлегматоры.
ДЕФЛОРАЦИЯ (лат. defloratio),растление, 

лишение девственности, главным признаком 
к-рого являются повреждения девственной 
плевы (гимена)—разрывы ее. Разрывы часто 
ограничиваются свободным краем гимена, 
но иногда доходят до самой стенки влага
лища. Степень повреждений обусловливает
ся разницей в размерах мужских и женских 
половых органов, а также упругостью и фор
мой гимена. Кровотечение, сопровождаю
щее Д., обычно незначительно и зависит от 
количества разрывов, глубины их и богат
ства гимена сосудами. Разорванная плева 
никогда не срастается до восстановления 
первоначального вида; надрывы заживают 
вторым натяжением с образованием рубцо
вой ткани; время заживления различно, в 
среднем—3—7 и редко до 10 дней или боль
ше (при обширных разрывах или воспале
нии их). После родов происходит полный 
разрыв гимена с последующим образованием 
т. наз. миртовидных сосочков. —• Установле
ние факта дефлорации (по состоянию ги
мена) имеет большое значение в судебной 
медицине при определении наличия изна
силования (см.). Надо иметь в виду однако, 
что при этом иногда встречаются затрудне
ния, обусловливаемые разнообразием форм 
гимена (напр. лоскутная форма с естествен
ными выемками, к-рые могут быть приняты 
за поджившие разрывы) и строения его, до
пускающего иногда многократные совоку
пления без нарушения целости его (низкий, 
легко растяжимый гимен). Кроме этого Д. 
может произойти помимо совокупления от 
насильственного введения пальца или ка
кого-либо твердого предмета во влагалище 
посторонним лицом, от случайной травмы, 
дифтерических язв, оспы и пр. (разрывы ги
мена при мастурбации весьма редки). Опре
делить время происхождения Д. возможно 
в среднем в течение первой недели; позже 

удается констатировать только потерю дев
ственности.

Лит.: Косоротов Д. П., Учебник судебной 
медицины, 3 издание, Москва — Ленинград, 1928; 
Лейбович Я., Судебная гинекология, Харь
ков, 1928.

ДЕФЛЯЦИЯ, сокращение массы бумаж
ных денег и неразменных банкнот, находя
щихся в обращении. Д. имеет целью повы
шение покупательной силы бумажных денег 
и снижение товарных цен. См. Инфляция.

ДЕФЛЯЦИЯ, явление выдувания воздуш
ными токами частей горной породы, менее 
прочно связанных с основной массой. Пере- 
носимвге ветром мелкие частицы вытачива
ют в горных породах углубления и неровно
сти и вышлифовывают их поверхность. Осо
бенно резко проявляется дефляция в пус
тынных условиях, где поверхность скал на 
большом пространстве не защищена расти
тельностью от действия ветров и где в то 
же время резкие колебания температуры 
способствуют образованию большого коли
чества мелкого обломочного материала, под
вергающегося выдуванию. Дефляция однако 
не является исключительным и характерным 
признаком пустыни. Она возможна и в иных 
климатических условиях, где ей подвергают
ся обнаженные скалы, обращенные на сол
нечную сторону. С Д. связано явление об
тачивания скал с барельефным выступани
ем более твердых участков горной породы; 
при этом на поверхности скалы выступают 
правильная или неправильная слоистость 
и отпрепарировываются более прочные по 
сравнению с окружающей породой остатки 
ископаемых животных и растений. С Д. свя
зано также образование ячеистой структу
ры (см. Выветривание, рис. 4), качающихся 
скал, останцов (отдельных участков толщ, 
ранее залегавших повсеместно) и дрейкан
теров (см.).

ДЕФО (Defoe, De Foe, собственно Foe— 
Фоу), Даниель [(1659) 1660—1731], создатель 
англ, реалистич. романа, автор «Робинзона 
Крузо», журналист, экономист, политиче
ский деятель. Пред
ставитель среднего

• сословия, разносто
ронне одаренный и 
неистощимо работо
способный, Д.—под
линный сын нового 
класса, шедшего к 
мировой гегемонии 
во всеоружии про
свещенного либера
лизма,трезвого пра
ктицизма, инициа
тивности, тр удоспо- 
собности, изворот
ливости и необъят
ности аппетитов, но
вых устроителей 
жизни. Апологет веротерпимости, за язви
тельный памфлет («The Shortest Way with the 
Dissenters», 1702), направленный против кле
рикального обскурантизма, удостоившийся 
позорного столба и тюрьмы (где написан его 
«Hymn to the Pillory»), делец-негоциант, вов
леченный в спекулятивную горячку века, 
прозорливый экономист - реформатор («Ап 
Essay upon Projects», 1698), Д. — энтузиаст
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колониальной и морской гегемонии англ, 
капитала, автор обширных колонизационных 
и коммерческих проектов, историограф англ, 
торговли («А Plan of the English Commerce», 
3 parts, 1728), редактор правительственного 
торгово-экономического органа («Mercurius 
Politicus», 1716—1720). Плодовитый журна
лист, памфлетист, пропагандист-популяри
затор, искусный казуист, откликавшийся на 
все современные ему общественные явления, 
скрывавший за многообразием псевдонимов 
оппортунизм политического хамелеона, Д. 
имеет за собой в истории англ, журналистики 
непреходящую заслугу создания первой под
линной англ.-газеты, выходившей с 1704 по 
1713 с небывалой для того времени регуляр
ностью. Эта единолично им писавшаяся не
зависимая либеральная газета («Review») 
содержала все известные нашему времени 
виды газетной журналистики; 4-я стр., по
священная назидательному юмору, явилась 
предвосхищением популярных в 18 в. са
тирико-нравоучительных изданий Стиля и 
Аддисона.

Способности и опыт журцалиста легли в 
основу художественного творчества Д., к ко
торому он приступил в шестидесятилетием 
возрасте. Газетный репортаж, биографии ис
торических деятелей, редактирование уго
ловных анналов, составление религиозно
нравоучительных книг для семейного чте
ния, географические описания — являют в 
его обширном литературном наследии пере
ходный этап к созданию реалистического ро
мана. Предубеждение современного Д. чи
тателя против литературного вымысла, поро
жденное практицизмом века и одиозной тра
дицией галантно-героического романа, и по
пулярность мемуарной и псевдомемуарной 
литературы толкнули Д. с его безошибоч
ным чутьем социального заказа на путь лите
ратурной мистификации. Стремясь придать 
своим романам характер подлинных челове
ческих документов, Д.нашел ту литературную 
форму, к-рая в значительной мере определила 
пути современного реалистического романа.

Выдержанные в форме автобиографическо
го рассказа романы Д. являются либо испо
ведью либо путевыми записками героя. Герой 
всегда человек, поставленный в условия же
стокой борьбы за существование, обнаружива
ющей его практическую изворотливость, не
сокрушимую энергию и приспособляемость. 
Впечатление аутентичности автобиографиче
ского монтажа восполняется безыскусствен
ностью языка, Отличающегося всеми качест
вами непринужденного устного рассказа, и 
беззаботностью архитектоники, порой совме
щаемой с обдуманной подготовкой отдельных 
значительных положений. Главное достоин
ство романов Д. в их мощном натурализме. 
Если моральный и религиозный дидактизм 
накладывает на произведения Д. отпечаток 
старомодности, то натурализм лучших его 
романов, запечатленный неповторимостью 
мироощущения данной среды, культуры и 
века, навсегда останется школой исключи
тельного художественного мастерства и не
заменимым источником антикварно-бытовой 
и историко-культурной документации.

Прочно привившийся в англ, литературе 
авантюрный морской роман, рисующий жизнь 

и приключения пиратов («Captain Singleton», 
1720), роман путешествий («А New Voyage 
round the World», 1724), плутовской роман 
в его социальном преломлении («The Fortu
nes and Misfortunes of the Famous Moll Flan
ders», 1722, «The History of Colonel Jack», 
1722,«The Fortunate Mistress... known by the 
name of th? Lady Roxana», 1724) и первые опы
ты создания современного исторического ро
мана, изображающего вымышленного героя в 
обстановке подлинных исторических лиц и 
событий («Memoirs of a Cavalier», 1720, «А Jour
nal of the Plague Year», 1722),—таковы ос
новные линии развития англ, романа 18 и 
19 вв., инициатором к-рых является Д. Для 
современного читателя сохранили интерес ро
ман «Молль Флендерс», бытоппсующий жизнь 
социальн. подонков Англии, страницы «Пол
ковника Джека», посвященные изображению 
быта беспризорного лондонского ребенка 
(прототипа Оливера Твиста Диккенса), и «За
писки о чумном годе», причисляемые к клас- 
сич. образцам англ, литературы. Но все эти 
заслуги Д.и самое его имя вытеснены из памя
ти человечества беспримерным успехом его 
Робинзона Крузо («The Life and Strange Sur
prizing Adventures of Robinson Crusoe of 
York, Mariner» (1,2 часть в 1719; 3 «Serious 
Reflections during the Life... of R. С.» в 1720).

He новый в мировой литературе мотив ко
раблекрушения и изолированного существо
вания на необитаемом острове приобретает 
мощную актуальность в эпоху экспансии мор
ской торговли, колониального грюндерства 
и географических открытий. В 17 в. «Робин
зонада» в качестве второстепенного эпизода 
заявляет себя в произведениях писателей раз
личных стран и наций, иногда комбинируясь 
с темой острова Утопии и изображением но
вых условий жизни в изолированном уголке 
вселенной. Д. аккумулировал в своем соз
нании живой опыт и заветные стремления 
целых поколений мореплавателей. Репор
тер-мистификатор, виртуоз «правдоподобной 
лжи», он придал своему произведению несом
ненность протокольных показаний «очевид
ца». Представитель свежего, жизнеспособно
го класса, Дефо одухотворил свое произве
дение уважением к человеческому труду и 
культуре, личному творчеству и инициативе, 
пафосом завоевания и подчинения природы 
человеку. Здоровый оптимизм Робинзона от
крыл ему сердце человечества, обеспечив его 
многочисленному литературному потомству 
(см. Робинзонада) огромное воспитательное 
влияние на подрастающее юношество. И все 
же это гениальное произведение неотделимо 
от своей классовой основы. Созданный воин
ствующим буржуа на заре капитализма, ро
ман Д. оправдал свою классовую миссию, не
мало содействовав сформированию и воспи
танию британского национального типа мо
ряка-колонизатора. Переведенный предусмо
трительностью великобританской опеки на 
языки колониальн. народов, Робинзон Кру
зо стал тем евангелием империалистической 
культуры, по которому цветнокожие учатся 
благоговеть перед «великой миссией белого 
человека». Характерно, что в эпоху граж
данской войнывСоед. Штатах Сев. Америки 
эта излюбленная янки книга была подвергну
та бойкоту за рабовладельческие тенденции.
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Ныне былое влияние Робинзона Крузо на 
ущербе. Героика единоличного созидания, 
так много говорившая буржуа-индивидуали
сту, представляется недостаточной поколени
ям, по-новому осмыслившим пути человечес
кой культуры. Но художественное обаяние 
этой книги и проникающий ее авантюрный 
трепет вряд ли будут когда-нибудь изжиты. 
Роман Дефо был неоднократно перерабаты
ваем для детского и юношеского возраста. 
Но переработки эти настолько изменяли об
щий характер романа, что по существу при
ходится говорить о совершенно новых про
изведениях, создаваемых на основе Робин
зона Крузо. — Попытка дать «Робинзона» 
для советского юношества сделана 3. И. 
Лилиной.

Лучшие изд. художественных произведений Д.: 
Romances and Narratives by Daniel Defoe, 16 vis, L,, 
1895, ed. Aitken G., The Works of Daniel Defoe (повто
рение предыдущ. изд. с небольшими изменениями), 
N. Y., 1905; Defoe’s Novels, 8 vis, Philadelphia, 
1906; Complete Works, там же, 1914.

Переводы и изд. «Робинзона Крузо» в России: 
Д. Ф о е, Жизнь и приключения Робинзона Крузо, 
природного англичанина, пер. с франц. Я. Трусова, 
2 части, СПБ, 1762—1764 (2 изд., 1775; 3 изд., 1787; 
4 изд., 1811 или 1814); Робинзон Крузо (новый), или 
похождение славного английского мореходца, пере
вод с нем., М., 1871; Жизнь и приключения Робинзона 
Крузо, им самим писанные, с английского перевел 
Я. Ланген, СПБ, 1811; Дефо Д., Жизнь и приключе
ния Робинзона Крузо, описанные им самим, новый 
пер. с англ. Ц. А. Корсакова, ч. 1—2 (изд. А. Кра
совского), СПБ, 1842—43, и мнэг. друг.

Лучшее современное изд. «Робинзона Крузо» в рус
ском пер. (с незначительными сокращениями)—«Aca
demia», Л., 1929. Кроме того переведено: Дефо Д., 
Радости и горести знаменитой Молль Флендерс. На
писано в 1683, пер. Кончаловского П. (со ст. Лесе- 
вича В.), М., 1903 (первонач. в «Русском богатстве», 
СПБ, 1896, №№ 1—4).

Лит.: Trent W. Р., Daniel Defoe, how to know 
him, Indianopolis, 1916; S e с о r d A. W., Stu
dies in the Narrative Method of Defoe, Illinois, 1924; 
Wackwitz F., Entstehungsgeschlchte von Defoe’s 
«Robinson Crusoe», B., 1909; Ullrich H., Defoe’s 
Robinson Crusoe, Lpz., 1924; Lannert G., An 
Investigation into the Language of Robinson Crusoe, 
Uppsala, 1910;HiibenerG., Der Kaufmann Robin
son Crusoe, «Englische Studien», Lpz., 1920, B. LIV; 
Hutchins H. C., Robinson Crusoe and its 
Printing, 1719—1731, London, 1925; Gild on Ch., 
Robinson Crusoe Examined and Criticised,London, 1924; 
Д о т т e н П., Жизнь и приключения Даниеля Де
фо—автора Робинзона Крузо, Москва—Ленинград, 
1926 (сокращенный перевод большой французской 
работы доттена). р. Гальперина.

ДЕФОРГ (Deforgues), Франсуа Луи Ми
шель (1759—1840), франц, политический дея
тель и дипломат. Близкий к Дантону еще 
до Великой революции, занимал после па
дения монархии различные должности по 
полицейскому и военному управлению, был 
секретарем первого дантонистского Коми
тета общественного спасения (см.), а 21 июня 
1793 занял пост министра иностранных 
дел. Арестованный 2 апреля 1794 в качест
ве дантописта, был освобожден после гибе
ли Робеспьера. В 1799 назначен посланни
ком в Голландию; при Наполеоне был кон
сулом в Нью Орлеане (до вынужденной от
ставки в 1810); после 1810 не принимал 
участия в политической деятельности.

ДЕ ФО РЕ СТ (de Forest), Ли (р. 1873), амери
канский радиоспециалист. С 1904 пробовал 
применить как детектор (см.) к радио га
зовое пламя бунзеновой горелки. Затем не
сколько позже Флеминга (см.) подошел к 
устройству диода (см.). В 1906, прибавив 
третий электрод (так наз. сетку), изобрел 
свой «аудион». Третий электрод Д. (триод) 

колоссально расширил значение электрон
ной лампы и может считаться совершенно 
новым изобретением. Но америк. суд (1916) 
признал это изобретение Д. лишь измене
нием диода и тем подтвердил приоритет Фле
минга на электронную лампу вообще.

ДЕФОРМАЦИИ ТЕЛА (в антропологии),, 
естественные или искусственные уклонения 
отдельных органов тела от типичной (нор
мальной) формы. Д. могут быть следствием 
внутриутробного;нарушения развития той 
или иной части тела (напр. врожденная Д. 
черепа, конечности); вместе с тем Д. могут 
развиваться внеутробно в результате раз
личных патологических, бытовых, профес
сиональных, старческих и других влияний. 
Наиболее общим видом естественных Д. 
являются асимметрии, которые в не
больших размерах (асимметрии правой и ле
вой сторон мозга, лицевого скелета, конеч
ностей и т. д.) составляют физиологическое- 
явление и лишь в резких формах относят
ся к Д. Естественные Д. черепа 
связаны главн. обр. с неправильным зароще- 
нием черепных швов. Рост черепа в направ
лении перпендикулярном к преждевремен
но заросшему шву становится невозможнымт 
и происходит рост в других направлени
ях, вследствие чего череп принимает атипич
ную форму. При преждевременном заро- 
щении стреловидного шва череп получает 
очень узкую и длинную форму, в опрокину
том виде напоминающую лодку (с к а фо
ке ф а л и я). Зарощение средних отрезков; 
венечного и ламбдовидного швов прекращает 
рост в длину, получается круглый череп 
(трохокефалия); зарощение боковых 
отделов тех же швов ведет к аномально-вы
сокой башнеобразной форме черепа, причем 
в зависимости от степени облитерации этих 
двух швов—с покатым лбом (акрокефа
лия) или прямым лбом (о к с и к е ф а- 
л и я). Раннее (в утробном периоде) заро- 
стание лобного шва дает трехугольный че
реп (тригонокефалия). При сильном 
вдавлении турецкого седла и понижении 
средней части черепного свода получает
ся седловидная форма черепа. Часто* 
встречающейся Д. является планоке- 
ф.а л и я, т. е. асимметричное положение 
дравой и левой стороны черепа.

Искусственные Д. черепа достигаются на
ложением на голову ребенка особых повя
зок, а иногда и деревянных дощечек. В за
висимости от положения круговой повязки 
голова получает' вытянутую вверх башне
образную форму или вытянутую назад уд
линенную форму, по большей части с пока
тым лбом. Такого рода Д. широко распрост
ранены у многих племен, из современных— 
у меланезийцев, нек-рых американских ин
дейцев, в Европе—на некоторых островах 
Фрисландии. Если к круговой повязке при
соединяется еще дополнительная продоль
ная или поперечная, череп получает круг
лую или двудольную, в некоторых случаях 
трехдольную форму. Такая Д. была в ходу 
у древних инков, практикуется у нек-рых 
современных народов. Наиболее частая Д. 
лиц а—это сильное сужение лицевого ске
лета или его удлинение, сопровождаемое 
обычно узким седловидным нёбом. Такое из-
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менение формы является результатом или 
продолжительного заболевания носоглотки, 
затрудняющего носовое дыхание, или недо- 

ложении осей ног. Плоская стопа с малым 
сводом развивается часто под влиянием про
должительного стояния и ношения тяжестей

1 3

1—скафокефалия, 2—акрокефалия, 3, 4, 5—различные типы искусственной деформации черепа, 6—ис
кусственно деформированная нога 32-летней китаянки.

развития нижней челюсти, составляющего 
повидимому индивидуальную наследствен
ную особенность.

Д. позвоночника и спинной об
ласти вызываются ослабленным дейст
вием мускулов, выпрямляющих позвоноч
ник, в резких случаях—неправильным раз
витием скелета. Сильное выступание назад 
грудного отдела позвоночника называется 
кифозом (см.), отступление от средней линии 
в сторону—сколиозом (см.). Небольшой ки
фоз составляет особенность старческого воз
раста, но часто наблюдается и у детей сла
бого сложения, сглаживаясь по мере воз
мужания. В зрелом возрасте небольшой ки
фоз свойственен нек-рым профессиям, свя
занным с сидячим трудом или ношением 
больших тяжестей. Резкий кифоз (горба
тость) составляет патологическое явление.

Грудная клетка уклоняется от пра- 
вильи. формы в сторону уплощения (плос
кая или паралитическая грудь), 
или сжатия с боков (куриная грудь), 
или недоразвития ’ верхнего и нижнего от
делов (бочкообразная грудь). При 
недоразвитии ребер спереди и выступании 
грудной кости получается гребневидн. груд
ная клетка. Все эти дефекты имеют пато
логический характер (см. Грудная клетка).

Из Д. конечностей заслуживают вни
мания уклонения в форме стопы и в распо- 

(составляет частое явление у наборщиков, 
грузчиков), но как и противоположный тип— 
сводчатая стопа с малой площадью опоры— 
в известной мере определяется индивиду
альным предрасположением. По положе
нию осей ног различают несходящиеся в ко
ленях при сомкнутых в стопах ноги (О-ноги) 
и несходящиеся в ступнях при сдвинутых ко
ленях (Х-ноги). Эти уклонения связаны с ря
дом скелетных особенностей и весьма слож
ны по своему происхождению. Стопа под
вергается у некоторых народов также ис
кусственной Д. Известен широко рас
пространенный в Китае обычай бинтовать 
ступни маленьк. девочек. В результате про
должительного ношения круглой повязки 
плюсневые кости горбообразно изгибаются 
вверх и пальцы оказываются пригнутыми 
к пятке, длина ступни сильно укорачивает
ся. Получается ступня, неприспособленная 
для опоры и продолжительн. передвижения.

Лит.: Martin R., Lehrbuch der Anthropologic 
in systematischer Darstellung, 2 Aufl., В. II, Jena, 
1928; Дзержинский В. Э., Преждевременные 
сращения черепных швов, Харьков, 1914; Карпу- 
з и М. И., О профессиональных искривлениях поз
воночника и связанных с ними заболеваниях нижних 
конечностей, в кн. Введение в социальную патологию 
хирургических болезней (сборн.), стр. 44—61, М., 1925; 
Хесин В. Р., К хирургической патологии грузчи- 
цов московского ж.-д. узла, М., 1925. В. Бунак.

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ТОНЫ (иначе 
трансформационные тоны), комби-
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национные тоны (см.), возникающие в ухе 
в тех случаях, когда оно воспринимает од
новременно два чистых тона, числа коле
баний к-рых относятся как небольшие це
лые числа (напр. как 3 к 5). В таком слу
чае вследствие непропорциональности и не
регулярности деформаций по отношению к 
амплитудам этих тонов возникает субъек
тивный тон, число колебаний к-рого таково, 
что он является основным тоном по отно
шению к вышеупомянутым двум восприни
маемым (в нашем примере число колебаний 
в нем относится к числам колебаний этих 
тонов как 1:3 и 1:5, вообще как общий наи
больший делитель).

ДЕФОРМАЦИЯ, изменение формы твердо
го тела, вызванное действием механических 
напряжений (сил). Различают деформацию 
упругую, исчезающую после удаления 
напряжения, и деформацию пласт ишч е с- 
кую, остающуюся, остаточную.

I. Д. упругая. Изучение упругой Д., к-рой 
подвергаются все материалы, входящие в те 
или иные инженерные сооружения, имеет 
чрезвычайно важное значение для техники 
и лежит в основе специальной технической 
дисциплины — сопротивления материалов 
(см.). Простейшим случаем упругой Д. яв
ляется так наз. однородная Д., при 
к-рой проекция перемещения каждой точки 
деформирующегося тела на оси координат 
является линейной функцией от координат 
этой точки. Такой Д. подвергается напр. 
тело, закрепленное в начале координат так, 
что оно не имеет возможности вращаться 
вокруг осей, и подвергающееся действию 
растягивающей его силы по направлению од
ной из осей. Если бы такое тело до Д. имело 
форму шара, то после нее оно превратилось 
бы в эллипсоид, размеры к-рого определяют
ся свойствами деформируемого материала. В 
общем случае Д. представляется весьма слож
ной функцией от координат и определяется 
шестью составляющими, отнесенными к трем 
произвольно выбранным взаимно-перпен
дикулярным осям: тремя относительными 
удлинениями (положительными или 
отрицательными) в направлении осей (е^, еуу, 
4гя) и тремя углами сдвигов, или изме
нениями прямых углов попарно между осями 
(е^, еуя, егх). Знание этих составляющих поз
воляет вычислить Д. в любом направлении. 
Для каждого напряженного состояния мож
но всегда выбрать координатные оси т. о., 
что первоначально прямые углы между ними 
после Д. не меняются. Такие оси называют
ся гл авным и направлениями Д.,а 
отвечающие им удлинения—г л а в н ы м и 
удл.инениями. Если иметь дело только 
с малыми Д., как это почти всегда имеет 
место в технических задачах, то можно пре
небречь квадратами перемещений и их про
изводных по осям координат и считать Д. 
■однородной в пределах малого объема, за
ключающего данную точку. Поэтому если 
мысленно выделить из упругого тела эле
ментарный шар с центром в данной точке, 
то после Д. он обратится в эллипсоид, к-рый 
называется эллипсоидом Д.; главные 
оси его совпадают с главн. направлениями Д. 
Для изотропных тел они совпадают кроме то
го с главн. осями эллипсоида напряжений.

в. с. э. т. XXI.

Зависимость между напряжениями и Д. 
для упругих тел определяется законом Г у- 
ка, устанавливающим их пропорциональ
ность при малых Д., не выходящих за пре
дел упругости (см.). Так как напряжение 
в общем случае определяется для каждой 
точки также шестью составляющими (три 
нормальных и три касательных), то общее 
число коэффициентов, при помощи кото
рых можно установить зависимость между 
напряжениями и деформациями, равно 36. 
Некоторые из этих коэффициентов оказыва
ются попарно равными, что снижает их писа
ло до 21. Однако такое большое число тре
буется лишь для описания вполне анизо
тропных тел (см. Анизотропность). По ме
ре появления свойств симметрии (кристал
лы) число коэффициентов сокращается; так, 
Д. кристаллов кубической системы опреде
ляется всего тремя постоянными, а Д. впол
не изотропного тела—двумя.

В последнем случае обычно пользуются следующи
ми двумя коэффициентами: модулем упруго
сти Е (модуль Юнга) и постоянной Пуас
сона д. Первый представляет собой коэффициент 
пропорциональности между относительным удлине
нием е =— (где 41—абсолютное удлинение и I—длина 
элемента) при простом растяжении и соответствуй 

рющим нормальным напряжением а = (где Р—сила г
a F—площадь поперечного сечения стержня): о=Ее, 
а постоянная Пуассона есть коэффициент пропорции 
овальности между продольным удлинением ех и попе
речным укорочением е« : = дед.. Тогда в общем слу-
чае объемного напряженного состояния при наличии 
трех главных напряжений: ах, ау и <rs удлинение ех 
в одном из главных направлении х определится из. 
выражения: ех = -- [ох—р (су + <тг)].

Вследствие того, что при растяжении поперечные 
размеры тела изменяются в другом отношении, чем 
продольные, появляется относительное изменение объ
ема в, которое при малых Д. выражается формулой: 

в » ех + еу +вг - a* + eff + °' (1-2,,).
При простом растяжении объем увеличивается, 

при сжатии—уменьшается.
Д. сдвига кроме того определяется модулем сдви

га G, определяющимся формулой:
r=Gy, 

где т—сдвигающее (скалывающее, касательное) на
пряжение, а у—угол сдвига (в радианах). Модули 
би Е связаны зависимостью:

г Е
2 (14-м)

Измерение упругой Д. В виду 
того, что упругая Д. большинства техни
чески важных материалов (металлы) очень 
малая величина, измерение ее, важное для 
возможности расчета сооружений, требует 
применения особо точных приборов. Из оп
тических приборов, предложенных для этой 
цели, наиболее распространены: 1) зер
кальный прибор Мартенса (рис. 1), 
состоящий из, планки, прижатой к образцу 
одним концом помощью острого ножа, а 
другим—помощью призмочки, поворачива
ющейся при Д. образца; на оси последней 
укреплено зеркальце, угол поворота кото
рого, пропорциональный удлинению, изме
ряется с помощью зеркального отсчета (см.); 
обычная точность—0,002 мм; 2) экстен
сометр Юинга, микроскоп смикромет- 
ренной шкалой, с помощью к-рой измеряют 
смещение волоска, вызываемое удлинением 
образца; точность—0,005 мм.

Механические измерители основаны на 
увеличении Д. при помощи чу ветвите ль-

23
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ных рычагов или шестеренных передач. Це
на деления у лучших американских моде
лей (Олсен, Риле) до 0,0025 мм; 3) элек
трические приборы основаны или на 
измерении электро
сопротивления об
разца (Гильери) или 
на измерении емко
сти конденсатора, 
включенного в коле
бательный контур 
(радиоэкстенсометр); 
в последнем случае 
чувствительность прибора может быть дове
дена до 1х10‘б мм; 4) электрические 
экстенсометры (Шефер, Давиденков) 
основаны на изменении строя натянутой 
струны при изменении длины последней. Вы
сота строя измеряется с помощью методов, 
разработанных радиотехникой.

Полевые методы применяются в 
случае изучения работы целого сооружения 
(мост, плотина). Наряду с обыкновенными 
рычажными измерителями (тензометрами), 
дающими отсчет по стрелке, применяются 
и специальные приборы, обслуживаемые на 
расстояний (телемикрометры, телетензомет
ры). Сюда относятся: а) струнные измери
тели (см. выше); б) угольные телеметры Пе
терса (Америка). Последние представляют 
собой столбики из прижатых друг к другу 
угольных дисков, связываемые концами с из
меряемым элементом сооружения. При вся
ком изменении длины последнего изменяют
ся условия контакта дисков, а следовательно 
и электрическое сопротивление столбика; 
последнее и может служить мерою Д. Пол
ный ход прибора—0,05 мм на дл. в 200 мм.

Все описанные способы измерения Д. 
являются относительными, т. е. могут заре
гистрировать лишь изменение Д. Из абсо
лютных способов можно указать только два: 
оптический метод исследования де
формаций в прозрачных упругих телах на 
основании возникающего в них двойного лу
чепреломления (см.) и связанных с ним яв
лений хроматической поляризации (см.) и 
рентгеновский метод, основанный 
на измерении параметра кристаллической 
решотки. Применение первого сильно огра
ничено выбором материала (стекло, целлу
лоид); второй находится лишь в стадии раз
работки и, хотя и верный теоретически, еще 
не получил практической проверки.

П. Д. пластическая. Способность к пла
стической Д. представляет собою одно из 
наиболее ценных свойств металлов, допу
скающее для них широкую обработку давле
нием (ковку, штамповку и т. д.). Наблю
дая под микроскопом процесс пластической 
Д. металлического отполированного шлифа, 
Юинг и Розенгайн (1900) показали, что 
внутри каждого зерна (кристалла), из к-рых 
состоит металл, появляются параллельные 
друг другу штрихи, являющиеся следами 
на поверхности шлифа плоскостей сдвигов 
зерен; характер этих штрихов был выяснен 
при косом освещении и с помощью попереч
ного разреза, показавшего отчетливые усту
пы (рис. 2). Благодаря этому зерна металла 
деформируются, как колода карт, и могут 
принимать удлиненную форму (при протяж

ке, прокатке), сохраняя свою кристалличе
скую природу.

Пластическая деформация монокристаллов: 
(см.) подчиняется следующим вполне опре
деленным законам: а) сдвиги образуются 
всегда в одних и тех же кристаллографи
ческих плоскостях, напр. для Zn—в плоско
сти базиса гексагональной призмы, для А1 
(кубической системы)—в плоскости октаэд
ра и друг.; благодаря этому цилиндриче
ская палочка монокристалла вытягивается в 
длинную ленту; Ь) направление сдвига так
же вполне определено кристаллографически 
(напр.у Zn—большая диагональ шестиуголь
ника основания, у А!—диагональ грани); 
с) из всех кристаллографически равнознач
ных плоскостей и направлений сдвиг выби
рает те, для которых составляющая скалы
вающего напряжения оказывается наиболь
шей; ed) так как вследствие сдвига проис
ходит поворот зерен и меняются геометри
ческие условия, то в известный момент пло
скость начавшегося сдвига уступает свое 
место другой, кристаллографически с ней 
одноименной; это происходит тем раньше

А
'/'А/.//' <-//// / /

Б --------- ■.—Сг

Рис. 2. Рис. 3.

чем выше симметрия кристалла. При низ
кой симметрии (напр. гексагональный Zn> 
этой замены может вообще не произойти, 
и тогда образец получает громадные удли
нения, достигающие 2.000%; е) в некоторых 
случаях после далеко прошедшего сдвига 
появляется двойникование (рис. 3), когда 
кристалл частично перекидывается в поло
жение, обратно симметричное исходному 
(зеркальное изображение); тогда плоскость, 
легчайших сдвигов получает новое положе
ние, и картина Д. меняется. Применение ме
тода рентгеновых лучей к изучению струк
туры металлов позволило установить, что* 
при пластическ. деформации многокристал
лических (технических) металлов появляет
ся определенная преобладающая ориенти
ровка (фазер-структура), зависящая от рода; 
металла и вида деформации. Б. ч. направле
ние этой ориентировки таково, что появле
ние ее повышает сопротивление зерен сдви
гающим напряжениям.

При пластической Д. атомная решотка,. 
присущая кристаллу, повидимому существен
но не искажается, а появляются лишь пере
мещения одних частей по отношению к дру
гим без нарушения взаимной связи; об этом 
свидетельствует неизменяемость рентгенов
ских спектров (рентгенограмм Дебай-Шере
ра), обнаруживающих при самых высоких 
степенях Д. только некоторую размытость 
линий как результат наличия остаточных 
напряжений (см. ниже). Теории (Розенгайн, 
Бейльби) о переходе при пластической Д. ме
талла в аморфное состояние не находят се
бе подтверждения.

Неизменным спутником всякой пласти
ческой Д. является упрочнение (на
клеп), выражающееся в постепенном по-
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вышении напряжения, необходимого для 
продолжения Д. Причины этого следующие: 
а) в многокристаллическом агрегате имеет
ся различная ориентировка зерен по отно
шению к силовому полю, благодаря чему 
сначала вовлекаются в Д. наиболее благо
приятно ориентированные и следовательно 
легче всего деформируемые » 
кристаллы; б) при продолжа- ч I
ющейся Д. зерна повертыва- \ i
ются в положение, в котором ■
они лучше сопротивляются » *
сдвигающим напряжениям 
(ориентировка); в) сам кри- • 
сталл упрочняется, что про- Рис 4
является постепенно в повы
шении реального сопротивления сдвигу по 
плоскости скольжения; причины этого по
следнего процесса не ясны и связаны неви
димому с постепенным искажением правиль
ного вида плоскостей скольжения.

Остаточная Д. сопровождается всегда про
явлением и некоторых остаточных (иначе 
внутренних) напряжений, объясняющихся 
неоднородностью Д.; таким образом часть 
упругой Д. не исчезает, а остается, связы
вая определенное количество потенциальной 
энергии (от 5 до 15% от всего затраченного 
на Д. количества энергии). Величина этих 
остаточных напряжений достигает макси
мума при невысоких степенях прокатки— 
порядка 20—40% уменьшения площади се
чения; при дальнейшей Д. они начинают 
падать. Рентгенографически существование 
их выражается в удлинении круглых пятен, 
получаемых на рентгенограммах Лауе для 
монокристаллов (отражение от цилиндри
чески изогнутых кристаллографических по
верхностей; рис. 4). При всякой разрезкеj 
обточке, остружке и т. п. пластически де
формированного куска равновесие внутрен
них напряжений нарушается, и появляются 
искривления, вредные для изделия. В из
вестных случаях эти напряжения могут 
быть сняты надлежащей термической обра
боткой (невысокий ожиг).

Пластическая деформация изменяет суще
ственным образом все механическ. и физич. 
свойства металла. Твердость его увеличива
ется, временное сопротивление и предел уп
ругости повышаются, удлинение и работа 
Д. уменьшаются; растворимость в кислотах 
увеличивается (гл. обр. в связи с остаточ
ными напряжениями); электросопротивление 
возрастает; магнитная проницаемость умень
шается; коэрцитивная сила и гистерезис уве
личиваются. Плотность практически не из
меняется, слегка уменьшаясь в пределах 
третьего десятичного знака, т. ч. объем при 
пластической Д. не меняется (в отличие от 
упругой Д.).

На пластическую Д. большое влияние 
оказывают время и температура. Тогда как 
упругая Д. распространяется со скоростью 
звука, пластическая Д. требует заметного 
времени на свое осуществление. Чем ниже 
температура плавления металла, тем это 
влияние времени заметнее. Так, для увели
чения скорости растяжения олова в 2.000 раз 
приходится увеличивать напряжение в 7,5 
раз (Лудвик). Очень медленным растяже
нием в течение нескольких месяцев можно 

довести до разрыва нек-рые металлы (латунь, 
алюминиевые сплавы) напряжением, кото
рое при обычных скоростях нагружения не 
всегда вызывает пластические деформации 
вообще (Бельтер). Только железо и мягкая 
сталь ведут себя в этом отношении прямо 
противоположно вследствие так называемо
го старения металлов (см.).

Высокие температуры действуют анало
гично пониженной скорости, т. е. уменьшают 
напряжения, требующиеся для данной Д.; 
на этом основано применение горячей обра
ботки давлением (ковка, штамповка, см.). 
Наоборот, низкие температуры увеличивают 
жесткость большинства металлов (кроме 
меди, никеля, алюминия). Одновременным 
действием низкой температуры и высокой 
скорости можно поднять сопротивление де
формирования до такой величины, что рань
ше окажется превзойденной молекулярная 
связь вещества и произойдет хрупкое раз
рушение материала, в обычных условиях об
ладающего большим запасом пластичности.

Лит.: Теория упругости: Тимошенко 
С., Курс теории упругости, ч. 1, СПБ, 1914; его же, 
Прикладная теория упругости, М.—Л., 1930; Ясин
ский Ф., Собрание сочинений, т. III, СПБ, 1902; 
Тимошенко С., Курс сопротивления материа
лов, 8 изд., M.—Л., 1929; F б р р 1 А., Теория сопро
тивления материалов, СПБ, 1901; F б р р 1 A. und 
L., Drang und Zwang, B-de I—II, Miinchen, 1924— 
1928; L о v e A., A Treatise on the Mathematical Theo
ry of Elasticity, 4 ed., Cambridge, 1927; G e i g e r H. 
und Scheel K., Handbuch der Physik, Band VI— 
Mechanik der elastischen Кбгрег, B., 1928. Измери
тельные приборы: Breuil P., Nouveaux 
m£chanismes et nouvelles methodes pour 1’essai des тё- 
taux, P., 1910; Batson R. and Hyde J., Mecha
nical Testing, v. I, L., 1922; Wien W. und Harms 
F., Handbuch der Experimentalphysik, В. V, Die 
technischen Verfahren zur Untersuchung der Metalle 
(von Goereng P. und Mailander R.), London, 
1930. О п т и ч e с к и й метод: 3 а й ц е в А., Оп
тический метод изучения напряжений, Л., 1927. Ре
нтгеновский метод: Аксенов Г.,. Изме
рение упругих напряжений в мелкокристаллических 
агрегатах, «Журнал прикладной физики», М.—Л., 
1929, том VI, выпуск 2. И. ДавидвНКОв.

ДЕФОРМАЦИЯ, в стенографии, изменение 
и искажение начертания знаков в результа
те быстрого письма у высших пределов сте
нографической скорости данного работника. 
Особенной Д. подвергаются углы (прежде 
всего тупые), затем — прямые линии, и наи
меньшую деформацию испытывают округлые 
линии, в особенности эллипсы и закругления 
прямой.

ДЕФОРМАЦИЯ ЧЕРЕПА, см. Деформации 
тела. 1

ДЕФОСФОРАЦИЯ, перевод фосфора из ме
таллической ванны в шлак путем окисле
ния фосфора в фосфорный ангидрид и об
разования стойкой фосфорной кислой соли, 
из к-рой фосфор не может перейти в металл 
в процессах передела. Промежуточным про
дуктом Д. служит фосфорножелезная соль, 
а конечным—основная фосфорнокальциевая 
(Ca3P2OsCaO); первая получается при сов
местном или одновременном окислении же
леза и фосфора, а вторая—при растворении 
извести (флюса) в первоначально получен
ном шлаке. Степень Д. зависит от концен
трации кремнезема в шлаке: чем она ниже, 
тем дальше идет Д. (подробности см. То- 
масирование, Мартеновское производство).

ДЕФРАНС (Defrance), Леонар (1735— 
1805), видный бельгийский живописец и 
гравер. Обычно небольшие по формату, мно-

23*
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гофигурные жанровые сцены Д. отличают
ся весьма развитым для своего времени ре
ализмом, обилием очень ценных бытовых 
подробностей, богатством движений и тех
нически высокой живописью. Работы Д. 
находятся в частных собраниях и ряде му
зеев Бельгии, Франции и Германии.

Лит.: Autobiographic d’un peintre lUgeois (L. 
Defrance), Li^ge, 1906.

ДЕФРАУДАЦИЯ, в уголовном праве ук
лонение от уплаты налогов или пошлин, со
пряженное с какими-либо ложными утвер
ждениями или обманными действиями. На
пример уклонение от уплаты ввозных или 
вывозных пошлин при провозе тех или иных 
товаров через государственную границу.

ДЕФРЕГГЕР (Defregger), Франц (1835— 
1921), нем. художник, ученик Пилоти (Мюн- ‘ 
хен). Писал сцены из быта зажиточного ти
рольского крестьянства («Бал па Альме», 
«Нищие певцы в крестьянском доме» и др.), 
а также «исторически»-жанровые картины на 
темы из времен борьбы против Наполеона 
в 1809 («Шпекбахер и его сын», «Возвраще
ние победителей» и друг.) в ярко национа
листической трактовке. Продолжая линию 
Дюссельдорфской школы с ее пассивным 
академическим натурализмом, Д. доводил 
сентиментальную идеализацию до шаблона, 
что вполне соответствовало вкусам наибо
лее консервативных слоев нем. мелкой бур
жуазии 70—90-х гг.

Лит.: Rosenberg A., Defregger, 2 Auflage, 
Berlin, 1900.

ДЕ-ФРИЗ (de-Vries), Гуго (род. 1848), гол
ландский ботаник. С 1881 до 1918 проф. Ам
стердамского ун-та и директор ботаническо
го сада. Первые работы Д.-Ф. посвящены фи
зиологии растений; они не имеют особого 
значения. В 1889 Д.-Ф. выпустил большую 
теоретическую работу — «Внутриклеточный 
пангенезис», где выдвинул гипотезу о природе 
наследственности, во многом напоминающую 
дарвиновскую гипотезу пангенезиса (см.). В 
свете дальнейших открытий науки о наслед
ственности эта работа Д.-Ф. в значительной 
мере потеряла значение и имеет в наст, время 
гл. обр. историч. интерес, т. к. послужила ис
ходной точкой развития взглядовД.-Ф. на от
дельные наследственные признаки. Основ
ные работы Д.-Ф., доставившие ему мировую 
известность, посвящены вопросу о скачко
образных изменениях наследственных приз
наков—мутациях (см.), на к-рые он один из 
первых обратил серьезное внимание. Начи
ная с 1903, Д.-Ф. выпускает по этому вопросу 
ряд работ, большинство из к-рых ссновано 
на изучении мутаций у растения Oenothera 
(ослинник). Одной из крупнейш. заслуг Д.-Ф. 
является вторичное открытие (наряду с Кор- 
ренсом и Чермаком) забытых законов Мен
деля (см.).

Гл. труды: Beschreibung einer Methode zur Auf- 
gebung der Turgos in PflanzenzeHen, Leipzig, 1877; 
Intrazeilulare Pangenesis, Jena, 1869 ;DieM utationstheo- 
rie,2B-de,Lpz., 1901—03;Speciesand Varieties, L., 1905; 
Pflanzenzuchtung, 2 AufL, Berlin, 1908; Het veredelen 
▼on kuiluurpflanten, Haarlem, 1908; Leerboek der 
beschrijvende meetkunde, Deel I, Delft, 1908; Собра
ние соч.: Opera eperiodicis collata, 6 В and e, Utrecht, 
1918. На рус. яз.: Мутации и периоды мутаций при 
происхождении видов, СПБ, 1912. С. ГершвНЗОН.

ДЕФРОСТЕР, специальная камера холо
дильника для постепенного обогревания и 
обсушивания выпускаемых из холодиль

ника в теплое время продуктов, гл. обр. яиц 
и фруктов. Это устраняет наружное отпоте
вание продуктов при непосредственном вы
носе пх из холодильника на теплый воздух; 
выделившаяся влага вредно повлияла бы 
на их дальнейшее сохранение. Д. обслужива
ется обыкновенно воздухоохладителем. Цир
кулирующий воздух, проходя через возду
хоохладитель, осушается, затем прогревает
ся и, попадая вновь в дефростер, постепен
но обогревает и обсушивает продукты (см. 
Холодильные склады). Операция длится око
ло суток.

ДЕФТЕРДАР-ПАША (Defterdar-pasha), ти
тул главы казначейства феодальной Тур
ции, одного из четырех министров. Д.-п. ве
дал приходами имперской (мирри) кассы, 
председательствовал в государственной фи
нансовой коллегии (18 в.). Финансовая кол
легия под руководством Д.-п. устанавливала 
ставки налогов, она же ведала и расходами 
государства.

В эпоху реформ так наз. Танзимата (см.) 
(1839—56) наряду с друг, реформами реор
ганизовывается и финансовый аппарат, уни
чтожается титул Д.-п. и создается финан
совое ведомство (Malie nezareti). Однако зва
ние Д.-п. сохраняется для финанс. чинов
ников в провинциях до провозглашения ре
спублики, причем функции Д.-п. уже ничем 
не отличаются от функций чиновника, веда
ющего приходами, расходами и казначей
ством области, губернии, уезда и т. д.

ДЕФФИ (Duffy), вернее Даффи, сер, 
Чарлз Гаван (1816—1903), ирландский поли
тический деятель; родился в семье лавочни
ка в маленьком ирландском местечке Мона
ган. По образованию юрист. Еще в юности 
(с 1834) сотрудничал в Бельфастском «Север
ном вестнике» («Northern Herald»), затем в 
дублинском «Утрен. обозрении» («Morning Re
gister»); в 1839 сделался редактором газеты 
«Мститель», органа сев.-ирландских католи
ков. В 1842 основал журнал «Нация» («Na
tion»), который вскоре стал организацион
ным центром группы «Молодая Ирландия» 
(Younglre land), ставившей себе целью борьбу 
за независимый ирландский парламент всеми 
возможными средствами вплоть до револю
ционного насилия. В 1846—48 Д. разошел
ся с О*Коннеллом (см.) по вопросу о такти
ке ирландского национального движения; в 
1848 (не без влияния февральской револю
ции во Франции) Д. принял участие в под
готовке восстания; в июне того же года Д. 
был арестован, а журнал «Нация» закрыт. 
В 1849 Д. был оправдан, и ему удалось* во
зобновить издание журнала. Д. примкнул 
к Лиге ирландских арендаторов (Irish Te
nant-League), поставившей на своем знаме
ни три лозунга: устойчивость аренды, спра
ведливую ренту и свободную продажу. В 
1852 Д.был избран в парламент, но, убедив
шись в невозможности добиться самоупра
вления для Ирландии путем парламентской 
борьбы, уехал в Австралию. В 1857—59 Д. 
был избран в палату колонии Виктория и в 
1869 занял пост министра общественных ра
бот и с. х-ва. В 1871—72 Д. премьер-министр 
Виктории; в 1873 получил титул сера; в 
1876 избран спикером (председателем) па
латы. В 1880 Д. вернулся в Европу, но по-
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литической деятельностью более не i зани
мался. В 1891 был избран председателем 
Ирландского литературного общества (Irish 
Literary Society).

Д. написаны: Young Ireland, a Fragment in Irish 
History, 1848—50, 2 vis, 2 ed., L., 1896; My Life in Two 
Hemispheres, L., 1898. И. Звавич.

ДЕФЬЁ (Desfieux), Франсуа (1755 — 94), 
политический деятель эпохи Великой франц, 
революции, левый монтаньяр, видный член 
Якобинского и Кордельерского клубов (до 
революции был торговцем вином в Бордо). 
Деятельный участник восстания 10 августа, 
член трибунала 17 августа, созданного для 
суда над роялистами, Дефьё уже с осени 
1792 начал вести энергичную борьбу против 
жирондистов. Обвиненный Верньо в уча
стии в попытке восстания 10 марта 1793, 
Д. продолжал революционную работу в 
Якобинском клубе. Летом и осенью 1793 
Д. настаивал на ускорении суда над жирон
дистами и Марией Антуанеттой, на исклю
чении со службы б. дворян, на снижении 
хлебных цен и на усилении террора. Д. при
нял участие в секционном движении 5 сент. 
и по постановлению секции Лепелетье 1 
окт. 1793 был арестован вместе с Проли 
(см.), но был освобожден по настоянию Кол
ло д’Эрбуа и Якобинского клуба. Резко от
межевавшись от т. наз. бешеных (см.) в ли
це Жака Ру и Леклерка, Дефьё продолжал 
однако поддерживать сношения с левыми 
группировками и 21 окт. 1793 по предложе-' 
нию Робеспьера был исключен из Якобин
ского клуба вместе с Перейра и Дюбюисоном 
(см.). Арестованный весной 1794 как со
общник Гебера, Д. был предан суду Рево
люционного трибунала и гильотинирован 
24 марта 1794.

Лит.: М a t h i е z A., La conspiration des stran
gers (Etudes robespierristes), t. II, P., 1918; A u 1 a r d 
A., La sociSIS des Jacobins, P., 1892.

Д E Ф Ю И CO 0 (Def uisseaux), Альфред (1845— 
1901), бельгийский социалист. По профес
сии адвокат. С самого начала своей деятель
ности стал на сторону лишенного политиче
ских прав пролетариата. В политической 
жизни Д. дебютировал в качестве одного 
из авторов «Республиканского манифеста», 
требовавшего введения всеобщего избира
тельного права и установления республи
ки (1884). В 1885 вступил в образовавшуюся 
в этом году бельгийскую рабочую партию. 
В 1886 был приговорен к 6 месяцам тюрем
ного заключения за издание своей, имев
шей колоссальный успех, брошюры «Кате
хизис народа», в к-рой бельгийские рабочие 
призывались к устройству манифестации в 
Брюсселе за введение всеобщего избиратель
ного права. Д. бежал в Голландию, а затем 
во Францию, в Париж, и из своего изгнания 
продолжал агитационную деятельность в 
основанной им газете «Вперед» («Еп Avant»). 
Недовольный умеренной тактикой рабочей 
партии, он выдвинул лозунг всеобщей стач
ки в борьбе за завоевание всеобщего изби
рательного права. Вскоре у Д., сторонника 
решительных, немедленных действий, воз
никли по вопросу о своевременности приме
нения метода всеобщей стачки острые раз
ногласия с большинством рабочей партии, 
закончившиеся исключением Дефюиссо из 
партии. Тогда Д. вместе с группой своих 

единомышленников основал в 1887 респуб
ликанскую социалистическую партию, опи
равшуюся гл. обр. на углекопов Эно и Лье
жа. Организованная республиканской пар
тией в конце 1888 стачка углекопов закон
чилась неудачей. В связи с этой стачкой 
бельгийское правительство инсценировало 
против членов республиканской партии и 
гл. обр. против находившегося в эмигра
ции Д. процесс о заговоре, закончивший
ся оправданием обвиняемых (25 мая 1889). 
После этого началось постепенное сближе
ние между республиканской и рабочей пар
тиями, приведшее в 1889 к возвращению 
большинства членов республиканской пар
тии в ряды рабочей партии. Когда в 1893 
правительство под давлением рабочих масс 
октроировало всеобщее избирательное пра
во, хотя и ограниченное множественным «во
тумом» (см. Бельгия, Историч. очерк), Д. 
вместе с 28 др. социалистами был избран в 
палату, в к-рой он впрочем заметной роли 
не играл. Похороны Д. (1901) послужили по
водом для грандиозной манифестации бель
гийского пролетариата. X. Раппопорт.

ДЕХКАНЕ, в Узбекистане и Таджики
стане, соответствует термину «крестьяне». 
Происходит от персидск. «дех» (или «дих»)— 
деревня. В древний период истории Ср. Азии 
(приблизительно с 4 в. до хр. э. до 11 в. хр. э.) 
термин «дихкан» обозначал феодала-земле
владельца, сначала иранского, а затем и 
тюркского происхождения, безразлично яв
лялся ли его носитель представителем кня
жеской династии или просто богатым поме
щиком. С 13 в. термин «дихкан» в значении 
«феодал» уже не встречается. Приблизитель
но с 16 в. термин «дехкан» (или «дихкан») 
обозначает земледельца вообще, преимущест
венно живущего в общине или подворно-уча
стковым способом крестьянина. Последний 
был обязан рядом повинностей не только 
государству, но и владельцам м ю л ь к о- 
в ы х и в а к уф н ы х земель, если он 
сидел на их территории. При завоевании Ср. 
Азии русскими часть мюльковых и вакуф- 
ных земель была экспроприирована в поль
зу русской казны, но положение Д. нисколь
ко не улучшилось. Напротив, насаждение 
хлопководства в Средней Азии с середины 
80-х гг. 19 века привело к усиленному внед
рению форм частной собственности на зем
лю и подворно-участкового землепользова
ния в хлопковых районах (1886) и к созда
нию особого аппарата торговокапиталисти
ческой эксплоатации Д.-хлопковода. Аван
сирование на ростовщических условиях, об
вешивание при приемке хлопка и пр. ве
ли неудержимым темпом к обезземелению 
и пролетаризации Д. В Фергане к 1917 у 
51% хозяйств было 9,8% земли, а у 31,2% 
хозяйств—31,3% земли. В этой торговокапи
талистической эксплоатации Д. очень видное 
значение имела туземная торговая буржуа
зия, включавшая в себя и верхушку дех
кан ства и представлявшая собой низовое зве
но эксплоататорской сети. Обезземеленные 
и малоземельные дехкане превращались в 
чайрикеров, «полуфеодальных или, что то 
же в экономическом смысле слова, полу- 
рабских издольщиков» (Ленин). Этот «пря
мой грабеж» (Покровский) в связи с попыт-
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кой царского правительства привлечь и 
среднеазиатских дехкан к несению воен
ной службы во время империалистской вой
ны привел к революционному взрыву, вос
станию 1916, для подавления к-рого был от
правлен ген. А. Н. Куропаткин. Экономил, 
дифференциация Д. на «баев» и «чайрике- 
ров», с середняцкой, экономически нестой
кой прослойкой между ними, резко сказа
лась в годы после Октябрьской революции. 
В то время как байство оказалось на сторо
не басмаческого движения, беднейшая часть 
Д., поскольку она высвобождалась из-под 
влияния баев и мулл, активно помогала Со
ветской власти в борьбе с басмачами. Боль
шую роль в этом сыграл союз кошчи (см.). 
В настоящее время среднеазиатские Д. пе
реживают огромный экономический сдвиг, 
вступая на путь внекапиталистического раз
вития, начавшегося с земельно-водной ре
формы (1923), сопровождавшейся лишением 
земли кулацких элементов, и выражающе
гося за последние годы в бурном росте коопе
ративного движения (почти что 100% коопе
рированных хлопководческих хозяйств в 
хлопковых районах) и в переходе от инди
видуального хозяйства к строительству кол
хозов и совхозов. Например в Таджики
стане в 1928/29 было организовано 209 кол
хозов, объединяющих 2.888 дехканских хо
зяйств (1,1%) с посевной площадью 7.590 га, 
из коих 3.586 га хлопка. В 1929/30 было 502 
колхоза (24.400 хоз.; 13,5%); контрольн. циф
ры на 1931—980 колхозов (70.300 хоз.; 30%).

ДЕХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ, процесс, име
ющий целью быстрое выделение (уничтоже
ние) оставшегося в воде хлора после обез
вреживания питьевой воды жидким хлором 
или раствором хлорной извести от бактерий 
и болезнетворных групп кишечной палочки. 
В стационарных установках обычно не 
прибегают к Д., ибо количество хлора здесь 
устанавливается в малых дозах. В тех же 
случаях, когда требуется быстрое обезврежи
вание небольших количеств воды (особен
но в полевых условиях), приходится приба
влять уже большие дозы хлора, излишки 
к-рого придают воде неприятный привкус 
и запах. Для Д. такой воды к ней прибавля
ют раствор серноватистокислого натра. Про
цесс идет по следующей реакции: 2 Na2S2O3 + 
-|-С12 = Na2S4O6 4-2 NaCl.

ДЕХНА, иди. Дахна, также Роба-эль- 
Халы, обширная пустыня (площ. ок. 127.000 
км2) в ю.-в. Аравии (см.), между Йеменом, Гад- 
рамаутом и Оманом. Представляет собой сы
пучие барханные пески, безводные и почти 
вовсе лишенные растительности. Господст
вующая здесь жара невыносима даже для 
кочевников-бедуинов. Расположенная север
нее песчаная пустыня Малая Нефуд также 
иногда называется Д.

ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ, ряд производив
шихся в эпоху Великой франц, революции 
попыток упразднить католицизм или за
менить его тем или иным патриотическим 
культом. Антирелигиозное движение возни
кло не в Париже, а в провинции, и носи
телями его были повидимому мелкобуржу
азные слои городского населения. Убе
дившись в активной контрреволюционности 
духовенства, революционное правительство 

стало последовательно проводить политику 
дехристианизации. Особенно активную роль 
в дехристианизаторском движении сыгра
ли комиссары Конвента и в частности Фу- 
ше, запретивший 10 октября 1793 всякие 
религиозные манифестации вне церкви, в 
том числе и похороны. Выступавший в Не- 
вере заодно с Фуше Жанетт добился 16 ок
тября принципиального одобрения этих рас
поряжений Фуше Парижской коммуной.

Исходным пунктом дехристианизаторской 
политики Конвента явился республикан
ский календарь, установленный декретом 
5 октября 1793. Инициатива в среде самого 
Конвента исходила при этом от умеренных 
групп—от так наз. снисходительных (Фабр 
д’Эглантина, Тюрио и др.), а не от гебер- 
тистов, как полагали прежние исследова
тели. Застрельщиком выступил 6 брюмера 
II г. (27 окт. 1793) Тюрио. 16 брюмера II г. 
(6 ноября 1793), по предложению Базира, 
коммунам было предоставлено право отме
нять культ. 20 брюмера II г. (10 ноября
1793) Собор парижской богоматери был офи
циально переименован в храм Разума. Во
преки обычному взгляду на культ Разума 
как на атеистический или по меньшей мере 
рационалистический Салавилль, последова
тель Дидро, высказал тогда же в ряде статей 
в «Annales patriot iques» мнение, что этот 
культ является лишь новой формой идоло
поклонства. А. Матьез доказал, что сопро
тивление Робеспьера насильственной Д. вы
текало не из его руссоистского деизма, а 
из чисто политических соображений, и что 
культ Верховного существа, установленный 
по настоянию Робеспьера декретом 18 фло- 
реаля II г. (7 мая 1794), и празднование Вер
ховного существа 20 прериаля II г. (8 июня
1794) по существу не отличались от культа 
Разума и его празднеств.

Как выяснил уже Олар, и в культе Разу
ма, и в культе Верховного существа, и в по
читании Лепелетье-Сен-Фаржо, Марата и 
Шалье выражалась идея—«отечество в опа
сности». Наиболее глубокое толкование сущ
ности культа Верховного существа дал К. 
Маркс, подчеркивающий его националисти
ческий характер, к-рым и объясняется его 
отмирание по миновании внешней опасности. 
Когда войска коалиции вновь начали угро
жать Франции, была сделана попытка воз
родить дехристианизаторское движение (тео- 
филантропия),но попытка организовать свое
образный «рационалистический» культ свер
ху не могла не оказаться мертворожденной.

Лит.: Олар А., Культ Разума и культ Верхов
ного существа во время Французской революции, Л., 
1925; е г о же, Христианство и Французская рево
люция, М., 1925; М a t h i е z A., Les Origines des 
cultes rSvolutionnaires (1789—92), P., 1904; его же, 
La Revolution et I’figlise, P., 1910; его же, La ТЬёо- 
philanthropie et le culte d^cadaire, P.,1904; Robinet 
J., Le mouvement religieux 4 Paris pendant la Revolu
tion, tt. I—II, P., 1896—98.

ДЕХ-ХОДА, Али Экбер (род. в 80-х гг. 
19 в. в Казвине), современный персидский 
литератор. Приобрел литературную извест
ность в годы перс, революции мастерскими 
опытами революционной сатиры, написан
ными сочным народным языком (публико
вались в сатирическом еженедельнике «Сур- 
е-Исрафил», Тегеран, 1907—08). Эти произ
ведения Д., оказавшие огромное влияние
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sa последующее развитие персидской ху
дожественной прозы, навлекли на автора 
преследования властей, вследствие чего он 
должен был временно эмигрировать. После 
революции литературная деятельность Д. 
•ослабевает. За последние годы можно отме
тить лишь его юмористические толкования 
на персидские пословицы (в тегеранской га
зете «Шефэг-е-Сорх»).

Лит.: Бертельс Е. Э., Очерк истории пер
сидской литературы, Ленинград, 1928; Чайкин К., 
Краткий очерк новейшей персидской литературы, 
Москва, 1928.

ДЕЦЕМВИРЫ (лат. decemviri—десять му
жей), название многих гос. коллегий в древн. 
Риме, учреждавшихся в составе 10 человек: 
1) «Д. для наделения землей» (decemviri 
•agris dandis adsignandis), полномочные кол
легии для урегулирования аграрных отно
шений, неоднократно создававшиеся в эпоху 
республики: в 486 до христ. эры во время 
•борьбы патрициев с плебеями (законы Спу- 
рия Кассия, данные о коих впрочем мало 
достоверны); в 112 до хр. э. (Ливий Друз 
Старший); в 91 до хр. э. (Ливий Друз Млад
ший); в 63 до хр. э. (Сервилий Рулл). 2) «Д. 
для написания законов» (decemviri legibus 
scribundis), избранные в 451 до хр. э. для 
ликвидации социальной борьбы между па
трициями и плебеями, облеченные для этого 
всей полнотой гос. власти и составившие, в 
целях прекращения произвола со стороны 
суда патрицианских магистратов, законы 
Двенадцати таблиц (см.)—первую кодифи
кацию римского права (см.) (нек-рые иссле
дователи считают рассказ об этих Д. ис
торико-публицистической легендой). 3) «Д. 
для решения споров» (decemviri litibus judi- 
candis), низшая судебная коллегия, разби
равшая преимущественно гражданские дела 
и дела о прекращении рабства посредством 
отпущения на волюСутбшаПо in libertatem). 
Под именем Д. учреждались в отдельных 
случаях и другие коллегии.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, в широком смыс
ле— система, построенная на расширении 
прав низовых органов, могущая осуществ
ляться в различных областях управления и 
хозяйств, деятельности; в более узком смысле 
слова—система гос. управления, построен
ная на значительной самостоятельности вы
борных органов местного самоуправления. В 
этом смысле Д. противополагается деконцен
трации, при которой расширяется за счет 
центра компетенция органов или должност
ных лиц, назначаемых центральной властью 
и перед нею ответственных (напр. намест
ник, генерал-губернатор и т. п.). Классиче
ской страной Д. признаются обычно САСШ, 
где местными делами заведуют выборные ор
ганы самоуправления, а центральная власть 
■ограничивается контролем и надзором. В 
последнее время однако в связи с общими 
тенденциями финансового капитала к кон
центрации власти и в этой стране появляется 
значительное усиление центрального прави
тельства за счет местных органов.

В СССР, в соответствии со всей структу
рой органов Советской власти, построенной 
на началах демократического централизма, 
различие между Д. и деконцентрацией не
применимо. Вопрос о Д. с особенной силой 
был поставлен с переходом от восстанови

тельного к реконструктивному периоду, в ви
ду необходимости добиться дешевого, четка 
работающего подвижного аппарата во всех 
областях гос. управления и хозяйства и во
влечения масс в дело управления. По поста
новлению ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июля 
1927 (С. У. РСФСР, 1927, № 79, ст. 533), ряд 
прав был передан от центра краям и губер
ниям, и от последних—нижестоящим орга
нам вплоть до сельсоветов. Значительная Д. 
проводится в настоящее время в ВСНХ и 
НКТорге путем образования хозяйственных 
«объединений». В целях дальнейшего расши
рения прав низовых органов власти и уста
новления лучшей связи между центром и 
местами и проведена ликвидация округов 
как передаточных инстанций между краем 
(областью) и районом с одновременным рас
ширением прав крайисполкомов, горсове
тов, райисполкомов и сельсоветов.

Следует отметить, что советской Д. сопут
ствует одновременно усиление централизо
ванного планирования при расширении ком
петенции органов, проводящих оперативную 
работу. См. Централизация. А.Турубинер.

ДЕЦЕРЕБРАЦИЯ (от лат. de—от и cere
brum—головной мозг), операция удаления 
большого мозга; при этом у животного от 
центр, нервн. системы сохраняются только 
мозжечок, продолговат, мозг и спинной мозг. 
Обычно однако под Д. разумеют перерезку 
мозгового ствола в области четверохолмия 
(см.). Эта операция, впервые произведен
ная Шерингтоном, вызывает состояние т. н. 
децеребрационной ригидности, с преоблада
ющим тонусом тех мышц, которые при сто
янии противодействуют силе тяжести. В 
связи с развитием проблемы тонуса и реф
лексов, управляющих положением тела в 
пространстве (см. Магнус), Д. приобрела в 
физиологии важное методическое значение.

ДЕЦЕРНЕНТЫ. Слово Д. заимствовано 
из герм, административной практики. Так 
называются (лат. decerno—решаю) руково
дители отдельных частей предприятия или 
специалисты, самостоятельно разрабатыва
ющие вопросы своей компетенции, но не 
имеющие распорядительных функций. Си
стема Д. состоит в следующем. 1) Основные 
оперативные вопросы распределяются меж
ду отдельными ответственными лицами (Д.), 
подчиненными как общее правило непо
средственно руководителю учреждения.2) Д. 
наделяются всей полнотой прав и ответ
ственности в решении подведомственных им 
вопросов. 3) Д. не имеют в своем распоря
жении никакого рабочего аппарата. Необ
ходимая технич. работа (подбор материалов, 
подсчет, оформление решения и т. п.) вы
полняется специальными техническими бю
ро; бюро эти сконцентрированы в одну или 
несколько крупных контор, работающих 
под руководством специальных лиц (обыч
но также называемых децернентами), отве
чающих за правильное выполнение поруче
ний и заказов децернентов. Работа в этих 
бюро организуется по принципам производ
ственной мастерской или цеха. В соответст
вии со сказанным децернация аппарата долж
на приводить: а) к уничтожению обычного 
построения учреждения по иерархии, вер
тикали, т. е. системы последовательно под-
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чиненных отделов, подотделов и т. д. и за
мене ер только тремя звеньями—руководи
тель, Д. и периферия; б) к сокращению адми
нистративного персонала и росту ответст
венно-оперативного, обычно на фоне общего 
сокращения штатов; в) к сокращению путей 
движения материалов и связанному с этим 
ускорению хода дел; г) к четкости и строй
ности работы всего аппарата.

В советскую практику знакомство с си
стемой Д. внесено Комиссией НКПС по изу- , 
чению транспорта за границей (1923). В те
чение 1925/26 как в центральном аппара
те НКПС, так и на отдельных дорогах (Перм
ская, Южная и другие) были произведены 
попытки реорганизации аппарата управле
ния по принципам системы Д. Опыт был 
впоследствии признан не совсем удачным. 
В смягченном виде и с нек-рыми изменени
ями принципы децернации получили ши
рокое применение в т. н. системе ответствен
ных исполнителей (см. Техника управления).

Основные источники: Seydel F., Die Organisa
tion der preussischen Staatseisenbahnen bis zum Kriegs- 
ausbruch, Berlin, 1919; Емшанов А. И., Орга
низация управления на государственных немецких 
железных дорогах, Москва, 1924; Орестов Л. М., 
Система децерпентов, ч. 1—2, Свердловск, 1926—27 
(это—две небольшие брошюры, составленные на осно
вании опыта Пермской железной дороги). Бызов.

ДЕЦИ, приставка к названиям основных 
единиц метрической системы мер (см. Ме
трические меры), означающая уменьшение 
в 10 раз, наприм. 1 дециметр (сокращенное 
обозначение 1 дм) равен 0,1 м, 1 дециграмм 
(1 де) равен 0,1 г, 1 децилитр (1 дл) равен 
0,1 л, и т. д.

ДЕЦИДУАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА, см. Де
цидуальные млекопитающие, Плацента.

ДЕЦИДУАЛЬНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
(от лат. decidere—отпадать),плаиентиые мле
копитающие, у которых в конце акта ро
ждения вместе с зародышевыми оболочками 
срывается и поверхностная часть слизистой 
оболочки метки (т. н. decidua—отпадающая 
оболочка). Это явление представляет собой 
результат тесного сращения между ворсин
ками хориона (см.) и слизистой оболочкой 
матки, что встречается в более совершен
ных формах плаценты («детского места»), 
как напр. в поясной плаценте хищных мле
копитающих и в дисковидной плаценте гры
зунов, насекомоядных, рукокрылых, обезь
ян и человека. См. также Плацента.

ДЕЦИЛИ, см. Медиана.
ДЕЦИЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ряд соеди

нений, получающихся восстановлением или 
окислением децилового альдегида. Деци
ловый (иначе каприновый) альдегид 
СН8(СН2)8СНО—жидкость с сильным прият
ным запахом, находится во многих природ
ных эфирных маслах, напр. мандариновом, 
лемонграссовом, неролиевом и т. д. При 
окислении окисью серебра дает дециловую 
кислоту, при восстановлении—дециловый 
алкоголь. Дециловая кислота (капри
новая кислота) СН3(СН2)8СООН кроме оки
сления децилового альдегида получается 
при брожении промывных вод шерстобоен и 
окислении децилового алкоголя. Находит
ся во многих растительных маслах (напр. 
кокосовом) в виде глицеридов, эфиров и в 
свободном состоянии. Дециловый ал-

720

коголь СН8(СН2)8СНаОН получается вос
становлением децилового альдегида или эти
лового эфира дециловой кислоты; густое* 
масло, застывающее при 7°. Все Д. с. при
меняются в парфюмерии.

ДЕЦИМА (лат. decima — десятая, подра
зумевается «ступень»), 1) обозначение ин
тервала, являющегося суммой октавы и тер
ции. В аккордах Д. обозначается, как тер
ция, напр. в аккорде с g Ъ ё говорят об ё, 
как о терции, а не как о Д. от с; 2) в орга
не decima или decern ( = 10)—вспомогатель
ный регистр, дающий интервал Д. от 8-фу
тового (см. Орган) регистра; 3) метрический 
тер мин—строфа испанской поэзии, состоя
щая из 10 строк 4-стопного хорея с особым 
расположением рифм.

ДЕЦИМАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ, см. 
Десятичная система классификации.

ДЕЦИМАЦИЯ (от лат. decimus—десятый), 
встречается впервые в др.-римском военном 
уголовном законодательстве как воинское 
наказание, заключавшееся в том, что при 
коллективных преступлениях каре (часто 
смертной казни) подвергался по жребию 
каждый десятый. Впоследствии примеру 
римлян последовали: Швеция при Густаве 
Адольфе, Франция при Наполеоне I, Россия 
при Александре I и Николае I, Австро-Вен
грия при Франце Иосифе. Последний сохра
нил институт Д. вплоть до империалистской 
войны. Причина возникновения Д.—прин
цип общего устрашения, к-рого придержи
валась карательная политика соответствую
щих государств.

ДЕШАН (Deschamps), Дом* Леже Мари 
(1716—1774), французский писатель, родился 
в семье мелкого чиновника в Бретани, был 
казначеем небольшого провинциального мо
настыря. Произведения этого своеобразного 
мыслителя постигла печальная судьба: при 
его жизни в печати появились без подписи 
лишь две его небольшие работы, а рукопись 
основного его труда «La v6rit6 ou le vrai 
systdme» в течение почти целого столетия 
оставалась погребенной в архивах. Этот 
основной труд Дешана—«Истинная систе
ма», отличаясь умозрительным и догматиче
ским подходом, притом в значительной мере 
окрашенным теологической выучкой, прой
денной Д., вместе с тем является приближе
нием если не к диалектике, то к эволюцион
ному трансформизму, что и подало повод ав
торам, писавшим о нем, счесть его предшест
венником Гегеля. Д. сочетает теорию вих
рей Декарта, к-рую он принимает, с предвос
хищением ламаркизма. «Будучи по существу 
своему подвижной,—пишет он,—природа 
беспрерывно изменяется, и метаморфозы ее 
предстают нашим чувствам в виде новых 
существований, новых видов, все более и 
более совершенных. Нет резкой грани не 
только между видами, но даже между цар
ствами природы, ибо всё живо и всюду 
есть лишь жизнь единого существа. Виды 
проистека ют один из другого и постепенно 
возвышаются от минерального царства к 
растительному, от растительного к живот- 

I ному и от животного к человеку. Цивилизо
ванный человек происходит от человека ди-

• Дом—титул монахов ордена бенедиктинцев.
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кого, а если спросить, откуда исходит дикое 
состояние, то окажется, что оно восходит 
от одного производящего человека вида к 
другому, вплоть до универсального един
ства (Tout uni verse 1), являющегося зачат
ком всех видов».

Понятие такого универсального всеобъ
емлющего единства, или «Всего», притом в 
двух модальностях—определенной и неоп
ределенной (Le Tout и Tout)—краеуголь
ный камень системы Дешана. Нападая на 
учение Спинозы о субстанции, Дешан одна
ко несомненно находится под его влиянием. 
«Le Tout» («Целое», «Всё» в модальности 
определенной)—существование чисто относи
тельное и потому в себе не существующее— 
есть единство частей; оно едино по отноше
нию к частям, к-рые численны. О нем можно 
высказывать суждения лишь положитель
ные по той причине, что оно утверждает су
щества или части, его составляющие. По 
поводу Tout («Всё» в модальности неопре
деленной, или существо единственное)нельзя 
высказать ничего кроме отрицания по той 
причине, что оно отрицает всякие иные су
щества кроме самого себя; оно отрицает су
щество единое и существа численные, це
лое и части. Все, что можно сказать о суще
стве единственном, к-рое само по себе опре
делению не поддается, не что иное, как отри
цание всего того, что можно сказать о суще
стве едином. Если о последнем правильно 
утверждать, что оно является соотношением, 
временем, конечностью, причиной и следст
вием, покоем и движением, то о первом 
надобно сказать, что оно безотносительно, 
что оно—вечность, бесконечность, что оно 
ни причина, ни следствие, ни начало, ни 
конец, ни покой, ни движение. Времена, 
причины и следствия—его производные; они 
имеют начала и концы, находятся в покое 
или в движении и пр. Существо, являющееся 
отрицанием всего чувственного в общем 
и в частном, т. е. «Всего» и его частей, есть 
«Ничто». Однако отнюдь не следует поэтому 
полагать, будто оно не существует; оно и 
есть существование, или сама метафизиче
ская истина. Всё и Ничто—одно и то же.

Т. о. Д. фактически сводит бога, т. е. су
щество единственное, «Всё» в модальности 
неопределенной, к Ничто. Одинаково при
мечательны выводы, которые Д. делает из 
своих метафизических положений в отно
шении общественного строя. В хранящемся 
в Пуатье списке «Истинной системы» наи
более существенную после «Observations 
mGtaphysiques» часть составляют «Obser
vations morales», имеющие целью, просле
див пройденный человечеством путь разви
тия, указать ему надлежащее направление 
для достижения совершенства. Основным 
моральным принципом, исходящим от мета
физического, является моральное равенство, 
включающее в себя общность материаль
ных благ. Как и большинство его современ
ников, Д. верил в первобытный период 
сравнительного благоденствия, но в отли
чие от них полагал, что золотой век ле
жит не позади, а впереди, когда люди, раз
делавшись с оковами, налагаемыми на них 
лживыми и к тому же ложно толкуемыми 
законами (из которых наиболее вопиющим 

является принцип частной собственности), 
вступят в царство свободы и станут пови
новаться единственно правилам нравствен
ности. Это идеальное состояние (6tat des 
moeurs, или athdisme dclaird) он противо
поставляет ненавистному для него правово
му строю, призывая человечество сбросить с 
себя «позорящее людей ярмо законов».

Брошюра Д. «Voix de la raison», в которой 
автор выступал противником Гольбаха, воз
ражая ему якобы с точки зрения католиче
ской церкви, но в то же время стараясь под
готовить читателей к восприятию теорий без
начальи. коммунизма, прошла незамеченной 
и непонятой. Таким образом система бене
диктинца-безбожника последователей не на
шла, а потому в свое время не оказала того 
влияния, которое могла бы иметь; однако 
в качестве предтечи целого ряда философ
ских идей и политических учений 19 века 
Д. представляет большой интерес.

Произведения Д.: Lettres sur 1’esprit du sidcle, 
(fid. Young), L., 1769 (вышла в действительности в 
Париже); La voix de la raison contre la raison du temps 
et particuliAreinenl contre celle de 1’auteur du «Syst^me 
de la nature», par demandes et par гёponses, Bruxelles, 
(P.l, 1770; La v6rit6 ou le vrai sysidrne (неизданная 
рукопись, хранится в муниципальной библиотеке 
г. Пуатье]; Refutation courte et simple du systeme 
de Spinoza и прочие отрывки, хранимые в частной 
библиотеке замка Des Ormes.Лит.: Beaussirefi., Antecedents de 1’hegeiia- 
nisme dans la philosophic fran^aise (Dom Deschamps, 
son systdme et son Ccole, d’aprds un manuscrit et des 
correspohdances inedites du XVTII-ёте siecle), P., 1865; 
M a 1 о n B., Dom Deschamps (Un benedictin du 
dix-huiti6me si6cle, prCcurseur de FhCgeiianisme, du 
transformisme et du communisme anarchiste), «La 
Revue Socialiste», P., 1888, t. VIII, № 45; e г о же, 
Histoire du s cialisme depuis les temps les plus recuies 
jusqu’a nos jours, 1.1, p., 1881. e. Зайцева.

ДЕШАН (Deschamps), франц, поэты и пе
реводчики: 1) А н т о ни (1800—69). При
надлежа к кружку Нодье (см.), Д. был сто
ронником литературных теорий романтиз
ма, но в своем личном поэтическом творче
стве еще оставался классиком. После июль
ской революции Дешан разрабатывал жанр 
социально-политической сатиры («Trois sa
tires politiques», 1831; «Satires», 1834), но зна
чительно лучше удавалась ему меланхоличе
ская элегия («Demi£res paroles», 1835; «Re
signation», 1839). Д. известен скрупулезно 
точным стихотворным переводом «Боже
ственной комедии» Данте (1829). 2) Эмиль 
(1791—1871), брат предыдущего. Успех Д. 
создали две комедии (в сотрудничестве с А. 
де Латушем)— «Selmours» и «Tour de fa- 
veur» (1818). Ярый сторонник романтизма, 
Д. основал в 1823 вместе с В. Гюго жур
нал «Muse fran$aise». В 1828 Д. выпускает 
сборник оригинальных и переводных сти
хотворений—«Etudes franchises et £trangd- 
res», предисловие к которому (переиздан
ное в 1923) явилось одним из манифестов 
романтической школы. Перу Д. принадле
жит ряд новелл («Contes physiologiques», 
1854; «R6alit6s fantastiques», 1854). крити
ческих статей и переводов из Шекспира 
(«Ромео и Джульетта» вместе с А. де Виньи, 
«Макбет»).

С о б р. со ч.—Oeuvres competes d ’fi. Deschamps, 
P., 6 vis, 1872—74.Лит.: Bazin R., fi. Deschamps, Paris, 1873; 
Girard H.,Un bourgeois dilettante й 1 ’dpoque roman- 
tique.fi. Deschamps, P., 1921; его ж e, Le centenaire 
du premier сёпас1е romantique et de la «Muse francaise»; 
Paris, 1926. Ю. Данилин, f
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ДЕШАН (Deschamps), Эсташ (р. 1320—ум. 
в начале 15 века), по прозвищу Морель, 
франц, поэт эпохи упадка феодализма. Д. 
слушал лекции в Орлеане, много путешест
вовал; был в рабстве у сарацин. Патриоти
ческие баллады Дешана направлены против 
Англии; в сатирических стихотворениях он 
осмеивает брак, «эту ловушку и обман», и 
женщин. Д. оставил 1.374 баллады и, счи
тая себя создателем этого жанра, изложил 
его правила в «Art de dictier et de faire bal
lades» (трактате о риторике и просодии), тре
буя от поэта чрезвычайно усложненной, ис
кусственной техники. Из других жанров Д. 
разрабатывал ле, рондо, виреле, фарсы, по
слания, жалобы.
^!Соч. Д.: Po6sies morales et historiques d’E.Des
champs, Paris, 1832; Oeuvres in^dites d*E. Deschamps, 
■2 vis, P., 1849.

ДЕШАНЕЛЬ (Deschanel), Поль (1856— 
1922), французский политический деятель, 
умеренный республиканец. Родился в Брюс
селе, где его отец, Эмиль Д., проф. литера
туры в Colldge de France, жил в изгнании во 
время Второй империи за оппозицию Напо
леону III. Д. изучил право и начал свою 
политическую карьеру в качестве секретаря 
Жюля Симона (см.). Отличаясь изящными 
манерами и ораторским талантом, Д. играл 
в политике более декоративную, чем актив
ную роль. С 1885 без перерыва состоял де
путатом, умереннореспубликанского округа 
департамента Эр-э-Луар (Eure-et-Loire), при
чем за него как за защитника частной соб
ственности и капиталистическ. режима го
лосовали также помещики. В течение мно
гих лет был президентом палаты. Считая се
бя специалистом по социальному вопросу, 
Дешанель выступал в палате с речами про
тив социализма, против Жюля Геда и Ж. Жо
реса. В 1899 стал членом Французской ака
демии. В 1920 Дешанель, выдвинувши свою 
кандидатуру против кандидатуры более по
пулярного Жоржа Клемансо, был выбран в 
президенты республики за свою умерен
ность, на что Клемансо реагировал злой 
эпиграммой («вместо человека выбрали ку
клу»). Осенью того же года у Д. случился 
нервный припадок, в результате чего он вы
нужден был подать в отставку. Несмотря 
на его болезненное состояние верный Д. 
Эр-э-Луар выбрал его в сенаторы.

Главные с о ч. Д.: Orateurs et hommes d’6tat, 
(P.J, 1883; Figures de femmes, [P.J, 1899; La question 
sociale, [P.], 1898; Gambetta, P., 1919.

ДЕШЕЛЕТТ (DSchelette), Жозеф (1862 — 
1914), французск. археолог; убит на фронте 
во время империалистской войны. Первые 
работы Д. были посвящены средневековой 
археологии. В самом конце 19 в. Д. пере
шел к работам по доисторической археоло
гии. Вел раскопки в Бёвре на городище 
древнего Бибракта. Результаты этих работ 
были опубликованы Д. в трудах: Oppidum 
de Bibrakte (Р., 1903), Les fouilles an mont 
Beuvray 1897—1901 (P., 1904), Les vases 
c6ramiques orn6s de la Gaule romaine (P., 
1914). Капитальным трудом Д. является его 
Manuel d’arch6ologie pr6historique celtique 
et gallo-romaine (P., 1908) (3 тт., 1908—13), 
доставивший ему европейскую известность 
и представляющий подробнейшую сводку 
всех данных по археологии Франции. В по

следние годы жизни’Д. был хранителем му
зея в Роанне (департ. Луары) и (с 1911) чле
ном Академии надписей.

ДЕШИФРАТОР, прибор для перевода теле
граммы с условного яз. на обыкновенный; 
применяется в приемных телеграфных аппа
ратах печатающих систем. Существуют Д. 
механические и электрические. Первые при
меняются в аппарате Бодо (см. Бодо теле
графный аппарат), вторые—в аппарате Си
менса. В том и другом случае необходимо 
вращательное движение, получаемое обык
новенно с помощью электромотора.

ДЕ ШТ (д а ш т, перс.—пустыня), геогра
фический термин, который в цаст. время упо
требляется населением Передней и Средней 
Азии для обозначения гл. обр. каменистых 
пустынных пространств, в частности галеч
ных степей (см.); в старой географической 
литературе термин Д. нередко применялся 
для обозначения всякой пустыни или вообще 
кочевой территории.

ДЕ-ЮРЕ (de jure), признание, устано
вление со вновь возникшим государством или 
правительством таких политических и пра
вовых связей, которые знаменуют наличие 
полных дипломатических, экономических, 
культурных и пр. отношений, в отличие от 
тех отношений «в определенных пределах», 
какие обычно фиксируются для этого госу
дарства или правительства при установле
нии с ним отношений де-факто (см.). Точ
ную юридическую разницу между обоими 
видами провести очень трудно, и наличие 
таковой многими учеными даже отрицается. 
Можно сказать, что признание де-юре (в от
личие от признания де-факто) должно по
влечь за собой не только формальный момент 
обмена полномочными дипломатическими 
представителями соответствующего ранга 
(послы, посланники), но и такой материаль
ный момент, как признание всего законода
тельства признаваемого государства (в от
ношении СССР напр. законодательствам на
ционализации и отказе от царских долгов), 
между тем как признание де-факто проходит 
мимо него, если не дополняется особым до
говором на этот предмет. Так или иначе, но 
в современном международном праве эти 
два вида признания являются лишь орудием 
политического воздействия со стороны импе- 
риалистич. стран в отношении государств 
более слабых или же государств с иной 
социально-хозяйственной системой. Приме
ром может служить игра империалистиче
ских стран с вопросом о юридическом приз
нании СССР.

ДЕЯНИЕ ПРЕСТУПНОЕ, см. Престу
пление.

ДЕЯТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (деятель
ный слой), поверхность почвы (в случае от
сутствия растительности) или наружная по
верхность растительного покрова, наиболее 
сильно нагреваемая солнечными лучами 
днем и излучающая тепло ночью. Д.п. иг
рает громадную роль в температурном ре
жиме нижних слоев атмосферы, т. к. благо
даря большой теплопрозрачности воздуха 
нагревание его происходит не непосредствен
но солнечными лучами, а вследствие сопри
косновения околопочвенных слоев атмосфе
ры с Д. п. Поэтому в дневные часы, когда
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Д. п. оказывается наиболее нагретой, непо
средственно примыкающие к ней слои воз
духа обладают наиболее высокой температу
рой, к-рая с высотой постепенно понижается. 
Ночью Д. п., беспрепятственно излучая те
пло, постепенно охлаждается и охлаждает 
ближайшие слои воздуха, температура ко
торых с высотой повышается. При наличии 
густого растительного покрова температура 
воздуха кверху и книзу от Д. п. днем убы
вает, ночью повышается.

Лит.: Оболенский В.Н., Метеорология, Мос
ква, 1927.

ДЖАБАДАРИ, Иван Спиридонович (1852— 
1913), революционный деятель, один из ос
нователей «Всероссийской социально-рево
люционной организации». По происхожде
нию дворянин, учился в Медико-хирургиче
ской академии в Петербурге. В 1874 вышел 
из академии и уехал в Цюрих, где примкнул 
к революционному кружку рус. учащейся 
молодежи. В конце 1874 Д. вернулся в Пе
тербург, где объединил вокруг себя уцелев
шие остатки революционных кружков. Вся 
эта группа перебралась в Москву, куда вско
ре прибыли участники заграничного круж
ка. Именуя себя «Всероссийской социально
революционной организацией», группа эта 
развила довольно широкую пропаганду сре
ди московских рабочих. По инициативе этой 
организации возникла первая рабочая га
зета «Работник», выходившая в 1875—76 
в Женеве. Организация просуществовала 
недолго и была разгромлена правительст
вом. Д. был арестован 15 апреля 1875 по 
«процессу 50» и приговорен в 1877 к 5 го
дам каторги. Отбывал срок в Ново-Белгород
ском централе. В 1880 был переведен на Ка
ру, куда прибыл в 1882. В 1883 Д. вышел 
на поселение в Верхоленск, потом возвра
тился в Европейскую Россию, сдал экзамен 
по юридическому факультету и. у ехал в Тиф
лис, где был присяжным поверенным и глас
ным городской думы. Д. написал свои вос
поминания: «В неволе». «Былое», №№ 5—6, 
1906, и «Процесс 50. Всероссийская социаль
но-революционная организация», «Былое», 
№№ 8—10, 1907.

Лит.: Богучарский В., Активное народни
чество семидесятых годов, М., 1912.

ДЖАБАЛПУР (Jabalpur, Jubbulpoore), 
г. в Британской Индии, в сев. ч. Централь
ных провинций, центр одноименного окр.; 
расположен в долине р. Нарбады; важный 
ж.-д. узел на магистрали Бомбей—Аллаха
бад—Калькутта; от Д. отходит к Ю. ж. д., 
соединяющая его с городами юж.ч. Централь
ной провинции; население 108.790 ч. (1921). 
Крупный торгово-пром, центр; бумагопря
дильные ф-ки, стекольные заводы, гончар
ное производство; правительственные артил
лерийские заводы; значительное военное по
селение (кантонмент).

Округ Д. лежит б. ч. в плодоносной до
лине р. Нарбады (лишь сев .-вост. ч. в бас
сейне реки Ганга); площадь 10.170 км2; 
745.700 ж. (1921). Посевы пшеницы, хлоп
ка, риса и масличных. Богатые месторож
дения известняка и гончарных глин, добы
ча и обработка к-рых сосредоточены в рай
оне г. Д. и расположенного в 91 км к С. 
от него г. Мурвара (16 т. жит., производство 
цемента и строительных материалов).

ДЖАБАРЛИ, Джафар (р. 1899), современ
ный драматург Азербайджана. Выступив в 
литературе в качестве ярого националиста, 
Д. в дальнейшем отражает умонастроения 
революционной части тюркской мелкобур
жуазной интеллигенции. Первые крупные 
его драмы («Айдын», «Октап-Эль-Оглу») на
сыщены ницшеанством и индивидуализмом. 
В «Айдыне» и друг, драмах Д. проповедует 
идеи «надклассового человека», духовно и 
морально стоящего выше социальной борь
бы и революции. В своей исторической дра
ме «Невеста огня» Д. мусульманскому фа
натизму и замкнутой семейственности про
тивопоставляет коммунизм, основой к-рого 
является будто бы сексуальное равнопра
вие. В драме «Севиль», рисующей раскре
пощение тюркской женщины, Д., верный и 
здесь своей «сверхклассовой» точке зрения, 
передает инициативу герою-«сверхчеловеку» 
(Гюлюшу), полностью игнорируя роль рабо
чего класса и пролетарской революции в деле 
раскрепощения тюрчанки.

ДЖАВАД, Ахунд-Заде (род. 1892), азер
байджанский поэт, представитель феодаль
но-националистических кругов. Творчество 
Д. достигло наибольшего расцвета в годы го
сподства правительствамуссаватистов (см.). 
Воинствующее шовинистическое настрое
ние— характернейшая особенность творче
ства Д. этого периода. С падением муссава
тистов творчество Д. изменяется: вызыва
юще националистическая лирика превраща
ется в глубоко упадочную, пессимистиче
скую, оплакивающую «замученную» чужи
ми людьми родину. В настоящее время Д. 
ведет переводческую работу. А. Назим.

ДЖАВАХЕТИЯ, историческое название 
части Грузинской ССР, расположенной в 
верховьях р. Куры.

ДЖАВАХИШВИЛИ, Михаил (р. 1884), гру
зинский беллетрист. Дебютировал после ре
волюции 1905 рассказами из жизни город
ской бедноты, но после советизации Грузии 
(1921) одним из первых стал писать на темы 
современности. Типичный представитель го
родской мелкобуржуазной интеллигенции, Д. 
с первых же произведений разрабатывал 
проблемы отживающего буржуазного обще
ства. В романе «Хизаны Джако» дана бледная 
картина современной деревни, где нет ника
кого созидательного творчества и внимание 
автора заострено на кулаческих авантюрах. В 
тех ясе приемах отрицательно-тенденциозно
го подбора теневых явлений советской дейст
вительности написаны и др. произведения 
Д., как «Дампатиже», «Гиви Шадуры»; в по
следнем романе проблема взаимоотношения 
Индустриального города и отсталой деревни 
разрешается автором в смысле признания их 
враждебной противоположности. М. Джава
хишвили — представитель реалистического 
стиля, он обладает легким литературным 
языком, а также даром юмористического по
вествования.

На рус. яз. переведены: Ламбало и Коша, М.—Л., 
1927; Хизаны Джако, М.—Л., 1929; Белый воротник, 
Тифлис, 1928.

Лит.: Ради ан и Ш., Вопросы литературы, 
Тифлис, 1930 (на грузинском яз.).

ДЖАВИД, Гусейн (р. 1889), видный азер
байджанский поэт. Творчество Д. получает 
наибольший расцвет после империалистской
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войны. Отрыв от современной действитель
ности, идеализация прошлого (драмы «Пей- 
гамбер» и «Топал Теймур»), глубокий мисти
цизм («Шёйх Санан»), проповедь чистого 
искусства («Иблис», «Учурум») и национа
лизм, пантюркизм, апологетика послерево
люционной буржуазии («Шейда» и т. д.)— 
таковы основные черты творческой идеоло
гии Д., к-рые воплощены у него в романтиче
ских образах. В последних своих произве
дениях—«Азер» (поэма), «Князь» (драма)— 
Д. пытается, но неудачно, подойти к рево
люции, отразить современную действитель
ность. Д. — создатель целой поэтической 
школы, основные особенности которой— 
романтический пафос и мистическая симво
лика.

ДЖАВИД-БЕЙ (Djavid-bey; ум. 1926),ту
рецкий политический деятель, один из влия
тельнейших вождей партии «Единение и про
гресс» (Иттихад-ве-Терраки). По профессии 
учитель, Д. являлся выразителем идеологии 
турецкой торговой буржуазии. Последова
тельный иттихадист, Д. был одним из твор
цов идеологии пантюркизма в 10-х гг. 20 в. 
После революции 1908 и окончательного ук 
репления у власти партии «Единение и про
гресс» Д. занимал ряд видных постов; в ка
честве министра финансов он был автором 
первого младотурецкого бюджета. В пери
од национально-освободительного движения 
перешел на сторону феодально-помещичье- 
компрадорской клики,участвовал в заговоре 
против президента республики Кемаля и 
был повешен в Смирне в 1926.

ДЖАВТОБЕЛЫ, Зияддин (род. 1905), 
крымско-татарский поэт, из крестьян. Одно 
время был сельским учителем. Член ВКП (б) 
с 1928. Уже в первых своих произведениях 
(1923—27) Д. призывает крестьянскую мо
лодежь к борьбе со старым патриархаль
ным бытом. Но в них не мало еще от
звуков близости к психологии и настроени
ям крестьян-собственников; сказывается и 
влияние националистических настроений ту
рецких поэтов. В дальнейшем Д. все больше 
приближается к пролетарской литературе; 
в настоящее время (1931) член АПП. Работа
ет в области антирелигиозной литературы; 
автор брошюры «Поход против уразы» (та
тарского поста) (1930).

Сочинения Джавтобелы на крымско-татар
ском языке: Инкиляби шыырлар (Революционные 
стихи), Симферополь, 1927; История комсомола, Сим
ферополь, 1927.

ДЖАГАННАТХА (Jagan-natha—владыка 
мира), одна из форм бога Кришны. Центр 
поклонения Д.—г. Пури (Орисса), где имеет
ся большое количество храмов и целый штат 
жрецов и служащих; культ Д., отличающий
ся необычайной пышностью церемониала, 
дает духовенству огромный доход (по некото
рым данным—до 1 млн. рупий); всех живущих 
на счет святилища насчитывается до 20 т. 
Число богомольцев иногда доходит до 300 т. 
в год (большинство женщин). Праздников 
очень много, главный Ратхаятра (шествие 
колесницы, в июле). Пури очень нездоровое 
место и иногда в год здесь умирает до х/а бо
гомольцев.

ДЖАГАТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, см. Ча- 
затайская литература.

ДЖАГАТАЙЦЫ, см. Чагатайцы.

ДЖАГДЫ-ТУКУРИНГРА, горы в Дальне
восточном крае, см. Тукурингра.

ДЖАЗ (Jazz), или синкопирован
ная музыка (syncopated music—как 
ныне называют Д. в Америке), яркое музы
кально-бытовое явление, возникшее в деся
тых гг. 20 в. в САСШ и быстро распростра
нившееся во всех буржуазных странах. Му
зыка Д. обладает рядом резко отличающих 
ее черт и прежде всего четкой моторной рит
микой, метрически выражающейся в дву- 
долъности с различными, иногда весьма слож
ными синкопами, например:

(так называемый «ритм чарлстона»), с це
лым рядом своеобразных форм полиметрии 
(одновременных сочетаний различных мет
ров), как например:

Наряду с ритмико-метрической схемой ха
рактерен для Д. интонационно-мелодичес
кий элемент, новизна к-рого в последова
тельной передаче интонаций разным инстру
ментам, голосам и регистрам, т. е. в отсут
ствии традиционной непрерывной «мелоди
ческой линии» в одном голосе, в частых 
«скольжениях» между соседними двумя зву
ками и в отступлениях от «чистых» интона
ций. В ладовом отношении Д. представляет 
повторение, в новом оформлении, практики 
музыкального гияиресс-иоиизма (см.). Сохра
няя внешность мажора и минора, музыка Д. 
принадлежит по своему строению к новым ла
дам, дает смелые сопоставления тонально
стей, ряды параллельных увеличенных тре
звучий, параллельных септаккордов и т. п. 
Новые приемы голосоведения, резко рвущие 
со школьной традицией, вытекают в музыке 
Д. непосредственно из практики новых ла
дов (напр. параллельные квинты). Но самой 
своеобразной чертой Д. является тембровое 
оформление его музыки, осуществляемое осо
быми негритянскими ансамблями инструмен
тов, так наз. джаз-бандами, появивши
мися в дансингах и отелях Сев. Америки в 
первые годы мировой войны. Самый распро
страненный состав большого современного 
джаз-банда имеет примерно 36 инструмен
тов при 23-х исполнителях (один исполни-
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тель сплошь и рядом играет на нескольких 
инструментах): две—три скрипки, два контра
баса, одно банджо, две трубы, два тромбона, 
две—три валторны, три саксофона, две ту- : 
бы, саррузофон, сузафон, два рояля, литав
ры и traps (набор ударных); к ним дополни
тельные: челеста, кларнеты и пр. В джаз- 
бандах нередко применяется хор и солирую
щие голоса, поющие как со словами, так и в 
форме нечленораздельных выкриков и воя. 
Главную роль в джаз-банде играют духовые 
и ударные. Из духовых выдающаяся роль 
принадлежит саксофонам с их чувственным, 
богатым биениями звуком, ведущим обычно 
мелодию. Широко применяются закрытые и 
сурдинные звучности меди, носовые и сдав
ленные тембры, скольжение тромбонов и во
обще необычные приемы звукоизвлечения. 
Ударно-шумовая группа включает деревян
ные пластинки, разною рода барабаны, тре
щотки и пр., широкое применение к-рых со
ставляет одно из важнейших проявлений 
моторного принципа в джазе.—После войны 
джаз-банды получили большое распростра
нение за пределами Америки. Принципы Д. 
оказали значительное влияние на оркестро
вую и салонную музыку буржуазных стран. 
Целый ряд композиторов непосредственно ! 
пишет для джаз-банда (Гренджер, Грюн
берг, Джек Куль, Гиршуин, Зез Конфрей, 
знаменитый арранжировщик Грофе и др.), 
и почти все значительные композиторы Ев
ропы так или иначе переработали влияние 
Д. (Орик, Сати, Мило, Стравинский, Про
кофьев, Кшенек, Вейль и др.).

Д.—сложнейший конгломерат интонаций • 
негритянского фольклора и англо-шотланд
ской песни, негритянских приемов интони
рования и звукоизвлечения, общеевропей
ского инструментария негритянской воен- i 
ной музыки, гармонической и ладовой факту- < 
ры французского импрессионизма и всепро- 
пикающего моторно-метрического принципа ; 
послевоенных больших американско-евро- 
пейских городов. Существует тенденция при- ; 
знания Д. как национальной американской I 
музыки; но если верно, что зарождение Д. ; 
произошло в САСШ, то его повсеместное рас
пространение свидетельствует об интернаци- ; 
овальности этого течения, составляющего 
значительную часть «экзотическою стиля» в 
современной буржуазной музыке. Д. в его 
обычном, т. е. увеселительном применении 
(подавляющее большинство всей музыки Д. 
относится к танцевальной сфере: фокстрот, 
шимми, чарлстон и др.) представляет му
зыкальную концепцию лишенного положи
тельных исторических задач буржуазного 
класса, взбудораженною войной и последую
щими социально-политическими переворо
тами. Гнетущее однообразие и грубая мотор- 
ность джаза, оформленного изощренными 
звуковыми средствами (крайние регистры, 
трактовка музыкальных инструментов «на
выворот», высшая степень звукоподражания), 
выражают крайне огрубевшую психику сов
ременного «делового человека», перешедшую ; 
к наиболее пошлым и ярко чувственным • 
средствам моторно-звукового воздействия, 
и механизацию музыкальных настроений на 
фоне высокого развития современной капи- i 
талистической техники.
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Лит,: Джаз-банд и современная музыка, сб. ста

тей, Л., 1926; Л у н a q а р с к и й А. В., Социальные 
истоки музыкального искусства, «Пролетарский му
зыкант», М., 1929, № 4; Jazz-Sonderheft des «Auttakt», 
Prag, 1926, № 10; Seiber M., Jazz als Erziehungs- 
mittel, «Melos», Heft 6, Mainz, 1928; B a r e s e 1 A., 
Das neue Jazz-Buch, Lpz., 1929; С о e г о у A. et 
Schaeffner A., Le Jazz, P., 1927. Школы игры: 
Winn’s How To Play Popular Music, London, s. a.; 
Winn’s How To Play Ragtime, L., s. a.; Winn’s How 
To Play Jazz and Blues, New York, 1920. Хороши 
для ознакомления с музыкой джаза граммофонные 
пластинки с воспроизведением игры знаменитых джаз- 
бандов. А. Альшванг.

ДЖАЗ-БАНД (Jazz-band), негритянский 
музык. ансамбль смешанного состава, испол
няющий так наз. джаз-музыку и получивший 
ныне повсеместное распространение в Аме
рике и в Европе. См. Джаз.

ДЖАЙЛС (Giles), Герберт Аллен (род. 
1845), английск. синолог. С 1897 проф. по ка
федре китайского яз. в Кембриджском ун-те. 
Редкая по своей многогранности эрудиция 
Д. была приобретена им за время более 
чем двадцатилетнего пребывания в Китае.

Основные труды Д.: Handbook of the Swatow 
Dialekt, Shanghai, 1877; Dictionary of the Colloquial 
Idioms, Shanghai, 1873; Gems of Chinese Literature, L., 
1883; тоже, 2 ed.,L., 1923; History of Chipese Litera
ture, L., 1901; тоже, новое изд., L., 1924; Strange 
Stories from a Chinese Studio, 2 vis, L., 1879; тоже, 
новое изд., L., 1916; Chinese Poetry in English Verse, 
L., 1898; An Introduction to the History of Chinese 
Pictorial Art, Shanghai, 1905; тоже, 2ed.,L., 1918; 
Historic China and other Sketches, L., 1882; Chuang 
Tzu, L., 1889; т о ж e, 2 ed., L., 1926. Исключитель
ную ценность представляют словари Д.: Chinese- 
English Dictionary, L., 1912; A Chinese Biographical 
Dictionary, L., 1898 (оба они премированы Француз
ской академией).

ДЖАИЛЯУ (ж а й л я у, слово одного 
корня с «яйла» крымских татар и «эйлаг»— 
азербайджанских тюрков), летние пастбища 
кочевых казаков и киргиз. У кочевников 
Средней Азии скот круглый год находится 
на подножном корму. Зимой они пасут скот 
на зимних пастбищах, весной выходят за 
пределы своей призимовочной территории 
и направляются к Д., используя на пути 
весенние пастбища, с тем, чтобы осенью 
тем же или параллельным путем, через осен
ние пастбища, вернуться к исходной точке— 
кстау. В зависимости от природных условий 
кочевого района расстояние от кстау до Д. 
колеблется от нескольких десятков км до 
нескольких сотен; максимальные расстояния 
отмечены у адаевских казаков в зап. Казак- 
стане— до 1.100 км (кстау на Ю. пустыни 
Усть-урт, Д.—в верховьях реки Уила) и у 
нек-рых казалинских казаков (напр. б. Ку- 
чербаевской вол.) в южном Казакстане— 
1.600 и более км (кстау—в центре или на 
10. пустыни Кызыл-кум, Д.—в верховьях 
р. Тобола, недалеко от г. Кустаная). Рас
стояние от кстау до Д. («радиус кочевки») 
является одним из важнейших признаков, 
по к-рому различают оседлых скотоводов от 
т. н. полукочевых и кочевых (часто напр. 
в условиях степных районов принимаются 
для указанных выше групп такие градации 
радиуса кочевок: до 25 км, 25—100 км, св. 
100 км). Д. у кочевников как правило явля
ются площадями общего пользования, т. е. 
право выпаса на них по традиции принадле
жит не отдельным хозяйственным аулам, а 
родовым общинам (см.). Различают 2 вида 
Д.—степные и горные. Наиболее известные и 
обширные степные Д.—разнотравно-ковыль
ные или типчаковые степи, расположенные в
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запади. Казакстане, в верховьях рр. Уила, 
Хобды и Темира, и в центральном—у т. н. 
Драло-Иртышского водораздела (см. карту 
Казанской АССР). Горными Д. служат вы
сокогорные сухие степи («сырты»), широкие 
речные долины и озерные котловины в Тянь- 
шане и Памиро-Алае, субальпийские и аль
пийские луга. Наиболее известные из них: 
Каркаринское плато в верховьях р. Чары- 
на, притока р. Или (юго-вост, угол Казак- 
стана, на границе с Киргизской АССР); до
лина р. Сусамыра (притока Нарына—Сыр
дарьи, сев. Киргизстан); Алайская долина 
(юж. Киргизстан); Ангренское плато в вер
ховьях реки Ангрена, притока Сыр-дарьи 
(Узбекская ССР). Возле обширных Д. воз
никают обыкновенно ярмарки.

Лит.: Материалы по землепользованию крчевого 
киргизского населения южной части Ферганской 
области, Ташкент, 1915; Материалы по киргизскому 
землепользованию, Ташкент, 1911—15; Румян* 
ц е в П. П. (ред.), Материалы по обследованию тузем
ного и русского старожильческого землепользования 
вСемиреченской обл.,СПБ, 1911—16; Швецов С. П. 
(ред.), Казанское хоз-во в его естественпо-историческ. 
и бытовых условиях, л., 1926. д, Магидович.

ДЖАЙМИНИ, индийский мудрец, к-рому 
приписываются «Пурва миманса» (Разумные 
заключения), написанные вероятно ок. 200 
до хр. э. В этих сутрах (афоризмах) даются 
указания относительно толкования вед и 
излагаются религиозные обязанности.

ДЖАЙНА, санскритское название одной 
из сект индуизма, происходящее от имени ее 
основателя (см. Дэюайнизм).

ДЖАЙНИЗМ, одна из сект индуизма (см.), 
возникшая в 7—6 вв. до хр. э. в качестве 
реакции против брахманизма (см.). В про
тивоположность брахманизму Д. считает 
носителями жизни не абсолютную, мировую 
божественную душу—брахму, а отдельные 
души живых существ и даже неорганиче
ских предметов, отдельные «я» как послед
ние субстанции. В этой особенности уче
ния Д . и в вытекающем отсюда отрицании 
брахманства как жречества и всего брах
манского ритуала—главное уклонение Д. 
от брахманизма. По учению Д. тело как 
таковое есть зло, и Нирвана—не освобожде
ние от существования вообще, как у будди
стов, а освобождение от тела как источника 
грехов и вожделений. Основателем Д. тра
диция считает полулегендарного Махавиру 
или Джанатрипутру. Указанный им путь 
к спасению заключается в отходе от мира, 
в разрыве всех мирских связей. Практиче
ская недоступность его для верующих за
ставила джайнистов наиболее последова
тельно провести в жизнь дуалистический 
принцип организации индуистских сект: 
монашеского ордена и группирующейся во
круг него общины мирян. Догматика Д. 
признает «три сокровища»: правую веру 
(веру в учение Махавиры); истинное позна
ние (признание перевоплощения и всеобщей 
одушевленности); правильное поведение. В 
процессе дальнейшего развития джайнизма 
миряне и монахи (гуру) придавали ему 
весьма различное содержание. Основные пра
вила поведения монахов сводились к сле
дующему: 1) абсолютный запрет убивать 
живые одушевленные существа (Ahisma); 
2) запрет пользоваться чем-либо, что не 
предоставлено добровольно; 3) отказ от осо-
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бой, предпочтительной любви к кому-либо 
и к чему-либо; 4) запрет лжи; 5) целомудрие. 
Применительно к мирянам эти предписания 
подвергались значительной модификации. 
Ahisma была смягчена и свелась к запрету 
убивать слабые существа (разрешены были 
оборонительные войны); зато этот послед
ний соблюдался с особым педантизмом и 
исключал возможность участия мирян-джай- 
нистов в с.-хоз. труде (вспахивание земли 
убивает червей и насекомых) и в ремеслен
ном производстве (применение огня, острых 
инструментов и т. д.). Право мирян владеть 
имуществом ограничивается предписанием 
иметь самое необходимое, но греховным 
считается не приобретение богатства, а лишь 
радость обладания им.

Д. зародился как идеология военно-земле
владельческого класса кшатриев, который 
стремился избавиться от политической опеци 
жречества (брахманов). Покровительству 
владетельных князей джайнистская секта 
обязана своим расцветом. Но адепты Д. 
вербовались в большом числе из среды город
ского населения, особенно купцов, и это нало
жило отпечаток на характер самого учения. 
Так, строгое предписание соблюдать чест
ность в хозяйственных сделках, запрет недо
бросовестной наживы (путем подкупа, сом
нительных финансовых сделок и т. д.), хотя 
и исключало возможность участия членов 
секты в гос .-капиталистических предприя
тиях (в откупах, поставках и проч.), но 
зато создавало предпосылки для раннекапи
талистического накопления. Купцы точно 
могли соблюдать «ахизму». Аскетическое 
скопидомство джайнистов приводило к поме
щению накопленного в качестве капитала, 
а не к его потреблению (непосредственному 
или в форме ренты). Расцвет Д. относится 
к 3—13 вв. христ. эры. В настоящее время 
Д. распространен преимущественно в зап. 
и сев.-зап. Индии—в Бомбейской провин
ции, в Пенджабе и в Раджпутане. По 
переписи 1921, в Индии было. 1.178.596 джай
нистов. Из двух сект, на которые распал
ся Д. еще в 1 в. хр. э., «дигамбра» и «светам- 
бра», сейчас наиболее распространена по
следняя, ибо открытая принадлежность к 
секте дигамбра,члены которой должны были 
ходить нагими, была запрещена англ, поли
цией в 19 веке.

Лит.: The Jaina Sdtras, translated... by H. Jacobi, 
2 parts (Sacred Books of the East, XXII and XLV), 
Oxford—L., 1884, 1895; Gu6rinot A., Essai do 
bibliographic Jaina, P., 1907; Stevenson M., 
Notes on Modern Jainism, Oxford, 1910; Jhaveri 
H. L., The First Principles of the Jain Philosophy, 
London, 1910; Weber M., Gesammelte AufsUtze zur 
Religionssoziologie, В. II, Tubingen, 1921; Glase- 
n a p p H., Der Jainismus, B., 1925.

ДЖАЙПУР (Jaipur, Jeypore), вассальное 
государство в Британской Индии, в агент
стве Раджпутана. Площадь 40.505 км2. 
Бблыпая часть Д.—холмистая пустынная 
равнина с отдельными скалистыми вершина
ми, окаймленная на С. и 3. отрогами Арава- 
лийских гор, на В.—грядами холмов. Пло
дородна ю.-в. часть, изрезанная долинами пе
ресыхающих речек; возделывается кукуруза, 
пшеница, ячмень, хлопок, табак, сахарный 
тростник; развито скотоводство (крупный 
рогатый скот). На С.-3. добываются железо, 
медь, кобальт, песчаник, мрамор, известняк
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(очень высокого качества) и соль (озеро 
Самбар на границе с государством Джодпур, 
см.). Население — 2.338.800 чел. (1921) — 
постепенно уменьшается вследствие перио
дических неурожаев: убыль за 20 лет 12% 
(в 1901 было 2.658.700 жит.). Гл. г. Д.; ж. д. 
он соединен с гг. Дели, Агрой, Бомбеем, 
Карачи и др.; 120.210 ж. (1921); за 20 лет 
население уменьшилось на 14%. Крупней
ший торговый центр Раджпутаны и значи
тельный пром, пункт: хлопкоочистительные 
заводы, производство муслина, швейные и 
ювелирные мастерские. Д.—один из немно
гих правильно распланированных туземных 
городов в Индии; обнесен зубчатой стеной, 
укреплен фортами; в центре дворец магарад
жи с обсерваторией, выстроенной в 1728. В 
8 км к С. от Д.—развалины старой столицы 
государства Д.—Амбер, заброшенной с 1728.

ДЖАЙСАЛМЕР (Jaisalmer), вассальное го
сударство в Британской Индии, в Раджпута- 
не. Поверхность—большей частью песчаная 
холмистая равнина (часть пустыни Тар) с пе
ресыхающими речками и пастбищами среди 
песков; на Ю.—цепь безводных, лишенных 
растительности гор, сложенных из известня
ка и песчаника. Площадь 41.540 км2; 67.650 
жит. (1921)—кочевники-скотоводы племени 
батти-раджпут. Гл. гор. Д.; 4.835 ж.; значи
тельная ярмарочная торговля скотом и 
продуктами скотоводства; старинные храмы 
джайнов (см. Джайнизм).

ДЖАЙ ХАН (Djaihan), или Джихан, р. в 
Турции, в ю.-в. Анатолии; берет начало в го
рах Бейрут-даг (2.430 м над ур. м., системы 
Тавра); течет на IO.-3., впадает в залив Ис- 
кандерун (Александретский) в с.-в. углу Сре
диземного м.; дл. ок. 230 км; несудоходна.

ДЖАЙЯДЕВА (древнеинд. Jajadeva, 12 в. 
хр.э.), знаменитый бенгальский поэт, автор 
лирической драмы «Гитаговинда». То же имя 
носят несколько других поэтов (автор трак
тата по поэтике «Candraloka», автор драмы 
«Prasannaraghava» и автор поэтического 
трактата «Ratimafijai»), которых нет осно
вания отожествлять с автором «Гитаго- 
винды» (см.).

ДЖАКОЗА (Giacosa), Джузеппе (1847— 
1906), популярный итал. драматург. Глава 
молодой школы, боровшейся с господством 
иностранного репертуара, Д. последователь
но отражал все изменения буржуазных вку
сов, переходя от сентиментальной комедии 
в стихах («Una partita a scacchi»—Партия 
в шахматы, 1871) к «исторической» драме 
(«II fratello d’armi»—Брат по оружию, 1878), 
от реально-бытовой драмы («Tristi amori»— 
Грустная любовь, 1888) к кровавой трагедии 
(«La signora di Challant», 1891) и к психоло
гической драме в стиле Ибсена («Diritti 
dell’anima»—Права души, 1894). Д. хорошо 
владеет стихом, пишет изящным слогом, 
искусно строит интригу, но наблюдатель
ность его идет не далцше точного воспроизве
дения буржуазного быта.

Лит.: Croce В., Letteratura della nuova Italia, 
v. II, Bari, 1914.

ДЖАКОМЕЛЛИ (Giacomelli), Джеминьяно 
(1686—1743), один из популярнейших итал. 
оперных композиторов первой половины 
18 в.; дебютировал в 1724 оперой «1рег- 
mnestra»; несколько лет работал при импе

раторском дворе в Вене. Оставил ок. 20 опер, 
из к-рых наибольшей известностью пользо
валась опера «Cesare in Egitto» (Цезарь в 
Египте, 1735).

ДЖАКОМЕ ТТ И (Gi acometti), Паоло (1816— 
1882), итал. драматург, типичный эпигон ро
мантизма. Прославился мелодрамами, луч
шие из которых «La donna in seconda noz- 
ze» (Второбрачная, 1851), «Maria Antoniet- 
ta» (1867) и «La morte civile» (Гражданская 
смерть, 1868). В комедии «II poeta е la balle
rina» (1841) Д. сделал попытку изображения 
нравов буржуазного общества. Пьесы Д., 
написанные приподнятым стилем, отлича
ются сценичностью и искусным построением 
фабулы. Они охотно исполнялись крупней
шими актерами.

С оч. Д.—Opera completa, 8 vv., Milano, 1859—66. 
На рус. яз.: Елисавета, английская королева, СПБ, 
1860; Юдифь, СПБ, 1861; Бланка-Мария Висконти, 
СПБ, 1861; Тайна матери, СПБ, 1873; Гражданская 
смерть, СПБ, 1878; то же под названием Семья пре
ступника, в кн. Драматические переводы А. Н. 
Островского, СПБ, 1872.

ДЖАК0МИН0 ВЕРОНСКИЙ (FraGiacomi- 
noda Verona), итал. религиозный поэт 13 в., 
францисканский монах. Его поэмы «О небес
ном Иерусалиме» и «Об адском городе Вави
лоне» вводят в итал. поэзию изображение 
загробной жизни. Рай обрисовывается Д. в 
стиле рыцарской поэзии, как двор небесной 
царицы; в описании ада преобладают грубо 
комические черты, злая насмешка над греш
ником, ставшая традиционной и восприня
тая Данте. Антитеза развлекательной поэ
зии жонглеров, поэмы Джакомино имели 
целью укрепить влияние церкви на молодую 
итал. буржуазию. Лучшее издание—Mus- 
safia, Monumenti antichi di dialetti italiani 
(Wienna, 1864).

Лит.: Ancona A., d’, I precursor! di Dante, Firen
ze, 1874.

ДЖАК0МХ) (Giacomo), Сальваторе, ди 
(p. 1860), выдающийся итал. поэт, пишущий 
на неаполитанском диалекте. Лучшие сбор
ники его сонетов («О funneco verde», Зеле
ный подвал, 1886; «О monasterio», Мона
стырь, 1887)—классические образцы област
ной диалектальной поэзии. Характерная 
для неаполитанских поэтов тематика (вос
певание природы, моря и ночи, любви и рев
ности) у Д. теряет свою банальность. Нату
ралистический фон прорезывается фантасти- 

, кой и мелодраматизмом. Д.—поэт примитив
ных людей и стихийных, животных страстей. 
Те же черты в новеллах и драмах Д. из быта 
деклассированных низов Неаполя; фабулы 
их часто взяты из газетн. хроники происше
ствий (Д. долго был хроникером), но само
му мелкому факту Д. придает художеств. 
обработку,скрашивая мрачный натуралисти
ческий колорит мягким юмором и лиризмом.

Собр. стих. Д. в кн. Poesie, Napoli, 1907 и 1909; 
новеллы — в кн. Novelle napolitane, Milano, 19! 4; 
драмы в кн. Teatro, Lancano, 1910. На рус. яз.—«Пуб
личные женщины в Неаполе 15—17 стол.», М., 1910.

Лит.: Russo L., S. di Giacomo, Napoli, 1921; 
Croce B., Letteratura della nuova Italia, v. Ill, 
Bari, 1915.

ДЖАКСЫ (Джаксы-туз),самосадочное 
соленое озеро в сев. части Казанской АССР, 
в 53 о к Ю.-Ю.-З. от пристани Семиярской 
на реке Иртыше. Полезная площ. ок. 20 км2; 
запасы не подсчитаны, но очень велики; 
соль хорошего качества, разрабатывается 
казаками и русскими для местных нужд.



ДЖАКСЫ-БАЙ-—ДЖАМАН-ТАУ735

ДЖАКСЫ-БАЙ, степное озеро к В. от р. 
Урала, в западной части Казанской АССР; 
через Д.-б. протекает одноименная река (дли
ной ок. 130 км), теряющаяся в песках, не 
доходя Урала.Площадь озера Д.-б.меняется 
в зависимости от уровня воды в реке; в су
хое время оно представляет болото с соло
новатой водой.

ДЖАКСЫ-КЛЫЧ, соленое озеро в центр, 
части Казанской АССР, в 15 км к В. от 
ст. Аральское Море Ср.-Аз. ж. д.; площадь 
ок. 170 км2, вероятные запасы соли около 
100 млн. т, но разрабатываются пока исклю
чительно для местных нужд (гл. обр. для 
засола аральской рыбы).

ДЖА ЛАН ДАР (Jalandhar, Jullundur), гор. 
в Британской Индии, пров. Пенджаб, центр 
одноименного округа, на пересечении ж. д. 
Лагор—Дели сж. д. от порта Карачи; 71.010 
ж. (1921); текстильные фабрики, сахарные 
заводы;значит, торговый пункт. Округ Д. за
нимает вост, часть плодородной аллювиаль
ной равнины между Гималаями (на С.) и р. 
Сетледж (на Ю.). Площ. 3.720 км2; 822.540 ж. 
(1921); на 1 км2 приходится 221 чел. (наи
большая плотность населения среди округов 
Пенджаба). Возделываются зерновые (пше
ница. маис), сахарный тростник, хлопок, чай.

ДЖАЛА-УЛЫ, бессточное степное озеро 
в сев. части Казанской АССР, в 180 км к 
С.-З.-З. от г. Павлодара; площадь ок. 160 
км2; в Д.-у. поступает избыток воды из оз. 
Чаганак, в к-рое впадает значительная р. 
Чидерты; вода в Д.-у. солоноватая; развито 
рыболовство (местного значения).

ДЖАЛГА БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ, два села 
в Вииоделенском районе С.-Кавказского 
края; расположены недалеко друг от друга и 
приблизительно в 35 км к С. от станции Ви
нодельное C.-Кавказской жел. дор.; 11.322 
и 6.493 ж. (1926); мельницы.

ДЖАЛИНДА, 1) река в Дальневосточном 
крае, левый приток Амура; в верховьях— 
месторождение висмута; в бассейне Д. есть 
значительные золотоносные площади, при
годные для дражных работ (см. Зейский 
золотопромышленный район). 2) Рус. поселок 
(Д., или Р е й н о в о), расположенный в 
устьи р. Д., пароходная пристань на Амуре, 
в 2.688 км от его устья; на С. от Д. отхо- < 
дит важный тракт—Джалиндинская маги
страль, связывающая р. Амур и Уссурий
скую ж. д. с Алданским золотопромышлен
ным районом; 755 жит. (1925).

ДЖАЛО (Gialo), оазис в Ливийской пу
стыне, в группе оазисов Ауджила; полити
чески—в итал. колонии Киренацка. Распо
ложен на скрещении караванных путей из 
Каира в Триполи и из Бенгази в Куфру и 
Вадаи (Судан). Значительный торговый 
пункт; культура финиковой пальмы. Оазис 
населен берберскими и арабскими племена
ми. Номинально принадлежит Италии с 
1912, фактически занят итальянскими вой
сками лишь в 1928.

ДЖАЛЯЛЬ, или по египетскому произ
ношению Гал ял ь (1829—98), один из ос
нователей арабского театра. До середины 
19 в. среди арабов были известны только 
представления марионеток и шутки скомо
рохов. Д. удачно переделал применительно 
к арабским нравам ряд комедий Мольера

736
F («Тартюф» и др.), воспользовавшись народ

ным языком, а не классическим литератур- 
: ным. Попытка ввести народи, язык, вы^вав- 
;• шая сперва отрицательное отношение (сам 

Д. принужден был отказаться от этого нов
шества при переводе трагедий Расина), те
перь получает все большее и большее при
знание на арабской сцепе.

ДЖАЛЯЛЬ-АБАД (Д ж е л а л-а б а д), г., 
районный центр в южной части Киргизской 
АССР; расположен в сев.-вост, углу Ферган
ской долины (см.), в низовьях р. Кугарт, на 
линии ж. д. Урсатьевская— Багыш (в 87 км 
к С.-В. от г. Андижана); 9.657 ж. (1926), в 
т. ч. 78% узбеков и 13% рус. Большинство 
жителей занято с. х-вом. В 1923 в Д.-а. 
было только 5.820 жит.; рост города начал
ся после национального размежевания Ср. 
Азии (1924), когда Д.-а. стал адм. ц. одно
именного кантона (упраздненного в 1929) и 
усилился после продления ж.-д. Урсатьев- 
скаЯ’—Андижан до Д.-а. и далее до ст. Ба
гыш. Грузооборот ж.-д. ст. Д.-а.—36.620 т 
(1927); отправляется гл. обр. хлопок и рис.

В 5 км от станции ж.-д., на лев. берегу 
р. Кугарт, на склонах горы Аюб-тау, рас
положен на выс. 981 м над ур. м. бальнеоло
гический курорт Д.-а., известный у местно
го населения под именем Хазрет-аюб. 
Климат сухой; средн, температура воздуха 
в июле 26°, августе 28°, сентябре 22°. Ле
чебные средства — около 20 минеральных 
теплых (от 16° до 41,4°) известковых ис
точников, снабжающих ванное здание и 
бассейны для купаний. Имеется амбулато
рия, солярий и пансионат на 160 ч. Больные 
размещаются также в соседних селениях. 
Направляются больные с болезнями почек, 
органов движения, обмена веществ (подагра 
и ожирение), печени и желчных путей, ко
жи. сифилисом в поздних стадиях, профес
сиональными отравлениями (ртутью, свин
цом и др.), женскими болезнями, нервными 
и др. Сезон—с 1 июня по 30 сентября. Посе
щаемость ок. 2 тыс. ч,. в сезон.

ДЖАМАНАКЛЫ, Керим (р. 1905), крым
ско-татарский поэт. Из крестьян; одно вре
мя—сельский учитель; сотрудник местной 
национальной прессы. Стихи Джаманаклы 
(в период 1924—27) полны националисти
ческих мотивов и откликов на крестьян
скую жизнь. Выступая первоначально в ка
честве эстета, романтика и идеалиста, по
дражая националистическим поэтам, Д. впо
следствии приближается в своем творчестве 
к пролетарской литературе и входит в орга
низацию АПП.

С оч. Д.: сборник стихов «Песни освобождения», 
Симферополь, 1927.

ДЖАМ АН-ДАРЬЯ, лев. главный рукав р. 
Сыр-дарьи, к-рая разветвляется ниже г. 
Кзыл-Орды (Казанской АССР)на 2 рукава— 
Д.-д. и Кара-узяк. снова сливающиеся у ры
бачьего поселка Кармакчи; длина—свыше 
150 км. В долине Д .-д. значительные простран
ства наносных, влажно-луговых, слегка за
соленных почв, пригодных для земледелия 
при искусственном орошении; небольшая 
часть их распахана казаками.

ДЖАМАН-ТАУ (киргизск. «дурные горы»), 
1) хребет в Центральном Тянь-шане, к С.-З.от 
высокогорного озера Чатыр-куль, в Киргиз-
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ской АССР; примыкает к Ферганскому хр. и 
тянется на В. до прорыва через него р. Арпы 
(верховье р. Алабуги), затем на С.-В. до уще
лья р. Ат-баш(обе рр.—системы Сыр-дарьи); 
дл. около 130 км. Зап. часть Д.-т. представ
ляет неприступный покрытый вечными сне
гами скалистый хребет с короткими и кру
тыми склонами, с вершинами до 4.200 м; 
снежный перевал Джаман-даван на высоте 
3.600 м. К В. от р. Арпы Д.-т. постепенно 
понижается и у р. Ат-баш уже не достигает 
снеговой линии; юж. склон и здесь очень 
крут и скалист, северный—«полог, с очень 
мягкими очертаниями. К Ю. от Д.-т. распо
ложено высокое ровное нагорье в верховьях 
р. Арпы (ок. 1 т. кл2), покрытое типчаковой 
степью с отличными пастбищами, к-рые ис
пользуются кочевниками-киргизами. 2) Го
ры в Юж. Урале, см. Яман-тау.

ДЖАМАН-ТУЗ (по-казакски—плохая 
соль), 1) название нескольких самосадочных 
соляных оз. в Казанской АССР; 2) место
рождение каменного угля у одноименного 
небольшого соляного оз., лежащего в 160 км 
к 3. от г. Семипалатинска Каз. АССР; пло
щадь месторождения ок. 20 км2; общая мощ
ность угольных пластов (каждый 60—70 см 
ширины), разделенных друг от друга про
слойками глины (в 5—15 см шир.), достигает 
10 л; уголь дает 60% спекающегося кокса.

ДЖАМБЕЙТА, б. уездный г., ныне район
ный центр в зап. части Казанской АССР; 
расположен в степи на важном торговом 
тракте (краевого значения), идущем от г. 
Уральска через Уил и Темир (крупные яр
марки) к ст. Джу рун. В Д. этот тракт пере
секается двумя дорогами местного значения 
<Илецк—Лбищенск и Илек—Калмыков), свя
зывающими Оренбургский район с Нижним 
Уралом; 2.388 жит. (1926), главным образом 
казаки («киргиз-казаки») и татары.Торговый 
пунктбольшогозначения,крупные заготовки 
хлеба, а также скота, кожевенного сырья и 
других продуктов животноводства. Джам- 
'бейтинский район — скотоврдческо - земле
дельческий с казакским населением.

ДЖАМБИ (Djambi), 1) река в центр, части 
о-ва Суматры (Нидерландская Индонезия), 
в верхнем течении называемая Хари. Начи
нается в зап. части о-ва, на с.-в. склоне хр. 
Барисан, течет на В., на протяжении св. 
*600 км; впадает в пролив Берхала, к Ю. от 
архипелага Лингга (Ю.-Китайское м.). Оке
анские суда поднимаются на 80 км от устья 
до г. Д.; выше могут ходить только мелко
сидящие суда. Важнейший (прав.) приток— 
Тембеси. 2) Г., центр одноименного округа 
на р. Д.; 15.260 ж. (1927); экспорт кофе, 
нефти и каучука. Округ Д. занимает площ. в 
44.452 км2, в т. ч. ок. 30 т. км2 занято тро
пическими лесами; 202 т. жит., гл. обр. ма
лайцы; земледельцы, отчасти рыболовы. Неф
тяные промыслы; добыча нефти—64.325 т 
(1928) (см. Суматра).

ДЖАМИ, Нуреддин Абдеррахман ибн-Ах- 
мед (1414—1492), персидский поэт и ученый. 
Жизнь и литературная деятельность Д. (уро
женца г. Джама в Хорасане) протекали гл. 
обр. в гор. Герате, при дворе султанов Ти- 
муридской династии Абу-Саида и Хусейна 
Байкара. Эти князья, а также их знамени
тый визирь-меценат (и поэт) Мир Али Шир

Б. С. Э. т. XXI.

оказывали щедрое покровительство Д. Он 
оставил множество прозаических произведе
ний, как напр. «Бехаристан» (Весенний сад, 
сборник поучительно-развлекательных рас
сказов и притч), «Нефехат-уль-унс» (Дунове
ния дружбы, свод биографий суфийских дея
телей), трактаты на философско-богослов
ские темы, работы по поэтике, грамматике 
и музыке. Поэтические произведения Д. со
стоят из 3 сборников («диванов») лирических 
стихов и 7 больших эпических и дидактиче
ских поэм, объединенных общим заглавием 
«Хефт Овренг» («7 престолов», т. е. 7 звезд 
Большой Медведицы). Обычно характеризу
емый европейскими историками персидской 
литературы как «последний великий клас
сический поэт Персии» Д. является типич
ным эклектиком, и его поэтические произве
дения, лишенные яркой оригинальности, при
влекают внимание гл. обр. блестящими фор
мальными достижениями. Для идеологии Д. 
характерны старания примирить идеи суфиз
ма, по существу ему враждебные, с ортодок
сальным исламом. В Азиатском музее Акаде
мии наук хранится автограф Д.—рукопись 
«Куллийят» (полное собрание). На европей
ские языки переведены поэмы «Лейла и Мед- 
жнун» (франц, перев. Шези, 1805, и нем. Гарт
мана, 1807); «Селаман и Эбсаль» (англ, пере
воды: Фоконера, 1850, Фиц-Джералда,1879,и 
франц. Брикте, 1911); «Юсоф и Зулейха» (нем. 
пер. Розенцвейга, 1824, англ.; Гриффитса, 
1881, Роджерса, 1892, и франц., 1929) и про
заический «Бехаристан» (нем. пер. Шлехта 
Вшехрд. 1846, и франц. Массе, 1925).

Лит.: Крымский А. Е., История Персии, ее 
литературы и дервишской теософии, т. Ill, №№ 1—2, 
М., 1914—17; В г о w n е Е. G., A History of Persian 
Literature under Tartar Dominion, Cambridge, 1920. 
См. предисловия к большинству перечисленных евро
пейских переводов произведений Д. JC. Чайкин,

ДЖАММУ (Jammu), 1) гл. г. вассально
го государства Кашмир (см.) в Британской 
Индии; расположен в предгорьях Гималаев, 
на правом берегу р. Тави (приток Ченаба, 
бассейн Инда); ж.-д. веткой (26 км) соединен 
с г. Сиалкот (пров. Пенджаб), к-рый в свою 
очередь связан со станцией Вазир-абад на 
ж. дор. Лагор—Пешавер. Начальный пункт 
важного грунтового пути, ведущего в долину 
Кашмира, в гор. Сринагар; 36.500 ж. (1921). 
Возле Д.—месторождения каменного угля. 
2) Южная пров. государства Кашмир в бас
сейне верхнего Ченаба; 1.640.260 ж. (1921).

ДЖАМНА (Jumna), Джумна, р. в Бри
танской Индии, правый, самый значит, при
ток Ганга; начинается в Гималаях в Г ар
еале (см.) из ледника у подножья горы 
Джамнотри; стремительно спустившись на 
равнину, течет почти параллельно Гангу на 
Ю.-В.. многократно разветвляясь на рукава, 
впадает в Ганг у г. Аллагабада; дл. 1.380 км. 
Судоходна от г. Дели (см.). Важнейший (пра
вый) приток—Чамбал—стекает с сев. части 
плато Декана и впадает в Д. ниже г. Агры.

ДЖАМСКАЯ СТЕПЬ, холмистая равнина 
в Ср. Азии, в центральной части Узбекской 
ССР. к Ю. от долины р. Зеравшана: район 
экстенсивного полеводства и мелкого ското
водства. Сеют в Д. с. почти исключительно 
зерновые культуры; посевы—богарные (см. 
Богара); поливных посевов очень мало, так 
как Д. с. почти безводна; только на Ю.

24



ДЖАМСКИЙ ПЕРЕВАЛ—ДЖАНКОЙ739 
встречаются ключи. Благодаря плодородию 
почв урожай в благоприятные годы (при 
достаточном количестве осадков) получается 
сам-30—40. Развитию скотоводства (овцы и 
козы) благоприятствуют обширные степные 
пастбища. Степь населена гл. обр. Наймана
ми и сараями, узбекскими скотоводческими 
племенами, лишь недавно перешедшими к 
оседлости.

ДЖАМСКИЙ ПЕРЕВАЛ, в Средней Азии 
(в Узбекской ССР), через Самаркандские го
ры (зап. отрог Зеравшанского хребта), на выс. 
610 над ур. м.; лежит на наиболее удобном 
колесном пути из г. Самарканда (долина Зе- 
равшана) в г. Бек-буди (б. Карши, долина 
р. Кашка-дарьи) и далее в г. Термез (доли
на р. Аму-дарьи).

ДЖАМШЕДПУР (Jamshedpur), «стальной 
город» Британской Индии в округе Сингпур, 
пров. Бихар и Орисса на ж. д. Бенгалия— 
Нагпур, единственный в Индии крупный 
центр железоделательной и стальной про
мышленности, один из крупнейших в мире. 
Возник в 1909 в связи с постройкой заво
дов Тата; производства кускового и листо
вого железа, ферро-марганца, рельс, с.-хоз. 
машин; 30 тыс. рабочих на основных пред
приятиях й 16 тыс. на подсобных (каменно
угольные шахты, рудники, каменоломни). 
Здесь же заводы по производству электро
проводов, железной и стальной проволоки, 
оловянной посуды. В 1921 было 57.000, в 
1930—ок. 100.000 ж.

ДЖАНА-СЕМЕ Й (Ж а н а с е м е й), станция 
Туркестано-Сибирской ж. дор., близ левого 
берега р. Иртыша, против г. Семипалатинс
ка (Казанской АССР); адм. ц. двух районов: 
кочевого казанского Жанасемейского и осед
лого русск. Ленинского. Заготовки скота и 
продуктов скотоводства и первичная пере
работка последних; три крупных пром, заве
дения (шерстомойка, кишечный завод и бой
ня) с 218 рабоч. (1928/29). В тяготеющем к 
Д. рус. районе развиты кустарные производ
ства—мукомольное, сапожное, пимокатное 
и деревообделочное; в казакском районе в 
урочище Кара-баш находятся соляные про
мыслы «Карабагасоль».

ДЖАНАШВИЛИ, Моисей Георгиевич (р. 
1855), грузиновед, историк и археолог. Из 
многочисленных работ Д. наиболее интерес
ны: «Известия грузинских летописцев и исто
риков о Северном Кавказе и России» (Тиф
лис, 1899—1900), «Краткая история Гру
зии» в «Древностях Московского археологи
ческого общества», том XXII, «История Гру
зии» (на груз, языке, 3 издание), «Сангило» 
(об ингилойцах-грузинах б. Закатальского 
окр.), «Грузинская нумизматика» (журн. 
«Иверия», 1895). В трудах Д. специалист 
всегда найдет богатый материал, а порой и 
весьма ценные лингвистические наблюдения.

ДЖАНГАЛА (Новая Казанка), с., район
ный центр в запади, части Казанской АССР; 
расположено в низовьях р. Малый Узень 
(см. У зеки) , на тракте Лбищенск—Урда, 
связывающем Нижний Урал с ж.-д. линией 
Астрахань—Урбах; 2.509 ж. (1926), гл. обр. 
казаки («киргиз-казаки») и татары; значи
тельный торговый пункт, к к-рому тяготеют 
несколько соседних районов; заготовка скота 
и продуктов животноводства. Джангалин-
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ский район занимает площадь в 18.752 о’; 
40.456 ж. (1926), гл. обр. казаки-скотоводы; 
на Камыш-самареких озерах (см:) развито 
рыболовство (ок. 700 промысловых хозяйств 
по переписи 1926).

ДЖАНГА-ТАУ, одна из высочайших вер* 
шин Большого Кавказа. Расположена в цен* 
тральной части Главного хребта, к В. о? 
Эльбруса. Выс. 5.051 м.

ДЖАНГЫЛАХ (Джангалах), одной» 
немногочислен, поселений в дельте р. Лены; 
расположено на небольшом о-ве в самом 
устьи Оленекской протоки, в 5 км от выхода 
ее в море. Жители (гл. образ, якуты) сосре* 
доточиваются здесь преимущественно зи* 
мой, занимаясь ловом рыбы со льда и пес* 
цовым промыслом. Летом все расходятся по> 
промыслам (охота на диких оленей, гусей, 
уток).

ДЖ АНД АРИ, Мирза Садик мунши (1800— 
1826), секретарь и придворный поэт бухар
ского эмира Хайдера. Автор сборника ли
рических стихотворений и нескольких поэм, 
на персидском языке, среди к-рых выделя
ется «Дахме-и-шахан» (Гробница шахов), со
держащая версифицированную историю пра
вителей Бухары 17—18 вв.: мертвые шахи 
один за другим поднимаются из гробов и рас
сказывают свою собственную биографию. Не
смотря на условности персидского поэтиче
ского стиля *автор не прикрасил непригляд
ных сторон истории, дав яркие картины 
кровожадности и жестокости эмиров. Ни 
одно из произведений Д. в полном виде до
ныне напечатано, не было.

Лит.: Ай ни С., Образцы таджикской литера
туры (на таджикском языке), М., 1926.

ДЖАНДУСА ЛАМПА, дуговая электриче
ская лампа постоянного горения, см. Ду
говые лампы.

ДЖАНИБ, Али (р. 1887), турецкий поэт 
и критик, типичный представитель и идео
лог просветительско-народнической мелко
буржуазной интеллигенции Турции 19 в. 
Активный участник кемалистской револю
ции. Первые стихотворения Джаниба, об
ращенные к народу, полны призывов к про
буждению. Просветительство Д. нашло свое 
выражение как в его стихах, так и в крити
ческих статьях, где он боролся за чистоту 
национального языка и его доступность на
родным массам. В наст, время Д. занима
ется художественной критикой и исследо
ваниями в области средневековой турецкой 
поэзии.

ДЖАН-ИИКТУ , горная вершина в Чуйских 
белках (см.) Алтая, в Ойратской авт. обл. 
Зап.-Сибирского края, одна из высочайших 
алтайских вершин—3.830 м над ур. м., покры
тая вечными снегами. У Д.-И. расположен 
значительный ледник, откуда вытекает один 
из истоков р. Акколь (системы р. Чуи).

ДЖАНКОЙ, г., районный центр в Крым
ской АССР; узловая ст. Южных ж. д., в 
78 км к С.-С.-В. от Симферополя. От Д. от
ходит ветка на Феодосию и Керчь и другая 
к Перекопу; 8.300 ж. (1926). Развита муко
мольная промышленность. Завод сел .-хоз. 
машин. Грузооборот станции Д. (1927/28)— 
20.570 m по отправлению (гл. обр. хлебные* 
грузы), 64.910 m по прибытию (с.-х. машины,, 
лесные материалы и др.). В Д. имеется отде-
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ление Общества по изучению Крыма. Джан- 
койский район—главный центр еврейской 
земледельческой колонизации в Крыму.

ДЖАННОНЕ (Giannone), Пьетро (1790— 
1873), деятель итал. национального движе
ния, карбонарий, поэт. Юношей служил 
добровольцем в армии Наполеона. За стихо
творения против итальянских монархов не. 
раз сидел в тюрьмах. Долго был эмигрантом 
в Париже. В 1848—49 организовал и послал 
на родину итал. легион в 500 чел., погибший 
в революционных боях и на защите Вене
ции. С 1848—Д. во Флоренции. Неудача ре
волюции 1848—49 заставляет Д. вернуться 
в изгнание, из к-рого он возвратился только 
в 1861. Его поэма «Изгнанник» («Esule») была 
одной из наиболее популярных книг среди 
участников революционного движения, осо
бенно гарибальдийцев. Следует также отме
тить его поэму «La visione» (Видение).

ДЖАНШИЕВ, Григорий Аветович (1851— 
1900), публицист; в 1874 окончил юридиче
ский факультет Московского ун-та. Свою 
публицистическую деятельность начал с 
1874. Д. ярый сторонник и апологет реформ 
шестидесятых гг.; многие свои литературные 
работы посвятил изучению важнейших пре
образований этих лет. В 1894, получив из
вестие о Сасунской резне, Д. взялся за 
организацию помощи жертвам армянского 
погрома; в 1897—98 редактировал сборник 
«Братская помощь», изданный в пользу по
страдавших в Турции армян. Более 20 лет 
Д. был членом редакции и сотрудником «Рус
ских ведомостей»; множество его статей на
печатано в журналах: «Русская мысль», 
«Вестник Европы», «Русская старина», «Юри
дическое обозрение», «Русское богатство» и 
др. Перу Д. принадлежат: «Эпоха великих 
реформ», «Положение армян в Турции до 
вмешательства держав в 1895», «Основы су
дебной реформы», «А. М. Унковский и осво
бождение крестьян» и др.

ДЖАНЫБЕК, русский поселок,районный 
центр на зап. окраине Казанской АССР; рас
положен в степи у линии ж. д. Урбах—Аст
рахань, в 380 км к С. от последней; 4.353 
ж. (1926), занятых гл. обр. с. х-вом. Много 
небольших мельниц и сапожных мастерских. 
Ст. Д. в 1928—29 получила 6.380 т, гл. 
обр. лесных грузов; отправила 9.490 т (пше
ницу, крупный рогатый скот, невыделанные 
шкуры и горчичное семя). В Джаныбекском 
районе хозяйство земледельческо-скотовод
ческого типа; казакское население.

ДЖАНЫ-ДАРЬЯ, 1)река в центральн. ча
сти Узбекской ССР, одна из составляющих р. 
Кашка-дарью; истоки в Гиссарском хребте 
(см.); дл. ок. 50 км, широко используется для 
искусственного орошения восточной части 
Шахризябского оазиса (см.).

2) Старое русло р. Сыр-дарьи в Казанской 
АССР; отделяется от р. слева в 13 км ниже 
г. Кзыл-Орды, направляется на Ю.-З. через 
пустыню Кызыл-кум к Аральскому м.; в по
ловодье наполняется водой на протяжении 
до 300 км. Один из рукавов Д.-д.—Куван-да- 
рья—частично используется для орошения.

ДЖАНЫ К, портовый город и вилайет в 
Турции; иначе Самсун (см.).

ДЖАПАРИДЗЕ, Арчил Леванович (1875— 
1908), известный деятель кавказской соц.- 

д-тии, меньшевик. Учился в Моск, ун-те. В 
1900 был арестован как член Исполнитель
ного комитета московского студенчества. 
Исключенный из ун-та, Д. уехал в Париж 
заканчивать образование. В 1904 он вернул
ся на Кавказ, став там одним из крупнейших 
работников с.-д. организации. Был избран 
делегатом на 1-ю Конференцию кавказской 
с.-д. организации. В революционном движе
нии 1905 Д. принимал 'активнейшее участие.- 
В 1905—1906 был членом Тифлисского ко
митета и Областного комитета Кавказской? 
организации.В 1907 был избран делегатом нал 
Лондонский съезд. Избранный от Тифлис
ской губ. во 2-ю Государственную думу, Д- 
занял руководящее положение в качестве 
члена комитета с.-д. фракции и ее меньше
вистской части. Особую известность приоб
рели его речи о голоде и безработице 9 и 15 
марта 1907. Когда выяснилось, что царское* 
правительство решило разогнать Думу и 
арестовать с.-д. фракцию, друзья предложи
ли Д. скрыться, но он отказался. Аресто
ванный в ночь на 3 июня, он был предан су
ду Особого присутствия сената и по первой 
категории приговорен 1 дек. 1907 к 5 годам, 
каторги. 16 дек. 1908 в Курске по дороге ио 
Петербургской тюрьмы в Севастопольскую 
Д. умер от горловой чахотки. Последний 
очерк Д. «Социаль-демократическая фрак
ция во 2-й Государственной думе», написан
ный им в тюрьме, напечатан в сб. «Тернии 
без роз» [Женева, 1908].

Лит.: Зурабов А., Вторая Государственна»' 
дума, СПБ, 1908; Никитин К.иСтепанов И., 
Деятельность второй Государственной думы, сб. ста
тей, вып. 1, М., 1907.

ДЖАПАРИДЗЕ, Прокофий Апресианович- 
(Алеша) (1878—1918), один из крупнейших 
деятелей большевистской партии в Заказ* 
казьи. Сын помещика. В 1896 поступил в. 
Тифлисский учительский институт. В 189& 
Д. вошел в нелегальный политический кру
жок, занимавшийся одновременно распро
странением революционной литературы. Кру
жок ' этот делился на две группы: на мар
ксистов во главе с Д. и народников, возглав
ляемых Калюжным (впоследствии видный 
с.-p.). К этому времени относится и первое* 
открытое полит, выступление Д. (проклама
ция против протоиерея Восторгова). В кон
це 1898 Д. вошел в с.-д. организацию.

В 1900 Д. принимал активное участие в 
подготовке первомайской демонстрации, в 
Тифлисе, но накануне демонстрации был 
арестован и после годичного заключения > 
Метехском замке выслан в Рачинский уезд. 
В 1901 Д. уехал в Кутаис и руководил там 
забастовкой пираловских рабочих-табачни
ков, группируя вокруг себя революцион
ную молодежь. В 1903 Д. вместе со своими 
товарищами устроил нападение на конвой^ 
сопровождавший в ссылку осужденного с.-ди. 
Ноя Хомерики, освободил его, а сам, пре
следуемый полицией, бежал в Тифлис. От
сюда партийная организация в начале 1904 
направила его для работы в Баку. Офици
ально занимая пост секретаря союза нефте
промышленных рабочих Баку, Д. скоро 
становится его фактическим руководите
лем. В качестве члена Бакинского комитета 
РСДРП(б) Д. в продолжение 1904—05 вел 
активную борьбу с меньшевиками. В 1905
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он был послан Бакинской большевистской 
организацией делегатом на III Съезд партии. 
В 1907 Д. был арестован и выслан на 5 лет 
в Ростов н/Д., где он с еще большей энер
гией продолжал вести революционную ра
боту. В 1910 его снова арестовали и сослали 
в Великий Устюг на 3 года. По окончании 
ссылки, в конце 1913, Д. возвратился в Тиф
лис и работал в нелегальной партийной 
организации, используя одновременно ле
гальные возможности (лекции в Народном 
ун-те). В 1915 за подготовку к первомайской 
демонстрации Д . опять был арестован и выс
лан в село Каменку Вологодской губ., отку
да через год скрылся, сперва в Петроград, 
затем в Тифлис. В 1916 Д. уехал под фами
лией Баратова в Трапезунд, где-вплоть до 
Февральской революций работал в Красном 
кресте и одновременно руководил револю
ционной работой. Вскоре после Февраль
ской революции Д. возвратился в Баку и 
весь ушел в работу по организации бакин
ских рабочих. Талантливый организатор и 
массовик, Д. благодаря своей неиссякае
мой кипучей энергии и боевому темпера
менту стал наряду с Шаумяном (см.) приз
нанным вождем бакинских рабочих. Несмот
ря на то, что Совет находился еще в это вре
мя в руках соглашательских партий, бакин
ские рабочие выбрали Д. своим руководи
телем в их напряженной борьбе с нефтепро
мышленниками за колдоговор. Результатом 
этой борьбы было явное, непосредственное 
усиление большевистского влияния на ба
кинских рабочих. В 1917 на VI Съезде 
РСДРП(б) Д. был избран кандидатом в чле
ны ЦК партии.

После перехода Бакинского совета в ру
ки большевиков Д. избирается его предсе
дателем и остается на этой работе вплоть 
до временного падения Советской власти в 
Баку. Кроме работы в Бакинском совету Д. 
работал в качестве наркомвнудела Бакин
ского совнаркома, а в момент обострения 
продовольственного кризиса был назначен 
также народным комиссаром продоволь
ствия. Арестованный соглашательским пра
вительством—«Диктатурой Центрокаспия и 
Временным исполнительным комитетом»,— 
Д. вместе с другими Бакинскими комисса
рами (см.) был расстрелян в ночь с 19 на 
20 сент. 1918 в Закаспии на 20741 версте 
между станциями Перевал и Ахча-Куйма.

Лит. и портрет Д. см. при ст. Бакинские комис
сары, Б. С. Э., т. VI.

ДЖАРАБУБ (Djarabub, итал.—Giarabub), 
оазис в Ливийской пустыне в пределах 
итальянской колонии Киренаики близ ее 
границы с Египтом; узловой пункт караван
ных путей из Нижнего Египта в Ливию 
(дорога Каир—Д.—Джало). До конца 1925 
составлял предмет пограничных споров Ита
лии с Египтом; по соглашению 6/XII 1925. 
отошел к Италии и в начале 1926 занят 
итальянскими войсками.

ДЖАРГАЛАНТУ, город, адм. и торговый 
центр Зап. Монголии; иначе Кобдо (см.).

ДЖАРИНГ-НОР, пресноводное оз. в Цен
тральной Азии, в Тибете, на высоте 4.270 м 
над ур. моря, в верховьях р. Хуанхе, к-рая 
протекает через Д. и лежащее к В. от него 
оз. Оринг-нор.. Площадь ок. 1Л00 км2.

ДЖАРКЕНТ, г., район, центр Казанской 
АССР, в Джеты-су (см.); расположен неда
леко от китайской границы, к С. от р. Или, 
на землях, орошаемых каналами, выведен
ными из реки Усек, правого притока Или; 
11.148 ж. (1926), гл. образ, уйгуры (тарянчи 
и дунганы) и русские. Большинство жителей 
занято сел. х-вом, но развита и мелкая ку
старно-ремесленная промышленность, в ко
торой занято ок. 15% самодеятельного насе
ления; важнейшие производства—сапожное, 
кожевенное и портняжное. Крупных про
мышленных заведений только 2 (шерстомой
ка и пивоваренный завод) с 95 рабочими 
(1928 29). Через Д. проходит важный тор
говый путь, связывающий ет. Или Турке
стано-Сибирской ж. д. с г. Кульджей (про
винция Синьцзян, Зап. Китай). Являясь 
крупнейшим пунктом Джаркентского оази
са, населенного гл. обр. таранчами, Д. при 
Сов. власти сделался уйгурским культурным 
центром: организован уйгурский педагогиче
ский техникум и несколько школ I и II сту
пени с преподаванием на местных языках.

ДЖАРКЕНТСКИЙ ОАЗИС, расположен к С. 
от реки Или, в бассейне ее правых прито* 
ков, горных речек Усек и Борохудзир; огра
жден с 3., С. и В. высокими юж. отрогами 
Джунгарского Алатау (см.); окаймлен на Ю. 
песками, между которыми течет р. Или, на 
Ю.-З. Джапалак-кум и Арал-кум, на Ю.-В. 
Кара-кум; орошается каналами, выведенны
ми из рр. Усек и Борохудзир. Почвы Д. о. 
(лёсс и светлобурые лёссовидные суглинки) 
очень плодородны; защищенный горами от 
холодных ветров оазис отличается очень 
теплым климатом—короткой и сравнитель
но мягкой зимой, продолжительным жар
ким и сухим летом. Вследствие этого при 
достаточном искусственном орошении Д. о. 
пригоден для широкого развития ценных 
субтропических культур. Часть поливных 
земель занята посевами риса; в последние го
ды поощряются посевы американок, хлопка, 
опыты разведения к-рого были очень удачны. 
Посевная площадь под хлопком может быть 
без затрат на новые ирригационные сооруже
ния доведена до 3 т. га. Д. о. густо заселен 
оседлыми земледельцами—уйгурами, отча
сти русскими. Кроме тракта Кульджа—ст» 
Или, к-рый проходит через Д. о. с В. на 3. 
почти параллельно р. Или, другой тракт, от
ходящий к Ю. от пристани Борохудзир (на
чального пункта пароходства п) р. Или), сое
диняет Д. о. с урочищем Каркара, располо
женным на границе с Киргизстаном.

ДЖАРКУЛЬ, ж.-д. станция на ветке По
летаеве—Троицк—Кустанай, в 77 км к С.-З. 
от последнего, в сев. части Казанской АССР; 
грузооборот 55.680 т (1928/29); прибыло 14 
тыс. т (лес, керосин и каменный уголь); от
правлено 41.680 т (пшеница, рожь и сено).

ДЖАРМА (Ж а р м а), ст. Туркестано-Сибир
ской железной дороги на участке Семипала
тинск—Аягуз, адм. ц. Джарминского района 
Казанской АССР. Тип х-ва в районе кочевой, 
население казанское. В пределах района, в 
Калбинских горах, у с. Георгиевского нахо
дятся две группы золотых приисков с веро
ятными запасами золота около 2.500 кг— 
Ак-джал и Джантас, на к-рых в 1928/29 
было занято 350 рабочих и старателей.
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ДЖАРРЕ (Giarre), город на В. Сицилии, в 
пров. Катания (Италия), в 1 юн от Иони
ческого моря, у вост чного подножья Этны; 
8.171 жит., с пригородами—25.416 (1921). 
Связан трамвайным сообщением с Катанией; 
станция ж. д. Мессина—Сиракузы. Виноград
ники Д. дают прекрасное вино. Вывоз апель
синов и лимонов, фруктовых эссенций, вин.

ДЖ АРРОУ (Jarrow), промышленный и пор
товый город в англ, графстве Дергем, на 
прав, берегу р. Тайна, в 10 км ниже Нью- 
кестля ив 7 км от моря; 35.576 ж. (1921). 
Судостроение, химические и стекольные за
воды, бумажные фабрики; в окрестностях— 
каменноугольныр копи.

ДЖАСЫЛ-КУЛЬ (казакск.—л аз у р н о е 
озеро), название нескольких горных морен
ных озер в запади. Тянь-шане, вДжеты-су 
(см.). Более известные Д.-к. расположены в 
Джунгарском Ала-тау, в верховьях р. Лепсы 
(см.) и в Заилийском Ала-тау, над г. Алма- 
ата (Алма-атинское, Большое и Малое Ис- 
сыкское озетю).

ДЖАТАКИ [древнеиндийск. «jataka»— 
«повесть о предыдущих рождениях (Будды)»], 
около 500 повестей поучительного характе
ра, весьма разнообразных пр сюжетике и 
оформлению романтических повестей, бы
товых новелл, басен, мифологических рас
сказов и т. п., введенных в буддийский ка
нон благодаря истолкованию их как исто
рий о предшествующих воплощениях Будды. 
Каждое Д. включает: вводный эпизод «по
вести о настоящем», излагающий повод, по 
к-рому Д. было рассказано Буддой его уче
никам; «повесть о прошлом»—самую фабу
лу Д.; гатха, или стихотворные изречения, 
связанные с фабулой Д., «филологический 
комментарий» к ним и «связующее истолкова
ние». Древнейшей частью Д. являются гат
ха; позднее к ним был составлен прозаиче
ский комментарий (на яз. пали)—«Описание 
смысла Д.» (Jatakatthavannana)—единствен
ный источник для ознакомления с Д. Как 
один из богатейших собраний «бродячих сю
жетов» Д. имеют огромное значение для сра
внительного изучения фольклора.

Джатаки изд. в подлиннике, L., 1877—97; 
имеется ряд переводов на англ. (1880, 1907) 
и нем. (1907, 1921) яз. Библиографию жур
нальных статей см. у М. Winternitz, 
Geschichte der indischen Literatur, В. II, 
Lpz., 1920. . P. HI.

ДЖАТЫ, основное население Пенджаба и 
северн. Синда, представляющее собою самую 
запади, ветвь арийских засельников Индии 
и части Белуджистана, где, смешавшись с 
туземным темноцветным населением, они ме
стами сохраняют его расовые черты. Д. почти 
не подверглись влиянию брахманизма и в 
отличие от главной массы индусов не знают 
кастового деления, вследствие чего послед
ние относят всех Д. к низшей касте «судри». 
Из их среды вышли сикхи, упорно оспаривав
шие у англичан обладание с.-з. Индостаном, 
где еще в 18 в. у Д. было собственное государ
ство Бгуртпур. Полагают, что в эпоху наше
ствия монголов, с к-рыми Д. вели длитель
ную борьбу, они успели основательно сме
шаться с ними. Основное занятие Д.—земле
делие. Численность—св. 7 млн. человек.

ДЖАУЛЬ (Joule), см. Джоуль,

ДЖАУНПУР (Jaunpur), город в Британ
ской Индии в соединенных провинциях Аг
ра и Ауда, центр одноименного округа; лежит 
на ж. д., в 55 км к С.-З. от г. Бенареса, на р. 
Гумти, лев. притоке Ганга; 32.570 ж. (1921). 
Часто страдает от наводнений в период дож
дей; площадь 4.030 км2; 1.155.100 ж. (1921). 
Главная культура—сахарный тростник; 
крупные сахара рафинадные заводы.

ДЖАУФРЕ РЮДЕЛЬ (обычно Жо фр у а), 
принц де Блая (ок. 1140—70), провансаль
ский трубадур, самый яркий представитель 
направления т. н. «утонченной любви» (fin 
amors). От Джауфре до нас дошло 6 канцон 
с искусно переплетенными рифмами, осо
бенно значительны две, воспевающие заоч
ную любовь поэта к живущей «в стране 
далекой» неизвестной [графине Мелисенде 
триполийской(?)], которую он, по преданию, 
впервые увидал уже перед своей смертью 
во время крестового похода. Мотив этот ис
пользован многими поэтами, в т. ч. Гейне и 
Э. Ростаном («Принцесса Греза»).

Лит.: Wechsler Е., Das Kulturproblem des 
Minnesangs, 2 B&nde, Halle, 1909; Zade L., Der 
Troubadour Jaufre Rudel und das Motiv der Fernliebe 
in der Weltliteratur, 1919 (Diss.).

ДЖАФНА (Jaffna), о-в к С. от Цейлона, 
от к-рого отделен узким и мелководным про
ливом; площадь 3.195 км2; ок. 200 тыс. ж., 
гл. обр. тамилы; культуры риса, хлопка и 
табака; развито садоводство и огородничест
во; значительное рыболовство. Адм. и тор
говый ц.—гор. Д.‘, станция ж. д.; 42.440 ж. 
(1921); торговля пальмовым деревом, таба
ком и с.-х. продуктами.

ДЖАХИД, Гусейн (р. 1875), видный ос
манский литератор и общественный дея
тель, член партии «Единение и прогресс» 
и редактор официоза «Танин» (Колокол). 
Известен своим шовинистическим: лозунгом 
«господствующей расы». В 1911 выступил 
в защиту русско-турецкого сближения и 
предложил открыть для прохода рус. во
енных судов прол твы, закрытые в связи с 
Игало-турецкой войной. В 1918 был сослан 
союзниками на Мальту. Возвратясь в Тур
цию, возобновил издание «Танина», защи
щая политику сближения с Западом, преж
де всего с Францией, и необходимость ук
репления республиканского строя путем 
радикальных светских реформ. Газета Д. 
неоднократно закрывалась и сам он аресто
вывался кематистами. Привлекался по Ан
горскому процессу членов партии «Едине
ние и прогресс», но был оправдан, после 
этого отошел от политич. деятельности. Как 
журналист Д. обнаружил незаурядный ли
тературный талант. Сборник его статей «Мои 
драки»—ценный документ по истории осман
ской литературы.

ДЖЕБА, р. в Вост. Африке; см. Джуба.
ДЖЕБЕЛ, ст. Ср.-Азиатской жел. дор. в 

Туркменской ССР, в 134 км от г. Красно- 
водска. В 5 км от Д. крупные соляные про
мыслы (81 рабоч.), соединенные с ним веткой. 
Рядом с ними известный курорт Молла- 
кара. Грузооборот Д. 130.370 ж (1928/29), в том 
числе отправлено 107.670 ж, гл. обр. соль.

ДЖЕБЕЛЬ (джибаль; арабское — го
ра), слово, употребляемое в Сев. Африке и 
Передней Азии для обозначения возвышен
ностей; составителями географических карт
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« справочников часто принимается за имя 
собственное. Все Д. за исключением. Д. 
Друз и провинции Д.-и-Берекет см. под их 
собственными названиями.

ДЖЕБЕЛЬ ДРУЗ (Jedel ed Druz, Горная 
страна друзов), или Джебель Хауран 
(Jebel Hauran), автономная область в Сирии 
{франц, мандатная территория), на стыке 
границ Сирии, Палестины и Трансиордании. 
Площадь ок. 7 тыс. км2; 56 тыс. ж. (1928); 
центр—г. Суэйда (es-Suweideh); другие зна
чительные пункты: Капават- (религиозный 
центр) и Боера.

Бблыпую часть Д. Д. занимает изолиро
ванный горный массив (арабское—джебель) 
Хауран, поднимающийся на зап. окраине 
Сирийской пустыни, ок. 75 км ддпны. и 50 км 
ширины,—важный гидрографический центр, 
от к-рого радиусом расходятся водотоки во 
все стороны. По геологическому строению 
Хауран—группа потухших (современных) 
вулканов, выбросивших колоссальные мас
сы преимущественно базальтовой лавы: весь 
массив с С. и В. окружен лавовыми покро
вами и потоками. Вершина Телль-эд-Дже
на—1.839 м над ур. м. Зап. сторона массива, 
обращенная к морю, орошена богаче, имеет 
древесную растительность, покрыта плодо
родными почвами, заселена оседлыми земле
дельцами—друзами(см.)—и является житни
цей страны; восточная, более сухая, покры
та степями, в к-рых кочуют бедуины. Рав
нинная часть Д. Д. занята полупустыней, пе
реходящей на В. в настоящую пустыню, из
резанную долинами, б. ч. сухими, типа ара
вийских вади (см.).

Устройство поверхности делает страну 
труднодоступной для военных операций. 
До франц, оккупации в Д. Д. существовали 
исключительно грунтовые (вьючные) пути. 
Со стратегической целью, а также для луч
шей эксплоатации земельных богатств стра
ны французы построили ж.-д. ветку (25 км) 
от ст. Хурбет-эль-Газали (в 105 км к Ю. от 
г. Дамаска) до г. Суэйды, включив так. обр. 
Д. Д. в сеть сирийских ж. д.

Д. Д. — земледельческо-скотоводческий 
район. Сеется гл. обр. пшеница, часть уро
жая к-рой вывозится в др. области Сирии. 
Вследствие сухости климата посевы нужда
ются в искусственном орошении, источником 
к-рого являются горные реки, стекающие с 
Хаурана. Французами проектируется уст
ройство значительных ирригационных соо
ружений. Благодаря замкнутому оазисному 
хозяйству и прежнейтерриториальн. изоли
рованности в Д. Д. сохранились пережитки 
патриархально-родового быта с ограничен
ными правами собственников земель и руко
водящей ролью общины в хозяйстве, допу
скающей и периодический передел земель. 
После организации французами сельско
хозяйствен. банка (1927) ссуды выдаются под 
общинные земли с круговой порукой всей 
общины. Большое значение® хозяйстве име
ет скотоводство, к-рому благоприятствуют 
обширные сухие пастбища вост, части стра
ны; разводится гл. обр. мелкий скот—овцы 
и козы, шерсть к-рых составляет важную 
статью вывоза. Нек-рую роль в зап. части 
играет садоводство и шелководство (сбор 
ясокоцов достигает в год 200 тысяч кг).

Д. Д. издавна являлась ареной револю-< 
ционной борьбы друзов за свою независи
мость (см. Друзы). Как автономная область 
существует с 1921. Согласно конституции 
1930 Д. Д. управляется губернатором, кото
рый назначается франц, правительством, 
при помощи нотаблей, избираемых друзами.

Лит.: Руп пи н А., Современная Сирия и Пале
стина (пер. с нем.), П., 1919; Шами А., Из опыта 
Сирийского восстания, «Революционный Восток», Мос
ква, 1928, №3; Шморгонер Д., Экономика со
временной Сирии и французский империализм, «Но
вый Восток», книга 22, Москва, 1928; Н u v е И n Р., 
Que vaut la Syrie?, Paris, 1921; S a m n 6 G., La Sy- 
rie, Paris, 1920. с, Григорьев, Д.Шморгонер.

ДЖЕБЕЛЬ-И-БЕРЕКЕТ, провинция (ви
лайет) Юж. Турции, на границе с Сирией; 
прилегает к Средиземному морю; площадь 
6.180 км2; 108.090 ж. (1927), в т.ч. 90% турок 
и 7% курдов. Характер хозяйства—земле
дельческий; обрабатывается 67.900 га (11% 
площ. всего Д.-и-Б.), гл. обр. под зерновыми 
(78%), техническими и масличными куль
турами (20,5%—хлопок и кунжут); значи
тельное садоводство, особенно в приморской 
полосе, где много апельсиновых садов. Про
мышленность сравнительно развита: 352 
промышл. заведения с 3.238 занятыми лица
ми (1927), в т.ч.40 крупных(с 21 и более рабо
чих); связана с обработкой с.-х. сырья; сосре^ 
доточена гл. обр. в районе г. Дорт-Иол (см.). 
Адм. ц.— гор. Д.-и-Б.; 4.970 жит.; другие 
города — Джейхан (7.220 жит.) и Дорт-Иол 
(7.030 жит.). Через вилайет проходит линия 
Багдадской ж. д.

ДЖЕВДЕТ, Абдуллах (род. 1869), турец
кий писатель, критик и поэт. В своих поэ
тических произведениях Д. отражает идео
логию либерально-буржуазной Турции кон
ца 19 и начала 20 вв. Его стихи, написанные 
на трех языках (французский, турецкий, 
персидский), являются образцами раннего 
и наиболее яркого периода его творчества. 
Впоследствии Д. занимается б. ч. филосо
фией и социологией.

ДЖЕВДЕТ-ПАША (Djevdet-pasha), Ахмед 
(1822—95), знаменитый турецкий историк. 
Сын полуфеодального землевладельца из 
Ловчи (ныне в Болгарии). Д.-п. получил на
чальное образование в Ловче, высшее—в 
Стамбуле. До 1853 занимался научно-педа
гогической работой. В 1848 выпустил пер
вый свой труд о правилах турецкого яз. 
(Kavaide osmani), переведенный на нем. яз. 
и вышедший (в 1855) в Гельсингфорсе. В 
1853 по поручению султана-новатора Абдул- 
Меджида начал писать свою знаменитую 
историю. В 1855 был назначен придворным 
историком (Vek’a nuvis), затем занимал по
сты губернатора Алеппо, Бруссы и др. Был 
трижды министром просвещения, два раза— 
юстиции, по одному разу—внутренних дел и 
торговли, а также заместителем председателя 
государственного совета. И как историк и 
как политический деятель Джевдет-паша 
был ярким представителем турецкого Ренес
санса (см. Танзимат): он бичевал турецкое 
средневековье, принимал деятельное участив 
в создании буржуазного права в Турции, но 
в то же время был одним из душителей пер
вой турецкой конституции (1876).—12-том
ная история Джевдет-паши, известная под на
званием «Tariche-Djewdet», охватывает эпо-
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ху 1774—1826; слог сочинения до. V тома 
«дворцовый», т. е. насыщенный арабизмами 
и фарсизмами, но уже с VI тома изложение 
переходит на разговорный язык. Несмотря 
на политическую «благонадежность» Д.-п. 
3 изд. его работы претерпело ряд исправле
ний и вышло политически сильно «подчи
щенным», в чем сказалось действие Абдул-Га- 
мидовского режима. История Джевдет-лаши 
выдержала три издания. На русском языке 
есть выдержки в работе В. Смирнова «Образ
цовые произведения османской литературы» 
(СПБ, 1903).

Джевдет-лаше принадлежат кроме того 
«Рассказы о пророках и история халифов»; 
пер. с арабск. на турецкий яз. (начатый еще 
Пирри-Заде) и издание «Мукаддыма» Ибн- 
Халдуна; переработка и изд. работ ряда ту
рецких историков и поэтов, а также сочине
ний по риторике, логике и т. д. А. Алимов,

ДЖЕВОНС (Jevons), Уильям Стенли(1835— 
1882), англ, философ и экономист. Проф. 
логики, философии и политической эконо
мии в Манчестере (1866—76) и в Лондоне 
<1876—81). Основное экономическое произ
ведение Д. «Theory of Political Economy» 
<1 изд. 1871, имеется рус. пер., СПБ, 1905). 
В своих экономических воззрени
ях Д. исходит из основного принципа т. н. 
австрийской школы (см.)—теории предель
ной полезности—и считает своим предше
ственником Госсена (см.). Д. первый из 
буржуазных экономистов обосновал. и при
менил математический метод для анализа 
.экономических явлений. Поэтому Д. счита
ют основателем математической школы. 
Ставя в центре исследования, как и вся 
математическая школа, проблему рыночно
го равновесия и механизма ценообразова
ния, Д. не дал полного ее анализа, а огра
ничился разбором нек-рых отдельных эко
номических проблем, которые недостаточно 
увязаны в единую экономическую систему. 
Д. отожествляет законы, регулирующие 
товарное хозяйство, с законами натураль
ного хозяйства, и поэтому основное внима
ние он уделяет изучению индивидуального 
хозяйства натурального типа, причем все 
хозяйственные процессы рассматривает под 
углом зрения их субъективного восприятия 
хозяйствующим лицом.

Основным законом потребления, по уче
нию Д., является закон убывающей полез
ности; по мере увеличения запаса опреде
ленных благ полезность последующих при
ращений убывает в силу насыщения и удо
влетворения наших потребностей. Наимень
шую полезность, к-рая может быть получена 
при помощи данного запаса благ, Д. назы
вает конечной степенью полезности. В от
личие от экономистов австрийской школы 
конечную степень полезности Д. рассматри
вает не как полезность последней единицы 
даннаго запаса, а как полезность беско
нечно малой доли запаса.

По мнению Д., каждый потребитель, ра
ционально распределяющий свои средства, 
стремится получить максимум полезности. 
Условием получения последнего является 
установление такого распределения дохода, 
при к-ром последняя денежная единица, 
затраченная на покупку разных товаров,

давала бы одинаковое приращение полез
ности. Отсюда Д. выводит свою известную 
формулу, что при рациональной организа
ции потребления предельные полезности 
разных товаров должны быть пропорцио
нальны их ценам. Предельную полезность 
Д. на этом основании рассматривает как 
единственный фактор, непосредственно оп
ределяющий меновую ценность. Однако во
прос о механизме установления цен не раз
работан Джевонсом, и поэтому положение о 
регулирующей роли предельной полезнос
ти у него фактически лишено всякого обос
нования.

Труд Д. рассматривает исключительно с субъек
тивной стороны и устанавливает следующий закон 
изменения субъективных ощущений. Первоначально 
труд является источником положительных ощуще
ний, но по мере того как увеличивается усталость, 
труд превращается в тягость, которая растет по ме
ре продолжения трудового процесса. Работа заканчи
вается в тот момент, когда установится равновесие 
между полезностью получаемых продуктов и тягостью 
затраченного труда. Индивидуальный производитель 
при распределении своего труда на производство 
разных предметов стремится, по Д., осуществить мак
симум полезности. Последний устанавливается тогда, 
когда последняя единица труда, затраченная на про
изводство предметов, принесет равное приращение 
полезности. Отсюда Д. выводит формулу, к-рая была 
заимствована у него Туган-Барановским: согласно 
этой формуле, при рациональной организации произ
водства предельные полезности благ пропорциональ
ны тягости последних усилий труда, затраченных на 
их производство.

Теория Д., к-рая в Англии имела значительное 
влияние на «фабианскую школу» и на школу Мар
шала, страдает теми же пороками, к-рые присущи 
представителям австрийской и математической школ: 
индивидуалистический подход, непонимание истори
ческого своеобразия отдельных экономических фор
маций, игнорирование примата производства. Для 
Д. в большей степени, чем для других буржуазных 
экономистов, характерно смешение частного и обще
ственного хозяйства, организованного и стихийного 
производства. Из других экономических исследова
ний Джевонса известны работы о денежном обра
щении, его курьезная попытка объяснить кризисы на 
основе движения солнечных пятен, опыт вычисления 
запасов угля, попытка разработать учение об ин
дексах цен.

В логических работах Д. упрощает выд
винутый Булем (Boole) принцип исчисления логи
ческих суждений. Отвергая квантификацию сказуе
мого, Д. в основу своей теории тожества полагает 
принцип содержания, или спецификации понятий. 
По Д., доказательство возможно либо посредством 
качественного значения названий либо посредством 
объемного или количественного их значения. Одна
ко «есть основания думать,—-утверждает Д.,—что 
содержательная, или качественная форма мышления 
есть первоначальная и основная». На этом прин
ципе качественного тожества Д. строит теорию умо
заключения, в к-рой общее правило прямой дедук
ции гласит, что всякий термин, встречающийся в 
предложении, может быть замещен термином, о ко
тором в какой-либо посылке утверждается, что он 
тожественен с первым. По Д., ецэиннип замещения 
осуществляется в каждом шаге умозаключения ма
тематических наук. Попытка Д. построить логику на 
формально-математическом понятии тожества по
терпела неудачу уже в пределах самой теории Д., 
к-рый в учении об «умозаключении неравенствами» 
вынужден был в дополнение к принципу тожества 
внести новое и . специфически иное начало—тоже
ства направления отношений между терминами.—В 
теории познания Д. склоняется к характерному для 
буржуазного позитивизма агностицизму, и прихо
дит к утверждению, что «с точки зрения строгой 
логической требовательности царство закона оказы
вается непроверенной гипотезой, единообразие при
роды—двусмысленным термином, а достоверность 
наших научных умозаключений—в значительной ме
ре иллюзией».

Эконом, произведения Д.: Probable Exhaustion of 
Our Coal Mines, London, 1865; Theory of Political 
Economy, L., 1871; Money and the Mechanism of 
Exchange, L., 1875; Primer on Political Economy, L., 

11878; Methods of Social Reform, L., 1883; Investiga
tions in Currency and Finance, L., 1884; The Princi
ples of Economics, London, 1905.
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Лит.: Блюмин И. Г., Субъективная школа в по

литической экономии, т. II ,М.,1928; Вое mert, W., 
W. Stanley Jevons und seine Bfdeutung fur die Th«io- 
rie der Volkswirtschaftslehre in England, «Jahrbuch 
fur Grsetzg< bung, Verwaltung und Volkswirtschaft im 
Deutschen Reich», hrsg. von G. Schmolhr, Leipzig, 
1891,15 Jahrgang, 3 Heft.

Логические соч. Д.; Pure Logic or the Science of 
Quality apart from Quality, L., 1864; The Substitu
tion of Similars, L., 1869; The Principles of Science,L., 
1874, 2 ed., L., 1877 [рус. пер. co 2-го изд.: Дже- 
вонс С., Основы науки (Трактат о логике и научном 
методе)], СПБ, 1881.

Из рус. литературы о Д.: Ягодинский И., 
Генетический методе логике, Казань, 1909; По
вар н и н С., Логика отношений, ее сущность и 
значение, гл. X—XI, П., 1917.,

ДЖЕДДА (Джидда), г. в государстве 
Неджд, в Западной Аравии, на Красном мо
ре, важнейший порт и распределительный 
пункт обл. Геджас(см.), в 95 км от г. Мекки, 
с к-рой связан автомобильным сообщением; 
ок. 30 тыс. постоянных жит. (1928); числен
ность населения резко возрастает во время 
хаджа (см.), когда в Д. прибывают суда со 
всех концов мусульманского мира с палом
никами (ежегодно 100—130 тыс.), направля
ющимися в Мекку. Грузооборот порта Д. ок. 
750 тыс. т; регулярное пароходное сообще
ние с другими портами Красного м., а также 
с Аденом и Джи бути (см.); нерегулярное— 
с портами Индии; радиостанция. С 1927 в 
Д. заходят и советские суда, совершающие 
рейсы между Одессой и портами Персид
ского залива (через Д. СССР ведет всю тор
говлю с Недждом); с этого же года в Д. уч
реждено советское консульство.

ДЖЕЗИРЕ (арабское джезирет—остров), 
возвышенная часть Месопотамии к С. от па
раллели г. Багдада (см. Ирак).

ДЖЕЗКАЗГАНСКИЕ МЕДНЫЕ РУДНИ
КИ^ Карсакпайском районе (см.) Казанской 
АССР, расположены в центральном Казак- 
стане, к Ю. от гор Улу-тау; принадлежат к 
групп* мощных медных месторождений, на 
площади около 100 км2, с возможными за
пасами меди ок. 175 т т. На Д. м. р. занято 
419 рабочих; стоимость валовой продук
ции—727 тыс. руб. (1928/29). При Д. м. р. 
обогатительная фабрика с 79 рабочими. 
Узкоколейной жел. дор. (120 км) Джезказ
ганские медные рудники соединены с Кар- 
сакпайским медеплавильн. заводом и уголь
ными копями Бай-конур.

ДЖЕЗУАЛЬДО (Gesualdo), дон Карло, 
князь Венозы (1560—1614), одна из ярко ро
мантических «авантюрных» фигур среди му
зыкантов итальянского Ренессанса. Под ло
зунгом возвращения к музыке древних греков 
Д., композитор искуснейших и утонченней
ших мадригалов, настолько опередил свою 
эпоху, что его «новая музыка» до сих пор дей
ствительно остается новой по свежести со
звучий и дерзновенности хроматики и энгар- 
монизмов, в то время как в свое время мно
гие из его «находок» (отнюдь не формальных, 
а вызванных стремлением к острой реали
стичнейшей выразительности и музыкаль
ному «аффектированию» текста) не получили 
дальнейшего развития. Шесть книг мадри
галов Д. появились в течение 1594—1611 и 
до 1626 выдержали несколько изданий. Да
же если с большой осторожностью относить
ся к сведениям о бурной жизни Д. (вплоть 
до романтических убийств, за ним числя
щихся), нельзя не почувствовать в страст

ной и темпераментной музыке Д. отражения 
контрастных эмоций, волновавших компози
тора, близкого друга Торквато Тассо и пред
ставителя беспокойнейшей эпохи. По своему 
положению аристократа и богатого человека 
Д. объединил вокруг себя ряд выдающихся 
музыкальных деятелей, основал в Неаполе 
музыкальную академию «для улучшения му
зыкального вкуса»; сам Джезуальдо являл
ся сильным исполнителем на целом ряде' 
инструментов.

Лит.: К е i n е г F., Die Madrigale Gesualdos von 
Venosa, Lpz., 1914; Gray C. and Heseltine L., 
Carlo Gesualdo, Prince of Venosa, L., 1926. Образцы 
мадригалов Д. приведены в след, работах: Tor chi L., 
L ’arte musicale in Italia, v. IV, Milano (выходит c? 
1900); Иванов-Борецкий M., Музыкально
историческая хрестоматия, M., 1929. И. Глебов.

ДЖЕЙРАН, Gazella subgutturosa, вид га- 
зели (см.), интенсивной песочно-бурой окрас
ки сверху и белой снизу. Длинные лировид
ные рога свойственны только самцам. Рас
пространен от Малой Азии через Сирию,. 
Персию и Афганистан до Джунгарии, где 
встречается особый подвид G. s. sairensis. 
Держится небольшими обществами в откры
той степи или пустыне. На водопой и по- 
кормку Д. ходят гл. обр. на зорях и ночью;, 
днем же по б. ч. отдыхают между песочными’ 
дюнами. Мясо очень вкусное.

ДЖЕК, птица, то же, что вихляй (см.)..
ДЖЕК СТРО (Jack Straw), или Ре к стр о 

(ум. 1381), один из крупнейших деятелей 
крестьянского восстания Уота Тайлера. О 
жизни Д. С. до момента восстания ничего 
неизвестно. В 1381 Д. С. один из первых 
примкнул к движению и вместе с У. Тайлером 
стал во главе кентских инсургентов. Д. С. 
совместно с Уотом Тайлером вел агитацию* 
за организацию и объединение сил восстав
ших, а затем принял участие в разгроме 
поместий и в походе на Лондон. Д. С. при
надлежал к наиболее революционным эле
ментам движения: не удовлетворяясь уме
ренной майльендской программой, он требо
вал коренного переустройства обществен
ного строя Англии. После подавления вос
стания Д. С. был схвачен и обезглавлен. 
Важное значение для нас имеет передан
ная сент-албанским летописцем предсмерт
ная «Исповедь» Д. С., один из немногих до
кументов, свидетельствующих о социально- 
политич. программе восставших. В основном 
программа «Исповеди» следующая: умерщ
вление короля, его приближенных и всех, 
светских сеньеров, к-рые стали бы оказывать 
сопротивление восставшим, особенно же гос
питальеров; истребление всех духовных зем
левладельцев и вообще всего духовенства за 
исключением нищенствующих монахов уста
новление в' каждом графстве особого короля 
(в Кенте таковым намечалось сделать Уота 
Тайлера), издание новых законов и пови- 
димому введение равенства имущества и со
стояния. Программа эта выражала наибо
лее радикальные взгляды сельской й город
ской бедноты 14 в. и в ней можно видеть сле
ды влияния лоллардизма и коммунистиче
ских тенденций той эпохи.—Образ Д. С., 
бесстрашного защитника всех угнетенных, 
надолго оставался в памяти трудящиеся 
масс Англии: он являлся героем многих на
родных песен и баллад.
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Уота Тайлера, 3 изд., М.—Л., 1927 (в приложении 
дан текст «Исповеди» Д. С.); Ковалевский М., 
Английская пугачевщина, «Русская мысль», 1895, 
№№ 5, 7, 9, 10; Т г е v е 1 у a n G. М., England in 
the Age of Wycliffe, L., 1899; The Peasants’Rising and 
the Lollards, ed. by E. Powell and G. M. Trevelyan,
L., 1899; Oman C., The Great Revolt of 1381, Oxford, 
1906 (рус. пер.: Оман Ч., Великое крестьянское вос
стание в Англии, м., 1907). в. Васютинский.

ДЖЕКОБС (Jacobs), Уильям Уимарк (род. 
1863), английск. писатель-юморист. В много
численных сборниках своих рассказов («The 
Skipper’s Wooing», «Ману cargoes», «The 
Lady of the Barge», Old Craft» и др.) Д. 
обнаружил в частности хорошее знание бы
та речных матросов и грузчиков. Юмор его 
не слишком острый, типичный для писателя 
мелкой буржуазии, характеризуется уме
лым использованием slang’а (жаргона) и не
редко связан с английской языковой систе
мой. Есть ряд переводов Д. на русский язык.

ДЖЕКСОН (Jackson), 1) промышленный 
гор. в сев.-америк. штате Мичиган, у реки 
Гренд-ривер, ж.-д. узел (линия Детройт— 
Чикаго, линии на Толедо, Форт Уайн и др.), 
в 120 км к запад\’ от Детройта; аэропорт; 
63.700 жит. (1928); расположен в богатом 
земледельческом районе, рынок фруктов и 
зерна. Крупное производство автомобилей и 
автомобильных частей (заводы автомобиль
ных и тракторных колес), паровозостроение. 
Стоимость промышленной продукции в 
1925—62,3 млн. долл. 2) Главный гор. сев.- 
америк. штата Миссисипи, у р. Перл-ривер, 
ж.-дор. узел (линии Чикаго—Новый Орлеан 
и Виксберг—Монгомери); аэропорт; 43.500 
жит. (1928). ок. 2/б населения—негры. Зна
чительный хлопковый рынок; хлопкомасло- 
бойни, деревообрабатывающая промышлен
ность. 3) Гор. в штате Теннесси, у р. Форкед- 
Дир (приток Миссисипи), ж.-д. узел на 
линии Каир—Новый Орлеан; 25 т. ж. (1928), 
в т. ч. около х/3—негры. Оптовая торговля 
хлопком, маисом, фруктами и другими с.-х. 
продуктами. Хлопкоочистительные заводы, 
хлопкомаслобойни, ж.-д. мастерские.

ДЖЕКСОН (Jackson), Фредерик Джордж 
(р. 1860), англ, исследователь, путешествен
ник, известный своими работами по Арктике. 
В 1893 совершил путешествие по сибирской 
тундре, сделав на санях 5.500 км в районе 
между Обью и Печорой. По возвращении в 
Англию Д. стал во главе полярной экспеди
ции 1894—1897 (экспедиция Джексона-Гарм- 
суорта). имевшей главной задачей обследова
ние Земли Франца Иосифа, где он провел 
3 года. Здесь 18 июля 1896 Д. встретил Нансе
на (см.) и Иогансена, зимовавших на Земле 
Франца Иосифа после неудачной попытки до
стигнуть Сев. полюса, и оказал им помощь.

Труды Д.: The Great Frozen Land across the Tun
dras and among the Samoyads, L., 1895; A Thousand 
Days in the Arctic, 2 vis, L., 1899.

ДЖЕКСОНВИЛЬ (Jacksonville), 1) важ
нейший портовый и пром. гор. штата Фло
рида (САСШ), по цензу 1925—135.886 ж. 
(37% негров), по подсчету 1928—140.700 ж. 
Расположен у р. Сент-Джонс, в 40 км от ее 
впадения в Атлантический океан (эта часть 
течения канализована), важный ж.-д. узел 
(линии на К ей-Уест, Тампу, Саванну, Мо
биль). Как порт имеет особенно крупное 
значение по каботажной торговле; отправка 
леса (особенно желтой сосны), лесоматериа

лов, шпал, судовых припасов, южных фрук
тов (апельсины, ананасы), хлопка и т. д. 
Менее значительна внешняя торговля (вы
воз леса и судовых материалов, ввоз кофе, 
нефти химикалий). Д.—крупный центр оп
товой торговли. Разнообразная промышлен
ность: крупные лесопильни, судостроение 
и машиностроение. Валовая стоимость про
мышленной продукции в 1927—142 млн.. 
долл. Д. основан в 1822, в 1880 насчиты
вал всего 7.650 ж., в 1900—28.429 ж. Рас
положенный в живописной лесистой мест
ности с здоровым климатом (большое коли
чество солнечных дней), Д. является попу
лярным зимним курортом. 2) Гор. в северо
американском штате Иллинойс, ж.-д. узел 
(линии на Сан-Луи и Спрингфилд); 18.000 ж. 
(1928). Завод Иллинойсской компании сталь
ных мостов, шерстопрядильная фабрика, 
вагоностроение.

ДЖЕКСОНОВСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ, или 
корковая эпилепсия, описанная 
англ, невропатологом Джексоном (Jackson, 
1835—1911) форма эпилепсии, обусловли
ваемая поражением двигательных центр or 
коры головного мозга и выражающаяся^ 
судорогах мышечных групп, центры кото
рых поражены, обычно при сохранении со
знания. См. Эпилепсия.

ДЖЕЛАДА, обезьяна, см. Гелада.
ДЖЕЛАЛ-АБАД, до национального раз

межевания Ср. Азии (1924) селение (кишлак> 
Андижанского у. б. Ферганской обл.; ныне 
гор. Киргизской АССР; правильное назва
ние Джаляль-абад (см.).

ДЖЕЛАЛ-АБАД, г. в вост. Афганистане, 
центр одноименной провинции; расположен 
в оазисе с субтропической растительностью, 
на высоте 660 м над ур. м., на правом бер. 
р. Кабула, при впадении в него р. Кунар 
(в 154 км к В. от г. Кабула и 122 км к С.-З.-З. 
от г. Пешавера); ок. 6 тыс. ж. (1927); зимняя 
резиденция афганского падишаха. Важней
ший стратегический пункт Афганистана, ко
мандующий подступами к г. Кабулу из Ин
дии (шоссейная дорога Кабул—Пешавер). 
Д.-А. окружен высокой стеной с бастионами 
и башнями. Большой базар; завод по об
работке тикового дерева, экспортируемого’ 
в Индию. В окрестностях Д.-А. найдены 
значительные месторождения железной ру
ды. В судьбах нового Афганистана Д.-А. 
играл заметную роль: здесь подготовлялось 
убийство эмира Хабибуллы (1919) и было 
поднято первое восстание против его сына 
Аману ллы-хана.

ДЖЕДАМ (Jhelum), река в Британской 
Индии, одна из 5 рек Пенджаба (Пятиречья),. 
правый приток Ченаба; начинается в горах 
Кашмира к В. от г. Сринагара, течет на С.-З. 
и 3., прорываясь через горы, далее на Ю. и 
Ю.-З., вступая в равнины Пенджаба; дл. ок. 
700 км; судоходна в среднем и нижнем те
чении: широко используется для орошения. 
В верховьях Джелама на высоте 1.600 м над. 
уровнем моря расположена знаменитая Каш
мирская долина Сринагара с живописными 
озерами. •

ДЖЕЛАНАШ, 1) плоскогорье в Централь
ном Тянь-шане, в ю.-вост. углу Джеты-су? 
(см.) в Казанской АССР, на высоте около 
1.800 м над ур. м.; озерная котловина, осу-
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шейная некогда прорывом рек Чарына и 
Чидика (лев. притоков р. Иди), окаймлен
ная со всех сторон высокими горными хреб
тами. Идеально ровная поверхность Д.,слег
ка покатая к С., покрыта скудной степной 
растительностью. Д. орошается тремя реч
ками Мерке (притоками Чарына), к-рые те
кут в ущельях (каньонах) до 250 м глубины. 
Используется как пастбище кочевниками- 
казаками. 2) Д. (Джаланаш), солоноватое 
озеро в сев .-вост, углу Джеты-су, располо
жено на высоте 380 м над ур. м., у Джун
гарских ворот (см.), на границе с китайской 
провинцией Синьцзян; площадь ок. 90 км2. 
Д.—самое высокое из озер системы Ала- 
куль; в годы обильных осадков во время 
половодья оно через болота Джаман-уткуль 
отдает часть своей воды оз. Ала-куль, лежа
щему к С. на 15 м ниже Д. Северный боло
тистый берег Д. густо порос камышами; 
остальные берега покрыты либо галькой 
либо редкой травой, совершенно выгораю
щей к лету.

ДЖЕЛДЫБАЙ, бессточное пресноводное 
•озеро в сев. части Казанской АССР; распо
ложено в котловине, на сев. скате Кокче- 
тавских гор (см. Кокчетавский горный рай
он); площадь около 40 км2; наибольшая 
глубина 6 м.

ДЖЕЛЛИКО (Jellicoe), Джон Рашуорт 
(р. 1859), граф, британский адмирал. С на
чалом империалистск. войны назначен глав
нокомандующим «Большим флотом» (Com
mander in chief of the Grand Fleet). Ко
мандовал англ. мор. силами в сражении при 
Скагерраке (см.) 31 мая и 1 июня 1916. Обе 
стороны приписывали себе победу: немцы 
потому, что нанесли неприятелю значитель
но бблыпие потери; англичане—по той при
чине, что после этого сражения германский 
флот уже более не выходил в открытое море. 
Спустя несколько месяцев Д., замененный 
на посту главнокомандующего адмиралом 
Битти (см.), был назначен первым лордом 
адмиралтейства (морской министр), а в кон
це 1917 сделался начальником морск. гене
рального штаба. Вообще Д. присущи ско
рее способности организатора, чем флото
водца. По окончании войны был произведен в 
высший морск. чин адмирала флота (Admiral 
of the Fleet), получил звание пера (Viscount 
of Scapa) и подарок в 50.000 ф. ст. В 1920— 
1924 Джеллико был генерал-губернатором 
доминиона Новая Зеландия, после чего вы
шел в отставку; в 1925 возведен в графское 
достоинство.

ДЖЕЛЯЛ-ЭД-ДИН РУМИ (1207—73), зна
менитый персидский поэт. Заняв после смер
ти отца его должность придворного ученого 
(занимался юриспруденцией), Д. достиг ог
ромной известности, но затем бросил уче
ную карьеру и всецело предался мистиче
скому подвижничеству, основав в частности 
известный дервишский орден «мевлеви». На 
выработку миросозерцания Д. не мог не ока
зать воздействия глубокий кризис, пережи
вавшийся переднеазиатским миром в резуль
тате монгольского нашествия.—Произведе
ния Д. — собрание лирических стихов и 
главным образом поэма «Месневи» (около 
27 тысяч стихов)—дают исчерпывающее вы
ражение идей суфизма (см.).
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v. II, L., 1920; Крымский А., История Персии, 
ее литературы и дервишской теософии, т. III, отд. 2,
М., 1917, стр.264; Б е р т е л ь с Е. Э., Очерк истории 
персидской литературы, Л., 1928.

ДЖЕМАЛЬ ВАЛ ИДИ (Д. Д. Валидов; род. 
1887), татарский ученый-лингвист. До рево
люции—журналист, педагог, известный ли
тературный критик и редактор газеты «Вакт» 
и журнала «Шуро» (Оренбург). В 1922—30' 
занимал кафедру научной грамматики татар
ского языка в Восточном педагогическом 
ин-те в Казани. Д. В. много работал в обла
сти создания научной грамматики, диалекто
логии и лексикологии татарского яз. Однако 
в научной, равно как и в его литературно
критической деятельности отсутствует чет
кий социально-классовый подход к вопро
сам литературы и языка, что в значитель
ной степени обесценивает его труды.

Гл. р а б о т ы Д. В. на татарск. яз.: Научная грам
матика татарского языка, [Казань], 1919; Полный 
толковый словарь татарского языка, Казань, 1927 
(продолжает печататься). На рус. яз.: Очерк истории 
образованности и литературы поволжских татар, 
Москва—Петроград, 1923.

ДЖЕМАЛЬ-ЗАДЕ, современный перс, пи
сатель. Сын одного из известнейших орато
ров персидской революции Джемаль-эд-дина 
Исфахани. Получил образование в Герма
нии. Проживает в Европе; сотрудник перс, 
эмигрантского журн. «Кавэ» (Берлин, 1916— 
1921). Сборник рассказов Д. «Были и небыли
цы» («Йеки буд йеки не-буд», Берлин, 1922) 
положил в перс, литературе начало новой 
реалистической школе. Д. принадлежит так
же ряд исторических исследований и статей 
по литературе и педагогическим вопросам.

Лит.: Бертельс Е., Очерк истории персид
ской литературы, Л., 1928; Чайкин К., Краткий 
очерк новейшей .персидской литературы, М., 1928.

ДЖЕМАЛЬ-ПАША (Djemal-pasha), Ахмед 
(1861—1922), видный политический (деятель 
Турции эпохи революции 1908.Д.-п.был одним 
из членов «Триумвирата»: Энвер-паша—Та- 
лаат-паша (см.) — Джемаль, представляя в 
нем крайнее левое буржуазное крыло пар
тии «Единение и прогресс», руководившей 
с 1913 всей политикой Турции после по
ражения помещичье-компрадорской партии 
«Свобода и соглашение». До 1913 главный 
инспектор путей сообщения в Чаталдже, Д.-п. 
в начале 1913 был назначен губернатором 
Стамбула, в сент. 1913—министром обще
ственных работ, в феврале 1914—морским 
министром; с вступлением же Турции в им
периалистскую войну—командующим вой
сками 4 армии в Сирии, затем Палестине. 
Из Палестины Д.-п. во главе турецких войск 
предпринял поход на Суэцкий канал, но 
Англия успела собрать для обороны Суэца 
большие силы, и Д.-п., имевшему всего 65 т. 
чел., пришлось отступить. Вследствие раз
ногласий с Энвер-пашой и нем. ген. Фаль- 
кенгайном (см.) вернулся в 1917 в Констан
тинополь, где снова занял пост морского ми
нистра. После падения министерства партии 
«Единение и прогресс» (окт. 1918) в резуль
тате поражения Турции в империалистской 
войне Д .-п. эмигрировал за границу и жил в 
Германии и Швейцарии. В 1920 приезжал 
в Москву, откуда отправился в Афганистан. 
Здесь Д.-п. занял должность военного совет
ника у афганского эмира. По возвращении 
из Кабула Джемаль-паша был убит в Тиф-
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лисе армянской организацией «Дашнакцу
тюн», мстившей ему за угнетение армян во 
время его пребывания в Сирии. Написал 
мемуары: «Erinnerungen eines tiirkischen 
Staatsmanns» (Miinchen, 1922). А. Алимов.

ДЖЕМАЛЬ-ПАША (Djemal-pascha), Mep- 
синли Джемаль-паша (p. 1884), видный пред
ставитель реакционной оппозиции в . рес
публиканской Турции. Сын полуфеодаль
ного помещика из Киликии. В 1908 вступил 
в партию «Единение и прогресс». Во вре
мя империалистской войны 1914—18 коман
довал 3 армейским корпусом. В 1919—20— 
военный министр в кабинете Али-Риза-пашц 
в Стамбуле. В марте 1920 Д. был арестован 
и сослан представителями Антанты на о-в 
Мальту. По возвращении из ссылки избран 
депутатом в Ангорское национальное соб
рание, где и примкнул к реформистской вто
рой группе «Общества защиты прав», за
нимавшей правое крыло в национально-ос
вободительном движении. В 1924 вступил 
в помещичье - компрадорскую «прогрессив
но - республиканскую народную партию», 
активно участвуя в ее работе. После курд
ского восстания 1925 отошел от политическ. 
жизни. Был арестован в связи с Смирнским 
заговором, но-оправдан.

ДЖЕМБАЙ, бессточное пресноводное оз. 
в Казакстане; расположено в т. н. Киргиз
ской (Казанской) складчатой стране, близ 
лз. Баян-аул; замечательны формы вывет
ривания гранита по берегам Д. в виде бес
порядочно нагроможденных один на другой 
матрасов (т. н. «матрасовидные отдельности»); 
очень интересны и формы смывания (столбы, 
пирамиды); особенной известностью поль
зуется в окрестностях Д. каменный столб 
«Конская голова».

ДЖЕМБОРИ (индейск.Jamboree—большой 
совет старейшин), традиционный междуна
родный лагерь бой-скаутов (см. Бой-скау- 
тизм). Первый раз устраивался в Англии 
в 1920, второй—в Дании в 1924 и третий 
в Англии (близ Беркенхеда)—с 31/VII по 
13/VIII 1929. Следующий предполагается 
в Америке. Третий Д. по замыслу его орга
низаторов, известных англ, империалистов 
во главе с Баден-Пауеллем (см.), должен 
был ознаменовать «совершеннолетие» скау
тизма—его двадцатиоднолетний юбилей. На 
Д. приехало около 20 тыс. скаутов, из них 
15 тыс. из Англии, доминионов и колоний. 
Д. очень ярко продемонстрировал импе
риалистический характер скаутистского дви
жения, возросшую зависимость скаутизма 
от церкви (на нем было в качестве руково
дителей свыше 200 священников и там же 
кардинал Борн, который заявил: «Я лич
но убедился, что идеи и практика скаутист
ского движения нисколько не противоречат 
учению католической церкви...») и желание 
буржуазии всячески уберечь молодежь от 
социалистического влияния. Программа Д. 
складывалась из элементов спортивных, 
экскурсионных, художественных, военных и 
религиозных. Лига Наций прислала поздра
вление Д., в к-ром писалось, что скаутизм 
является одной из лучших гарантий все
общего мира. Тезисы англ, комсомола опре
делили Д. как смотр подготовки империали
стами пушечного мяса для борьбы с Совет

ским Союзом. Пролетарские дети Англии, 
Америки, Германии, Швеции, Норвегии, 
Швейцарии несмотря на большие трудности 
провели агитационную кампанию против 
Д. и послали своих делегатов на 1-й Все
союзный слет пионеров в Москву.

Лит.: Fisher С., The World jamboree, L., 
1929; Neujahrsbotschaft der Deutschen Pfadfinaerbunde, 
B., 1929; журнал «Jamboree», L. Д,. Смирнов.

ДЖЕМС (James), Генри (1843—1916), из
вестный англо-американский писатель. Брат 
известного американок, философа Уильяма 
Джемса. Учился в Цюрихе и в Гарвардской 
юридической школе; на литературном по
прище Джемс дебютировал в 1864. В 1869 пе
реселился в Англию, где вошел в литератур
ные круги, представленные Рескиным, Мор
рисом, Россети, Элиот и другими. Принад
лежность Д. двум литературам—англ, и аме
риканской—не подлежит сомнению. В своих 
критических очерках, многочисленных ро
манах и новеллах он показывал Англии и 
континентальной Европе Америку, а послед
ней—Старый Свет (материал Д. черпает гл. 
обр. из жизни америк. рантье, кочующих по 
Европе, и из мира литературно-артистиче
ской богемы Старого Света). Но в обе эти ли
тературы он внес новые для них традиции, 
создав современный нам англ, психологиче
ский роман. Оттолкнувшись от классическо
го островного «бытового» романа и «романа 
типов», Д. вобрал в свое творчество художест
венные приемы стендалевского психологиз
ма и реализма Флобера (с кружком к-рого он 
сблизился в Париже), чтобы построить образ
цовые по точности и «научной» добросовест
ности анализа романы и рассказы. С боль
шой виртуозностью Д. вскрывает диалекти
ку внутренних переживаний своих героев, 
демонстрируя не факты, но отражения их в 
психике героев и показывая постепенный пе
реход одних эмоциональных рядов в другие, 
им противоположные. Романы Д. до 90-х гг. 
(«Roderick Hudson», 1875; «The American», 
1877; «Portrait of a Lady», 1881; «The Tragic 
Muse», 1890, и др.) еще не обнаруживали тене
вых сторон его утонченного психологизма, но 
в дальнейшем Д. потерял читателя в лаби
ринте рефлексирующих и «сложных» героев, 
ибо ни человеческого образа ни тем менее 
нарастания действия и цельной композиции 
он дать уже не смог («The Awkward Age», 1899; 
«The Ambassadors», 1903; «The Outcry», 1911, 
и т. п.). Тематика Джемса, изощренного им
прессиониста, и среда его романов обнаружи
вают теснейшую его связь с английской зе
мельной аристократией и верхушкой буржу
азии, к культуре которых он приобщал своих 
более «примитивных» плутократов-соотече
ственников.

С оч. Д.: Collection of Novels and Tales, 14 vis, L., 
1883; новое изд.—Novels and Tales, 26 vis, N. Y., 
1907—17 (с предисловиями автора к каждому тому). 
Следует еще отметить: роман Small В оу and Others, L., 
1913; две книги воспоминаний и очерков Д.: Notes of 
a Son and Brother, L., 1914; Notes on Novelists, L., 
1914. На русском языке: Американки, СПБ, 1880, в 
«Еженедельнике нового времени», т V; Связка пи
сем, журн. «Вестник Европы», 1882, № 8; Осада Лон- 
дона> там же, 1884, №№ 1—2; Лондонская жизнь, 
там же, 1889, №№ 8—9; Лгун, там же, 1889, № 11.

Лит.: Beach J. N., The Method of Henry James, 
New Haven, 1918; Brooks W., van, The Pilgri
mage of Henry James, L., 1928; flue! f er F. M., 
Henry James, London, 1919; West R., Henry James, 
London, 1916. E, Ланн.
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ДЖЕМС (James), Ричард (около 1592 — 

1638), англ, священник, член англ, посоль
ства в Москве (1618). В его записной книж
ке (найденной в 1845) обнаружены помимо 
русско-английского словаря, составленного 
Д., также шесть текстов, записанных кем-то 
для Д. на русском языке исторических и 
лироэпических песен. Записи Д. являются 
одной из старейших записей рус. песен и 
ярким свидетельством политического зна
чения фольклора для того времени: боль
шинство песен говорит или о лицах и собы
тиях современных записи или о лицах и со
бытиях недавнего времени. Впервые песни 
эти напечатаны в «Памятниках и образцах 
народного языка и словесности» (СПБ, 
1852); перепечатаны с фотографией рукопи
си и с добавлениями акад. Ф. Е. Корша, 
П. К. Симони в «Сборнике Отделения русск. 
языка и словесности Академии наук», том 
LXXXI1, СПБ, 1907, № 7.

ДЖЕМС (James), Уильям (1842—1910), 
америк. психолог и философ. Сперва изучал 
естественные науки и медицину, с 1873—ру
ководитель семинария по физиологии в 
Гарвардском университете, с 1880—проф, 
философии, потом психологии, затем опять 
философии. Сочинения Д. получили боль

шое распространение 
в широких кругах 
америк. и европей
ской буржуазии не 
только вследствие вы
дающегося литера
турного таланта Д., 
но прежде всего по
тому, что они в по
пулярной форме вы
ражали охватившую 
буржуазную мысль 
20 в. тенденцию ало
гизма и мистическо
го антирационализ
ма. Д. не создал за
конченной системы. 

Его философское развитие представляет ряд 
последовательных периодов, из которых ка
ждый характеризуется новой доминантой тео- 
ретич. интересов. Последовательно в центре 
внимания Д. стояли: общие и специальные 
вопросы психологии, проблемы религии и 
мистики, методология и теория познания 
«прагматизма».—Психологию Д. рассматри
вает как естественную науку, полагая, что 
психология еще очень далека от закончен
ности. Будучи сторонником непосредствен
ного описания душевных процессов, Д. не 
удовлетворяется самонаблюдением и поль
зуется результатами психофизического экс
перимента. Для психологии Д. характерен 
волюнтаризм: самое понятие воли Д. стре
мится свести к понятию внимания, подчер
кивая активность душевного начала и роль 
двигательных элементов. Смена состояний 
сознания образует, по Джемсу, сплошной 
«поток»: состояния сознания непрестанно 
сменяются т. о., что настоящее заключает в 
себе все прошедшее; каждое состояние окру
жено, как неясным ореолом, другими,в силу 
чего жизнь текучих образов сознания пред
ставляет некоторое единство. Дополнитель
ные переживания, придающие ту или иную 

окраску основному переживанию, Д. назы
вает психическими «обертонами».—В свое- 
время сильно нашумела предложенная Д. И’ 
развит »я впоследствии Ланге (см.) теория 
эмоций, пи которой психическое ядро эмо
ции является вторичным и производным от 
той двигс!тельной реакции, к-рая вызвана 
«эмоциональным восприятием». Согласно этой? 
теории существенный момент эмоции заклю
чается в выразительных движениях, психи
ческая же сторона является лишь отзвуком 
движ» ний и органических ощущений: не 
потому мы плачем, что нам грустно, но, на
против, нам грустно оттого, что мы плачем. 
Впрочем Д. спешит отмежеваться дан-.е от 
этой вполне механистической—формымате- 
риализма. Признавая, что психологии долж
на быть предоставлена полная возможность 
двигаться в материалистическом направле
нии, Д. в то же время оспаривает руководя
щее положение физиологической психо ло
гин, согласно которому все душевные процес
сы—функция мозговой деятельности и отно
сятся к ней, как действия к причине.

Решение ряда < основных вопросов психо
логии и философии Д. предоставляет онто
логии. Так, Д. отстаивает т. н. «перифериче
скую» теорию душевной жизни, которая, 
несмотря на учение Д о «потоке сознания» и 
общий спиритуалистический характер . его 
мировоззрения, есть одна из разновидно
стей механистического понимания психики.

Теория познания Д., обыкновенно озна-г 
чаемая термином прагматизм (см.), пред
ставляет собой сочетание традиционного ме
тафизического идеалистического эмпиризма 
с биологией и психологией и всего менее под
дается резюмированию в сжатых формули
ровках вследствие присущего ей алогизма. 
Алогизм Д. представляет воинственную фор
му критики самого существа логического мы
шления, каковое Д. считает неспособным про
никнуть в иррациональную основу действи
тельности. Алогизм тесно срастается у Д. с 
номиналистической онтологией, признающей 
только индивид, факты и отказывающейся от 
всяких попыток установить связь между яв
лениями и сущностью. Подобно прочим алоги- 
стам, Д. впадает в противоречие с собствен
ными предпосылками: отрицая гносеологи
ческую ценность логического мышления, Д. 
в то же время признает незыблемое значение 
метафизических принципов формальной ло
гики. В своей борьбе против «интеллектуа
лизма» Д. идет еще дальше Бергсона. Считая 
чистую мысль фикцией на том основании, что 
истина всегда оказывается объектом уверен
ности, а уверенность—правилом для дейст
вия, Д. утверждает, что для выяснения смысла 
понятий следует рассматривать вытекающие 
из них практические следствия. Прагма
тизм Д.—не законченная философская тео
рия, а скорее метод установления реальных 
различий между отвлеченными идеями со
ответственно результатам, получаемым при 
применении этих идей на практике. С этой 
точки зрения критерием истинности идей 
служит субъективное «удовлетворение», до
ставляемое их практическим применением, 
«полезность» этих идей. Таким образом 
Джемс приходит к утилитарной теории 
истинности, сближающей его с Махом.
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Признав в конце-концов задачу построе
ния мира из данных «чистого» опыта не а фе- 
шимой, Д. приходит к убеждению в возмож
ности «других типов опыта кроме человече
ского»,—к плюрализму и к панпсихизму, 
приближающемуся к мировоззрению Фех- 
нера, и формулирует основные положения 
«индуктивной метафизики». Пытаясь защи
тить права веры от притязаний теоретиче
ского разума, Д. отвергает рационалистиче
ский взгляд на религию и подчеркивает «мно
гообразие религиозного опыта», по. преиму
ществу иррационального. Религию он счи
тает важнейшей биологической функцией 
человеческого рода, коренящейся в подсозна
тельной сфере психики и самое разногласие 
между наукой и верой сводится им. согласно 
с его прагматическими предпосылками, к 
различной оценке «практических следствий» 
религиозных представлений. Д. относится 
также с большим уважением к мистике. 
Философия прагматизма Д. есть идеология 
америк. буржуазного делячества, к-рое, при
знавая практическ ю—техническую. утили
тарную—ценность научного знания и ин
теллектуального опыта, отказывается ви
деть в нем теоретическое средство адэкват- 
ного познания. Не зная путей к познанию 
объективной закономерности исторического 
процесса, недоступных буржуазному созна
нию эпохи империализма, Д. провозглашает 
тезис иррациональности бытия но отноше
нию к науке, ограничивая задачи послед
ней исключительно утилитарным ее значе
нием. Т.н. радикальный эмпиризм Д., опи
рающийся на мнимый «непосредственный» 
опыт личности, превращается—особенно в 
философии религии—в самый грубый иде
ализм и даже спиритизм. Помимо ошибоч
ной общей идеалистической основы, психо
логические учения Д., особенно его психо
логия религии страдают еще тем, что, изу
чая явления человеческой психики, Д. рас
сматривает сознание исключительно как 
опыт изолированного индивида, а не как 
идеологии, выражение обществ, отношений.

Д. оказал значительное влияние на педа
гогическую мысль и на практическую по
становку учебного дела в. Америке. Основ
ным принципом Д. как педагога является 
положение: «воспитание есть организация 
приобретенных навыков и тенденций, выра
жающихся в поведении». Согласно Джемсу, 
«в воспитании чрезвычайно важно сделать 
нервную систему нашим союзником, а не 
врагом».

Важнейшие сочинения Д.: Principles of 
Psychology, 2 vis, N. Y., 1890; Text-book of Psychology,
N.Y., 1892 (русский пер.: Научные основания пси
хологии, СПБ, 1902); The Will to Believe, N. Y., 
1897 (русский пер.: Стоит ли жить?, 2 изд., М., 1901); 
Talks to Teachers on Psychology and to Students on 
some of Life’s Ideals, N. Y., 1899 (русский цер.: 
Беседы с учителями о психологии, 7 изд., П., 1921); 
Varieties of Religions Experience, N. Y., 1902 (рус
ский пер.: Многообразие религиозного опыта, М., 
1910); Pragmatism, A new Name for some old Ways 
of Thinking, N. Y., 1907 (русский пер.: Прагматизм 
2 изд., СПБ, 1910); The Meaning of Truth (a Sequel 
to «Pragmatism»), N. Y., 1909; Essays in Radical 
Empiricism, N Y., 1912; Letters of William James, 
ed. by his Son Henry James, 2 vis, Boston, 1920

Лит. о Д. чрезвычайно велика: Royce J., 
William James, and other Essays on the Philosophy 
of Life, N. Y., 1911; Perry R. B., Present Philo
sophical Tendencies, A critical Survey of Naturalism, 
Idealism, Pragmatism and Realism together with 

a Synopsis of the Philosophy of William James, New 
Impression, N. Y., 1925; Boutroux E., William 
James, P., 1911; Perry R. B., Annotated Biblio
graphy of the Writings of William James, N. Y., 1920; 
Flournoy Th., The Philosophy of William 
James, London, 1917; А с м у с В., Алогизм Уильяма 
Джемса, «Нод знаменем марксизма», М.,1927, Кз 7—8, 
стр. 53—84.

ДЖЕМСА ЗАЛИВ (James Вау), часть Гуд- 
сонони заюва (см.).

ДЖЕМСОН (Jameson), Джордж (1587— 
1644), шотландский живописец, один из не
многих представителей шотландского ис
кусства. Автор ряда портретов полковод
цев, духовных лиц, писателей, поэтов и уче
ных. Почти все его работы находятся в 
Шотландии. С ним заканчивается начавший
ся было расцвет шотландской живописи.

Лит.: Bulloch J., G. Jamvson, his LiP and 
Works, Edinburgh, 1885; Caw J. L., Scottisch Pain
ting. L., 1908.

ДЖЕМСОН (Jameson), сер Ландер Старр 
(1853—1917), английский политический дея
тель. Окончив медицинский факультет в 
Лондоне, Джемсон в 1878 переехал в Юж
ную Африку и занялся медицинской прак
тикой в Кимберлее. Здесь Джемсон вошел 
в тесный контакт с Сесилем Родсом (см.); 
в 1890 оставил медицинскую практику, полу
чил пост губернатора Родезии и в дальней
шем занимал руководящие посты в Британ
ской Южно-африканской монопольной ком
пании. 30 декабря 1895 Д. во главе отря
да в 600 волонтеров совершил пресловутый 
набег на Трансвааль, инициатором которо
го фактически был Сесиль Родс. План Род
са и его единомышленника Д. заключался в 
том, чтобы свергнуть бурское правительство 
Крюгера и ввести Трансвааль, в к-ром от
крыты были богатейшие золотые россыпи, в 
состав Британской империи. С этой целью 
на деньги, тайно полученные от Сесиля Род
са братом последи, одновременно с набегом 
было подготовлено восстание англ, населе
ния в Иоганесбурге. Но все предприятие 
кончилось грандиозным крахом: отряд Д. 
был окружен и взят в плен, несколько де
сятков человек были убиты. Вождей набега, 
в т. ч. и Д., Крюгер, опасавшийся дальней
ших осложнений с англ, правительством и 
замешанным в авантюру министром ко
лоний Дж. Чемберленом, передал Англии, 
где они судились и были приговорены к весь
ма мягким наказаниям. Д. отделался годом 
тюремного заключения и после освобожде
ния опять вернулся в Юж. Африку. В 1904 
Д.—вождь прогрессивной партии Кеплен- 
да и после ее победы на всеобщих выборах 
(янв.—февр. 1904)—премьер: пост, который 
он сохранял до 1908. Принимал деятельное 
участие в создании Южно-Африканского со
юза (см.). В 1910—12—лидер юнионистской 
партии. В 1911 получил титул баронета. В 
1912 вследствие болезни вынужден был от
казаться от политической деятельности и 
переселился в Лондон.

ДЖЕМС-РИВЕР (James-River), 1) река в 
сев.-америк. штате Виргиния; впадает в юж. 
часть Чезапикского залива, длина ок. 720 км. 
BejJbT начало в Голубых горах (часть Алле
ган), течет в юго-восточном направлении. 
У г. Ричмонда, спускаясь с предгорий в при- 
брежную низменность, образует стремни
ны (на протяжении 10 км падает на 26 м),
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доставляющие богатый источник энергии 
для промышленности Ричмонда. В 100 км 
от Чезапикского залива начинается эсту
арий, доступный для морских судов; рас
ширение эстуария перед самым выходом в 
залив носит название Гемптон-родс. Здесь 
расположены важные портовые города: 
Портсмут, Норфолк, Ньюпорт-Ньюс, Гем- 
птон, связанные густой же л.-дор. сетью с 
каменноугольным бассейном Зап. Виргинии, 
благодаря чему Гемптон-родс является од
ним из крупнейших каменноугольных рын
ков САСШ. Отправка грузов из портов Гем- 
птон-родса в 1927: по внешней торговле—
2.8 млн. тп, по каботажной—св. 15 млн. т. 
Вход в Гемптон-родс защищен фортом Мон
ро. Главные притоки Д.-p.: справа—Аппо- 
матокс, слева—Риванна. 2) Река в сев.-аме
риканских штатах Сев. Дакота и Юж. Дако
та, иначе Дакота-ривер (см.).

ДЖЕМСТАУН (Jamestown), 1)гор.взап. 
части сев.-америк. штата Нью Иорк, близ 
оз. Чотока; ж.-д. узел; 38.917 ж. в 1920 (в 
1928 по исчислению—50 т. жит.). Крупный 
центр производства металлической и дере
вянной мебели, домашней обстановки и стро
ительных принадлежностей; шерстопрядиль
ные и бумагопрядильные фабрики. Стои
мость промышленной продукции в 1925—
51.8 млн. долл. 2) П-ов в нижнем течении 
Джемс-ривера (в сев.-америк. штате Вирги
ния), на к-ром в 1607 основано первое посто
янное поселение англичан в Америке (в сере
дине 19 в. размывающей работой реки п-ов 
превращен в о-в). До 1698 здесь был адм. 
центр колонии. Руины Д., сильно к тому же 
разрушенные рекой, реставрированы в на
чале 20 в. 3) Адм. центр и порт о-ва св. Еле
ны (принадлежит Великобритании); 1.400 ж. 
(1921). Угольная станция. Кабельная стан
ция на линии Кептаун—о-ва Зеленого мыса.

ДЖЁМШИДЫ, народность в Афганистане 
и Туркменок. ССР, обитающая в области за
падного Гиндукуша и восточного Парапами- 
за. Этническая физиономия Д. недостаточно 
выяснена: в то время как прежние исследова
тели считали их монголами, в настоящее вре
мя выдвинута гипотеза об их иранском про
исхождении; согласно этой гипотезе они про
исходят из древней персидской области Се- 
истана, откуда в 14 в. были переселены Та
мерланом в Бадхыз (сев.-зап. часть Афгани
стана), все разноплеменное население кото
рого стали впоследствии обозначать именем 
Д. Господствующий у Д. язык—персидский. 
Д. следует отличать от хезарейцев, живу
щих на восток от Герата. Наряду с этниче
ским и историческим различием их имеется 
разница и в вероисповедании: хезарейцы— 
шииты, тогда как Д.—ревностные сунниты. 
Основное занятие Д.—скотоводство, но им 
знакомо также и земледелие. По переписи 
1920 джемшидов (в пределах СССР) насчи
тывалось 1.608 чел.

Лит.: Семенов А. А., Джемшиды и их страна, 
«Известия Туркестанского отдела русского геогра
фического общества», т. XVI, Ташкент, 1923; За
ру б и н И. И., Список народностей туркестанского 
края, Л., 1925. *

ДЖЕНАРДЖЕНТУ (Gennargentu), гранит
ный кряж в средн, части о-ва Сардинии; вер
шина Пунта ла Мармора—высшая точка 
о-ва, 1.830 м над уровнем моря.

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС КОМПАНИ, с 1916* 
Дженерал моторе корпорэйшен 
(General Motors Corporation), американский 
автомобильный концерн, охвативший в 1929* 
ок. 34% американского и канадского произ
водства автомобилей и 37% их вывоза за 
границу. Основанная в 1908 с капиталом в
12.5 млн. долл., компания отличалась исклю
чительно быстрым развитием. Сумма продаж 
ее изделий с 29,0 млн. долл, в 1909 и 50,9 млн. 
в 1919 возросла к 1929 до 1.504,4 млн. долл. 
Основной капитал Д.м.к.—573,9млн. долЛ., 
из к-рых на облигационный капитал прихо
дится всего ок. 2 млн. долл. Первоначальна 
Д. м. к. находилась в сфере влияния не
скольких американских финансовых групп. 
Входя теперь в сферу влияния банкирского 
дома J. Р. Morgan Со, Д. м. к. в финансовом 
отношении обслуживается кроме того ря
дом американских банков, в т. ч. Chase Na
tional Bank (с 1930 — крупнейший банк 
САСШ), Banvess Trust и т. д. К концу 1929* 
насчитывалось 198.600 акционеров компании 
(против 2.920 к концу 1917), к 1 сент. 1930— 
249.175, что объясняется отчасти прибыль
ностью фирмы, но гл. обр. проводимой ее ру
ководителями политикой раздробления ак
ций, в подавляющей своей части имеющих 
ценность 10 долл. Д. м. к. принадлежит к 
тем капиталистическим предприятиям, в 
к-рых практикуется своеобразный подкуп 
компанией верхушки рабочих путем рас
пределения среди них акций. В 1929 было 
приобретено 3.066 рабочими и служащими
13.5 тыс. акций компании, что составляет ни
чтожный % ко всему количеству акций (обы
кновенных акций к 1930 выпущено 43,5 млн. 
штук). Д. м. к. до самого последнего вре
мени относилась к числу наиболее прибыль
ных предприятий в САСШ. В 1928 сумма вы
плаченного дивиденда выразилась в 165,3- 
млн. долл., а в 1929—156,6 млн. долл. Миро
вой экономический кризис 1930 повлек одна
ко значительное сокращение производства 
Д. м. к. и уменьшение ее прибылей. В тече
ние первого полугодия 1930 оборот Д.-м. к. 
сократился более чем на 30%, экспорт упал 
на 65%, а дивиденд на обыкновенные акции 
в первом полугодии сократился до 2,15 долл, 
против 5,44 долл, в 1929.

В промышленно-организационном отно
шении Д. м. к. представляет собою комби
нат, где объединены почти все производства, 
необходимые для выпуска автомобилей. В 
1913 на предприятиях Д. м. к. было 20.042 
рабочих и служащих, в 1928—208.981, а в 
1929—233.286^ Крупнейшие заводы распо
ложены в Детройте (40 тыс. раб.), затем—в 
Флинте. За последнее пятилетие производ
ство Д. м. к. более чем удвоилось: в 1925 
компанией выпущено 835 тыс. автомобилей 
(787 тыс. пассаж, и 48 тыс. грузовых), а в 
1929—уже 1.898.300 штук (1.554,3 тыс. пас
саж. и 344 тыс. грузовых). В производстве 
пассажирских автомобилей компании гл. 
место принадлежит автомобилю марки «Ше
вроле», успешно конкурирующему с деше
выми машинами Форда. Отделения Д. м. к. 
и сборочные заводы находятся в Англии, 
Дании, Швеции, Польше, Бельгии, Герма
нии, Аргентине, Бразилии, Уругвае, Юж. 
Африке, Австралии, Новой Зеландии, Ин-
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дии, Японии, Голландской Индии; торговые 
филиалы—в Испании, Франции, Китае и 
Египте; заводы—в Канаде. Д. м. к. старает
ся занять прочное положение в автомобиль
ной пром-сти Европы: в 1929 компанией был 
приобретен контрольный пакет акций герм, 
автомобильного завода Оппе л я (выпускаю
щего до 40% герм, автомобильного произ
водства); в Англии ею контролируется об-во 
Vauxhall Motors Ltd. Обслуживание стран, 
где нет филиалов Д. м. к., проводится через 
специальное o6-BO«General Motors Export Со», 
а также «Oversea Motor Service Corporation». 
В САСШ под контролем Д. м. к. находятся 
многочисленные компании, имеющие под
собное значение и занятые изготовлением от
дельных частей и принадлежностей для авто
мобилей. Подобно Форду Д. м. к. интере
суется и авиационной пром-стью. Концерном 
приобретена часть акций «Fokker Aircraft 
Corporation of America» и «Bendix Aviation 
Corporation».—В систему концерна входит 
также ряд финансовых и страховых органи
заций, в т. ч. «General Motors Acceptance Cor
poration», имеющая отделения в 85 городах 
САСШ и в Канаде, через к-рые финанси
руются продажи в кредит. И. Шемякин.

ДЖЕНЕРАЛ ЭЛЕКТРИК КОМПАНИ, см. 
Всеобщая электрическая компания.

ДЖЕ НЕСИ (Genesee), река в САСШ, в 
штате Нью Иорк; берет начало в шт. Пен
сильвания, протекает большею частью в шт. 
Нью Иорк, в сев. направлении, впадает в оз. 
Онтарио. Длина 233 км. Образует несколько 
водопадов. В 11 км от устья реки расположен 
промышленный город Рочестер; здесь река 
образует водопад в 30 м высоты, энергия 
к-рого утилизируется мощной электростан
цией. Последние 8 км течения судоходны.

ДЖЕНКИНСОН (Jenkinson), Антон, англ, 
путешественник, писатель о России 16 в. В 
1557—72 Д. четыре раза посетил Москов
ское государство по поручению англ, торго
вой компании, старавшейся проложить себе 
путь в Персию. Добившись доверия и осо
бенного расположения царя Ивана Грозно
го, Д. с его разрешения дважды (в 1558 и 
1560) ездил на юг, пробрался в Бухару и 
Персию, получил от царя жалованные грамо
ты на проезд англ, купцов в Персию, право 
заводить селения на реке Вычегде, искать и 
плавить железную руду. В 1564 ему удалось 
выхлопотать грамоту с запрещением приезда 
в устья Двины и в гавани Белого м. судов, 
не принадлежащих английской компании. 
В 1571 Д. был в России с поручением коро
левы Елизаветы повлиять на Ивана IV, ли
шившего англ, купцов торговых привиле
гий. Д. оставил несколько описаний своих 
путешествий («Early Voyages and Travels 
to Russia and Persia by Antony Jenkinson», L., 
1886); составил на основании своих наблю
дений карту России. Рус. пер. путешествия 
Д. напечатан в «Сыне отечества» за 1822.

Лит.: Ключевский В. О., Сказания иност
ранцев о Московском государстве, П., 1916.

ДЖЕННАРИ (Беппап),Эджидио (р. 1879), 
итал. коммунист. Профессор математики. Ге
неральный секретарь итал. социалистичес
кой партии в 1920. Примкнув в 1921 к ком
партии, Д. был выбран членом ее ЦК. В том 
же году избран депутатом от Тосканы. В 

1922 редактировал триестскую коммунисти
ческую газету «Работник». Подвергся напа
дению со стороны фашистов, тяжело ранив
ших его кинжалом. В 1924 избран депута
том от Венеции—Джулии. Осужденный заоч
но особым фашистским судом, Дженнари 

. вынужден был эмигрировать. Неоднократно 
избирался членом Исполкома Коминтерна и 
президиума ИККИ. На V конгрессе Ком
интерна избран в Интернациональную конт
рольную комиссию.

ДЖЕННЕР (Jenner), Эдуард (1749—1823), 
англ, сельский врач, открывший предохра
нительное свойство коровьей оспы. В основу 
учения Д. о взаимном исключении коровьей 
и человеческой оспы легли наблюдения над 
заражаемостью коровьей оспой Доильщиц, 
заболевающих при доении больных оспой 
коров местным оспен
ным процессом, пре
дохранявшим впо
следствии их от зара
жения человеческой 
оспой. После много
летних исследований 
Д. 17 мая 1796 про
извел первый опыт 
прививки восьмилет
нему мальчику (Дже
мсу Фиппсу) матери
ала, взятого с руки 
молочницы, заразив
шейся коровьей ос
пой; когда оспинки, 
появившиеся на месте прививки, поджили, 
мальчику был привит гной из пустулы 
оспенного больного; прививка дала незна
чительную местную реакцию и мальчик ос
тался совершенно здоров. Так была уста
новлена предохранительная вакцинация 
(см. Вакцинация и вакцинотерапия) от оспы. 
В 1798 опыт был повторен со сходными 
результатами на другом мальчике. Резуль
таты своих опытов Д. обнародовал в «Иссле
довании о причинах и действии коровьей 
оспы» (An Inquiry into the Causes and 
Effects of the Variolae Vaccinae, a Disease 
discovered in some of the Western Countries 
of England, particulary Gloucestershire, and 
known by the Name of the Cow-Pox, Lon
don, 1798; работа была дважды переиздана). 
Вслед за этой работой были опубликованы 
пять брошюр, содержащих описание даль
нейших опытов и усовершенствований тех
ники (1799—1806). Наблюдения Д.. вскоре 
были подтверждены во всем мире и создали 
ему непоколебленную до сих пор славу. В 
1857 Д. воздвигнут в Лондоне памятник.

Лит.: Губерт В., Оспа' и оспопрививание, 
СПБ, 1896; Page] J., Edward Jenner, «Deutsche 
medizinische Wochenschrift», 1896, № 20.

ДЖЕННИНГС (Jennings), Герберт (p. 1868), 
известный американский биолог, проф. зоо
логии в ун-те Дж. Гопкинса (Балтимора, 
САСШ). Широко известен своими оригиналь
ными работами в области физиологии раз
множения, наследственности и поведения 
простейших и др. низших животных. Приз
навая необходимость синтетической биоло
гии и специфичность новых качественных 
образований в процессе развития (не только 
в органическом, но и в неорганическом
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мире), Д. нападает одновременно как на ме
ханизм, так и на витализм, причем занимает 
позицию, близкую к диалектическому мате
риализму. В психологии Д. один из главных 
представителей направления, известного под 
названием «проб и ошибок», объясняющего 
все поведение животного на основе стати
стики его действий, исходя из того, что по
ведение животного неоднозначно детермини
ровано В последнее время Дженнингс защи
щает теорию «стихийного новообразования» 
{emergent evolution), еще более подчеркиваю 
щую его диалектико-материалистическое мы
шление, но часто смыкающуюся также и с 
прагматизмом.

Основные работы: Behavior of the Lower 
Organisms, N. Y., 1906 (нем. nep.: Das Verhalten der 
niederen Organismen..., Lpz., 1910); Life and Death, 
Heredity and Evolution in Unicellular Organisms, Bo
ston, 1919; Diverse Doctrines of Evolution, «Science», 
Philadelphia, 1917; Prometheus, or Biology and the 
Advancement of Man, L., 1925.

ДЖЕНОВЕЗИ (Genovesi), Антонио (1712— 
1769), итал. философ и экономист, запоздалый 
представитель умеренного меркантилизма. 
Был профессором в Неаполе, где для него 
была создана первая в Европе кафедра по 
политической экономии. Своими работами 
оказал значительное влияние на экономиче
скую школу в Неаполе. В развиваемых им 
экономических взглядах Д. склонятся к эко
номическому либерализму и выставлял тре
бование об отмене хлебных пошлин и т. д. 
Гл. соч.: "Le^ioni di economia civile»(1765).

ДЖЕНРИКША (японское djin-rik-cha— 
человек — сила — колесо), небольшая 2-ко
лесная тележка для перевозки людей, в ко
торую впрягается человек-рикша. Джен- 
рикши употребляются на Дал. Востоке и гл. 
обр. в Китае и Японии (см. Рикша).

ДЖЕНСВИЛЬ (Janesville), гл. гор. граф
ства Рок в сев.-американском штате Вискон
син, у р. Рок (приток Миссисипи), жел.-дор. 
узел на линии Чикаго —Мадисон: 20.785 
жит.(1925). Разнообразная промышленность: 
производство с.-х. орудий, автомобильных 
частей, табачных изделий и пр. Значитель
ная торговля табаком (центр табачного рай
она) и зерном.

ДЖЕНТИЛЕ, Альберик (р. 1552 в Италии, 
умер 1608 в Англии), один из основателей 
международно-правовой теории и видней
ший из предшественников Гуго Гроция (см.). 
Адвокат и профессор в Оксфордском ун-те. 
Из его работ наиболее известны: «О праве 
войны» (1589), «О посольствах» (1585) и по
смертные «Испанские заключения» (1613). В 
своих сочинениях Д. энергично отстаивает 
интересы торгового капитала, не останавли
ваясь перед довольно радикальными выво
дами. Так, напр. он отрицает всякую право
вую силу международных договоров, про
тиворечащих международному праву (в его 
концепции); допускает интервенцию—для 
поддержки восставшего народа; считает за
конным поводом для войны—отказ в предо
ставлении свободы плавания по морям; отри
цает за королями право отчуждать свои ко
ролевства. ибо власть их «не может быть упо
доблена собственности». В истории дипло
матии Д. известен своим заключением по де
лу Мендозы (участие иностранного посла в 
политическом заговоре), где он указал на

высылку как на единственное средство воз
действия на посла. Большая ценность работ 
Д. в том, что в них дается не только изложе
ние юридической теории, но и подробное ос
вещение всех крупнейших политических со
бытий той эпохи (16 в.). Из всех предшест
венников Гуго Гроция Д. оказал наиболь
шее влияние на формирование идей гроциан- 
ской школы. Е. Коровин.

ДЖЕНТИЛЕ (Gentile), Джованни (р. 1875), 
итал. философ и политический деятель. 
Профессор истории философии Римского 
ун-та. Основатель «актуального идеализ
ма» Создал школу в Италии и за <*е преде
лами. Продолжатель Спавенты (см.), Д. в 
ранних своих работах давал анализ фило
софии Маркса, подчеркивая в ней ряд про
блем (связь исторического материализма 
с материализмом как общей философской 
концепцией, роль практики в философии 
Маркса). В более поздних сочинениях Д., 
стоя на позициях неогегельянства, подвер
гает решительной ревизии философию Ге
геля и даже от знаменитой триады (логос, 
природа и дух) оставляет лишь философию 
духа. Основная ошибка всей предшествую
щей философии, по мнению Д., в том, что 
она не растворяла бытие как идеальное 
(напр. идеи Платона, категории Гегеля), 
так и материальное в акте творческой 
мысли. Логос и природа, сами по себе 
статичные, обретают динамику только в 
становлении духа. Последний утверждает
ся в качестве чистого делания (fieri), по
тока и лишается черт субстанциальности. 
В ритме духа Д. различает три формы: 
1) субъективизацию (искусство), 2) объек
тивизацию (религия), 3) конкретную мысль 
(философия). Искусство и религия лишь 
логически различимы друг от друга и от 
высшей синтетической формы—философии. 
Развитие последней—диалектика мыслящей 
мысли, порождающей из себя все сущее,— 
есть вместе с тем процесс истории челове
ческого духа. Диалектика у Д., лишаясь 
реального базиса природы, бессильна уста
новить диалектическую связь и переходы 
категорий бытия и познания и в основе 
возвращается к слегка измененной (в духе 
Канта) позиции Беркли. Идеалистическая 
система Д. с ее учением о творческом ста
новлении мысли созвучна волевой уста
новке итал. империализма.

После победы фашизма Джентиле, быв
ший до этого либералом, примкнул к фа
шистской партии и пытался добиться приз
нания1 своей системы официальной фило
софией. Но это ему не удалось. Тем не 
менее в 1923 Муссолини назначил Д. ми
нистром народного просвещения, и Д. 
произвел школьную реформу, к-рую Мус
солини назвал «глубоко фашистской». Ре
форма эта заключалась по существу в 
том, что философскому и классическому 
обучению (латыни и древнегреческому) да
валось преимущество перед точными и 
естественными науками, причем это рас
пространялось на все средние школы Од
ним из важнейших результатов реформы 
Д. был развал средних технических школ, 
посещавшихся гл. обр. детьми из мелко
буржуазных семей. В начальные, а затем и
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® средние школы было снова введено пре
подавание религии несмотря на то, что 
философия Д. атеистична, ибо она утвер
ждает, что религия—это отсталая форма 
философского сознания, свойственная пер
вобытному мышлению детей и диких на
родов. В 1928 Д. получил титул сенатора.

Наиболее важные работы Д.: La filo- 
sofia di Marx, Pisa, 1899; Le origin! della filosofia 
contemporanea in Italia, 4 vli, Messina, 1921 e sgg.; 
Teoria generale dello spirito come atto puro, 3 ed., 
Pisa, 1920; La riforma della dialettica hegeliana, 
Messina, 1913; Sommario di Pedagogia come scienza 
filosofica, Bari, 1912; Il modernismo e. i rapporti 
tfrareligione e filosofia, Ba^i, 1909; Sistema di logica 
come teoria del conoscere, 2 vli, Bari, 1922—23; Il 
probleme della scolastica e il pensiero italiano, Bari, 
1913; Fascismo cultura, Milano, 1928.

Б. Чернышов и К. Росси.
ДЖЕНТИЛЕ ДА ФАБРИАНО (Gentile da 

Fabriano), умбрийский живописец начала 
15 в. Он украшал церкви и домашние ал
тари в несколько архаичном стиле, еще во 
многом связанном с пережитками готики. 
Ранние произведения Д. да Ф. отличают
ся перегруженностью композиции и вя
лостью колорита; даже и зрелые его вещи 
выдают его простодушный, сказочный ми
стицизм и дар занимательного рассказчи
ка в изображении деталей. В этом отноше
нии особенно интересна «Мадонна с жерт
вователем» (в Берлине), где ангелы прячут
ся в листве деревьев, подобно птицам, или 
«Поклонение волхвов» (во Флоренции, Уффи
ци) с пестрыми группами мастерски изобра
женных людей, лошадей, собак, обезьян и 
широким пейзажем на втором плане. 
Произведения Д. да Ф. находятся в круп
нейших музеях Европы. В Ленинграде (Гос. 
Эрмитаж) имеется «Мадонна», принадле
жащая повидимому мастеру его школы.

Лит.: Colasanti A., Gentile da Fabriano, 
Bergamo, 1909.

Д ЖЕНТИЛЕСКИ (Gentileschi, собственно 
Lomi), 1) О рацио (ок. 1565—ок. 1638), 
известный итал. живописец, примкнувший 

<к натуралистическому направлению Кара
ваджо. Ученик своего брата Аурелио Ло- 
ми, от к-рого перенял немало маньеристи- 
ческих элементов. Между 1588 и 1621 рабо
тал в Риме, где исполнил ряд фресок (Santa 
Maria Maggiore, San Niccolo in Carcere, Кви- 
ринальский дворец, Palazzo Rospigliosi). 
Последние годы жизни провел в Англии. 
Изящная живопись Д. никогда не была в 
«состоянии полностью выйти на широкие пу
ти караваджевского натурализма. Обслужи
вая придворно-монархические и реакционно
католические круги, Д. не решился ради
кально порвать с традиционным наследием 
академизма и с пережитками маньеризма. 
Давая в своих картинах идеализированное 
понимание природы, Д. прибегает к тон
кой прозрачной светотени и к глубоким 
светлым краскам (синяя, белая, серая, жел
тая, красная), из к-рых он извлекает бога
тейшую гамму тональных соотношений. Осо
бенное внимание Д. уделяет костюму, трак
туемому им с виртуозным мастерством. Ока
зал влияние на Утрехтскую школу и на 
голландских жанристов круга Вермеера и 
Терборха. Картины Д. хранятся в галлере- 
ях Рима, Вены, Берлина и друг, городов. 
2) Артемисия (1597—ум. после 1651), 
жтал. художница, дочь и ученица Орацио

Б. С. Э. т. XXI.

Д. Испытала сильное влияние Караваджо. 
Религиозные сюжеты Д. трактует в чисто 
жанровом духе. Подобно своему отцу, уде
ляет главное внимание деталям костюма, 
написанным с большим блеском. Д. особен
но любит такие темы, в которых она может 
изображать сильное волнение, граничащее с 
аффектом (многочисленные реплики Юди
фи). Ее произведения хранятся в музеях Мад
рида, Рима, Берлина и др.

Лит.: Longhi R., Gentileschi, padre е figlia, 
<L’Arte», Roma, 1916; Gamba C., Orazio Gentileschi, 
«Dedalo», settembre, 1922, Milano; Voss H., Die Ma- 
lerei des Barocks in Rom, B., 1924. в. Лазарев.

ДЖЕНТРИ (англ, gentry), сельское дво
рянство в Англии. Отдельные лица, входя
щие в состав Д., называются джентльме
нами (gentlemen), наиболее богатые и влия
тельные—сквайрами (squires). В силу ран
него развития товарности с. х-ва в Англии, 
наличия связи между землевладением и 
торговым капиталом и значительной сохран
ности дофеодального свободного крестьян
ства (см. Великобритания, Исторический 
очерк) Д. не сложилось в замкнутое сосло
вие с юридически закрепленными привиле
гиями, резко отграниченное от буржуазии 
и крестьянства, как континентальное дво
рянство (см.). Джентльменом мог стать 
каждый, кто приобретал земельное владение 
достаточных размеров, чтобы вести прили
чествующий джентльмену образ жизни и 
пользоваться влиянием в своем округе. 
Поэтому Д. непрерывно пополнялось выход
цами из разбогатевших купцов и отчасти 
из крестьянской верхушки. Звание джентль
мена не было наследственным, и всякий, кто 
терял свое земельное владение, тем самым 
выбывал из состава Д. Представители Д. 
часто заключали браки с буржуазией, отда
вали своих младших сыновей на службу в 
торговые и промышленные предприятия. Не
престанно обновляясь наиболее сильными и 
честолюбивыми элементами из др. классов 
и выбрасывая из своей среды все лишнее и 
ослабевшее, Д. отличалось исключительной 
силой, гибкостью и приспособляемостью.

Верхушку Д. представляет титулованная 
знать — нобилити (nobility), или перы (см.), 
наиболее крупные землевладельцы, пользу
ющиеся правом заседать в верхней па
лате. Старая феодальная знать в Англии 
была б. ч. истреблена в усобицах 15 в.; 
в 16,17 вв. и особенно в 18 в. в результате 
земельных пожалований и покупок скла
дывается новая знать. С конца средневе
ковья Д. представляет главную силу в пар
ламенте и в местном управлении. После 
революций 17 века Д. овладевает всей пол
нотой политической власти, установив вер
ховенство парламента, в к-ром в силу гос
подствовавшей до 1832 избирательной си
стемы ей принадлежало подавляющее боль
шинство. Подвергаясь быстрому буржуаз
ному перерождению, Д. ликвидирует фео
дальные стеснения, лежавшие на земель
ной собственности, экспроприирует феодаль
ных владельцев и монастыри, проводит ши
рочайшее обезземеление крестьянства и по
рабощение с.-х. рабочего, закрепляет со
циальное и политическое влияние крупно
го землевладения, искусственно поднимает

25
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земельную ренту. С Д. теснейшим образом 
связано своими интересами англиканское 
духовенство (см. Великобритания, Религия 
и церковь).—После реформы 1832 Д. лишь 
медленно и постепенно уступает руководя
щее место промышленному и финансовому 
капиталу, упорно сохраняя власть и влия
ние в деревенских кругах.

Лит. см. в IX т. Б.С.Э. при статье Великобри
тания, Исторический очерк. Косминский.

ДЖЕНТРИ (в Китае). В нашей востоко
ведной литературе слово Д. заимствовано 
из Китая, где оно служит для перевода на 
англ. яз. китайского термина «шенши». По 
смыслу иероглифов, входящих в состав это
го термина, шенши означает представителя 
духовной культуры. Это—деревенские учи
теля, отставные чиновники и офицеры, не 
сдавшие экзамена на гос. службу, студенты 
и т. д. Насколько своеобразна роль Д. в кит. 
жизни, показывают нижеследующие при
меры. Кадастровые списки на землю, по ко
торым взимается налог, последний раз со
ставлялись при императоре маньчжурской 
династии Кажи. За давностью времени эти 
списки частью потеряны частью сгорели, 
сгнили и т. д. Регулярного учета землевла
дения не ведется. Джентри и являются теми 
людьми, которые по памяти ведут учет, у ко
го сколько земли и сколько кто должен пла
тить налогов. Естественно, что такая «па
мять» приводит к тому, что Д. взимают на
лог с крестьян по своему произволу. Точно 
так же уже давно на Юге Китая упразднены 
уездные самоуправления, введенные в нача
ле 20 в. Однако не редкость в какой-нибудь 
деревне встретить бывшего члена уездного 
самоуправления, к-рый взимает налог с кре
стьян только на том основании, что он «быв
ший» и т. д. Отставной чиновник, бросивший 
военную службу офицер, неудачник - сту
дент—все они, оседая в деревне, считают 
себя в праве взимать поборы с крестьян. Сво
ра таких Д. обычно окружает управление 
уездного начальника, составляя для него 
«общественное мнение»,опираясь на которое, 
он проводит в жизнь систему эксплоатации 
китайского крестьянина. Любое гос. учреж
дение в городе и деревне имеет свой штат 
прихлебателей—Д., представляющих народ 
и ищущих малейшей возможности нажиться 
за счет крестьянина и рабочего. Каждый ми
литарист, каждый командир более или менее 
крупной войсковой части имеет вокруг себя 
десяток—другой Д., деятельно занятых тем, 
чтобы составить вокруг генерала «обществен
ное мнение». Д. готов выступить на митинге, 
в цечати, чтобы доказать, что именно этот 
генерал, а не какой-нибуд другой, являет
ся борцом за национальные интересы Китая. 
Трудно представить себе армию милитари
ста без этой банды Д., жадно расхватываю
щих различные должности в территории, 
завоеванной их генералом.

Д.—своеобразный интеллигентский люм- 
пенпролетариат, порожденный в Китае всем 
строем феодально-бюрократического госу
дарства. Нередко Д. становятся в оппози
цию к власти с целью самим занять посты на 
гос. службе. Нередки в истории Китая и 
такие примеры, когда Д. возглавляли широ
кие крестьянские движения, свергавшие мо

нархии. Широко разбросанные в наше время 
по Китаю тайные крестьянские об-ва (Крас
ные пики, Большие мечи и т. д.) обычно воз
главляются и руководятся такими Д.

Д.—одна из многочисленных надстроек, 
выросшая в Китае на базе феодально-крепо
стных отношений в деревне. Д.—неофициаль
ное звено й системе китайского феодально
бюрократического государства. Но Д. не 
только это. Угнетая крестьянство и являясь 
одним из орудий эксплоатации помещиком 
крестьян, Д. накапливают в своих руках 
огромные богатства, к-рые они вкладывают 
в землю, в торговлю, в ростовщичество. Не 
всякий помещик, ростовщик, торговец в- 
Китае является Д., но Д. может быть и ро
стовщиком, и землевладельцем, и торгов
цем. Это разнообразие роли Д. в социальной 
жизни Китая привело к тому, что в широ
ких кругах различали «хороших» и «пло
хих» Д. Можно найти немало документов из. 
деятельности Гоминьдана и кит. компартии 
периода 1923—25, в к-рых рекомендуется 
вести борьбу против «плохих» Д., опираясь 
на «хороших» Д. Однако роль Д. в револю
ционном движении последних лет ярко реак
ционная. Во время революции Д. были силь
нейшей опорой бюрократически-милитари- 
стской власти в городах и активной контр
революционной силой, боровшейся с орга
низацией крестьянских союзов в деревне.

Лит.: М а д ь я р Л., Экономика сельского хозяй
ства в Китае, М.—Л., 1928; С а ф а р о в Г., Классъв 
и классовая борьба в китайской истории, Москва— 
Ленинград, 1928; также «Записки Научно-исследова
тельского института по Китаю». jj. Мамаев.

ДЖЕРАЛДТОН (Geraldton), портовый го
род Западной Австралии (штат Австралий
ской федерации); 4.199 жителей (1925). 
Узел нескольких жел. дор., связывающих 
Д. с обширными земледельческо-скотоводче
скими и горнопромышленными районами 
(золотоносные районы Мерчисон и Елгу, 
медедобывающий район Нортгемптон). Вы
воз золота, меди, свинца, шерсти, сандалово
го дерева. Радиостанция.

« ДЖЕРАРКИ А» («Gerarchia»—Иерархия),, 
политический ежемесячник, основанный 
Муссолини в 1920. В настоящ. время—офици
альный фашистский политический журнал. 
Представляет собой попытку дать закон
ченную фашистскую идеологию в области 
философии, экономики и политики. Уделяет 
много внимания вопросам международной 
политики. Рассчитан на узкий круг профес
сионалов-политиков. В числе сотрудников 
состоят: А. Рокка, министр юстиции, один 
из идеологов итальянского фашизма, про
фессор-экономист Ариас, писатель Панцини 
и др. Временами дает статьи и Муссолини.

ДЖЕРБА (Djerba), о-в в Средиземном м., 
у берегов Туниса (Сев. Африка), в южной 
части залива Габес. Принадлежит Франции 
(с 1881). Площадь 1.100 юиа; население ок. 
50 т. ч. (1921), гл. обр. берберы. Возделыва
ются в большом количестве финики, олив
ки и различные фрукты; воду для орошения 
берут из колодцев и цистерн. Выделываются 
ткани из шерсти и шелка. В прибрежных 
водах ловится рыба. Адм. и торговый центр— 
Гумт-Сук (или Джерба)—на северном побе
режья острова, на линии судоходства Три
поли—Габес.
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Д Ж Е Р М (Д жирм), река в Афганском 
Бадахшане, одна из трех составляющих р. 
Кокча (лев. приток Аму-дарьи); берет на
чало на сев. склонах хребта Гиндукуша, 
течет через одноименный, сравнительно гус
то населенный район (около 20 тыс. ж. по 
опросу 1923), орошаемый мелкими речками 
бассейна Д.; золотоносна почти навеем своем 
протяжении. В одном из боковых ущелий 
долины Д. находятся месторождения лапис- 
лазури и свинца.

ДЖЕРМАНЕТТО (Germanetto), Джованни 
(р. 1886), деятель итал. рабочего движения. 
Родипся в Турине, в рабочей семье. По про
фессии—парикмахер. В революционном дви
жении участвует с 1902—сперва в рядах 
антимилитаристической и социалистической 
молодежи, затем (с 1906) в рядах итал. 
социалистической партии, где состоял секре
тарем национального совета партии. Был 
среди первых коммунистов, покинувших со
циалистическую партию (Ливорнский рас
кол—янв. 1921) и образовавших итал. ком
партию. В компартии состоял секретарем 
районной партийной организации, в 1925—26 
был секретарем профсоюзного комитета пар
тии. В настоящее время состоит членом ЦК 
КПП. Во время войны и после нее под
вергался преследованиям и тюремному за
ключению. Был 2 раза ранен фашистами. 
В 1927 и 1928 привлекался по процессам ЦК 
КПП. В 1927 был заочно приговорен к ссыл
ке на 5 лет. Преследуемый и гонимый фа
шистскими властями, эмигрировал в СССР 
в январе 1927.

Д. участвовал в ряде конгрессов и плену
мов Коминтерна и Профинтерна и в наст, 
время состоит членом Исполбюро и Секре
тариата Профинтерна и членом президиума 
МОПР. Д.—автор пов сти «Записки цирюль
ника» и ряда новелл на социально-револю
ционные темы. Русские пер.: «Записки ци
рюльника» (Воспоминания итальянского ре
волюционера), М., 1929; «Италия под пятой 
фашизма», М., 1929, и др.

ДЖЕРОМ (Jerome К. Jerome), Джером 
Клапка (1859—1927), англ, писатель. До на
чала своей работы в периодических изданиях 
(«Punch») был школьным учителем и актером. 
Обратил на себя внимание юмористическими 
повестями—«Праздные мысли лентяя» (1889) 
и «Трое в одной лодке»; редактировал юмо
ристический журнал «Idler» (Лентяй). По
пулярность Д. вне Англии и в частности в 
России обусловливается особенностями его 
юмора, к-рые без труда могут быть сохране
ны и в переводе: для Д. характерен «юмор 
положения», но зато ему чужд столь типич
ный для англичан юмор, тесно связанный с 
языковой системой, и «юмор характеристи
ки», отличающий классиков английского 
юмора. Работая для еженедельных юмори
стических журналов, рассчитанных на вкусы 
обывателя, Д. не пытался переключить свой 
юмор в социальную сатиру, хотя сочувство
вал социализму (например в очерке «They 
and I»), открыто защищал Октябрьскую 
революцию и под конец жизни вступил в 
Рабочую партию. Теми же чертами отме
чены пьесы Д., из которых «The Passing of 
the Third Floor Back» (1907) имела большой 
успех. В 1926 вышла автобиография Д.
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«Му Life and Times». Д. неоднократно пере
водился на рус. яз.; имеется даже несколько 
собраний сочинений (Ефимова, М., 1901; бр. 
Пантелеевых, СПБ, 1903; Сытина, М., 1912); 
см. еще: «Антони Джон», роман, Л., 1926; 
«Скряга из Саардама», рассказы, М.—Л.,1927; 
«Человек, который не верил в счастье», рас
сказы, М.—Л., 1927; «Трое в одной лодке», 
Москва—Ленинград, 1927. Е. Л.

ДЖЕРСА КОЛОДЦЫ, печи, в которых 
стоя выдерживаются слитки перед прокат
кой. Рабочее пространство колодцев распо
ложено ниже горизонта заводского пола, 
т. е. представляет собой яму; стены и дно 
ее выложены огнеупорным кирпичом, а ра
бочее отверстие закрыто съемной крышкой, 
футерованной кирпичом с внутренней сто
роны. Настоящие Д. к. находят себе широ
кое применение в томасовском и бессемеров
ском процессах производства стали, т. к. 
оба эти способа передела чугуна дают слит
ки в небольшом числе (весом от 2 до 8 m 
максимум каждый) каждый раз, но почти 
непрерывно и настолько горячими, что часто 
(однако не всегда) внутри их часть стали 
находится в жидком состоянии. При выдер
живании слитков в Д. к. за счет теплоты 
внутренней массы стали согревается наруж
ная холодная корка до температуры, доста
точной для прокатки. Посадка и выемка 
слитков благодаря их вертикальному поло
жению очень удобны; поэтому в наст, время 
рядом с настоящими Д. к. (т. е. печами без 
отопления) ставят отапливаемые печи 
с рабочим пространством такой же высоты— 
для нагрева остуженных или холодных слит
ков, которые получаются из мартеновских 
мастерских.

ДЖЕРСЕЙСКИЙ СКОТ, сев. молочный, ма
лорослый рогатый скот с острова Джерси 
(из группы Нормандских о-вов на Ла Ман- 
ше). Д. скот получил широкое распростра
нение в Соед. Штатах Сев. Америки, где 
вполне акклиматизировался благодаря хо
рошему кормлению и содержанию зимой в 
благоустроенных скотных дворах. Средний 
живой вес коровы Д. скота составляет ок. 
400 кг, а быков—500—600 кг, при среднем 
годовом удое коров 2.700—2.800 кг молока 
и количестве жира от 4,3% до 6,8% (лучшие 
коровы Соед. Штатов Сев. Америки пока
зывают молочную производительность до 
9—11 т. кг). Масть Д. с. одноцветная серая 
с рыжеватым или более темным оттенком, 
к-рый на голове и ногах переходит в почти 
черный цвет. В СССР Д. с. не распространен.

ДЖЕРСИ (Jersey), Джерсей, самый круп
ный из принадлежащих Великобритании 
Нормандских о-вов на Ла Манше, располо
жен в виду франц, берегов. Площ. 116 км2, 
длина ок. 16 км, наибольшая шир. ок. 10 км; 
население 49.701 ч. (1921). Гл. г. Сент Хилиер 
(St. НёПег). Д. представляет гранитную глыбу 
с б. ч. скалистыми, трудно доступными бере
гами и песчаными пляжами в небольших 
заливах. Поверхность о-ва с тщательно куль
тивируемыми и удобряемыми морскими во
дорослями почвами представляет сплошные 
сады и огороды, разбитые на мелкие фермер
ские участки. Население сохранило старо
нормандский франц, язык и древние формы 
местного земельного права и законодатель-

25*
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ства. Д. имеет свою архаическую консти
туцию и судебные учреждения, право чекан
ки монеты, полное порто-франко и не посы
лает представителей в британский парла
мент. Британское правительство представле
но «наместником». Главным предметом выво
за являются ранний молодой картофель (раз
водимый даже в теплицах) и томаты. Все
мирно известна джерсейская порода коров 
(см. Джерсейский скот). Мягкий климат и 
прекрасные морские купанья привлекают 
летом много курортных посетителей из Анг
лии и Франции. В Джерси жил В. Гюго в 
годы его изгнания из Франции.

ДЖЕРСИ-СИТИ (Jersey-City), гор. в сев.- 
американском штате Нью Джерси, на прав, 
бер. р. Гудсона, против Нью Норка, с к-рым 
фактически образует одно целое; 324.700 ж. 
(1928). Расположен на п-ове, образованном 
рекой Гудсоном на В. и рекой Гекенсаком 
и бухтой Ньюарк на 3. Соединен с Нью 
Йорком двумя подводными тоннелями и не
сколькими линиями паровых паромов. Д.-С.— 
конечный пункт ж.-д. линий, подходящих к 
Нью Норку с Ю.-З. от Филадельфии и Бал- 
тиморы, с 3. от Чикаго и Сан-Луи и с С.-З. 
от Кливленда и Буффало. Конечный пункт 
многих линий пароходного сообщения с 
Европой; портовые сооружения Д.-С. со
ставляют часть нью-йоркского порта (ста
тистика учитывает их работу совместно с 
Нью Йорком). Разнообразная промышлен
ность: крупные бойни, сахаро-рафинадные 
заводы, производство сигар и сигарет, ло- 
комотивостроение, производство электро
технических аппаратов и радиоаппаратов. 
Число индустриальных рабочих 24.392; ва
ловая стоимость пром, продукции 270.842 
долл. (1927). Первое поселение на месте Д.-С. 
в 1633. Быстрый рост города с серед. 19 в. (в 
1850—-всего 6.900 ж.). См. также Нью Иорк,

ДЖЕТЫГАРА, местность в с.-з. части Ка
занской АССР; группа золотоносных место
рождений, расположенных в верховьях р. 
Тобола, по р. Шуртанды, к В. от ст. Бреды 
Троицко-Орской ж. д. (195 км к Ю.-З. от гор. 
Кустаная). На золотых приисках работают 
744 рабоч. и старателей, имеется 7 двигате
лей; валовая продукция—567.770 р. (1928/29). 
В приисковом пос. Д. в 1926 было 1.130 жит., 
гл. обр. русские.

ДЖЕТЫ-ОГУЗ (Д ж и т ы - о г у з), река 
бассейна озера Иссык-куль в Центральном 
Тянь-шане, в сев. части Киргизской АССР; 
берет начало на сев. склоне хребта Терскей 
Ала-тау, течет в тесном лесистом ущельи; 
впадает с Ю. в оз. Иссык-куль; длина ок. 
80 км; используется для орошения. При 
выходе Д.-о. из ущелья, в 20 км к Ю.-З. от 
г. Каракола находятся Джеты-огузские го
рячие целебные серные источники (темпера
тура 43°)..

ДЖЕТЫ-СУ (С емиречье), юго-вост., по
граничная с Китаем часть Казанской АССР, 
расположенная в бассейне р. Или и др. при
токов оз. Балхаш, стекающих с сев. Тянь- 
шаня; переходная область от Сибири к Тур
кестану и от центрально-азиатских нагорий 
к полупустыням внутреннего Казакстана; 
одна из наиболее удаленных от свободных 
морей страна на земле. Д.-с. ограничена на 
С.-З. оз. Балхаш, по ту сторону которого | 

начинается так цаз. Киргизская (Казакская) 
складчатая страна; на С.-В.—линией 4-х 
больших озер системы Ала-куль, отделяю
щей сев. отроги Тянь-шаня от юж. отрогов 
Алтая; на Ю.—вост, оконечностью хребта 
Терскей Ала-тау и хребтами Кунгеем и 
Заилийским Ала-тау, отделяющими бассейн 
р. Или от оз. Иссык-куль, к-рое принадле
жит уже к Центральному Тянь-шаню; эта 
линия водораздельных хребтов является в 
то же время этнической границей казанских 
и киргизских районов. На Ю.-З. Д.-с. огра
ничено Чу-илийскими горами, к-рые отде
ляют его от Аральского бассейна, т. е. от 
Собственно Туркестана. Наоборот, восточная, 
китайская граница искусственна: приле
гающая к Д.-с. юго-вост, часть Джунгарии 
(см.), географически составляет одно целое 
с Д.-с. В этих границах Д.-с. занимает 
площадь ок. 230 тыс. км2, почти равную 4/б 
площади Сев.-Кавказского края. С Сев. Кав
казом Д.-с. сходно и по своим физико-гео
графическим условиям, но резко отличается 
по положению. В то время как Сев. Кавказ 
прилегает на С. и 3. к густонаселенным 
районам СССР, Д.-с. очень удалено от них: 
расстояние по ж. д. от центра Д.-с.—г. Алма- 
аты—до Москвы через Оренбург и Самару— 
св. 4 тыс. км, через Новосибирск—ок. 5 т. км.

Русские исследователи Джеты-су середины 19 века 
называли Семиречьем только район, который ороша
ется семью реками, стекающими с северных склонов 
Джунгарского Ала-тау к Балхашу (рр. Ленса, Бас- 
кан, Сарканд, Ак-су, Биен и Каратал с притоком 
Кок-су), и не включали в него бассейн реки Или. Со 
второй половины 19 века именем Джеты-су называли 
гораздо более обширную территорию со включением 
части Тарбагатая и всего Центрального Тянь-шаня 
(с верховьями Нарына—Сыр-дарьи), который после 
национального размежевания Средней Азии (1924) 
отошел к Киргизской АССР.

Физико-географические усло
вия. Д.-с. заполнено на В. и Ю. мощными 
(с вершинами в 5 и более тыс. м над ур. м.) 
горными хребтами, к-рые постепенно пони
жаются к С.-З., 3. и Ю.-З.; на 3. и С. пред
ставляет равнину, опускающуюся до 275 м 
над ур. м. Широкая степная долина Или от
деляет сев. часть горного Д.-с.—нагорье 
Джунгарского Ала-тау—от южной, т.н. Заи- 
лийского края. Все горное Д.-с. по числу 
землетрясений и по их силе занимает одно 
из первых мест в СССР. Наиболее сильные 
землетрясения, эпицентры к-рых находились 
в Д.-c., были в 1887 (Верненское), 1889 
(Чиликское) и 1910 (Верненское).

Соответственно различиям рельефа очень 
разнообразны климатические и почвенные 
условия Джеты-су. В горном Джеты-су 
можно установить 4 вертикальных зоны. 
Высокогорные области Д.-с. выше снего
вой линии (более 3.000 м над уровн. моря) 
представляют снежные и ледниковые поля 
со скалистыми и каменистыми обнажения
ми. Ниже (2.000—3.000 м) простирается по
лоса альпийских лугов и кустарников, сме
няющаяся на высоте 1.400—2.000 м лесами, 
особенно распространенными на сев. более 
влажных склонах и по ущельям. Леса эти 
перемежаются с субальпийскими лугами. 
Климат этой полосы недостаточно изучен; 
по отдельным наблюдениям он сравнитель
но умерен и влажен; годовых осадков 500— 
1.000 мм с довольно равномерным распре
делением по сезонам. Общая площадь под
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лесами и кустарниками—около 660 тыс. га, 
в том числе 44% занимает тянь-шаньская 
«ель, 28% арча (древовидный можжевельник), 
остальное—лиственные породы. Леса имеют 
защитное (водоохранное) значение, и только 
в нек-рых районах их можно использовать 
для пром, целей. Обезлесение горных скло
нов во многих местах Д.-с. грозит для пред
горной полосы большими бедствиями из-за 
грязевых потоков (см.). Луга служат для ко
чевых казаков летними пастбищами (джай- 
ляу); изредка на юж. склонах встречаются 
-зимовки (кстау) и зимние пастбища (тебе
невки). Еще ниже (800—1.400 м над ур. м.) 
тянется холмистая область предгорий, за
нятая лесостепью; здесь на лёссовых, кашта
новых и черноземовидных почвах распро
странены нагорные травяные степи (гл. обр. 
типчаковые и ковыльные) с пятнами широ
колиственных лесов. Климат этой обл. более 
сухой и континентальный; осадков 350— 
600 мм в год; выпадают они гл. обр. весной 
и летом; средн. t° января-—8°, июля 4-23°; 
морозы достигают —36°, жара 4-38°.

Переходом от горного Д.-с. к равнинному 
является пЬдгорная культурная полоса, где 
на б. или м. засоленных светлоземах и лёс
совых почвах, там, где они нетронуты плу
гом, распространены сухие полынно-кохие- 
вые или полынно-солянковые степи, местами 
далеко вторгающиеся в область предгорий. 
Почвы предгорий и подгорной полосы пло
дородны; значительная часть их распахана 
русскими и оседлыми казаками. В более вы
соких местностях преобладают богарные по
севы, ниже—поливные, особенно в юж. час
ти. Обилие солнечного света (в году только 
68—85 пасмурных дней) и продолжитель
ность вегетационного периода создают здесь 
удобные условия для развития ценных тех
нических и специальных культур и садовод
ства, особенно на Ю., где безморозный пе
риод в среднем длится 165 дней.

Равнинное Д.-с. б. ч. занято песчаной 
полупустыней, поросшей саксаулом, полы
нями и др. сухолюбивыми растениями. Реже, 
гл. обр. на С., встречаются барханы (см.). 
'Среди песков—пятна такыров (см.) и солон
чаков. Низовья рек и берега озер частью 
заболочены, покрыты густыми зарослями 
(тугаями) камыша и чия или луговой 
растительностью. К С.-В. от низовьев Или 
простирается обширная плодородная, но 
почти необитаемая, аллювиальная равнина 
с небольшими пятнами бугристых песков, 
изрезанная сухими логами «баканасами» 
(бывшими протоками Или), покрытая рослым 
саксаулом, с многочисленными следами за
брошенных оросительных каналов и древ
них сооружений. Климат равнинного Д.-с. 
резко континентальный, приближающийся к 
пустынному; средняя t° января —9°, июля 
4-26°; минимальная t°—34°, максимальная 
4-41°. Продолжительность безморозного пе
риода в среднем 175 дней. Осадки выпадают 
тл. обр. весной и летом, но их так мало (130— 
235 мм в год), что земледелие постоянно ну
ждается в искусственном орошении и имеет 
«оазисный характер. Ббльшая часть равнин
ного Д.-с. используется как пастбищная тер
ритория скотоводами-казаками. При доста
точном искусственном орошении на равнине 

широко может развиться земледелие, в част
ности ценные специальные культуры риса, 
сахарной свеклы, табака, масличных и ле
карственных растений и кендыря (см.), ди
корастущие заросли которого встречаются 
во многих местах долины Или. Один только 
район «баканасов» может дать земельный 
фонд в несколько сот тыс. га для организации 
крупных рисовых и кендырных совхозов.

Для Д.-с. характерно обилие текучей во
ды; кроме перечисленных выше рек множе
ство менее значительных постоянных пото
ков стекает с Тянь-шаня и теряется в песках 
и болотах, не доходя до Балхаша. Из рек, 
текущих с Ю. к оз. системы Ала-куль, самая 
многоводная Тентяк, впадающая в оз. Са- 
сык-куль. Временные же потоки, пересыхаю
щие летом, насчитываются сотнями. Реки 
Д.-с. имеют два половодья—-весеннее и 
летнее (в период интенсивного таяния сне
гов), что делает их весьма ценными в ирри
гационном отношении. В некоторых местах 
равнинного Д.-c., особенно наЮ.-З., един
ственными источниками водоснабжения слу
жат колодцы («кудук») и дождевые лужи 
(«хак»). Почти все реки Д.-с. текут с боль
шими уклонами и представляют мощные 
источники гидроэнергии. Ориентировочное 
исчисление запасов «белого угля» для одних 
только притоков Или дает свыше 2 млн. л.с.

Недра Д.-с. мало разведаны и почти не 
эксплоатируются. Есть указания на место
рождения каменного угля во многих райо
нах горного Д.-c., гл. обр. в верховьях Ка- 
ратала, в зап. отрогах Заилийскрго Ала-тау 
(выходы бурого угля у перевала Курдай), в 
вост, его отрогах (в хр. Турайгыр у р. Ча- 
рына, лев. притока Или) и у китайской гра
ницы, к С. и 10. от долины Или. Последние 
два месторождения имеют тем большее зна
чение, что сравнительно недалеко от них 
найдены железные руды. Медные руды встре
чаются в юго-зап. отрогах Джунгарского 
Ала-тау и нек-рых др. местах горного Д.-с.; 
серебро-свинцовые—в верховьях р. Чары- 
на; россыпное золото—во многих горных 
районах, с ничтожным однако содержанием 
металла в россыпях, не оправдывающим рас
ходов по эксплоатации. Равнинное Д.-с. 
изобилует месторождениями самосадочной 
соли, особенно долина Или и Прибалхашье, 
где они эксплоатируются кустарным спосо
бом для местных нужд (засол рыбы). На Ю.- 
В. горного Д.-с. соль добывается на Кар- 
каринском плато и у озера Бура-дабусун. 
Очень богато Д.-с. минеральными источни
ками, но оборудованных курортов мало.

Пути сообщения. Наибольшее зна
чение для Д.-с. имеет Туркестано-Сибир
ская ж. д., законченная в 1930, длина к-рой 
в пределах Д.-с. ок. 800 км. За исключением 
Алма-атинского района, ж. д. проходит по 
малозаселенным местам, в стороне от хлебо
родных районов предгорий. Проектируется 
сеть подъездных путей (грунтовых, шоссей
ных и ж.-д.), к-рые должны связать с Турк- 
сибом важнейшие производящие районы 
Д.-c., а также пограничные пункты, через 
к-рые ведется торговля Зап. Китая с СССР. 
Турксиб вызвал к жизни судоходство по 
Или, опыты к-рого раньше были неудачны. 
Или доступна для плавания мелкосидящих
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судов от г. Кульджи в Синьцзяне до устья. 
Регулярное судоходство налажено от при
стани Борохудзир до сел. Илийского. Про
чие реки Д.-с. несудоходны, но по многим 
из них сплавляется лес. Балхаш, как до
казано исследованиями 1929, судоходен на 
всем своем протяжении. Это чрезвычайно 
важно для связи с Турксибом медных руд
ников, расположенных недалеко от сев. бе
рега озера, и для развития промыслового 
рыболовства.

Население Д.-с. ок. 800 тыс. ч. (1926), 
в т. ч. казаки 65%, русские и украинцы 
22,5%, уйгуры (таранчи) 8,5% и дунгане 
ок. 1%. На 1 км2 приходится 3,5 чел. Рус
ские и украинские поселки расположены 
в предгорной полосе на лучших землях. Наи
более крупные из них—б. казачьи станицы 
Семиреченского войска, образовавшиеся в ре
зультате военной колонизации страны после 
ее насильственного присоединения к б. Рос
сийской империи. Европейских переселен
цев, гл. обр. выходцев из центральных чер
ноземных губерний и Украины, привлекали 
климатические условия, сходные сих роди
ной. Таранчи и дунгане сосредоточены гл. 
обр. на Ю.-В., у китайской границы, в бас
сейне Или. Эти выходцы из Зап. Китая при
несли с собой культуры риса и опийного ма
ка. Остальное пространство Д.-с. занято ка
заками, к-рые находятся на всех ступенях 
перехода от кочевого состояния к оседло
му.—Городская жизнь до проведения ж. д. 
была слабо развита: было 2 города—Алма- 
ата и Джаркент с общим числом жит. 56.538 
(1926), 7,1% всего населения Д.-с. К 1930 
численность горожан сильно увеличилась 
благодаря интенсивному росту г. Алма-ата 
и возникновению нескольких значительных 
пристанционных поселков.

Народное хозяйство и пер
спективы его развития. Д.-с. 
страна с.-х., скотоводческо-земледельческая 
е полунатуральным хозяйством. В зависимо
сти от различных условий скотоводство то 
является единственным источником средств 
к существованию, то сочетается с земледе
лием как побочным занятием, то играет 
подсобную роль. Чисто скотоводческим, ко
чевым казанским районом является сев .-зап. 
и зап. части равнинного Д.-c., от р. Кара- 
тала до Чу. Характерна для этого района 
малочисленность крупного рогатого скота: 
стадо состоит гл. обр. из курдючных овец, 
лошадей и верблюдов. Пунктов с оседлым на
селением очень мало, земледелие имеет слу
чайный характер. Нек-рую роль играют ры
боловство по Балхашу и на р. Или, лесные 
промыслы и углежжение в саксауловых за
рослях, добыча соли и войлочное производ
ство (валяние кошм). В горном Д.-c., на ки
тайской границе, также есть два чисто ско
товодческих кочевых района: один на юж. 
склонах Джунгарского Ала-тау к северу от 
Джаркентского оазиса, другой на крайнем 
Ю.-В., в верховьях рр. Текес^, Чарына и 
Чилика (левых притоков Или). Здесь также 
преобладают овцы и лошади, но очень мало 
верблюдов, а крупный рогатый скот играет 
уже заметную роль в стаде. Направление 
скотоводства в кочевых районах—мясо-шер
стное. Равнинное Д.-с. к С.-В. от р. Кара- 

тала, подгорная полоса Заилийского Ала
тау к 3. от г. Алма-ата и склоны Чу-илий- 
ских гор относятся к скотоводческо-земле* 
дельческим районам. В стаде еще преобла
дают овцы и лошади, но возрастает удель
ный вес крупного рогатого скота, к-рый яв
ляется и молочно-продовольственным и ра
бочим скотом. Посевы производятся казака
ми, реже—русскими, гл. обр. на поливных 
землях; богара возможна лишь там, где- 
много подпочвенной влаги. Культурная по
лоса предгорий и долина Или к В. от Илий
ского с. почти целиком относится к земледель- 
ческо-скотоводческ. району со смешанным 
русско-уйгуро-казакским населением. На се
верных склонах Джунгарского Ала-тау пре
обладает богара, в остальных местностях—1 
поливные посевы.

Вся посевная площадь в 1929 составляла 
ок. 350 тыс. га, в т. ч. богара 33%, полив
ные посевы 67%. Площадь под последними— 
234 тыс. га—занимала менее 1% всей тер
ритории Д.-c.; при этом водные источники 
были использованы не более, чем на 5%. 
При возможно полном их использовании (на 
80 %) орошаемую площадь можно довести до* 
1.600 тыс. га. Несмотря на благоприятные- 
условия для развития ценных технических, 
культур преобладают зерновые (84%), в т. ч. 
пшеница (50%), просо (15%), овес (9%); 
люцерна занимает 9% посевной площади, а 
технические и масличные культуры, гл. обр. 
подсолнух, только 4%. Развитию специаль
ных культур препятствовали отдаленность 
Д.-с. от рынков сбыта и отсутствие ж.д.Турк- 
сиб даст возможность развить в Д.-с. в пер
вую очередь посевы риса для снабжения хлоп
ковых районов Ср. Азии и т. о. вытеснить от
туда рис, что явится важным фактором 
для развития среднеазиатского хлопковод
ства. В связи с проектируемыми реконструк
тивными мероприятиями Д.-с. из аграрно
отсталой страны с полунатуральным хозяй
ством должно превратиться в страну мощ
ных обобществленных хозяйств, производя
щих ценные технические и специальные 
культуры с высокой товарностью.

В результате обследований 1929—30 в 
Д.-с. намечаются под рисовые совхозы ок. 
150 тыс. га, гл. обр. в низовьях Или, затем 
по рр. Караталу, Чарыну и Чилику и в 
Джаркентском оазисе. В тех же районах 
проектируются значительные посевы кенды
ря, а в районе Алма-аты—сахарной свек
лы. До проведенияжел. дор., открывающей 
для садоводства Д.-с. обширный сибирский 
рынок, медленно развивалось и садовод
ство (ок. 2.200 га в 1929), хотя продукты его 
были очень высокого качества, напр. яблоки 
(особенно известен «верненский» апорт).Еще 
более отсталым было скотоводство, основой 
к-рого является до последнего времени экс-* 
тенсивное, пастбищное, грубошерстное ов
цеводство. Численность стада ориентировоч
но определялась для 1927 в 5.200 тыс. го
лов, в т. ч. курдючных овец 64,5%, крупно
го рогатого скота 13%, лошадей 8,5%, коз 
13%. Скотоводство в Д.-c., как и во всем 
Казакстане, очень неустойчиво и особенно- 
страдает от периодического массового па
дежа скота из-за бескормицы (джут). Созда
ние кормовой базы и обводнение территории*
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превратит Д.-с. в мощную животноводче
скую базу для всей Ср. Азии. Из с.-х. про
мыслов в Д.-с. значение имеют пчеловодство 
и шелководство. Условия для развития по
следнего настолько благоприятны, что на 
местной сырьевой базе в Алма-ате проекти
руется постройка большой шелкомотальной 
фабрики.

Для безлесного Казакстана и Ср. Азии 
большое значение имеют лесн. массивы гор
ного Д.-с. При правильной их эксплоата- 
ции, при развитии сети гужевых дорог и 
мелиорации сплавных рек (гл. образом при
токов Или, где расположены важнейшие ле
сные дачи) леса Д.-с. могут обеспечить дре
весиной потребности южного участка Турк- 
сиба и всего местного населения. Эксплоа- 
тация леса до 1927 была очень незначитель
на (ок. 11% возможной). На пересечении 
Турксиба с р. Или построен для нужд доро
ги двухрамный лесопильный завод.

Промышленность в Д.-с. развита 
слабо. Цензовых пром, заведений (кроме 
кустарных артелей) только 25 с 970 рабочи
ми (1928/29); преобладают заведения, пере
рабатывающие с.-хоз. сырье (винокуренные 
заводы, шерстомойки и т. п.). Крупнейшие 
из них: суконная фабрика в урочище Карга- 
лы с 205 рабочими и 3 шерстомойки с 286 ра
бочими (в Алма-ате, Джаркенте и с. Талды- 
кургане). Половина цензовых заведений со
средоточена в Алма-ате. Мелкая ремесленно
кустарная пром-сть более развита: по пере
писи 1929 в Д.-с. было 10.390 заведений и 
промысловых хозяйств с 14.420 занятых лиц; 
в т. ч. в селениях—9.190 заведений и пром, 
х-в с 12.260 занятых лиц. Важнейшие про
изводства—портняжное, мукомольное (водя
ные мельницы), шерстобитное и войлочное, 
сапожное, столярно-плотничное и кузнеч
ное. В ближайшие годы проектируется по
стройка мощных заводов, работающих на 
местном с.-х. сырье: кожевенного, хромово
го и маслобойного; обувной, мешочной (на 
кенафе, см.), хлопчатобумажной, шелкомо
тальной и бумажной фабрик (сырьевой ба
зой для последней служат заросли чия на 
Или); несколько крупных заведений пище
вкусовой пром-сти и т. д. Тем не менее Д.-с. 
в основном остается и на ближайшие годы 
с.-х. районом.

Рыболовство до проведения ж. д. имело 
лишь местное значение; даже на Балхаше, 
изобилующем частиковой рыбой (гл. обр. 
сазан, маринка, окунь), ежегодный улов был 
не более 1 тыс. т. В настоящ. время (1930) 
на Балхаше рыбаки объединяются в артели, 
и организуются крупные промыслы для снаб
жения рыбой всего юж. района Турксиба.

В торговом отношении для Д.-с. до 1931 
характерно развитие ярмарок. Крупнейшие 
ярмарки (Каркаринская и др.) возникли на 
джайляу, в местах наибольшего скопления 
кочевников. Предметы торга: гл. обр. скот, 
кожи и шерсть, с одной стороны, мануфакту
ра, изделия, чай и т. п.—с другой. Торговля 
часто имела характер натурального обмена.

Историю Д.-с. и историю его исследова
ний см.. Казанская АССР, Средняя Азия, 
Тянь-шанъ.

Лиш.: Материалы по обследованию туземного и 
русского старожильческого хозяйства и землеполь
зования в Семиреченской области (под ред. П. П. Ру

мянцева), тт. I—VI, СПБ, 1911—14; Материалы по 
районированию Казакстана, т. II, Кзыл-Орда, 1928; 
Туркестано-Сибирская магистраль, Сборн. статей, М., 
1929; Пятилетний план развития народного хозяй
ства и культурно-социального строительства Казан
ской АССР, Алма-ата, 1930. jj, Магидович.

ДЖЕФРИ ПУЛЬВЕРИЗАТОР, молотко
вая дробилка для угля, доломита, песчани
ка и т. п. Состоит из нескольких стальных 
дисков, насаженных на общий вал и несу
щих на себе стальные молотки. Диски за
ключены в литой кожух со стальными съем
ными плитами. Загрузочное отверстие рас
положено в верхней части кожуха, а вы
пускное—в нижней. Размер дробления от 
15 мм до 6 мм и меньше. Производитель
ность от 0,14—0,16 m в час на 1 л. с.

ДЖЕФРИС (Jeffreys), Джордж (1648— 
1689), английск. политический деятель эпохи 
Реставрации, юрист; в 1678 король назна
чил Д. главным докладчиком Лондонского 
суда, но по требованию парламента Д. был 
снят с этой должности. В 1685 Д. получил 
титул барона и был вскоре после этого наз
начен лордом-канцлером. Д. приобрел пе
чальную известность как инициатор т. н. 
«кровавых ассиз» (bloody assizes)—совокуп
ности мероприятий, предпринятых под его 
руководством судебной комиссией по рас
следованию дела о восстании герцога Мон
мута (в 1685). Как показали новейшие ис
следования, жестокость и несправедливость 
Д. отнюдь не была исключительным явле
нием в среде судебных деятелей эпохи Ре
ставрации в Англии. После революции 1688 
Д. пытался бежать, но был арестован и за
ключен в Тоуер, где и умер.

Лит.: Irving Н. В., Life of Judge Jeffreys, 
London, 1898.

ДЖЕФФЕРСОН (Jefferson), или Д.-ф орк, 
река в сев.-американском штате Монтана, 
в Скалистых горах, один из истоков реки 
Миссури (см.).

ДЖЕФФЕРСОН (Jefferson), Томас (1743— 
1826), америк. полит, деятель, видный участ
ник сев.-америк. революции, член Конгресса 
1775 и главный автор «Декларации неза
висимости» 4 июля 1776. В годы войны— 
главный организатор республиканской влас
ти и реформатор в штате Виргиния, где он 
отменил майорат, подготовил отделение 
церкви от государства и воспретил ввоз 
невольников-негров. С 1785 по 1789 был 
посланником в Париже. С 1790—министр 
иностранных дел при президенте Вашинг
тоне. В противовес федералистам и их 
вождю Гамильтону организовал партию 
«Республиканцев» (демократов), сторонников 
децентрализации и местной самостоятель
ности. Высказывался за сближение с рево
люционным правительством Франции. В 
1801 после упорного противодействия феде
ралистов избран президентом Соед. Штатов. 
В 1805 выбран вторично на новое 4-летие. 
Из его мероприятий наиболее крупные: по
купка у Франции Луизианы и прекращение 
морской торговли с Англией и Францией в 
ответ на захват америк. кораблей воюющими 
между собой странами. Это распоряжение 
(«акт эмбарго») содействовало развитию аме
рик. пром, производства, но вызвало раздра
жение плантаторов юж. штатов (прекраще
ние вывоза табака), в результате к-рого в 
1809 Д. вынужден был прекратить полити-
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ческую деятельность. Д. умер 4 июля 1826 
в день 50-летия «Декларации независимо
сти». Политическое мировоззрение Д. поко
ится на характерных для 18 века теорети
ческих положениях: на учении о «естест
венных правах» людей, среди которых пра
во на жизнь, свободу и собственность зани
мает первое место, и на идее народного 
суверенитета, из к-рой Д. делал следующий 
вывод: правительство само по себе есть зло, 
но зло неизбежное, к-рое должно быть огра
ничено определенными рамками; правитель
ство, не способствующее счастью граждан, 
должно быть свергнуто. Эти идеи впрочем 
не мешали Д. как президенту широко поль
зоваться властью. А. Фортунатов.

ДЖЕФФЕРСОН-СИТИ (Jefferson-city), гл. 
гор. сев.-америк. штата Миссури, на юж. 
берегу реки Миссури, ж.-д. узел; 20 т. ж. 
(1928). Разнообразная с.-х. промышленность, 
литейные заводы, ж.-д. мастерские.

ДЖИ (Gee), Джошуа, жил в первой по
ловине 18 в., английский экономист поздне
меркантилистической эпохи. Дал подробное 
описание англ, внешней торговли, требовал 
сокращения вывоза сырья (шерсти) и ввоза 
иностранных промышленных изделий. Глав
ное сочинение, пользовавшееся большой из
вестностью: «The Trade and Navigation of 
Great Britain...», L., 1729; написал также не
сколько работ о шерстян. промышленности.

ДЖИБУТИ, гл. г. и порт франц, колонии 
Сомали (см.) в Африке, расположен на бер. 
Аденского зал., у закрытой и вместительной 
бухты; 9.414 ж. (1928), гл. обр. сомалийцев 
и арабов; 540 европейцев (в том числе 317 
французов). Местопребывание франц, гу
бернатора Сомали. Построенная француза
ми ж. д. от Д. на Аддис-Абебу (775 км) свя
зывает Д. с богатейшими районами Абисси
нии и притягивает сюда почти всю абиссин
скую торговлю, благодаря чему Д. является 
важной базой влияния франц, империализ
ма в Абиссинии. Вывозятся получаемые из 
Абиссинии кофе, слоновая кость, шкуры и 
кожи, кроме того соль (35—40 тыс. т еже
годно), добываемая в местных соляных ко
пях; ввозятся текстиль, сахар, каменный 
уголь и пр. В 1926 в порт Д. вошло 1.423 
судна дальнего плавания с 1.145 тыс. per. т. 
Регулярное пароходное сообщение с Д. под
держивается 3 франц., 2 англ, и 2 итал. 
компаниями. Французская угольная база и 
радиостанция. Основан Д. французами в 1888.

ДЖИБХАЛАНТУ, город в Монголии, важ
ный торговый и транзитный пункт; иначе 
Улясутай (см.).

ДЖИ ВАН И, псевдоним армянского на
родного певца-поэта Левоняна Серов- 
б э (1846—1909). Учился в сельской школе, 
юношей занимался земледелием; впослед
ствии, став ашугом (ашигом), т. е. бродячим 
певцом, импровизировал стихи под акком
панемент своей кеманчи (азиат, скрипка); 
выступал с большим успехом вместе с ор
ганизованной им труппой ашугов в городах 
Закавказья. Песни его отражали настрое
ние трудового населения и касались преи
мущественно злободневных социально-поли
тических событий. В условиях царской цен
зуры и национального гнета Д. вынужден 
был прибегать к аллегорическому яз. На

ряду с этим Д. слагал также песни любов
ные, нравоучительные и застольные, пере
водил вост, сказки («Ашуг Кариб», «Шах 
Исмаил» и др.). Лучшие его песни до сих 
пор поются народом.—«Песни Ашуга Джи- 
вани» изданы в трех книгах (1893, 1900, 
1904). Вал. Брюсов перевел песни Д.: «Как 
дни зимы» и «В эту ночь» (сборник «Поэзия 
Армении», под ред. В. Брюсова, М., 1916).

ДЖИВЕЛЕГОВ, Алексей Карпович (род. 
1875), историк; окончил Московский ун-т в 
1897; оставление при ун-те (проф. Виногра
довым) было кассировано вследствие ар
мянского происхождения Д. В 1915 стал 
читать лекции в Нижегородском народном 
ун-те, в 1916—в ун-те Шанявского; с 1919 
по 1924 читал в 1 Московском гос. ун-те, 
проф. коего состоял с 1923 по 1924. Позд
нее читал лекции на Высших литературных 
курсах вплоть до их закрытия в 1929. Ос
новная тема научных занятий Д.—средне
вековье и Возрождение под углом зрения 
истории культуры. Его научные работы, 
посвященные трактовке этих проблем, от
личаются популяризаторскими достоинства
ми. Писал также по вопросам хозяйствен
ной истории средневековья. Историческое 
мировоззрение Д. складывалось под двой
ным влиянием — марксизма и социальной 
школы Виноградова (см.) — и носит на себе 
печать этой двойственности. В последнее 
время работал в РАНИОН, в ГАХН и про
должает работу в редакции «Энциклопеди
ческого словаря» Граната.

Главные труды Д.: Средневековые города 
в Западной Европе, СПБ, 1902; Торговля на Западе 
в средние века, СПБ, 1904; Начало итальянского Воз
рождения, М., 1908, 2 изд., М., 1925; История совре
менной Германии, 2 ч., СПБ, 1908—10; Александр I 
и Наполеон, М., 1915; Крестьянские движения на 
Западе, М., 1906, 3 изд., М., 1924; Армия Великой 
французской революции и ее вожди, М.—П., 1923; 
Очерки итальянского Возрождения, М., 1929.

ДЖИГЕТАЙ, азиатский дикий осел, см. 
Кулан.

ДЖИГИТ, на Кавказе и в Ср. Азии член 
полуфеодальной свиты князя (Кавказ), бе
ка, наиба (Кавказ и Средняя Азия), эмира, 
хана, султана, манапа (Ср. Азия), служащий 
шефу для разного рода поручений (адми
нистративных, судебных) и для военных 
предприятий. Д. обладает своим или жало
ванным конем—отсюда этот термин иногда 
обозначает просто искусного наездника.

ДЖИГИТОВКА (джигитование), различ
ные упражнения на скачущей лошади у 
кавказских горцев и казаков — подобно 
вольтижировке (см.) в кавалерийских пол
ках; отличаются обыкновенно большим раз
нообразием и лихостью.

ДЖИГУТИНСКИЙ (или Джегутин- 
ский), аул в Карачаевской авт. обл., рас
положен по р. Джегуте (бассейн Кубани); 
5.539 жителей (1926).

ДЖИДА, р. в Бурято-Монгольской АССР, 
лев. приток Селенги (бассейн оз. Байкал). 
Берет начало в высоких гольцевых масси
вах вост, части Саянского нагорья; течет 
на Ю. в заболоченной долине, затем повора
чивает на В. и протекает по Джидинскому 
грабену. Здесь с правой стороны Д. подни
мается высокий и крутой Джидинский хр., 
а с левой хр. Малый Хамар-дабан с более 
пологими склонами. Дно долины местами
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сильно расширяется, особенно в нижнем те
чении Джиды, где горы заметно снижаются. 
Впадает в Селенгу несколькими рукавами 
в 35 км к С.-З. от г. Троицкосавска. Длина 
Д. 384 км. Из притоков наиболее значитель
ны Хамней (лев.) и Желтура (прав.). Доли
на в низовьях густо заселена русскими и 
бурятами, верховья же почти безлюдны. На 
склоне Джидинского хр. разрабатываются 
небогатые золотые россыпи. Золото известно 
и в других местах бассейна Д. Несудоходна.

ДЖИЗАК (древний Дизак), гор. и район
ный центр Узбекской ССР, расположен на 
Ср.-Азиатской ж. д., в 113 км к С.-В. от Са
марканда, в долине нижнего течения р. Сан- 
зар, у пустыни Кызыл-кум; 13.527 ж. (1926), 
гл. обр. узбеки. Еще в конце 19 в. Д. был зна
чительным торговым центром, гл. обр. по то
варообмену с казаками, кочующими в пусты
не Кызыл-кум; но после проведения ж. д. тор
говля его начала падать, а вследствие этого 
и население постепенно уменьшалось: убыль 
за 30 лет (после переписи 1897)—13%. Д.— 
один из самых жарких и неблагополучных 
по малярии городов Средней Азии; по макси
мальной летней t° (4-45,8°) он уступает 
только Термезу (см.). В окрестностях Д. 
есть несколько селений, в к-рых живут т.н. 
«ирани», потомки персов-шиитов, жителей 
Старого Мерва, уведенных бухарцами в раб
ство после разрушения Мерва (1784).

ДЖ И ЗАН (Djisan), город и порт в ю.-зап. 
Аравии, на бер. Красного моря, против Фар- 
санских о-вов, центр эмирата Асир (Азир, 
см.), вассального государства под протекто
ратом Ибн-Сауда, короля Геджаса и Неджда; 
ок. 8 тыс. ж. Вывоз зерна в Геджас, кож, 
скота, меда и гумми в Аден и Эритрею, с ко
торыми Д. связан пароходной линией (индий
ской компании); сообщение с портами Гед
жаса и Йемена поддерживается на парусни
ках; с пунктами внутри страны—на верблю
дах. Радиостанция.

Д Ж И 3 И Е, натуральный с .-х. налог в Тур
ции, см. Ашар, Б.С.Э., т. IV, ст. 180.

ДЖИН КЕР (Джиггере), аппарат для 
крашения тканей, состоит из деревянного 
или металлического ящика А (см. рис.), вну
три к-рого имеются 3—5 направляющих ро
ликов диаметром ок. 5 см (иногда один диа

метром ок. 50 см); над ящиком расположены 
два ведущих валика В диаметром 15—20 см. 
Валики могут вращаться при помощи зуб
чатой передачи (Д и Е), накатывая ткань. 
Для нагревания красильного раствора на 

дне ящика имеется змеевик (для глухого 
пара) или трубка с отверстиями (для остро
го пара). Ткань накатывают на ведущий ро
лик в размере 6—18 кусков, заправляют по 
направляющим роликам и накатывают на 
второй ведущий ролик. Д. пускают в ход, и 
ткань, проходя через красильный раствор, 
перекатывается с одного ведущего валика на 
другой. Число таких пропусков, в зависимо
сти от применяемых красителей и требуе
мой интенсивности окраски, бывает до 12, 
продолжительностью 5—15 мин. каждый. Д. 
применяется для крашения субстантивными, 
основными, сернистыми и кубовыми краси
телями; окрашиванию на Д. подвергают тка
ни хлопчатобумажные, льняные, полушер
стяные, шелковые и полушелковые.

Лит.: Петров П., Викторов П. и Ма- 
мотив Н., Химическая технология волокнистых ве
ществ, Иваново-Вознесенск, 1928, стр. 108—10; L6- 
wenthal В., Handbuch d. Farberei der Spinn- 
fasern, 2 B-de, 3 AufL, B., 1921—27.

ДЖИЛАНЧИК, 1) Улу-Д жиланчик, 
Джилал ы—р. бассейна озера Челкар- 
тениз, в центральном Казакстане, в Кар- 
сакпайском районе; берет начало в горах 
Улу-тау, огибает с юга горы Д. и пески 
Ак-кум, впадает в солоноватое бессточное 
озеро Джаман-аккуль; маловодна; длина 
русла 320 км; в летнее время так пере-- 
сыхает, что разбивается на ряд разобщен
ных друг от друга плёсов. В бассейне Д. 
встречаются месторождения бурого угля. 
2) Горная гряда в центральном Казакстане, 
в Карсакпайском районе, в верховьях р. 
Кара-тур гая, к С.-З. от гор Улу-тау, связь 
с которыми у Д. однако не установлена; 
тянется с Ю. на С. вдоль лев. берега р. Ка- 
ра-тургая. В противоположность окружаю
щим глинисто-песчаным солонцоватым сте
пям Д. покрыт довольно густой травой и 
кустарниками; изредка встречается и дре
весная растительность (береза и осина). Д. 
легко проходим и используется под летние 
пастбища кочевыми казаками.

ДЖИЛАНЫ-ТАУ, горная гряда в Та
джикской ССР, юж. отрог хребта Петра I 
(Памиро-Алайской системы), между рр. Кы- 
зыл-су, Кулябской и Вахшем (правыми при
токами Аму-дарьи); по форме поверхно
сти представляет волнистое плато (высотой 
до 1.500 м) с богарными посевами зерновых 
культур. Склоны используются под пастби
ща. Д. легко проходима во многих местах.

ДЖИЛБЕРТ (Gilbert), прав. Гильберт, 
Джозеф Генри (1817—1902), известный англ, 
агрохимик. В 1843 Д. вместе с Л о усом (John 
Lawes) основал в его имении Ротхемстеде 
(графство Гертфорд, в Англии) с.-х. опытную 
станцию, приобревшую впоследствии все
мирную известность, и до конца жизни ра
ботал на этой станции, занимая место ди
ректора ее лаборатории. В результате ис
следований Д. и Лоусом с сотрудниками 
опубликован длинный ряд работ о теории 
Либиха и минеральном питаний растений, 
о плодосмене, об истощении почвы, о влия
нии на развитие растений различных удо
брений и климатических условий, об источ
никах азота в почве и фиксации свободного 
азота, об использовании для удобрения кло
ачных вод, о влиянии кормления на различ
ные виды продуктивности с.-х. животных ит. д.
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Сводка работ Ротхемстедской станции дана в кур

сах лекций сотрудника этой станции Р. Воррингтона 
и самого Д., помещенных в «Bulletin of Office of Expe
rimental Stations. U. S. Department of Agriculture», 
№№ 8 и 22, а также в монографии A. R on n a, Ro- 
thamsted. Un demi-si^cle d’experiences agronomiques 
de M. M. Lawes et Gilbert, P., 1900. Там же биогра
фические сведения и список работ.

ДЖИЛБЕРТОВЫ О-ВА (Gilbert Islands), 
также Гилбертов ы о-в а, архипелаг 
из низменных коралловых атоллов (см.) в 
западной части Тихого океана, под эквато
ром, между 172° и 177° в. д. Площадь 430 км2; 
население 23.410 (1926). О-ва открыты в 1788 
Гилбертом и Маршал ем. В 1892 захваче
ны Великобританией (в форме протектора
та). С 1915 входят в колонию Гилбер- 
товы о-ва и Эллис, состоящую кроме 
Д. о. из группы о-вов Эллис (к Ю.-В. от 
Д. о.) и отдельных о-вов Фаннинг, Вашинг
тон, Крисмес и Океан (адм. ц. колонии, ме
стопребывание ее резидента-комиссара). Об
щая площадь колонии 1.185 км2; население 
29.345 (1926). Ввоз в 1927—103,5 тыс. ф. ст., 
вывоз 395,7 тыс. ф. ст. (на 355,8 тыс. ф. ст. 
фосфатов, на 39,3 тыс. ф. ст. копры).

ДЖИЛИКУЛЬ, гор. в юго-зап. части Тад
жикской ССР, районный центр; расположен 
на лев. берегу р. Вахш (приток Аму-дарьи); 
877 ж. (1926), в т. ч. 75 % мужчин. Националь
ный состав Д. очень пестр: представлены 
почти все основные народности Средней 
Азии; преобладают русские (29%), туркмены 
(16%) и татары (11%). От Д. начинается 
пароходное сообщение вниз по Вахшу и да
лее по Аму-дарье до пристани Термез (210 
км). Регулярное автомобильное сообщение 
до г. Курган-тюбе, связанного ж. д. с цен
тром Таджикской ССР г. Сталинабадом (б. 
Дюшамбе; 145 км). Колесными дорогами Д. 
связан с пристанью Сарай на Аму-дарье и 
селением Кабадиан.

ДЖИЛИКУЛЬСКОЕ ПЛАТО, плоскогорье 
в Ср. Азии, в юго-западн. части Таджикс
кой ССР. Начинаясь близ левого берега ре
ки Вахш,Д. плато простирается на восток до 
возвышенности Терекли-тау (южный отрог 
хр. Петра I—Памиро-Алайской системы). 
Высота Д. плато 400—800 м над ур. моря. 
Понижаясь к С., Д. п. незаметно переходит 
в Курган-тюбинскую равнину, а на юге 
постепенно опускается к долине Пянджа— 
Аму-дарьи. В Терекли-тау высоты подни
маются до 1.500 м и покрыты редкими фи
сташковыми рощами и богарными посевами 
(см. Богара). Склоны Терекли-тау, в особен
ности обращенные к 3., отличаются очень 
мягкими очертаниями и вместе с Д. п. со
ставляют одну большую, покрытую пре
красными травами, пастбищную террито
рию до 2.500 км2, с очень редким постоян
ным населением—ок. 5.000 чел. (гл. обр. 
туркмены и казаки). К лету это население 
почти удваивается, т. к. на Джиликульское 
плато стекаются со своими стадами ското
воды из соседних узбекских и таджикских 
районов и даже из пограничных районов 
Афганистана.

ДЖИЛОЛО (Djilolo, Gilolo), самый боль
шой из группы Молуккских островов; ина
че Гальмагера (см.).

ДЖИЛОНГ (Geelong), портовый и промы
шленный гор. в австралийском штате Вик
тория, у бухты Корио (в зап. части залива 

Порт-Филипп), в 72 км к Ю.-З. от Мельбурна; 
ж.-д. узел; 42.300 ж. (1927). Торговый центр 
округа, богатого шерстью, маисом и мясом. 
Шерстоткацкие фабрики, шерстомойки, пис
чебумажные и кожевенные заводы.

ДЖ И Л РЕЙ (Gillray), Джемс (1757—1815), 
английский рисовальщик и гравер-кари
катурист. Оставил множество исполненных 
офортным очерком (иногда в сочетании с 
акватинтою) и раскрашивавшихся от ру
ки- сатирических графических откликов 
на различные события общественной и поли
тической жизни Англии. Едко и остроумно- 
осмеивал англ, аристократию и буржуа
зию, но особенно охотно изображал в кари
катуре членов королевской фамилии и круп
нейших парламентских деятелей. Ожесто
ченно нападал также на революционную 
Францию и позднее на Наполеона. Сочетая 
художественность и меткость изображения с 
грубоватым юмором, Д. оказал сильнейшее 
влияние на последующее развитие в Евро
пе карикатуры как оружия революцион
ной борьбы.

Лит.: Thornber Н., J. Gillray, Manchester, 1891.
ДЖИЛЫ-СУ, теплые нарзаны на сев. 

склонах Эльбруса, в 3-х км от истока р. 
Малки в Кабардино-Балкарской авт. обл. 
Дают около 3.060 литров в сутки при темпе
ратуре воды 23,5° С. Расположены на высо
те 2.296 м над ур. м. По пятилетнему плану 
предположено здесь оборудовать курорт. 
Нарзан Д.-с. насыщен углекислотой, имеет 
двойную минерализацию по сравнению с 
кисловодским нарзаном, однотипную с по
следним.

ДЖИЛЯРДИ (Gilardi), Дементий Ивано
вич (1788—1845), один из крупнейших ар
хитекторов-иностранцев, работавших в Рос
сии, см. Жилярди.

ДЖИН, машина, служащая для отделения 
хлопкового волокна от семян. Для тех сор
тов хлопка (например египетских), волокно 
к-рых сравнительно легко отделяется от се
мян, пользуются валичными Д., главная же 
масса хлопка (американский, союзный) с во
локном, держащимся на семенах довольно 
крепко, джинируется на пильных Д.

В валичных Д. (системы Макарти) гл. действующими 
частями явлйются (рис. 1) обтянутый толстым кожа
ным ремнем вал (А), стальная пластина-нож (В), 
прижимаемая к валу пружиной (С), стальное било 
(Г), соединенное тягою (N) с коленом (В) на главном 
валу машины, и чистительная планка (Q). Забрасы
ваемый на стол (J) и падающий в ящик хлопок-сырец 
захватывается кожаным валом, и волокна протаски
ваются им под нож; часть семян при этом отделяется- 
от волокна, большая же часть их остается на ребре 
ножа и отделяется от волокна уже ударами била. 
Отделенные семена падают сквозь решотку (Т), а во
локно уносится на поверхность кожаного вала и затем 
снимается с нее чистительной планкой. Производи
тельность валичного Д. от 85—265 кг хлопка в 10 ч.

Главным действующим органом пильного 
Д. (рис. 2) служит круглая 10—12" пила. 
Надетые на стальной вал и разделенные ме
жду собой железными или деревянными про
кладками пилы образуют «пильный вал». 
Хлопок-сырец поступает на бесконечную ре
шотку (АВ), разрыхляется валиком (С) и 
сбрасывается им по доске (D) в рабочую 
сырцовую камеру (Е). Нижняя часть этой 
камеры состоит из металлических колосни
ков (L), между к-рыми внутрь камеры вы
ходят частью своей поверхности пилы (К). 
От действия быстро вращающихся пил хло-
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иок-сырец образует вращающийся сырцо
вый валик. Пилы проникают в его толщу, 
захватывают волокна и протаскивают их за 
колосники, семена же не могут пройти ме

ги*,. 1. Валичный джин.

жду колосниками, и волокно от них либо от
рывается либо отсекается зубьями пил. Ос
вобожденные семена скатываются по колос
никам вниз и удаляются из помещения кон
вейером, а волокно счищается с пил щеточ
ным барабаном (В), гонится развиваемым им 
потоком воздуха через ло'ток (Т) и поступает 
на конденсер (сетчатый барабан U), с к-рого 
время от времени и снимается.

На современных хлопковых заводах 70— 
SO-пильные Д. соединяются по 4—5 штук

Рис. 2. Пильный джин.

в батареи с общей волокноотводящей тру
бой и конденсером, при автоматическом пи
тании сырцом и при почти полной механи
зации всех процессов. Для хлопка-сырца, 
засоренного листком и другими примесями, 
применяют двухкамерные Д.: в одной камере 
отделяются примеси, а в другой—происходит 
уже само джинирование. Кроме того все 
больше входят в практику Д. воздуходув

ные, у которых щеточный барабан заменен 
воздуходувными соплами. Пильный вал ще
точного Д. делает 300—500 оборотов в мин., 
воздуходувного Д.—600—700 оборотов в мин., 
а щеточный барабан—1.200—1.600 оборотов в 
мин. Производительность Д. зависит от чис
ла оборотов пильного вала и плотности сыр
цового валика. При 450 оборотах в мин. и 
при средней плотности сырцового валика 
производительность для 12" пилы равна 6 кг 
сырца в час. К. Чапковский.

ДЖИН, спиртной напиток, особенно рас
пространенный в Англии; приготовляется 
перегонкой обыкновенного винного спирта, 
настоенного на можжевеловых ягодах (1 кг 
на 1 кг сырого винного спирта). В Англии 
для приготовления Д. употребляют иногда 
и другие пряные вещества: укроп, кориан- 
дер, кардамон. Качество Д. зависит от чи
стоты винного спирта, употребляемого для 
его приготовления. Д. содержит 47% объем
ных (40% весовых) спирта.

ДЖИНАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ, на Сев. Кав
казе, к Ю.-В. от Кисловодска. Высшая точ
ка—вершина Верхний Джинал (выс. 1.546м).

ДЖИНГОИЗМ (Jingoism), политический 
термин, первоначально возникший в Англии 
и обозначающий резкие проявления нацио
нального шовинизма и империалистических 
тенденций. Происхождение термина отно
сится к 70-м гг. прошлого столетия, когда 
во время Рус.-турецкой войны Англия была 
готова выступить против России в случае 
непосредственной угрозы оккупации русски
ми Константинополя. Тогда слово «Джинго» 
(заменявшее слово «бог», которое считали 
неприличным произносить всуе) фигуриро
вало в популярной песенке лондонских мю
зик-холлов, в которой говорилось о том, что 
«Англия не хочет воевать, но если придется, 
то именем Джинго, у нас есть солдаты, у нас 
есть флот и у нас есть деньги для ведения 
войны». Д. получил широкое распростране
ние среди средней и мелкой городской бур
жуазии, легко поддающейся газетной про
вокации.

Д Ж И Н Д (Jind), вассальное государство в 
Британской Индии, пров. Пенджаб; состоит 
из 3-х отдельных несмежных частей: на Ю.— 
Дадри, у северных низких отрогов Арава- 
лийских гор (к 3. от г. Дели); к С. от него— 
собственно Д.; еще севернее—Сангрур. Об
щая площадь 3.270 км2; 308.180 ж. (1921), гл. 
обр. джаты. На Ю. в засушливой местности 
культура проса, в остальных районах—пше
ница и ячмень, хлопок и сахарный тростник 
(поливные посевы), а на С.—и маис. Гл. г. 
Сангрур на жел. дор. Лагор—Дели; 10.800 
жителей (1921).

ДЖИНОРИ (Ginori), известные флорентий
ские фабриканты фарфора. Фарфоровая ма
нуфактура Д. была основана в 1735 в Доччии 
близ Сесто. В течение 18 века предприятие 
специализировалось на выделке фарфоро
вых копий с античных сосудов и статуй и 
имитаций китайского рельефного фарфора., 
привлекая к работе лучших итальянских и 
иностранных мастеров и установив торго
вые сношения с Китаем. В 30-х годах 19 в. 
фабрика Д. переходит к выделке глазиро
ванных изразцов по специальным зака
зам. Однако в 60-х годах наступает новый
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расцвет: завод Джинори с большим успехом 
выпускает имитации старинной итальянской 
майолики и фарфора. С 1900 предприятие 
превращается в общество керамич. произ
водства Джинори-Ришар (Ginori-Richard).

Лит.: Grollier Ch.,de, Manuel de 1 ’amateur 
de porcelaine, 1914.

ДЖИНС (Jeans), Джемс Хопвуд (p. 1877), 
сер, известный англ, математик, физик и 
астроном, проф. в Кембридже (1900—1912), 
секретарь Королевского общества с 1919; 
с 1923—иностранный сотрудник обсерва
тории на горе Вильсон. Научная деятель
ность Д. охватывает различные области ас
трофизики и физики. Он дал доказательст
во закона равного распределения энергии 
и кинетической теории газов, а также за
кона Максвелла для распределения ско
ростей молекул. Применяя методы класси
ческой физики, вывел формулу распределе
ния энергии в спектре абсолютно черного 
тела. В области астрономии занимался гл. 
обр. проблемами космогонии и внутреннего 
строения звезд. Д. показал, что грушевид
ные фигуры равновесия (так наз. апиоид) 
неустойчивы, как уже рацее доказывал 
акад. Ляпунов в противность мнению Дж. 
Дарвина. Впервые исследовал фигуры рав
новесия неоднородных вращающихся тел и 
применил результаты своих исследований 
к вопросу об эволюции двойных звезд. Им 
были объяснены различные особенности ор
бит двойных звезд, как следствие близких 
прохождений светил одно около другого и 
на тех же основаниях развита гипотеза 
происхождения нашей планетной системы. 
На основании своих исследований об устой
чивости «лучистого» равновесия звезд он 
пришел к заключению, что внутри солнца 
и звезд сосредоточены элементы несравненно 
более тяжелые, чем известные нам до сих 
пор, и что распад этих элементов, анало
гичный радиоактивному, поддерживает сол
нечное или звездное лучеиспускание.

Важнейшие работы Д.: Джинс Дж. Г. и Эд- 
дин г т о н А., Современное развитие космической 
физики, М.—Л., 1928: Jeans J. Н., Dynamical 
Theory of Gases, Cambridge, 1904, 4 ёй., 1925; Mathe
matical Theory of Electricity and Magnetism, N. Y., 
1908, 5 ed., Cambridge, 1925; Problems of Cosmogony 
and Stellar Dynamics, Cambridge, 1919; Radiation and 
the Quantum-Theory, Cambridge, 1914; Atomicity 
and Quanta, Cambridge, 1926; Astronomy and Cosmo
gony, Cambridge, 1928, 2 ed., 1929; The Universe 
around us, Cambridge, 1929. В. ф,

ДЖИРАЛЬДИ (Giraldi Cintio), Джамбат
тиста (1504—73), итал. драматург и теоре
тик литературы. Выступая против увлече
ния греческими драматургами, пропаган
дировал принципы книжной драмы Сенеки 
(см.), как более реторической и патетичной, 
а потому и более отвечающей вкусам выс
шей знати, с к-рой Д. был тесно связан бла
годаря пребыванию при дворе герцога Фер
рарского. Под влиянием Сенеки написана 
Д.«ОгЬессЬе»(1541), первая итал. трагедия, 
поставленная на сцене. Фабула пьесы не 
историческая, а чисто романическая; соблю
дены «единства»; трагизм подменен внеш
ними ужасами и жестокостями. Д. принадле
жат еще: 8 трагедий в том же стиле; пасто
ральная драма «Egle» (1545); сборник но
велл «Ecatommiti» («Сто сказаний», влия
ние Боккаччо) и книга легкой поэзии «La 
Fiamma» (Пламя). Новелла Д. «Венециан

ский мавр» (русский перевод в кн. «Новеллы 
итальянского возрождения, избранные и пе
реведенные П. Муратовым», ч. 3, М., 1913) да
ла Шекспиру сюжет «Отелло».

Лит.: Milano Ange lor о A., Le tragedie di 
G. В. Cintio Giraldi, nobile ferrarese, Cagliari, 1901.

ДЖИРАЛЬДОНИ (Giraldoni), Лев Ивано
вич (1825—97), известный певец и проф. пе
ния. Вокальное образование получил во Фло
ренции. Обладая мягким певучим басом, Д. 
с большим успехом выступал в течение ряда 
лет на оперных сценах Италии. Дж. Верди 
посвятил Д. свои оперы «Бал-маскарад» и 
«Симон Бокканегра». По окончании сцени
ческой карьеры Д. несколько лет занимался 
преподаванием пения в Миланской консер
ватории, а затем (с 1891)—в Московской кон
серватории. В 1893 Д. издал (в Москве) свой 
«Аналитический метод воспитания голоса».

«ДЖИРАРТ РУСИЛЬОНСКИЙ», эпическая 
поэма 12 века, написанная на промежуточном 
между франц, и прованс. языками верхне
ронском наречии и воспевающая героя того 
же имени. Исторический Д. Р. (ум. 877) 
сражался против Карла Лысого на стороне 
Лотаря и его сына; жена его Берта выдер
жала осаду в г. Виенне; побежденный, он 
бежал в Авиньон. Поэма переносит события 
на 100 лет назад во времена Карла Мартела 
(ум. 741), но изображает их в духе феодаль
ных отношений 12 в.: Д. Р.—вассал, возму
тившийся против сюзерена и томящийся в 
изгнании вместе со своей мужественной же
ной; поэма кончается примирением с Карлом 
и восстановлением Д. Р. Повидимому то же 
историческое лицо скрывается под именем 
«Д. Вианского» в знаменитой поэме Бертра
на де Бар-сюр-.Об, где Д. Р. борется с Карлом 
Великим, осадившим его в Виенне.

ДЖИРГАЛАН (Джаргалан, Джер- 
галан), в верховьях Тургень-ак-су, река 
в Центр. Тянь-шане, в северн. части Киргиз
ской АССР; берет начало у перевала Тур
гень-ак-су, на сев. склоне хребта Терскей 
Ала-тау; течет на 3.; впадает в залив Д. в 
юго-вост, углу оз. Иссык-куль; длина 65 км; 
широко используется для орошения земель 
русских и киргизских поселков.

ДЖИРГАТАЛ, горный район в сев.-вост. 
части Таджикской ССР, на границе с Па
миром; лежит на высоком уровне (высота 
долин 1.500—3.000 м), в бассейне рек Кы- 
зыл-су и золотоносной Мук-су (системы 
Аму-дарьи), между хребтами Алайским и 
Петра Г, площадь около 4 т. кма; 11.275 ж. 
(1927), в т. ч. 72% киргиз и 28% таджиков. 
Основное занятие жителей — полукочевое 
скотоводство (гл. образ, овцеводство), кото
рому благопрйятствуют отличные горные 
пастбища (известное в Средней Азии нагорье 
Кара-шура); однако и земледелйе, даже у 
киргиз, играет заметную роль. Нек-рое зна
чение имеет примитивная промывка золота 
по р. Мук-су. Сообщение Д. с внешним ми
ром возможно только по вьючным дорогам 
и пешеходным тропам; важнейшие пути ве
дут вниз по течению Кызыл-су к г. Гарму 
и вверх—в долину Алая.

ДЖИРДЖЕ, или Гирге (Girgeh, Girga), 
г. в Верхнем Египте, центр одноименной 
пров.; расположен на левом бер. Нила, на 
ж. д. Ассуан—Каир, в 500 км к Ю. от послед-
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него; 19.890 жит.; значительный торговый 
пункт, пароходная пристань. В 16 км к Ю. 
от Д. находятся развалины г. Абидоса (см.), 
привлекающие много туристов.

ДЖИРДЖЕНТИ (Girgenti), с 1928—Агрид
женто (Agrigento); в древности Акрагант, 
г. на юго-западе Сицилии (Италия), в 4 км от 
Средиземного моря, центр пров. Агридженто;

Храм Конкордии в Джирдженти.

32.966 ж. (1928). Связан ж. д. с Порто Эмпе
докле (на юж. бер. Сицилии) и с Термини (на 
сев. берегу). Торговля хлебом, серой (в окре
стностях—богатые разработки серы), содой, 
маслом. Множество памятников античных 
древностей (храмы Конкордии, Юноны, Ла- 
цинии, Геракла, Зевса, Диоскуров и др.) и 
средневековья (собор 13 в. и др.) привлекают 
значительное число туристов. Историю го
рода в древности см. Акрагант.

ДЖИТ-КОНУР (нарицательное), непод
вижные песчаные холмы (бугристые пески) 
в пустынях Казакстана, покрытые обыкно
венно сухолюбивой растительностью. Ти
пичным растением для Джит-конур ы явля
ются древовидные кустарники с сильно раз
витой корневой системой, твердой и хрупкой 
древесиной, с сероватыми ветвями и узки
ми серо-зелеными листьями или с зелеными 
ветвями, совершенно лишенными листвы 
(напр. саксаул, см.). Уничтожение этой рас
тительности, закрепляющей Д.-к., приводит 
к превращению бугристых песков в подвиж
ные (см. Барханы).

ДЖИТЫМ-ТАУ (Сир от а-гор а), наз
вание нескольких горных поднятий в Сред
ней Азии; важнейшие их них: 1) хребет в 
Центральном Тянь-шане; ю.-з. отрог хребта 
Терскей Ала-тау, в сев. части Киргизской 
АССР, между рр. Большим и Малым Нарыном 
(системы Сыр-дарьи). Длина свыше ,160 км. 
Покрыт вечными снегами; в вост, части много 
ледников, особенно на сев. склоне. Вершины 
до 4.500 м над ур. моря, перевалы—3.500— 
3.800 м. 2) Отдельная группа невысоких 
скалистых гор в центральной части пусты
ни Кызыл-кум, в Каракалпакской авт. обл.

ДЖИУ-ДЖИТСУ (правильнее—Дзюу- 
Дзюцу, в переводе на рус. яз.—искусство 
ловкости), японская система самозащиты, 
получившая в начале 20 в. широкое распро
странение в Европе. Зарождение Д.-д. в 
Японии относится к 16 веку (о-в Кюусюу), 
а развитие связано с использованием ки
тайского искусства самозащиты с помощью 

ударов ногами и руками. В настоящее вре
мя Д.-д. занимает в Японии видное место 
в общей системе физического воспитания на
селения (в 1882 в Токио открыт ин-т Д.-д.), 
являясь одновременно наиболее распростра
ненной разновидностью национальн. спор
та—борьбы. Приемы Д.-д. многочисленны: 
состоят из подножек, толчков, ударов но
гами и руками в болевые точки тела, сда
вливания дыхательных путей и выворачи
вания суставов рук и ног. Все болевые- 
приемы разработаны на случай вооружен
ного нападения с холодным или огнестрель
ным оружием или же на случай схватки 
с физически более сильным противником на 
близком расстоянии. Элементы Д.-д. вклю
чены в системы физической подготовки по
лиции и армии во всех странах мира. Как 
вид спорта Д.-д., освобожденный от опас
ных для жизни приемов, широко распростра
нен лишь в Японии. Отдельные приемы 
Д.-д. включены в систему физподготовки 
РККА и Раб.-крест, милиции.

Лит.: Спиридонове. А., Руководство само
защиты без оружия по системе Джиу-джитсу, М., 
1927; Наставление по физической подготовке РККА, 
1930; Reuter Н., Jiu-Jitsu, Lehrbuch fur Selbstver- 
teidigung, Munchen, 1924.

ДЖИХАД (с арабского), священная вой
на мусульман против «неверных» (немусуль- 
ман), см. Газават.

ДЖОБЕРТИ. (Gioberti), Винченцо (1801— 
1852), итал. политический деятель и фило
соф; священник. Одно время находился под. 
влиянием сен-симонистских идей; был бли
зок к «Молодой Италии», но затем перешел 
в ряды крайних противников Мадзини. В 
1831 был придворным капелланом Карла» 
Альберта, короля Сардинского, но в 1833 
подвергся изгнанию из Пьемонта за либе
ральные воззрения. В своем сочинении: «Del 
primato morale е civile degli italiani» (O’ 
моральном и гражданском первенстве италь
янцев, 1843), к-рое стало программной рабо
той одного из главных течений итальянско
го либерализма, Д. проводит тот взгляд, 
что Рим всегда был духовным центром ми
ра, а церковь является стержнем общества, 
а потому освобождение и объединение Ита
лии может осуществиться только под гла
венством папы; объединенная Италия будет' 
представлять федерацию существующих 
итальянских государств, возглавляемую Ри
мом. Вернувшись в Италию в 1847, Д. стал в. 
декабре 1848 главой псевдодемократического- 
министерства в Пьемонте и предлагал убе
жавшему из Рима папе Пию IX вооруженное- 
вмешательство в его пользу против римской 
демократии. Идеи Д. нашли огромное рас
пространение среди дворян, ведших капита
листическое х-во, и представителей круп
ной торгово-промышленной буржуазии, ко
торые, требуя реформы архаических поряд
ков Италии, чрезвычайно боялись левой: 
программы мадзинистов. К 1848 в главных 
центрах Италии создалась партия джобер- 
тистов, или нео-гвельфов, под руководством 
к-рой протекал первый период итальянской 
революции 1848 — 49. Измена Пия IX на
циональному движению заставила Д. пере
нести свои надежды с папы на пьемонтскую 
монархию (кн. «Rinnovamento civile d’Ita
lia» — Гражданское обновление Италии,
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1851), но сотрудничество Д. с новым коро
лем Виктором Эммануилом II не наладилось, 
и он скоро отошел от политической жизни. 
Высказанная им в «Rinnovamento» мысль 
о том, что потеря светской власти папством 
может вызвать возрождение религии, при
вела к включению Ватиканом его сочинений 
в «Список запрещенных книг». Н. П.

Направленный не только против франц, 
материализма 18 в., но и против всякой фи
лософии, не исходящей непосредственно из 
идеи бога, объективный идеализм Джоберти 
в основу всего полагает «сущее», божество; 
«сущее творит существующее» (1’ente сгеа 
1 ’existente)—такова «идеальная формула» 
Д., к-рой он приписывает основополагающее 
-значение. Взгляды Д. родственны франц, 
реставрационной философии Ж. де-Местра, 
де-Бональда, Шатобриана, Ламенне. Чело
век, по мнению Д., как телом, так и духом 
принадлежит к «существующему», но в то 
же время таит в себе божественный элемент, 
роднящий его с «сущим». Теория познания 
не может быть оторвана от онтологии; фило
софия, исходящая не из реально-сущего бо
га, но из любого другого принципа, стра
дает «психологизмом». Познание истины 
есть познание бога, познание «сущего»; одна
ко как материализм, так и субъективный 
идеализм исходят из «существующего», из 
сотворенного богом: первый из мира, второй 
из человека. Философом может быть только 
католик. Д. не идет далее диалектической 
«фразеологии, лишь искажающей основные 
законы диалектики. Так, выставляя тезис, 
что противоположности должны рассматри
ваться не в оторванности друг от друга, но 
в их единстве, Д. самое это единство истол
ковывает как полное примирение; учение 
о внутренней противоречивости развития, 

•о борьбе противоположностей, т. е. диалек
тическую концепцию развития, Д. назы
вает софистикой. Применяя свою теорию 
единства противоположностей к социально
му вопросу, Д. заявляет, что классовые про
тивоположности растворяются в националь
ном единстве. Отрицая возможность переры
ва постепенности, выступая против закона 
перехода количества в качество, Д. противо
поставляет революции реформу и заявляет, 
что путем целесообразных реформ в Италии 
•следует предотвратить возможность социаль
но-губительных революций. За последние 
годы итальянский фашизм обнаруживает 
значительный интерес к философии Д., в 
к-ром он по праву видит своего идеологиче
ского предшественника.

Лит.: Berti D., Di Vincenzo Gioberti riforma- 
tore politico e ministro, Firenze, 1881; S a i 11 a G., 

.N pensiero di Vincenzo Gioberti, Messina, 1917: Кинг 
Б., История объединения Италии, т. I, Москва, 1901; 
Garzilli N., Saggio sui rapporti della formola 
ideale coi problem! pih important! della filosofia secon- 
do Gioberti, Palermo, 1850; S p aven t a Bertrando, 
La filosofia di Gioberti, Napoli, 1863; M a с c h i M., 
Le contraddizioni di Vincenzo Gioberti, Palermo, 1901; 
Эрн В., Розмини и его теория знания, Москва, 
1914, глава—Спор о психологизме; его же, Фи
лософия Джоберти, Москва, 1916. Дынник.

ДЖОВАНИТТИ (Giovannitti), Артуро (р. 
1884), итальянец, деятель профдвижения 
САСШ. Ведет работу среди итал. рабочих, 
гл. обр. среди швейников. Генеральн. секре
тарь анархистствующей «Итальянской пала

ты труда». Поэт, автор нескольких брошюр 
по рабочему вопросу и редактор некоторых 
проф. органов. Одно время проявлял горячие 
симпатии к СССР и был секретарем антифа
шистского союза Сев. Америки. В наст, же 
время сотрудничает с реакционными и вра
ждебными СССР и коммунизму профбюро- 
кратами Американской федерации труда.

Первый сборник стихов Д. «Arrows in the Gale» 
(Стрелы по ветру, 1914) написан им в тюрьме, где 
он отбывал заключение за участие в стачке в Лоренсе 
(1913). В этом сборнике, интересном и по формальному 
мастерству и по революционно бодрому пафосу, осо
бенно выделяется поэма «The Walker» (Шаги). Ее 
русский перевод был дан в сборнике «Революцион
ная поэзия Запада» (Москва, 1927). Ср. «Вестник 
иностранной литературы», № 5, за 1928 (статья 
Р. Вульфа).

ДЖОВАННИ АНТОНИО ДА БРЕШИА 
(Giovanni Antonio da Brescia), итал. гра
вер резцом, работавший в конце 15 и пер
вых десятилетиях 16 вв. Д. А. да Б. известен 
по многочисленным подписным и частью 
датированным гравюрам, преимущественно 
с чужих оригиналов. В раннем периоде де
ятельности работал в манере Мантеньи 
(см.), воспроизводя главн. обр. композиции 
последнего. Позднее, под влиянием работ 
Марка Антонио Раймонди (см.), изменил 
свою технику и гравировал в манере рим
ской школы произведения Рафаеля, памят
ники античной скульптуры и др. Приписы
ваемые Д. А. да Б. рисунки имеются в собра
ниях Эрмитажа и Музея изящных искусств.

ДЖОВАННИ ДА ВЕРОНА (Giovanni da 
Verona), фра (1457—1525), итал. монах- 
художник, странствующий мастер, особенно 
интересный своими наборными работами 
(т. н. интарсии, см.). Работал в различных 
гг. Италии по украшению церквей и гл. 
образом по отделке мебели, алтарей и т. п. 
Гл. его работы (относящиеся к 1491—99) 
в церкви Сацта-Мария ин Органо в Вероне, 
где на спинках резных кресел сохранились 
наборные из дерева картины, чаще всего 
пейзажи с изображением античных разва
лин и натуралистические (с уклоном в иллю
зионизм) натюрморты, изображающие цер
ковную утварь, муз. инструменты, книги, 
черепа и мн. др.

Лит.: Ltigano Р., Fra Giovanni da Verona, 
Siena, 1905.

ДЖОВАННИ ДА МИЛАНО (Giovanni da 
Milano), итал. живописец второй половины 
14 в. Художник большого таланта и силь
ной индивидуальности, Д. да М. является 
предшественником Мазаччо (см.), особенно 
выделяясь среди современников-флорентий
цев смелым разрешением пространственных 
задач и натуралистической трактовкой вто
ростепенных моментов, картины (гл. обр. 
животных и фруктов). Важнейшие произве
дения Д. да М.-фресковые росписи капеллы 
Ринуччини в церкви Санта-Кроче (Флорен
ция, около 1365), полные торжественного и 
сурового драматизма; по своей художествен
ной концепции эти фрески в отдельных 
частях предвосхищают искусство 15 в.

Лит.: S u i d a W., Florentinische Maier um die 
Mitte des 14 Jahrhunderts, Strassburg, 1905; Marie 
R., van, The Development of the Italian Schools of 
Painting, v. IV, London, 1924.

ДЖОВАННИ ДИ ПАОЛО ДИ ГРАЦИА 
(Giovanni di Paolo di Grazia, или Da Siena, 
ok. 1403—82), плодовитый сиенский живо
писец и миниатюрист, архаизирующий эк-
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л.ектик, обладавший однако своеобвазной 
и сильной индивидуальностью. Художник 
-сиенской аристократии, Д. ди П. ди Г., по
добно средневековым мастерам, придержи
вается в своих произведениях единства ме
ста и действия, тщательно строит наивную 
перспективу архитектурных деталей кар
тины и в то же время создает пейзажи, 
лолные интимной лирики и простодушной 
жизнерадостности, являясь в них как бы 
первым сиенским пленеристом. Главнейшие 
его произведения: «Сцены из жизни Иоанна 
Крестителя» (Чикаго), «Бегство в Египет» 
{Сиена), «Распятие» (там же), «Евангелисты» 
(Будапешт, Сиена, Кёльн, Нью Иорк) и др.

Лит.: Marie R., van, The Development of the 
Italian Schools of Painting, IX, Hague, 1927.

ДЖОВАНЬОЛИ (Giovagnoli, по-рус. не
правильно Джиованниоли), Рафаел- 
ло (1838—1915), итал. романист. Занимаясь 
историей и литературной критикой, Д. от
дался жанру исторического романа в ма
нере Дюма-отца и Вальтер Скотта. Фабулы 
романов Д. взяты из истории античного и 
древнехристианского Рима; несмотря на 
обычно вплетаемую Д. любовную интригу, 
они имеют несколько педантический, школь
ный привкус. Наиболее ранний и вместе с 
тем лучший роман Д. «Спартак» («Spartaco», 
1874), изображающий восстание римских 
гладиаторов и рабов (71 до хр. э.) в свете 
революционных гарибальдийских настрое
ний, имел громадный успех це только в Ита
лии, но и заграницей, и особенно в России, 
где им пользовались в подпольной работе как 
одним из сильнейших агитационных ору
дий. Менее популярны другие произведе
ния Д.: исторические романы — «Opimia» 
(1875), «Messalina» (1885) и драма «Marocia» 
(1875), а также его бытовые романы—«Eve
lina» (1868) и т. д.

На рус. яз. «Спартак» впервые без имени перевод
чика появился в журнале «Дело» (1880, №№ 8, 10, 12; 
1881, №№ 1—8, в переводе С. M. Степняка-Кравчин- 
ского). Лучший и наиболее полный перевод А. Кар
рика и С. Гулишамбаровой, 3 изд., СПБ, 1906; новое 
изд., Харьков, 1925. Есть ряд мало удачных сокра
щенных изданий.

Лит.: Фриче В., Литература эпохи объедине
ния Италии, М., 1916; Russo L.,I narratori italiani 
■contemporanei, Roma, 1926.

ДЖОВИНЕЦЦА (Giovinezza, в переводе 
означает молодость), итальян. фашистский 
гимн. Первоначально песня итал. студен
тов, положенная на музыку проф. Бланом. 
Во время войны Д. стала песней «arditi» 
(ударники). После войны «arditi», завербо
ванные в фашистские банды, популяризо
вали ее среди них, и она стала официаль
ной песней фашистов. Когда фашисты при
шли к власти, Д., по правительственному де
крету, была признана гос. гимном, к-рый 
при офиц. церемониях должен следовать 
-за королевским маршем, до сих пор счи
тающимся национальным гимном.

ДЖОВИО (Giovio), Джамбаттиста (ум. 
1814), итал.политический деятель, писатель, 
представитель землевладельческих и торго
во-финансовых слоев Ломбардии, враждебно 
относившихся к революционной Франции. 
В 1796 приветствовал в Милане ген. Бона
парта. С уходом республиканских войск на
писал (в 1799) «Letter! ai Francesi» (Письма 
к французам), в к-рых нападал на демокра
тические идеи и за к-рые подвергся тюрем-
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ному заключению, когда в 1800 французы 
снова заняли Ломбардию.

ДЖОДПУР (Jodhpur), или Мар вар 
(Marwar), вассальное государство в Бри
танской Индии, в Раджпутане, в бассейне 
р. Люни (см.), к-рая делит Д. на 2 района: 
северо-западный скотоводческий (песчаная 
равнина—часть пустыни Тар) и юго-восточ
ный земледельческо-скотоводческий, оро
шаемый рр. бассейна р. Люни, стекающими 
с Аравалийских гор, окаймляющих Д. на В.

Площадь 90.820 юн2; 1.841 т. жит. (1921), 
гл. обр. джаты(62%) и раджпуты (25%, гос
подствующее племя). Гл. занятие населения 
на Ю.-В.—оазисное земледелие на искус
ственно орошаемых площадях; в остальных 
районах—скотоводство. В Аравалийских го
рах—добыча мрамора, железа и цинка. На 
С.-В., на границе с государством Джайпур 
(см.), в оз. Самбар и др. мелких озерах—до
быча соли (англ, монополия).

Главный город—Д. .на ж. д.; 73.500 жит. 
(1921), крупный, торговой центр (с.-х. про
дукты). Д. окружен каменной стеной; на вы
сокой скале—-форт с дворцом магараджи. В 
окрестностях—священное предместье Мога- 
мандир и развалины Мандора, древней сто
лицы государства Марвар.

ДЖОЙНСОН ХИКС, см. Гике.
ДЖОЙНТЕР, или скимкольтер, умень

шенный во всех размерах дерносним (см.) 
с треугольным леме- 
шком, предназначае
мый для срезывания 
той кромки пласта, 
которая представля
ет собой наибольшую 
опасность для про
растания и зараста
ния пахоты. В аме- 
рикан. конструкциях 
часто встречаются Д., 
устанавливаемые или 
самостоятельно или 
же при дисковых но
жах (см. рис.). В не- сочетание джойнтера 
мецких плугах наб- с дисковым резцом, 
людаются постепен
ные переходы от типичного Д. к нормаль
ному дерносниму (см. Плуг).

ДЖОЙС (Joyce), Джемс (род. 1882), англ, 
писатель, ирландец по происхождению; вос
питанник иезуитского колледжа, затем учил
ся медицине; покинув Ирландию, ряд лет 
провел в Триесте, Швейцарии и Париже (с 
1920). В 1907 Джойс опубликовал сборник 
стихов «Chamber Music»; в 1914 — сборник 
рассказов «Dubliners», выполненных в им
прессионистической манере; в 1916—повесть 
«А Portrait of the Artist as a Young Man», 
где дана картина борьбы и незавершенного 
освобождения героя, типичного представи
теля богемы, из-под власти школы и сре
ды. В 1922 вышел в Париже запрещенный 
цензурой в англо-саксонских странах ро
ман «Ulysse», принесший Д. мировую извест
ность. В романе, представляющем беспощад
ный, острый до цинизма памфлет против 
буржуазной культуры, необычно все, начи
ная с размера (60 печатных листов): приемы 
развертывания сюжета, композиция, лексика 
и семантика. Только тщательное его изуче-

26
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ние открывает архитектонический принцип, 
связывающий воедино отдельные эпизоды, 
происшедшие в течение одного дня с двумя 
главными героями романа—агентом по сбо
ру объявлений Леопольдом Блумом и студен
том Стивеном Дедалусом. «Улисс» предста
вляет точное соответствие эпизодам «Одис
сеи», перенесенным в обстановку современ
ного Дублина, хотя участники романа ни 
в какой мере не похожи на героев эпопеи. 
Разрешая на основе сложных метафизиче
ских размышлений и кропотливого фрейдист
ского анализа запутанные и острые проблемы 
отцовства, отношений между полами и т. п., 
Д, сдвигает перспективы привычных пред
ставлений и оценок. Весь роман построен 
на отказе от общеобязательных законов пси
хологии и норм поведения. Джойс стремится 
раскрыть подсознание и обнажить процесс 
зарождения мысли и вводит в анализ отда
леннейшие ассоциации, образы и идеи; рас
шифровывая символику мышления, он пы
тается дать динамику формирования идей 
и эмоций. По замечанию одного из кри
тиков, Д. учит «Улиссом»г—«относительности 
всего установленного порядка... относитель
ности пространства и времени, действитель
ности и мнимости, личности и пола, жизни 
и смерти».

С этой стороны роман—^совершенное вы
ражение того мировоззрения, к-рое харак
терно для культурных верхов Европы в эпоху 
сумерек капитализма. Гносеологический и 
этический релятивизм буржуазной интелли
генции— закономерное на Западе следствие 
происходящего теперь экономического про
цесса. Расшатанная социальная система в па
дении всегда увлекает за собой весь слож
ный. комплекс культурных ценностей. Си
гнализируя с дальновидностью подлинного 
художника О; надвигающейся великой пере
оценке этих ценностей, ставя под удар своей 
критики все идеологические и бытовые устои 
современности, стремясь возможно сильнее 
заострить обвинительный акт против буржу
азной морали и буржуазного мировоззрения, 
Д. не вышел из-под их власти, отражая т. о. 
трагическую идейную опустошенность пере
довой европейской интеллигенции. В этом 
отношении «Улисс» замечательный памятник 
эпохи; интерес его усугубляется изощрен
ным, хотя и крайне затрудненным для по
нимания стилем.

Пер. на рус. яз.: Улисс (несколько от
рывков), в альманахе «Новинки запада», 
М.—Л., 1925; Дублинцы, Л., 1927 (сокр. изд.).

Литп.: Gorman Н., James Joyce, his First Forty 
Years, N. Y., 1924. E. Ланн.

ДЖОЙЯ-ДЕЛЬ-КОЛЛЕ (Gioia del Colle), r. 
в пров. Бари (Италия, Апулия) на ж. д. от Бари 
к Тарентскому заливу; 20.664 жит., с приго
родами—25.755 (1921). Ломка известняка и 
трахитовых туфов. Торговля хлебом, вином, 
маслом. Климатическая станция. Норман
ский замок 11 в. В окрестностях много остат
ков античной культуры.

ДЖОНОМ ДО (Giocondo), Джованни, фра 
(1433—1515), итал. монах, архитектор, ин
женер и ученый, принимавший участие в 
постройке собора св. Петра в Риме. Кро
ме того ’прославился своими фортифика
ционными работами в Венеции и Тревизо.
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С 1495 по 1505 работал во Франции; из его* 
работ этого периода особенно известен мост 
Нотр-Дам в Париже, навеянный древними 
римскими сооружениями. Д., как и большин
ство художников зрелого Возрождения, с 
особым интересом относился к памятникам 
римской культуры, пытаясь использовать 
формы римского искусства. Им изданы со
чинения крупнейших римских авторов (Ви
трувия, Плиния Младшего, Юлия Цезаря, 
Катона и др.).

Лит.: В lad eg о G., Fra Giovanni Giocondo, 
Venezia, 1917.

ДЖОКЬЯКАРТА (Jokyakarta, Djokjakar
ta), вассальное государство (султанат) в Ни
дерландской Ост-Индии, на юж. берегу о-ва 
Явы; фактически управляется нидерланд
ским резидентом. На С.-З. гористая, в осталь
ных местах сильно всхолмленная страна, 
постепенно понижающаяся к океану, оро
шаемая рр. Праго, Ойо (Ojo) и друг., менее 
значительными, очень плодородная и густо
населенная. В сев. ч., в предгорьях—неболь
шие тековые леса. Найдены месторождения 
каменного угля, марганца и мрамора. Пло
щадь—3.145 км2; 1.420,7 тыс. ж. (1927), яван
цев; 451 чел. на 1 км2. Культивируется и вы
возится сахарный тростник, а из полевых 
культур—рис, маис, маниок, земляные оре
хи, соя и табак. Главный г.—Д., расположен 
на ж. д. Батавия—Сурабайя,гв 36 км от берега 
океана, к к-рому ведет ж.-д. ветка, конча
ющаяся у прибрежного селения Брозот. На
селение 107.620 чел. (1927), гл. обр. яванцы; 
европейцев и арабов ок. 7%; значительный 
торговый центр.

ДЖОЛИ (Joly), Джон(р. 1857), известный 
геолог и физик, профессор геологии и мине
ралогии в протестантском ун-те в Дублине 
(Trinity College) с 1897. Глубокая эрудиция 
Д., в вопросах физики, в особенности в об
ласти явлений радиоактивности, позволила 
ему сделать крупнейший вклад в теорети
ческую. геологию. Он разработал проблему 
происхождения лика земли с совершенно но
вой, точки зрения, введя радиоактивные яв
ления в качестве одйого из основных фа
кторов физико-химической жизни земной 
коры. Исходя из количественных определе
ний содержания радиоактивных элементов 
в горных породах, Д. подсчитал количест
во энергии, выделяемой ими в процессе ра
диоактивного распада, и пришел к выводу, 
что оно настолько значительно, что нельзя 
говорить ни о каком прогрессивном охла
ждении земли, к-рое принималось господ
ствующей контракционной теорией (см.). 
Количество теплоты, теряемое земным ша
ром вследствие лучеиспускания в мировое 
пространство, возмещается теплом, получа
емым от радиоактивного распада. Отрицая 
т. о. вековое сжатие земли, которое боль
шинством геологов рассматривалось как 
основная причина горообразования, Д.пред
ложил остроумно и интересно разработан
ную гипотезу для объяснения тектонической 
жизни земли. Сущность ее сводится к приз
нанию цикличности ряда процессов в зем
ной коре, генетически связанных с радио
активностью. В известные (длительные) пе
риоды вся земцая кора тверда, но в ней 
накопляется на глубине тепло, выделяе-
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мое радиоактивными элементами, и она по
степенно разогревается. Когда температура 
оказывается достаточно высокой, внутрен
ний базальтовый пояс земной коры рас
плавляется, и покоящиеся на нем континен
тальные глыбы приобретают подвижность. 
Вследствие изменений в условиях равно
весия земной коры, приливного влияния 
луны и др. причин происходит ряд верти
кальных и горизонтальных перемещений 
континентальных глыб, вызывающих обра
зование гор, напряженную вулканическую 
деятельность и изменяющих в течение ко
роткой «революционной» эпохи Лик земли. 
Перемещение континентов вызывает вместе 
с тем охлаждение находившихся под ними 
ранее участков базальтового ложа, базальт 
затвердевает, и снова начинается период 
покоя и накопления тепла. Подробнее об 
этой гипотезе см. Горообразование. Гипоте
за Джоли, представляющая огромный инте
рес, встретила признание со стороны ря
да крупных геологов. Д. работал также 
над вопросами радиоактивности морской 
воды и различных горных пород, по морской 
сигнализации и т. д.

Гл. труды: Radioactivity and Geology, L., 
1909; The Birth-Time of the World and other Scientific 
Essays, L., 1915; Synchronous Signalling in Naviga
tion, L., 1916; The Surface History of the Earth,Oxford, 
1925. Последняя работа, заключающая изложенную 
выше гипотезу, переведена на рус. яз. под редакцией 
акад. А. Д. Архангельского: Джоли Дж., Исто
рия поверхности земли, М.—Л., 1929.

ДЖОЛИЕТ (Joliet), промышл. г. в сев.-аме
рик. штате Иллинойс, у р. Де Плен (приток 
Иллинойса) и у канала Иллинойс—Мичиган, 
ж.-д. узел (линии от Чикаго на Сан-Луи 
и Канзас-сити); 41.900 ж. (1928). Крупный 
газовый завод, сталелитейные заводы, кок- 
совальни, в окрестностях—крупные ломки 
известняка и добыча каменного угля. Ва
ловая стоимость пром, продукции в 1925— 
14,6 млн. долл.

ДЖОЛИТТИ (Giolitti), Джованни (1842— 
1928), крупнейший политический деятель но

вой Италии, вождь 
либералов. Родил
ся в Мондови (Пье
монт). Сын мелкого 
судейского служа
щего, Джолитти по 
окончании Турин
ского ун-та (1861) 
работал в течение 
нескольк. лет в ка
честве адвоката, по
зднее занимал ряд 
должностей в мини
стерстве юстиции и 
в министерстве фи
нансов. В 1882 был 
назначен государ

ственным советником и избран в палату, где 
принадлежал к левому центру; выступал 
главн. обр. по финансовым вопросам, энер
гично отстаивая интересы банков и круп
ной промышленности. Впервые стал мини
стром (финансов) в кабинете Криспи в 1889, 
но в конце 1890 вышел в отставку. В мае 
1892 образовал свой первый кабинет, про
существовавший 18 мес. Распустил палату 
и под сильнейшим давлением провел вы
боры 1892. В 1893 потерпел крушение: рас

крытие систематических мошенничеств в бан
ках при участии членов ряда кабинетов (т. н. 
Панамино, по аналогии с Панамским делом) 
и при явном попустительстве и укрыватель
стве со стороны Д. заставило кабинет уйти 
в отставку, а самого Д. на короткое время 
покинуть Италию. Но все это было легко 
забыто, когда в 1901 король призвал к вла
сти левооппозиционное министерство Ца- 
нарделли. Сделавшись в нем министром вну
тренних дел, Д. почувствовал себя призван
ным открыть эру рабочелюбия: он заявляет, 
что в стачках виновата «буржуазия, которая 
ничего не делает для рабочих» и провоз
глашает нейтралитет власти во время заба
стовок. В 1903 Д. выходит в отставку и че
рез короткое время сформировывает свой 
второй кабинет. К этому времени относится 
развитие аграрного движения на юге Италии, 
на которое Джолитти ответил репрессиями с 
расстрелом безоружных крестьян. В виде 
протеста в Милане, а затем и по всей Италии 
вспыхивает грандиозная всеобщая стачка, 
целью которой было добиться отставки Д. 
Но стачка была сорвана пришедшими Джо
литти на выручку социал-реформистами. 
Свою победу Д. дополнил роспуском палаты 
(1904) и новыми выборами, на которые впер
вые явились огромные толпы католиков, дав
шие Д. большинство. С этого времени и до 
самой империалистской войны Д. сделал
ся центральной фигурой итал. политической 
жизни, то руководя политикой страны само
лично то отходя в тень и управляя через 
своих друзей и джолиттианское большинство 
палаты; таким уходом от рампы для работы 
за кулисами была и отставка его в марте 
1905, когда Д. сделал неудачную попытку 
отнять у рабочих-железнодорожников право 
стачки. Но уже в мае 1906 Д., содействовав
ший падению министерства Соннино, образо
вал свой третий кабинет, программой к-рого 
было широкое ж.-д. строительство и ряд ре
форм в интересах крупнокапиталистических 
кругов. Политика Д., этого талантливого бур
жуазного оппортуниста, представляла со
бой искусное лавирование между сталкивав
шимися консервативными тенденциями зем
левладения и части крупной буржуазии Цен
тральной и Южной Италии, либеральными 
устремлениями средней и мелкой буржуазии 
и социалистическим движением. Смысл это
го лавирования лежал в обработке всех этих 
групп ради того, чтобы с максимальной пол
нотой осуществлялись интересы энергичной 
сев.-итал. крупной буржуазии. Смягчению 
же социальных антагонизмов должны были 
служить обещания земельной реформы, по
дачки государственным служащим, соглаше
ния с клерикалами, а больше всего разло
жение с помощью реформистов социалисти
ческих и синдикальных организаций.

В 1909 Д. получил опять большинство на 
выборах, но вследствие разногласий на почве 
увеличения подоходного налога в дек. вй- 
шел в отставку. В дальнейшем находился в 
оппозиции во время следовавших одно за 
другим министерств Соннино и Луццати. В 
марте 1911 сформировал свой четвертый ка
бинет. Главным событием во время этого пре
бывания Д. у власти была затеянная им Ли
вийская авантюра—война с Турцией 1911—

26*
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1912 из-за Триполи и Киренаики. Война эта 
была восторженно встречена не только близ
кими Д. финансовыми кругами, но и увлекла 
под знамена милитаризма ряд социалистиче
ских вождей и часть рабочих. Однако широ
кие массы не дали себя вовлечь в патриоти
ческий ажиотаж, и Д. сделал новый левый 
жест в виде расширения (30 июня 1912) изби
рательного права, увеличившего число из
бирателей с 3 до 8 млн. чел. Однако усиле
ние социалистического представительства в 
палате (после выборов в окт.—нояб. 1913) в 
связи с новым избирательным законом, разно
гласия по вопросу об отношениях с католика
ми, а еще больше угроза всеобщей стачки 
на ж. д. пошатнули положение Д. и привели 
к отставке кабинета в марте 1914. Этим за
кончился период наибольшего влияния Д.

В начале империалистской войны Д. был 
главой того течения в итал. политической 
жизни, которое, будучи тесно связано в ли
це крупнейших торгово-пром, предприятий с 
герм, пром-стью, а через «Вапса commerciale» 
с герм, финансовым капиталом, требовало 
сохранения Италией нейтралитета. Д. уда
лился в Кавур (Пьемонт), где оставался до 
11 ноября 1917. Но после тяжелого пораже
ния, понесенного итальянцами при Капорет- 
то, Джолитти изменил свою ориентацию и по
явился в палате с призывом к энергичной 
обороне. Разочарование империалист, бур
жуазии в Версальском мире, нужда и лише
ния, причиненные широким массам войной, 
вновь вернули симпатии Д. 15 июля 1920 Д. 
сформировал свой пятый и последний каби
нет. На долю Д. теперь выпала задача борь
бы с движением захвата фабрик революцион
ными рабочими (авг.—сент. 1920). Умудрен
ный опытом своих прежних боев с револю
цией, Д. разрешил эту задачу не с помощью 
массового кровопролития, а медленным, но 
более верным путем разложения революцион
ных рядов на основе сделки с реформистскими 
вождями. Но эта политика Д. вызвала воз
мущение не только со стороны крупной про
мышленной буржуазии, но и испугавшейся 
призрака социальной революции мелкой бур
жуазии. Д. предоставил фашистам водворить 
порядок и в конце июля 1921 вышел в от
ставку. Но еще до этого Д. успел достиг
нуть соглашения с Югославией по вопросу 
об Адриатике и заключить Рапалльский до
говор (23 ноября 1920), давший крупный тол
чок итальян. экспансии на Далматинском 
побережьи. Накануне захвата власти фаши
стами Д., сохраняя видимость нейтралитета, 
фактически содействовал концентрации и во
оружению фашистск. сил. Во время «похода 
на Рим» он дал премьеру Факта совет уйти 
без борьбы. В 1924 Д., признав фашистское 
правительство, снова вошел в палату. После 
убийства Матеотти Д., к-рому было уже за 
80 лет и к-рый все еще пользовался значи- 
тельн. влиянием в Пьемонте, тщетно пытался 
использовать рост антифашистских настро
ений, чтобы создать оппозицию Муссолини.

Труды Д.: Memoria della mia vita, v. I—II, Milano, 
1922, нем. nep.—Denkwiirdigkeiten meines Lebens, 
Stuttgart, 1923.

Лит.: Palamengh i-C г i s p 1 T., Giolitti, Ro
ma, 1914.

ДЖОЛОФЫ,иолофы, основное негрское 
население Сенегамбии в Зап. Африке, Отли

чаются чисто негроидными чертами лица и 
высоким ростом, м. б. вследствие нек-рых 
хамитических влияний. Язык Д. занимает 
совершенно изолированное положение, но 
является благодаря торговым сношениям 
господствующим языком страны. Влияние 
арабской культуры отложилось в виде му
сульманства. В начале 16 в. Д. составляли 
довольно крепко сплоченное государство, 
вскоре под влиянием продвижения фульбе 
(см.) распавшееся на ряд владений феодаль
ного типа. Основу хозяйства Д. составляет 
земледелие, но играет заметную роль и ското
водство. Благодаря выгодному положению 
на караванных путях и реках Д.—торговый 
народ. Предметы торговли—слоновая кость, 
гумми, лесной материал. Страна Д. входит 
в состав франц, колоний.

«ДЖОН ГРАФТОН», груженый оружием 
пароход, направлявшийся к финляндским 
берегам и погибший 26 авг. 1905. История 
происхождения этой экспедиции чрезвы
чайнотаинственна и запутанна. Относите  ль* 
но нее существует ряд версий. По цело
му ряду свидетельств все это предприятие 
финансировалось японским военным аген
том Акаши. В разгар войны Япония искала 
окольных путей для ослабления России. 
С этой целью Акаши вступил в сношения с 
лидером финской партии «активного сопро
тивления» Кони Циллиакусом. Последний 
еще в 1904 сблизился с с.-р. Летом 1905 
Кони Циллиакус передал с.-р. 1 млн. фр., 
якобы полученных от америк. капиталистов 
для закупки оружия на нужды русской 
революции. Этим оружием предполагалось 
вооружить петербургских рабочих, вызвав 
восстание в столице. Поскольку в распоря
жении с.-р. не было достаточных людских 
кадров, к делу был привлечен Г. Гапон. 
Предполагалось, что его имя будет гаранти
ей участия рабочих масс в предполагав
шемся выступлении. Некоторые источники 
указывают на участие в этом деле Азефа; о 
закупке Циллиакусом оружия и приобрете
нии яхты он доносил заведующ. заграничной 
агентурой охраннику Ратаеву. В разных 
местах Европы и Америки было закупле
но оружие, собранное в Лондоне. Для пе
ревозки всего этого снаряжения у фирмы 
Стевенсон, Клерк и К° некиим Робертом 
Дикенсоном 28 июля 1905 был приобретен 
пароход «Д. Г.». Из Лондона «Д. Г.» ушел 
в голландский порт Флиссинген, где в от
крытом море сменил команду. Капитаном 
был назначен Ян Страутман, латышский 
с.-д. Выйдя к северн. побережью Франции 
«Д. Г.» в открытом море встретил океан
ский пароход, который перегрузил на не
го оружие (до 30 тысяч ружей, несколько 
миллионов патронов и большое количество 
динамита и пироксилина). Разгрузить ору
жие предполагалось гл. обр. вблизи Петер
бурга. Выйдя из Флиссингена под англ, 
флагом, «Д. Г.», пришел в Орезунд, где он 
получил сведения, что в Петербурге для 
приема оружия ничего не сделано. Послан
ный для этого от ЦК с.-р. Рутенберг был 
арестован, а Гапон, сложа руки, сидел в 
Финляндии. Тогда «Д. Г.» отправился в се
верную часть Ботнического залива, намере
ваясь разгрузиться в финских шхерах. Рано
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утром 26 августа в 22 км к С. от Якобста- 
да, в шхерах Лармсо, «Д'. Г.» сел на мель. 
Так как собственными силами сняться нель
зя было, то на судовом совещании было ре
шено судно взорвать. Команда на паруснике 
уплыла в Швецию и скрылась. Часть ору
жия была выловлена окрестным рыбацким 
населением, остальное было захвачено цар
ским правительством.

Лит.: 1905 г. Боевая группа при ЦК РСДРП(б), 
Москва, 1926.

ДЖОНКА, деревянное китайское судно 
весьма оригинального вида, с необыкновен
но широкой и высокой, разрисованной яр
кими красками кормой и широким лыже
образным носом. Полнота обводов позво
ляет Д. иметь малую осадку, необходимую 
для плавания в устьях китайских рек, что 
не мешает им обладать также порядочными 
мореходными качествами. Размеры купече
ских Д. доходят до 40 м длины; прежние 
военные Д. имели несколько большую длину 
и более стройные обводы.

ДЖОНС (Jones), Гаролд Спенсер (род. 
1890), астроном, директор обсерватории на 
мысе Доброй Надежды. Наиболее важные 
работы Д. относятся к небесной механи
ке: исследования движения Луны и Марса, 
определение массы Венеры. Изучение оста
точных неравенств движения Луны и пла
нет привело Д. к заключению, что они яв
ляются следствием изменения периода вра
щения Земли около оси. Кроме того Д. 
принадлежит одно из наиболее точных опре
делений постоянной аберрации света. На
писал курс: «General Astronomy», L., 1922.

ДЖОНС (Jones), Иниго (1573— 1652), 
знаменитый англ, архитектор и театральный 
постановщик. После недолгой службы при 
дворе датского короля Джонс поселился в 
Лондоне, где с 1604 работал преимуществен
но для придворного театра, писал декора
ции и эскизы костюмов и руководил поста
новками, внося нововведения современного

Иниго Джонс. «Банкетинг Холл» в Лондоне.

ему итал. театра. В дальнейшем был теат
ральным главным архитектором. Д. дважды 
посетил Италию и подолгу в ней работал 
(в молодости и позже, в 1613—14). Следуя 
итал. зодчим Высокого Возрождения, Серлио, 
Виньоле и гл. обр. Палладио, Д. создал круп
ную англ, национальную школу, насквозь 
проникнутую идеями классицизма; длитель
ное господство этой школы не дало раз

виться в Англии процветавшей на конти
ненте в 17 и 18 вв. барочной архитектуре. 
В качестве последователя Палладио Джонс 
оказал косвенное влияние на развитие клас
сицизма и в русском зодчестве. К наиболее 
известным произведениям Д., отличающим
ся величавостью, простотой, совершенством 
пропорций и красотой деталей, принадле
жат: Банкетный зал Уайт-Холла (с^ь рис.) 
(проектированный Д. дворец не был достро
ен Карлом I), госпиталь в Гриниче, фасад 
замка Уилтон-Гауз и др. Кроме многочи
сленных построек, архитектурных проектов 
и научных трактатов Д. оставил во множе
стве превосходные рисунки для театра.

Лит.: Lottie W. J., Inigo Jones and Wren: Mo
dern Architecture in England, L., 1893; Ramsay S.C., 
Inigo Jones, L., 1924. Общую библиографию см. в ст. 
W iHi ch'а в Allgemein. Lexikon der bildenden Kiinst- 
ler, B. XIX, Lpz., 1926. M. Доброклонский.

ДЖОНС (Jones), Ричард (1795—1855), 
английский экономист послерикардовской 
эпохи, один из ранних критиков абстрактно
дедуктивного метода классической школы в по
литической экономии (см.), сторонник индук
тивно-исторического метода. — Джонс был 
священником и одновременно профессором 
политической экономии, сперва в Лондоне, 
а после смерти Мальтуса (1835) преемником 
его по кафедре в Гейлибери. Главная заслу
га Д. в том, что он ясно понимал историче
ские различия разных способов производ
ства и рассматривал капиталистическое хо
зяйство как особую, исторически преходя
щую форму процесса производства. С этой 
точки зрения он критиковал учение класси
ков, к-рые принимали капиталистическую 
форму хозяйства за вечную, естественную 
форму общественного хозяйства. В первой из 
ниже названных книг Д. критикует теорию 
ренты Рикардо, к-рый в своем исследовании 
всегда предполагает существование капита
листической или фермерской ренты. В про
тивовес этому Д. на основе исторического и 
этнологического материала доказывает, что 
наряду с «фермерской» рентой, существую
щей только в Англии и в нек-рых других 
капиталистически развитых странах, в боль
шей части земного шара сохранились резко 
отличающиеся от нее многообразные фор
мы «крестьянской» ренты [4 главн. формы 
ее: 1) рента трудом, т. е. барщина; 2) рента 
половников; 3) рента индусских райотов; 
4) рента коттеров, уплачиваемая в деньгах ]. 
Для этих форм некапиталистической ренты 
не действительны законы ренты, установлен
ные Рикардо .Точно так же классики ошибоч
но полагали, что расширенное воспроизвод
ство может происходить только в форме на
копления капитала, что фонд средств суще
ствования для производителей обязательно 
принимает форму фонда заработной платы 
или капитала. Это верно только для капи
талистического общества, в других же обще
ственных формациях, например в индусской 
общине, фонд средств существования не при
нимает форм заработной платы. Обнаружи
вая понимание характерных исторических 
особенностей различных форм хозяйства, Д. 
вместе с тем разделял экономические пред
рассудки классической школы и допустил 
поэтому ряд ошибочных, положений. До
статочно упомянуть, что возникновение ка-
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питала Д. объясняет сбережениями дохода, 
сверхприбыль он объясняет разницей в сте
пени плодородия земель, работающих кре
стьян он приравнивает к наемным рабо
чим и т. д. Критикуя ошибки Д., Маркс 
вместе с тем высоко ценил его заслуги.

Главные сочинения: An Essay on the Distribution 
of Wealth and on the Sources of Taxation, Part 1, 
L., 1831; An Introductory Lecture on Political Economy 
(1833); Texbook of Lectures on the Political Economy 
of Nations (1852),—последние две вещи напечатаны в 
посмертном сборнике работ Д.: Literary Remains, 
London, 1859.

Лит.: Маркс К., Теории прибавочной стои
мости, т. III, П., 1923, стр. 309; Ингрэм Д. К., 
История политической экономии, 2 изд., М., 1897.

ДЖОНС (Jones), Уильям, сер (1746—94),' 
выдающийся английск.ориенталист. Извест
ность получил благодаря работе «Poeseos 
asiaticae commentatorium libri sex» (1774). 
В истории индийской филологии его зна
чение связано с первыми шагами в области 
изучения яз., литературы и культурного 
прошлого древней Индии; так, например он 
первый познакомил ученый и литературный 
мир Европы с выдающейся драмой Калидасы 
(см.) «Сакунтала». В целях содействия изу
чению истории индийской культуры Джонс, 
служивший ряд лет в Британской Индии, 
основал в 1784 «Бенгальское азиатское об
щество», председателем и руководителем ко
торого он оставался до смерти. К заслугам Д. 
относится установление отношения др.-ин- 
дийск. яз. (санскрита) к яз. греч., латинск. и др.

Лит.: Статья лорда Teignmouth’a в введении к 
«Полному собранию сочинений Д.», 2 изд., 1807.

ДЖОНС (Jones), Эрнест Чарлз (1819— 
1869), видный деятель чартистского движе
ния, по профессии адвокат; аристократиче
ского происхождения (его отец был егер
мейстером у герцога камберлендского, впо
следствии короля ганноверского); получил 
образование в Германии. В 1845 вощел в 
состав редакции «Северной звезды», кото
рую впоследствии стал издавать совместно с 
О’Коннором; в том же году примкнул к «Об
ществу братских демократов» (Fraternal De
mocrats). В 1848 Д, был избран в чартист
ский конвент. Талантливый оратор, Д. по 
тактике примыкал к левому крылу движе
ния и выступал в качестве сторонника прин
ципа «физической силы», настаивая на не
обходимости образования временного пра
вительства и организации национальной 
гвардии. В 1848 Д. был арестован и приго
ворен к двухлетнему тюремному заключе
нию с принудительными работами. Выйдя 
в 1850 из тюрьмы, где его подвергали особо 
жестокому режиму в отместку за его измену 
своему классу, Д. вновь стал выступать в 
роли политического публициста, (летом 1850 
начал издавать чартистский еженедельник 
«Notes to the People», а весною 1852—«Peop
le’s Paper»); в этот период, особенно в 1853, 
Д. довольно близко подошел к Марксу, 
который напечатал в газетах Д. много ста
тей, но последовавшее затем сближение Д. 
с радикалами (в 1868 он даже выставлял 
свою кандидатуру в парламент как радикал) 
привело его к разрыву с Марксом, что 
однако не помешало Энгельсу после смерти 
его писать Марксу: «Он был единственный 
образованный англичанин, который всецело 
стоял на нашей стороне». Кроме своей по
литической и публицистической деятельно

сти Д. известен как высоко талантливый ре
волюционный поэт, усердно замалчиваемый 
буржуазными историками литературы.

Лит.: Gammage R. &., History of the Chartist 
Movement, Newcastle on Tyne, 1894; Beer M., 
A History of British Socialism, v. II, L., 1920; Рот- 
штейн Ф., Очерки по истории рабочего движения 
в Англии, 2 изд., М,—Л., 1925; Шлютер Г., 
Чартистское движение, М.—Л., 1925.

ДЖОНСОН (Jonson), Бенджамин (1573— 
1637), англ, драматург, см. Бэн Джонсон.

ДЖОНСОН (Johnson), Семюел (1709— 
1784), англ, критик и историк литературы, 
поэт. Сын мелкого книготорговца; ун-та из-за 
отсутствия средств не окончил; одно время за
нимался педагогической деятельностью; ряд 
лет работал в качестве журналиста, перевод
чика, парламентского репортера (в 1740—43 
он пишет свои отчеты о заседаниях парла
мента под ироническим заглавием «The Se
nate of Lilliput») и т. д. Широкую извест
ность и непререкаемый авторитет Д. полу
чил с выходом в свет его капитального слова
ря англ, языка «Dictionary of the English Lan
guage» (2 vis, L., 1755), над к-рым он работал 
8 лет (проспект словаря был опубликован в 
1747). Стремясь к точнейшему выяснению 
значения слов, Д. широко использовал Ме
тод иллюстрирования примерами—цитатами 
из различных авторов. Но подбор материала 
сознательно однобок и субъективен: наприм. 
отсутствуют ссылки на романистов-реали
стов вроде Филдинга или Смоллета, мало ис
пользованы классики (как Чосер и др.); при 
достаточном богатстве научной терминоло
гии словарь беден обиходными понятиями 
(напр. торговыми терминами и т. д.). Кроме 
того Д. в словаре выступает и как публи
цист—политический противник вигов. Ос
новной же недостаток его работы—произ
вольность и ненаучность этимологических 
объяснений, как результат слабого знаком
ства Д. с историей англ, языка, а также 
недостаточная осведомленность в области 
романских и герм, языков. Вторая крупней
шая работа Д.—критическое восьмитомное 
издание Шекспира (1765), с теоретическим 
введением (при первом томе), защищавшим 
позиции (невыдержанного) классицизма с 
нек-рыми уступками новым литературным 
течениям. Наибольшей известностью среди 
широких кругов пользовались однако крити
ко-биографические этюды Д.—«The Lives of 
the Most Eminent English Poets» (Жизнеопи
сания выдающихся английск.поэтов, 1777— 
1781), интересные и ценные по богатому фак
тическому материалу, но сильно испорченные 
политической пристрастностью и устарело
стью литературных вкусов автора. Совре
менники Д. высоко ценили его философскую 
сказку «The Prince of Abissinia» (2 vis, 1759), 
более известную под названием «Rasselas», 
переведенную на все европейские языки (рус. 
пер.: История Ресселаса, принца абиссин
ского, СПБ, 1875).—Деятельность Д., факти
ческого литературного законодателя Англии 
60—80-х гг. 18 в., является высшей точкой 
англ, рационалистического ложноклассициз
ма, идеологии тори — землевладельческой 
аристократии и ориентирующегося на нее 
мещанства. Влияние Д. на англ, критическую 
и историко-литературную мысль шло не толь
ко через печатное, но и устное воздействие—
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через клуб, в состав которого входили Бёрк, 
Гаррик, Голдсмит, Рейнолдс и другие. До 
сих пор Д, пользуется огромным авторитетом 
в Англии: попытка критического пересмотра, 
произведенная Маколеем, успеха не имела, 
и литература о Д. носит ярко апологетиче
ский характер.

Сочинения Д. переиздавались неоднократно. Луч
шее—оксфордское издание (Collected Works, 2 vis, 
1825; нов. изд.—16 vis, 1903); письма Д. (Letters of 
Johnson), 2 vis, 1892 (ред. Birkbeck Hill; нов. изд. 
R. W. Chapman); нов. изд. «Жизнеописаний» вышло 
в 1925 (ред. Archer-Hind). Словарь Д.: John
son J., A Dictionary of the English Language, 2 vis, 
L., 1755; одно из последи, изданий словаря в 4 томах, 
Лондон, 1866—74.

Лит.: Лучшая биография Д.: Boswell J., Life 
of Johnson, 5 vis, L., 1884; Дружинин А. В., Джон
сон и Босвелль, Собр. сочинений, т. IV, СПБ, 1865; 
Seccombe Т., Age of Johnson, London, 1900; 
Roberts S. C., The Story of Doctor Johnson, 
Cambridge, 1919; Piozzi H. L., Anecdotes of the 
late Samuel Johnson, Cambridge, 1925; Bailey J., 
Dr. Johnson and his Circle, N. _Y., 1913; Houston 
P. H., Doctor Johnson, Oxford, 1923. Важное значение 
имеют ст.: Macaulay Т., Johnson, «Biographical 
Essays», Lpz., 1857, p. 137 (русский пер.: Маколей 
T., Самуе ль Джонсон, Полное собрание сочинений, 
т. XIV, СПБ, 1865, стр. 337); Carlyle Т., Essays on 
Burns and Scott, L., 1891 (русский пер.: Карлейль 
T., Исторические и критические опыты, М., 1878); 
«вод критических отзывов о Д. сделан в работе: 
Brown J. Е., Critical Opinions of Johnson, L., 1926. 
Библиография Д. дана в книге: Courtney W. Р., 
Bibliography of Johnson, revised by D. Nichol Smith, 
Oxford, 1915.

ДЖОНСОН (Johnson), Томас (род. в 1872), 
ирландский правый реформист. В молодости 
был сначала конторщиком, потом коммивоя
жером. С середины 90-х гг. стал принимать 
участие в профессиональном и кооператив
ном движении. Работал сначала в Бель- 
фасте, а потом в Дублине. В 1916—19 был 
председателем Ирландской рабочей партии 
и Ирландского конгресса тред-юнионов, в 
1919—21—казначеем, с 1921—секретарем. 
До 1921 активно участвовал в борьбе Ирлан
дии против Англии, но после заключения 
договора об образовании «Ирландского Сво
бодного Государства» вместе со своей пар
тией стал поддерживать Британское коро
левское правительство. В1922 был избран по 
списку Рабочей партии в парламент.

ДЖОНСОН (Johnson), Андрью (1808—75), 
17-й президент Соед. Шт. Сев. Ам. (1865—69). 
С 1843 по 1853—член Конгресса, с 1855—се
натор. Когда произошел разрыв между Сев. 
и Юж. штатами, Д. требовал решительного 
ведения военных действий против южан-се- 
цессионистов.и был назначен военным губер
натором в Теннесси,,затем вице-президентом; 
после убийства Линкольна был избран на 
пост президента. По окончании гражданской 
войны Д. занял примирительную позицию 
по отношению к Юж. штатам и настаивал на 
обратном принятии их в Союз, полагая, что 
вопрос о предоставлении избирательных 
прав неграм есть дело внутренней политики 
каждого штата,, не подлежащей контролю 
Конгресса. Возникший на этой почве дли- 
тельный конфликт между Конгрессом и пре
зидентом привел к обвинению Д. в превыше
нии власти. Д. был оправдан, но по истече
нии президентских полномочий принужден 
«был удалиться от дел.

ДЖОНСОНОВ А ТРАВА, Andropogon hale- 
pensis, травянистый многолетний злак с 
гладким прямым стеблем до 1,5—2 м высоты 
и метельчатым соцветием до 40 см длины.

Очень схожа и ботанически близка с судан
ской травой (см.), от к-рой отличается нали
чием корневищ, легко осыпающимися пло
дами и нек-рыми др. мелкими признаками. 
Размножается корневищами, несущими пуч
ки цветущих и бес
плодных стеблей, и се
менами. Растет дико 
в средиземноморских 
странах, в Африке и в 
Азии (Центральн., Во
сточной и Южной); в 
СССР—в Среднеазиат
ских республиках, За-’ 
кавказьи; под назва
нием гумай она из
вестна там как злост
ный сорняк;единично 
встречается и в Кры
му.—Ввезенная в 30-х 
годах 19 в. в САСШ, г к .
И Т ГТЯЛЯ RVTTRTnRW- AndrOPOgOn halepenS1S’ д. т. стала культиви- i—КОрневище и осн о- 
роваться там В неко- ванне побегов; 2—-со- 
торых районах как цветне; 3—плодущий 
копмпппр пягтрттггр по- (нижнии) и бесплодный кормовое растение, по- (верхний) колоски, 
лучив название Д. т.
по имени полковника Джонсона, впервые 
введшего ее в культуру. При использовании 
ее на сено или на пастбище она дает пре
красный корм; возделывается исключитель
но на запольных участках, т. к. при вве
дении в севооборот засоряет все последую
щие культуры.

Лит.: Мальцев А. И., Джонсбнова трава, 
или гумай, как опасный сорняк суданской травы, 
«Труды Бюро по прикладной ботанике», т. XIV, Л., 
1925; Vinal Н. N., The Production of Johnson 
Grass for Hay and Pasturage, «Farmer’s Bulletin, U. S. 
Department Agriculture», 1929, № 1597.

ДЖОНСТАУН (Johnstown), 1) пром. г. в 
сев.-америк. штате Пенсильвания; 73.700 ж. 
(1928), с пригородами—105*000 ж. Располо
жен у слияния рек Стони-крик и Конемоу, в 
долине, окруженной возвышенностями сев. 
Аллеган, на ж. д. Питсбург—Филадельфия. 
Крупный центр каменноугольной и метал
лургической промышленности (заводы Виф
леемской стальной корпорации с 15.000рабо
чих). Кроме того разнообразная промышлен
ность — металлообрабатывающая, электро
техническая, шелковая, кирпичная и т. д. 
Общая валовая стоимость пром, продукции 
в 1925—107,2 млн. долл. Рост Д. всецело 
связан с развитием горнодобывающей и ме
таллургической промышленности, начиная 
с 80-х гг. 19 в.(в 1880 насчитывалось 8.370 ж., 
в 1890—21.805). 2) Г. в сев.-америк. штате 
Нью Иорк, на ж. д. Олбени—Гловерсвиль; 
10.712 ж. (1925). Подобно соседнему Гловерс- 
вилю—крупный центр перчаточного произ
водства.

ДЖОНСТОН (Johnston), Генри Гамил- 
тон (1858—1927), известный английский ис
следователь Африки, активный пионер бри
танского империализма, ^распространивший 
британское влияние на обширные террито
рии Вост. Африки; в его путешествиях ис
следовательские цели тесно переплетались 
с политическими: пользуясь доверчивостью 
негритянских вождей, он заключал с ними 
договоры, выгодные для Великобритании. 
Ему принадлежит идея создания сплошной 
ленты британских владений и зависимых
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территорий «Кептоун-Каир» (1888). В 1882 
путешествовал по Зап. Африке (поднялся 
по реке Конго до Болобо); в 1884 изучал 
флору и фауну Килиманджаро (поднялся 
на его вершину); заключил ряд договоров, 
положивших начало созданию Британской 
Вост. Африки. В 1885—88, служа вице-кон
сулом в Гвинее, исследовал Гвинейское по
бережье и Нижнюю Нигерию. Став в 1889 
брит, консулом в Португальской Вост. Афри
ке, много путешествовал по ней (район оз. 
Ньясса и Танганьика), выполняя политиче
ские поручения правительства. Установил 
британский протекторат над обширной тер
риторией в районе озеро Ньясса.

Труды Д.: The River Congo, L., 1884; The Ciliman- 
jaro Expedition, London, 1885; Livingstone and the 
Exploration of Central Africa, L., 1891; British Cen
tral Africa, L., 1897; The History of Colonisation of 
Africa by Alien Races, Cambridge, 1899; The Uganda 
Protectorate, 2 vis, L., 1902; Liberia, L., 1906; George 
Grenfell and the Congo, L., 1908; The Opening up of 
Africa, L., 1911; Pioneers in West Africa, 6 vis, L., 
1911; The Story of my Life, L., 1923.

ДЖОНСТОН (Johnston), Джек (род. 1885), 
америк. рабочий, деятель Профинтерна. В 
1900 вступил в социалистическую партию, 
в 1909 был исключен из нее за принадлеж
ность к лев. крылу и примкнул к союзу «Ин
дустриальных рабочих мира». В 1911 Джон- 
стон был одним из организаторов Синдика
листской лиги Сев. Америки, ставившей себе 
целью превратить реакционные профсою
зы, возглавляемые Американской федерацией 
труда (см.), в боевые классовые профоргани
зации. После распада ее Д. в 1920 вместе 
с Фостером (см.) явился одним из органи
заторов Лиги профпропаганды (см.). С 1926 
до 1929 был национальным организатором. 
В наст, время с реорганизацией Лиги проф
пропаганды в Лигу профсоюзного единства 
(Union Unity League) продолжает работать 
в качестве национального организатора. Д. 
участвовал в качестве делегата на II, III 
и IV конгрессах Профинтерна. Был членом 
Совета Профинтерна (до V конгресса). В 
1920 Д. примкнул к Коммунистической пар
тии. Участвовал в качестве делегата от Аме
риканской Коммунистической партии на IV 
и VI конгрессах Коминтерна. В конце 1928 
Джонстону удалось пробраться в Индию и 
выступить на Индийском конгрессе профсою
зов от имени Антиимпериалистической лиги, 
но он был арестован и выслан из Индии.

ДЖОНСТОНА ПРОЛИВ (Johnstone-Strait), 
узкая часть системы проливов, отделяющих 
о-в Ванкувер (см.) от побережья Сев. Амери
ки; отделяет часть сев. побережья Ванкуве
ра от Британской Колумбии (Канада). Наи
большая ширина всего 7—8 км.

ДЖОРДАНО (Giordano), Лука(1632—1705), 
один из крупнейших живописцев неаполи
танской школы. Ученик своего отца Антонио 
Д. (р. 1597), от к-рого унаследовал дар за
мечательного копировщика и подражателя. 
Ранние произведения Д., выдержанные в 
темной, черноватой гамме и полные острого 
живописного натурализма, выдают основа
тельное знакомство с творчеством Рибейры 
(см.). Одновременно Д. изучает работы Кара
ваджо и его неаполитанских последовате
лей—Карачьоло и Прети, чья натуралисти
ческая трактовка способствует его освобо
ждению от академических традиций. С нача

ла 50-х гг., в связи с путешествием по Сев.. 
Италии, Д. подпадает под сильнейшее влия
ние венецианцев (особенно Веронезе). Его 
колорит становится более светлым и про
зрачным, формы—более легкими и подвиж
ными, композиция—более пространственной 
и динамичной, фактура—более свободной и 
нервной. Изучение работ Рубенса и Пьетро- 
да Кортона способствует усилению всех этих 
тенденций. Подражая с редкой неприну
жденностью манере самых различных живо
писцев (от Дюрера до Рембрандта включи
тельно), Д. становится общепризнанным вир
туозом кисти, любимцем придворной публи
ки и тех католических кругов, к-рые груп
пировались вокруг папского престола. Его 
приглашают в Рим, во Флоренцию, в Вене
цию, в Бергамо. Наконец в 1692 он едет, по 
предложению короля Карла II, в Испанию, 
где остается около 10 лет. Работая с необы
чайной быстротой, чем даже заслужил про
звание «fa presto», Д. в одинаковой мере 
владел всеми видами техники, подвизаясь 
как в области станковой, так и монументаль
ной живописи (особенно известны его рос
писи в Palazzo Riccardi во Флоренции, 1682). 
Для него была совершенно безразлична те
матика: все виды живописного изображе
ния разрабатывались им с той виртуозной* 
легкостью, в основе которой лежит неисчер
паемое богатство фантазии и блестящая, ра
финированная техника. Однако в целом твор
чество Д. лишено внутренней убедительно
сти. Страдая от эклектизма, оно представля
ет попытку объединить живописи, элементы 
барокко в единую систему, претендовавшую* 
на некое «последнее слово» живописного ис
кусства. На художников 18 века Д. оказал 
сильное влияние, поскольку он вплотную по
дошел в своих поздних живописных устре
млениях к эстетической программе рококо- 
(см.). Творчество мастера богато предста
влено во всех крупнейших европ. музеях. 
В СССР имеется на редкость полный подбор- 
произведений художника (9—в Эрмитаже, 
1—в Детском Селе, 5—в Музее изящных ис
кусств, 3—в Киеве, 7—в Красногвардейске).

Лит.: Кубе -А., Лука Джордано в Гатчине, 
«Старые годы», 1916, октябрь—декабрь; D о m i n 1 с р 
B.,d е, Vite dei pittori,scultori ed architetti napoletanL 
t. Ill, Napoli, 1844; Petraccone E., Luca Giorda
no, Napoli, 1919; Rinaldis A.,d e, Neapolitan Pain
ting of the Sei cento, Florence, 1929. В. Лазарев.

ДЖОРДАНО (Giordano), Умберто (род. 
1867), даровитый итал. оперный композитор, 
воспитанник Неаполитанской консервато
рии; создал себе известность оперой «Andrea 
Chenier» (1896); его оперы «Fedora» (1898), 
«Siberia» (1903) и поставленная впервые в 
Нью Норке «Madame Sans-Gene» (1915) обо
шли ряд крупных оперных сцен. Последняя 
опера Джордано «La cena delle beffe» (Ужин 
шуточных обманов) поставлена была в Ми
лане в 1924.

ДЖОРДЖ (George), Гаррисон (р. 1888), де
ятель революционного крыла профдвижения 
САСШ. С 15 л. стал работать на фабрике, за
тем более 10 л. служил на почта курьером, 
конторщиком и почтальоном. В 1910 вступил 
в социалистическую партию, из к-рой в 191J 
был исключен за агитацию в пользу тактики 
саботажа. В 1914 вступил в профорганиза
цию «Индустриальные рабочие мира», где?
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работал раньше агитатором, а затем редак
тором периодического органа. С 1917 по 1920 
Д. сидел в тюрьме за выступления против 
империалистской войны. После выхода из 
тюрьмы вступил в Объединенную коммуни
стическую партию. В 1925 создал специаль
ный Комитет для агитации за присоединение 
«Индустриальных рабочих мира» к Профин- 
терну (Red International Affiliation Commit
tee), чего однако Комитету не удалось до
биться. В 1927 был делегатом Лиги проф
союзной пропаганды на 1 конгрессе тихо
океанских профсоюзов. В настоящее время 
(1930) Д. состоит членом Политбюро ЦК Аме
риканской компартии. Он активно сотруд
ничает в органе компартии «Daily Worker» 
и в органе Тихоокеанского секретариата 
профсоюзов «Pan-Pacific Worker».

ДЖОРДЖ (George), Генри (1839—97), аме- 
рик. буржуазный экономист, «буржуазный 
национализатор земли» (Ленин), основа
тель движения за единый земельный налог, 

имевшего целью пе
редать земельную 
ренту в руки го
сударства. Д. по
лучил скудное об
разование в бедной 
семье торговца ре
лигиозными брошю
рами в Филадель
фии и уже с 14 лет 
вынужден был ис
кать пропитания 
собственными сила
ми. Перебрал мно
жество профессий, 
включая матрос

скую, пока не очутился в С.-Франциско на
борщиком и издателем небольшой газетки, 
к-рую сам же составлял. Тридцати лет от ро
ду переехал в Нью Иорк, но и там ему не по
везло; он вернулся в С.-Франциско и написал 
в 1871 брошюру «Our Land and Land Policy» 
(Наша земля и земельная политика), к-рая 
содержала уже все его основные мысли. По
водом к написанию ее послужила происхо
дившая тогда в западных штатах бешеная 
земельная спекуляция, закрывавшая туда 
дорогу мелким колонистам. Наступивший 
во 2-й половине 70-х гг. мировой аграрный 
кризис побудил Д. взяться в 1877 за даль
нейшую разработку своих идей; через два 
года им была закончена доставившая ему 
всемирную известность работа «Progress and 
Poverty» (Прогресс и бедность). Она с тру
дом нашла издателя, но когда она появилась, 
то имела успех, совершенно исключительный 
в летописях экономической литературы. Бро
шюра не только сейчас же разошлась, но 
стала переиздаваться и переводиться почти 
на все европейские языки, несколько раз пе
репечатывалась в виде фельетонов в америк. 
и английск. газетах и журналах и получила 
массовое распространение в дешевых изда
ниях, насчитывавших тиражи в десятки и 
сотни тысяч. Основная причина ее успеха 
заключалась в разрушительной критике не
которых основных положений вульгарной 
и эклектической политической экономии 
того времени, которая перестала уже удо
влетворять своими банальностями радикаль

ные элементы в Америке и Англии, а также 
в удобоусвояемости самой книги, написан
ной легким газетным языком и не вдававшей
ся в теоретические глубины. Фактически она 
недалеко ушла по своим основным концеп
циям от той же вульгарной экономической 
философии, к-рую критиковала. Тем не ме
нее в Англии она сыграла большую роль сре
ди социалистически настроенной интеллиген
ции из буржуазной и рабочей среды, как сви
детельствуют многочисленные мемуары того 
времени (напр. Гайндмана и Тома Манна), 
дав толчок к идейному разрыву ее с буржуаз
ной экономической идеологией. Фронталь
ная атака против лендлордизма, к-рую она 
содержала, как нельзя лучше пришлась по 
вкусу и английским капиталистам, привет
ствовавшим переложение ответственности 
за кризис и безработцу на помещиков, и 
ирландским националистам, ратовавшим за 
освобождение земли от англ, лендлордизмаг 
и мелкой буржуазии, увлеченной мыслью 
об едином земельном налоге, к-рый освобо
дит ее отвсех налогов, и примитивным социа
листам, для к-рых резкая постановка во
проса о праве собственности на землю явля
лась прецедентом для постановки вопроса о 
частной собственности вообще. Книга Д. со
держала м. пр. также остроумные опровер
жения теории фонда заработной платы и 
теории Мальтуса—опровержения, к-рые бы
ли высоко оценены радикальными элемен
тами в виду широкой распространенности 
этих теорий. Успех книги в Англии заста
вил Д. в 1882 приехать из Америки и раз
вернуть агитацию как в самой Англии, так 
и в Ирландии, где он однако был арестован. 
Через два года Д. вторично приехал в Анг
лию и вновь выступал на многочисленных 
собраниях. К этому времени успела уже 
сложиться английск. социал-демократия и 
вождь ее, Гайндман (см.), удачно выступил 
против Джорджа на публичном диспуте, ус
троенном в одном из самых больших зал 
Лондона. В Америке Д. была основана соб
ствен. партия, которая выдвинула его кан
дидатуру на пост мера (городского головы) 
НьюИорка;хотяон и не прошел на выборах, 
но все же собрал большое число голосов. В 
Германии последователем Д.былФлюрсгейм; 
в России главным пропагандистом учения 
Д. был Л. Толстой. В 1884, несомненно под 
влиянием критики англ, социалистов, Д. на
писал вторую книгу «Social Problems» (Со
циальные проблемы), представлявшую уже 
нек-рый шаг вперед по сравнению с первой 
книгой, но дальше этого Д. уже не пошел, 
продолжая с упорством и самоуверенностью 
самоучки настаивать до конца своих дней 
на землевладении как основном и единствен
ном факторе «бедности». Маркс, оценивая 
талантливость Д. и значение его книги как 
первой, хотя и неудавшейся попытки ос
вободиться от вульгарной политической эко
номии, охарактеризовал его учение (в раз
говоре с Гайндманом) как «последнюю тран
шею капитализма». Действительно в кри
зисной обстановке 80-х гг. оно могло легко 
показаться диверсией капитализма, спасаю
щего свое существование. Согласно Д., ни
какого антагонизма между трудом и капи
талом не существует, ибо капитал тот же
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.труд, но в особом аспекте (он является лишь 
накопленным трудом). Капитал состоит из 
орудий (по определению А. Смита), которые 
дают доход, увеличивая производительность 
труда. В сущности труд может обойтись и 
без капитала, но подобно тому, как вино в 
силу законов природы улучшается со вре
менем или пчелы в силу тех же законов раз
множаются шпроизводят мед, так и приме
нение капитала дает приращение, являюще
еся не производным от чьей-либо воли или 
желания или от общественной организации, 
а продуктом сил природы. Антагонизм суще
ствует не между трудом и капиталом, но ме
жду трудом и капиталом, с одной сторо
ны, и земельной рентой—с другой, которая 
растет с ростом производительных сил и 
передает собственнику земли все увеличи
вающуюся часть общественного продукта. 
Уничтожьте ренту, и весь продукт будет по
делен между капиталом и трудом, которые 
вместе и будут расти. Тогда земля станет до
ступной всякому,кто захочет ее возделывать, 
и не рабочие будут конкурировать между 
собой за предпринимателя, сбивая заработ
ную плату, а наниматели будут конкуриро
вать за рабочего, повышая заработную пла
ту. Для уничтожения ренты нет необходимо
сти прибегать к уничтожению частного зем
левладения, а достаточно облагать ренту на
логом, приблизительно равным ей, что даст 
возможность аннулировать все прочие на
логи, ложащиеся таким тяжелым бременем 
на производство и обмен. Тогда «заработная 
плата увеличится, увеличатся и заработки 
капитала, пауперизм будет вырван с корнем, 
бедность будет упразднена, и каждый полу
чит занятие за справедливое вознагражде
ние». В этих кратко резюмированных поло
жениях Д. не отходит ни на йоту от вуль
гарных определений капитала, обнаружи
вает глубокое невежество в вопросе о при
роде земельной ренты и впадает в много
численные противоречия с самим собой.

Лит.: Основным источником для биографии Д. 
является биография, написанная его сыном Geor
ge Н., Henry George, his Life and Written, L., 1900. 
Его учение изложено в упомянутых: Progress and 
Poverty, N. Y., 1879 (последнее изд., выпущенное к 
пятидесятилетию первого, вышло в 1929 в Нью Йор
ке); Social Problems, N. Y., 1884; Protection or Free 
Trade, N. Y., 1886; The Condition of Labour, L., 
1899; The Land Question, N. Y., 1881, и др. Отзыв 
Маркса о книге Джорджа содержится в письме к 
Зорге от 30 июня 1881 (Письма К. Маркса и Ф. Эн
гельса к Ф. Зорге, СПБ, 1908, стр. 183); Ленин Н., 
Собр. соч., 1 изд., М.—Л., 1923—26, т. IX, стр. 597, 
т. XX, ч. 1, стр. 348; Hyndmann Н., The Record 
of an Adventurous Life, L., 1911. ф. Ротштейн.

ДЖОРДЖ (George), Уолтер Лайонел 
(1882—1926), англ, прозаик и литературный 
критик. В своих многочисленных рассказах, 
крайне типичных для англйск. радикально
буржуазной интеллигенции, выступает иро
ническим бытописателем английск. общест
ва (первой четверти 20 в.), обличителем его 
ханжества, лицемерия (пресловутого Cant’а), 
порой остро ставя проблемы отношения по
лов, семьи и т. д.

Романы: A Bed of Roses, 1911; The Second Bloom
ing, 1914; The Intelligence of Woman, 1917; The Con
fession of Ursula Trent, 1914; Kaliban, 1925, и др. 
Рус. перев.: Виктория Фельтон, Киев, 1925; Калибан, 
Ленинград, 1926.

ДЖОРДЖ ЭЛИОТ (George Eliot), псевдо
ним Мери Энн (или Мериенн) Эванс (1819— 

1880), английск. писательница. Дочь зажи
точного с.-х. служащего. В юности сблизи
лась с кружком оуениста Ч. Брэя (см.), а 
позднее (с 1851) с группой позитивистов, 
работавших в «Westminster Review» (Спен
сер, Милль, Льюис; с последним в течении 
25 лет состояла в гражданском браке).

Известность Д. Э. началась с романа «Sce
nes of Clerical Life» (Сцены из жизни духо
венства, 1857—58). 
За ним последовал 
«Adam Bede» (1859)— 
роман из жизни ре
месленников - дисси
дентов, а в 1860 вы
шла ее «Мельница на 
Флоссе» («Mill on the 
Floss»), одна из са
мых увлекательных 
англ. книг о детстве; 
затем «Silas Marner, 
the Weaver of Rave-, 
loe» (1861)—изобра
жение судьбы тка
ча-ремесленника, ис
ключенного из цер
ковной общины. В романе «Felix Holt, the 
Radical» (1866) отразилась борьба за рас
ширение избирательного права; герой ро
мана совмещает в себе черты идеалиста-на
родника и англ, нигилиста типа Базарова. 
Роман «Romola» (1862—63) чрезмерно пере
гружен научно-исследовательским элемен
том. Последнее крупное беллетристич. про
изведение Д. Э.—«Daniel Deronda» (1876)— 
интересно как одна из ранних попыток ли
тературной борьбы против антисемитизма. 
Д. Э. принадлежит также ряд переводов, рас
сказов, стихотворных сборников, журналь
ных статей и т. д.

Вместе с Диккенсом и Теккереем Д. Э. 
один из крупнейших представителей англ, 
реалистического романа. Творчество ее свя
зано с эпохой пром, расцвета в Англии после 
1850, когда относительному «социальному 
миру» в жизни соответствовал в литературе 
бытовой, не затрагивающий острых социаль
ных конфликтов роман. Радикализм ге
роев Д. Э. (напр. Феликса Голта) настолько 
безобиден, что с ним охотно мирились ши
рокие круги англ, мещанства. Обладая зна
чительной силой изображения, Д.,Э. вме
сте с тем лишена волнующей читателя вну
тренней силы личных переживаний, и на 
произведениях ее, как и на эпохе, лежит в 
общем печать серой, трезвой повседневности.

На рус. яз. Д.Э. переводилась многократно: Адам 
Бид, «Отечественные записки», 1859, отдельно—М., 
1859, СПБ, 1903; Ромола, «От. зап.»,1863, отд.—СПБ, 
1891; Сила Марнер, ткач из Равело, М., 1889; Да
ниель Деронда, «Дело», 1876, и СПБ, 1902; Миддль- 
марч, СПБ, 1873; Феликс Голт, радикал, СПБ, 1867; 
Брат и сестра (Мельница на Флоссе), «От. зап.», 1860, 
отд.—1865, М., 1904, и т. д.Лит.: Life of George Eliot in her Letters and Jour
nals, 3 vis, L., 1885—87; Gardner Ch., The 
Inner Life of George Eliot, L., 1912; Haldane E., 
George Eliot and her Times, L., 1927; Paterson A., 
G. Eliot’s Family Life and Letters, L., 1928; Д а в ы- 
д о в а Л. К., Джордж Элиот, ее жизнь и литератур
ная деятельность, СПБ, 1891; Ковалеве кая С. В., 
Воспоминания о Джордже Элиот (в книге «Литера
турные сочинения С. В. Ковалевской», СПБ, 1893).

ДЖОРДЖИЯ (Georgia), по-русски часто 
Георгия (неправильно), пролив, часть си
стемы проливов, отделяющих о-в Ванкувер
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(см.) от побережья Сев. Америки. Длина ок. 
240 км, ширина 25—30 м; отделяет юго-вост, 
часть Ванкувера от Британской Колумбии и 
штата Вашингтона (САСШ). Д. имеет изре
занные берега фиордового типа. Множество 
островов. В пролив впадает р. Фрейзер. На 
канадском берегу пролива у бухты Беррард 
расположен г. Ванкувер, от к-рого отходят 
важнейшие пароходные линии Тихоокеан
ского побережья Канады (в Азию, Австра
лию, к Панамскому каналу).

ДЖОРДЖИЯ (Georgia), по-русски часто 
Георгия (неправильно), штат САСШ, в 
группе юж.-атлантических штатов, грани
чит на С. с Теннесси и Сев. Каролиной, на 
В.—с Юж. Каролиной и Атлантическим океа
ном, на Ю.—с Флоридой и на 3.—с Алабамой. 
Площадь 154 тыс. км2; население 3.203 т. ч. 
(1928), центр—Атланта, 255 тыс. жит. (1928).

Физик^о- географические усло
вия. Сев." часть Д. заполнена юж. краем 
Аппалачской горной системы, причем в на
правлении с С.-З. к Ю.-В. в пределах шта
та можно различить следующ. ее части: край 
Кемберлендского плато, Большую долину, 
Голубые горы (с вершинами до 1.600 м) и 
Пьедмонт, т. е. «предгорье», к-рое отделяется 
от остальной низменной части Д., входящей 
в состав Атлантического побережья, ясно 
выраженным уступом, т.н. «линией водопа
дов». В том же направлении с С.-З. на Ю.-В. 
текут и главные реки Д.: Саванна (по грани
це с Юж. Каролиной), Олтамаха и др. В зави
симости от рельефа очень резко изменяется и 
температура. Тогда как на С.-З. на верши
нах гор сред, годовая дает всего 4—5°, на 

склонах она подымается до 7—15°, в пред
горья до 15—18°, а на прибрежной низменно
сти даже до 21°; средн, июльская для всего 
штата колеблется близко к 27°.Годовые осад
ки в среднем 120 см. Почвы очень разнооб
разны, по б. ч. глинистые и песчаные, на 
Ю. и Ю.-В. сильно развиты марши и болота.

Население Д., как и всего юга, куда 
иммиграция из Европы почти не шла, со
стоит из «коренных» американцев (57% в 
1920) и негров (42% в 1920). Сред, плотность 
на 1 км2—21, причем более плотно населена 
сев. часть штата. За последнее время наблю
дается передвижка населения с гор на низ
менность и с центральной части на крайний 
Ю. и Ю.-В., где идет расчистка новых пло
щадей от лесов и болот. Городское населе
ние составляет 25,1% (1920). Крупнейшие 
города, кроме Атланты,—Саванна (100 т. ж. 

в 1928), Мекон (61 т.) и Огеста 
(Аугуста, 57 т.).

Пути сообщения. Ж.-д. 
сеть развита очень сильно, об
щая длина же л. дорог свыше 
11 тыс. км; крупнейшим жел.- 
дор. узлом является Атланта, 
в к-рой скрещиваются магист
рали, идущие на С.-В. к Нью 
Порку (Атлантическая побе
режная ж. дор.), на Ю.-З. к 
Новому Орлеану (Южная ж. д.), 
на С.-З. к Чикаго и на Ю. во 
Флориду. Реки судоходны до 
линии водопадов; важнейшей 
по судоходству является Са
ванна. Морские сообщения осу
ществляются через порты Сент 
Мерис, Брунсвик, Дериен и Са
ванну.

Хозяйство. Вплоть до 
последнего времени Д. была 
с.-х. штатом, но за пятилетие 
1920 — 1925 промышленность 
выдалась вперед и население 
ферм снизилось с 58,2% до 
42,2%, причем одновременно 
несколько сократилась и с.-х. 
площадь—с 10,3 млн. га до 8,9 
млн. га. В 1928 валовая про
дукция земледелия составила 
232 млн. долларов. Как везде 
на Ю., с. хоз-во характеризует
ся сравнительно большим раз
витием мелкой аренды; в 1925 
на 88 т. ферм, обрабатываемых

самими собственниками, приходилось 1,4 
тыс. ферм у управляющих и 159 тыс. ферм 
у арендаторов (большинство арендаторов 
негры). Для Д., как и для соседней Ала
бамы, характерна низкая, даже для южных 
штатов, оценка земли (8 долл, за 1, га в 
1925) и средней стоимости ферм (2.757 долл, 
за ферму). Д. почти целиком за исключе
нием лишь крайнего С. и Атлантического 
побережья входит в хлопковый пояс. Хло
пок занимает, х/4 посевной площади й дает 
половину с.-х. продукции (111 млн. долл, 
в 1928). Из хлебных культур, имеющих 
потребительское значение, первое место за
нимает маис (на 38 млн. долларов), затем 
идут овес и пшеница (вместе на 6,3 млн. 
долл,). Крупное значение имеют картофель и
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табак. Кроме того имеются плантации са
харного тростника на Ю. и сады и огоро
ды на побережии. Состав стада на 1/1 1929: 
лошадей—39 т., мулов—347 т., круп. рог.ско
та^—820 т., овец—48 т. и свиней 1.228 т. Стои
мость молочной продукции св. 12 млн. долл, 
(в 1924). Лесное х-во, сильно4развивающее
ся за последние годы, дает св. 30 млн. долл. 
(1925). Горная промышленность представле
на преимущественно разработками гранита, 
мрамора, ценных глин, а также барита (30% 
продукции САСШ). Главная отрасль обра
батывающей промышленности, особенно раз
вившаяся за последние годы,—хлопчатобу
мажная, далее идут лесопильная и дерево
обделочная, туковая, пищевкусовая, строи
тельная, маслобойная и др. Общая стоимость 
промышленной продукции в 1927—610 млн. 
долларов.

История. Д. была наиболее южной и 
последней по времени организации (1732) 
из колоний Англии на Атлантическом побе- 
режьи С. Америки. Целью ее организации 
была оборона остальных более сев. колоний 
от натиска испанцев из Флориды и францу
зов из Луизианы. В борьбе колоний с Анг
лией за независимость Д. занимала колеб
лющееся положение; добрая половина ее на
селения стояла на стороне метрополии. В 
борьбе же Юга с Севером Д. был!а целиком 
на стороне рабовладельцев южан. Обратное 
допущение Д. в Союз состоялось в 1870. С 
1871 Д. неизменно отдавала свои голоса де
мократической партии. Н. Баранский.

ДЖОРДЖОНЕ (Giorgione, собственно Gior
gio da Castelfranco, родился ок. 1478-—ум. 
ок. 1510), один из крупнейших живописцев 
венецианской школы (см.). Его творчество, 
связывающее 15 в. с 16 в., легло в основание 
стиля т.н. Высокого Возрождения. О жизни 
Д. не сохранилось почти никаких сведений. 
Не бблыпая ясность царит и в вопросе о его 
подлинных произведениях, число которых 
нередко определяется самым произвольным 
образом. Ряд бесспорных работ мастера (как 
например «Спящая Венера» в Дрезденской 
галлерее, «Юдифь» в Эрмитаже, «Мужской 
портрет» в Берлинской галлерее, «Мадонна с 
святыми» в соборе в Кастельфранко, «Кон
церт» в Лувре, «Три философа» в Венской 
галлерее, «Гроза» в собрании Джованелли 
в Венеции и др.) обрисовывает его как 
крупнейшего реформатора, отошедшего от 
жесткого, несколько наивного натурализма 
15 в., взамен которого он утверждает в ис
кусстве принцип обобщенной и абсолютно 
единой по замыслу трактовки. Отражая в 
своих картинах идеологию плутократичес
ких кругов Венеции, прежде всего требовав
ших от живописи богатой пищи для глаза и 
удовлетворения утонченных эстетических за
просов, Д. сознательно порывает с чисто ре
лигиозной тематикой, перенося центр тяже
сти на разрешение специфически формальных 
проблем. Свое главное внимание он уделяет 
проблеме светотени и ландшафту, интерес к 
которому он унаследовал от своего учителя 
Джованни Беллини. Палитра Д. отличает
ся особой звучностью и полнотой, он любит 
горячие красные и синие краски, эффект
но контрастирующие с нейтральным, зеле
новато-оливковым тоном уходящих в глубь 

далей, проникнутых нежным, музыкальным 
ритмом. Помещая в уютных лесных пейза
жах одинокие фигуры, Д. умел, как никто 
другой, придавать своим вещам интимное, 
лирическое настроение, представлявшее кон
траст к пышному сенсуализму официальной 
Венеции 16 века, Этот налет особой интимно
сти накладывает на картины Д. своеобразн. 
идиллический отпечаток. Здесь бесспорно 
сказывается сознательный уход художника 
от окружавшей его действительности в замк
нутый мир глубоко субъективных пережива
ний. На этом именно пути Д. мог немало 
позаимствовать от современных ему мисти
ческих течений, с к-рыми он возможно был 
и лично связан. Творчество Д. сыграло ог
ромную роль в развитии северно-итальян
ской живописи 16 в. Тициан, С. дель Пьомбо, 
Пальма Старший, Порденоне, Доссо Досси, 
Кампаньола, Личинио, Кариани, Катена, 
Савольдо, Романино—все эти мастера испы
тали на себе влияние Д. Однако они не вос
приняли своеобразной сущности его глубоко 
индивидуального искусства. В Д. их прежде 
всего привлекал субъективизм восприятия 
и светский характер тематики, в значитель
ной мере обособившейся от идеологическо
го воздействия религии. Влияние Д. не ог
раничилось узким кругом его ближайших 
последователей. Позднее оно распространи
лось и на представителей других школ во 
главе с идейным вождем натурализма Микел
анджело да Караваджо (см.) и основопо
ложником импрессионизма Эдуардом Ма
не (см.).

Лит.: Cook Н., Giorgione, 2 ed., L.. 1907; Be
renson B., Venetian Painters of the Renaissance, L.„ 
1901; Venturi L., Giorgione e il giorgionismo, 
Milano, 1913; Ju st i L., Giorgione, 2 В-de, B., 1926; 
Mather F. J., History of Italian Painting, N. Y., 
1923; Hartl aub G. F., Giorgiones Geheimnis, 
Miinchen, 1925; Venturi A., Storia dell’arte ita- 
liana, IX, parte 3, Milano, 1928; Conway M., 
Giorgione (A New Study of his Art as a Landscape Pain
ter), L., 1929; Патер В., Ренессанс. Очерки искус
ства и поэзии, Москва, 1912; Гронау Г., «Кон
церт» Джорджоне в Палаццо Питти, «Старые годы», 
спб, 1907, ноябрь. в. Лазарев.

ДЖОРДЖТАУН (Georgetown), гл. г. и порт 
британской колонии Гвианы (см.); 60.000 ж. 
(1926). Расположен при впадении р. Деме- 
рары в Атлантический океан, на низменном 
наносном берегу. Соединен ж. д. с портом 
Новый Амстердам. Население г. смешанное: 
негры, мулаты, индусы (привозившиеся сю
да с середины 19 в. англичанами в качестве 
кули), англичане, португальцы. Почти вся 
внешняя торговля Британской Гвианы на
правляется через Д. Главные предметы вы
воза—сахар и алмазы, затем ром, рис, ба
лата. Город имеет электрическое освещение 
и трамвай.

ДЖОРДЖТАУН (Georgetown), порт и един
ственный значит, населенный пункт на о-ве 
Вознесения в Атлантическом океане (при
надлежит Великобритании); см. Вознесения 
остров.

«ДЖОРНАЛЕ fl’HTAnHfl»(«Giornaled,Ita- 
Па»), итал. консервативная ежедневн. газета, 
основанная в Риме в 1900 группой политиче
ских деятелей во главе с сенатором, впослед
ствии премьер-министром (1906) и мини
стром иностр, дел (1915—18) Соннино (см.). 
После консолидации фашистского режима 
«Д. д’И.» перешел в руки фашистов и редакто*



ДЖОРДЖОНЕ.

Три философа.
Венская картинная галлерея.



825 ДЖОТТИНО—ДЖОТТО 826

ром его стал беспринципный журналист Вир- 
джилио Гайда. В наст, время «Д.д’И.» яв
ляется одной из крупнейших римских газет. 
Открыто защищает интересы самых реак
ционных групп, выступая нередко против 
прессы фашистских профсоюзов.

ДЖОТТИНО (Giottino, собств. Giotto di 
Maestro Stefano), Стефано, флорентийский 
живописец второй половины 14 в. Несмотря 
на обширную специальную литературу, во
прос о личности Д. до сих пор не разрешен; 
есть все же достаточные основания пред
полагать, что Д. был художником круга 
Джотто (см.) и одновременно тесно при
мыкал к Сиенским мастерам, с к-рыми его 
роднит живописная передача человеческого 
тела и интерес к разрешению пространствен
ных задач. Главн. его произведение—фрески 
в церкви С. Кроче во Флоренции. В своих ра
ботах Д. не отступал от канонических тре
бований в композиции и трактовке сюжета; 
но вместе с тем в нем следует видеть предте
чу позднейшей бытовой светской живописи, 
как об этом свидетельствуют фигуры и ха
рактерные головы на фресках и иконах.

Лит.: S i г 6 п О.. Giottino, Leipzig,, 1908.
ДЖОТТО (Giotto di Bondone; 1276—1337), 

знаменитый итальянск. художник, родона
чальник реализма в европейской живописи. 
Вазари называет Д. учеником Чимабуе. Но 
не. консервативное флорентийское искусство 

конца 13 века было 
той почвой, на кото
рой вырос Д., а пе
редовая римская жи
вопись. Стоявший во 
главе последней П. 
Каваллини является 
идейным предшест
венником и вероят
но фактическим учи
телем Джотто, во 
многом предвосхити
вшим его художест
венную программу. 
Уже с конца 13 в. Д. 
жил в Риме, где им 
была исполнена мо

заика с изображением т. н. «Navicella». Не
давно найденный архивный документ от 1313 
•свидетельствует о длительном пребывании Д. 
в Риме. Ок. 1305 Д. отправляется в Падую. 
Здесь он расписывает замечательными фрес
ками Капеллу дель Арена — основной па
мятник искусства 13 в. 37 фресок со сценами 
из жизни Христа и Марии украшают стены 
капеллы в виде трех параллельных фризовых 
лент. По низу идет расписной цоколь с 14 
аллегориями «Пороков» и «Добродетелей». 
На входной стене помещен монументальный 
«Страшный суд». В своем целом декоратив
ная система поражает строгой соразмер
ностью частей и кристаллической ясностью 
архитектонического построения. Компози
ции Д. полны изумительной четкости, ясные 
светлые краски подчеркивают скупую выра
зительность тяжелых форм. Годы 1330—33 
Д. провел в Неаполе, позднее работал в Бо
лонье и в Милане. Но основная его деятель
ность протекала во Флоренции, где он жил 
с 1307 и пользовался исключительным ува
жением и почетом, о чем свидетельствует хо

тя бы такой факт, как назначение его в 1330 
главным руководителем всех художествен
ных начинаний городского управления. От 
этой эпохи сохранились лишь росписи ка
пелл Барди (не ранее 1317) и Перуцци в Сан
та Кроче и большая монументальная мадон
на в галлерее Уффици. После росписи Па
дуанской капеллы слава Джотто разнеслась 
по всей Италии. Он был окружен большим 
штатом учеников, которые брали с подряда 
многочисленные работы, нередко выдавая 
их За произведения самого мастера. Таки
ми школьными работами являются неспра
ведливо приписываемые самому Д. росписи 
нижней церкви св. Франциска в Ассизи. 
К обширному циклу со сценами из жизни 
св. Франциска в верхней церкви Д. вооб
ще не имеет никакого отношения, посколь
ку этот цикл исполнен, как это доказывают 
новейшие исследования, даже не джоттов- 
ской школой, а мастерами римского круга., 

Деятельность Джотто падает как-раз на 
то время, когда итальянскому феодализму 
наносится сокрушительный удар. В связи 
с ростом торговли и развитием городской 
культуры на первый план выдвигается бур
жуазия, приносящая с собою новое, более 
реалистическое; мировоззрение. Идеологию 
этой буржуазии и отразил в своих произве
дениях Д. Он резко порывает с отвлечен
ным, спиритуалистическим стилем средне
вековья, утверждая в своих работах прин
ципы реалистического творчества. Услов
ную плоскость он заменяет трехмерным про
странством, легкие бесплотные образы;— 
полновесными фигурами, обладающими тя
жестью реальных физических тел и впервые 
крепко стоящими на ногах. Свои формы 
Д. строит со строгой последовательностью 
конструктивиста. Он выделяет из всякого 
йвления лишь его основные, первичные при
знаки, которые объединяются им в творче
ские синтезы огромной пластической силы; 
отдельные элементы его композиций сопо
ставлены в порядке тончайшего пространст
венного ритма. Не владея правилами перс
пективы, он придавал тем не менее своим 
работам такую пространственную ясность, 
к-рая во многом превосходит достижения 
всего 14 в. и находит себе параллель разве 
лишь в творчестве Мазаччо. Благодаря то
му, что внимание Д. было с исключительной 
силой заострено на человеческой фигуре, 
на изображении индивидуальности, зани
мавшей центральное место в мировоззрении 
Возрождения, он проявляет, естественно, 
несравненно меньший интерес к колористи
ческим проблемам. Краска не существовала 
для него как самодовлеющая ценность. Он 
рассматривал ее лишь как средство подчерк
нуть и усилить форму. Отсюда своеобразие 
его колористической гаммы, базирующейся 
на светлых, пестрых, холодных красках, 
призванных выявить функциональную зна
чимость формы. В данном разрезе он в зна
чительной мере предопределил характер 
всей флорентийской школы, развивавшейся 
в дальнейшем в том же антиколористическом 
направлении. Для искусства 14 в., равно 
как и для искусства всего итал. Возрожде
ния, Д. имел огромное значение. Его влия
ние проходит красной нитью через все реа-
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листические искания треченто, они распро
страняются нередко за пределы Италии, 
ими питается художественная реформа Ма
заччо (см.), бывшего в известном смысле 
прямым продолжателем Д. Поэтому не бу
дет преувеличением сказать, что Д. явил
ся подлинным родоначальником того бур
жуазного реализма, к-рым характеризуется 
искусство всего итал. Ренессанса.

Лит.: Муратов П., Образы Италии, т. I, М., 
1912; Zimmermann М., Giotto und die Kunst 
Italiens im Mittelalter, Lpz., 1889; Th od e H., Giot
to, Bielefeld—Lpz., 1899; S i r 6 n 0., Giotto and some 
of his Followers, v. I—II, Cambridge, 1918;Supino 
J., Giotto, v. I—II, Firenze, 1920; Van Marie R., 
The Development of the Italian Schools of Painting, v. 
Ill, Hague, 1924; R i n t e l e n F., Giotto und die 
Giotto-Apokryphen, 2 Aufl., Basel, 1923; W e i g e 11 C., 
Giotto, Stuttgart—В.—Lpz., 1924. В. Лазарев.

ДЖОУЛЕВА ТЕПЛОТА, теплота,выделяю
щаяся в проводнике при прохождении в нем 
электрического тока. По закону Джоуля в 
однородном проводнике, сопротивление ко
торого равно R омам, при прохождении тока 
силою в! ампер, в течение t секунд выделяет
ся 0,239 I2R малых калорий. Т. к. I = (В— 
напряжение между концами проводника, 
выраженное в вольтах), то Д. т. может быть £2 определена по формулам 0,239 t или 
0,239 IEt.

ДЖОУЛЬ, или ваттсекунда,единица 
работы в практической системе единиц (см.), 
названная в честь Джемса. П. Джоуля (со
кращенное обозначение J). Равна 107 эргам. 
Один Д. есть работа, совершаемая источни
ком мощностью в один ватт в течение одной 
секунды. При измерениях высокой степе
ни точности различают абсолютный Д., оп
ределенный выше, и международный Д.== 
= 1,00032 абс. джоуля.

ДЖОУЛЬ, прав. Джаул (Joule), Джемс 
Прескот (1818—1889), известный англ, физик, 
ученик Дальтона. В 1840 Д. открыл явление 
магнитного насыщения и определил его 
величину для мягкого железа. Позже иссле
довал явление выделения теплоты в провод
никах при прохождении тока и нашел количе
ственные законы его (см. Джоу лева теплота). 
Он первый вообще ввел в основу своих работ 
точную меру количества электричества, имен
но то количество, к-рое необходимо для раз
ложения 9 г воды. В 1843 на годичном собра
нии Британской ассоциации в докладе «О теп
ловом эффекте электромагнетизма и величи
не работы теплоты» произвел первое вычи
сление механического эквивалента теплоты 
и ясно высказал закон сохранения энергии 
(независимо от Р. Майера). Вместе с В. Том
соном (лордом Кельвином) обнаружил и ис
следовал так называем. Томсона-Джоуля эф
фект—изменение температуры газов при ис
течении под давлением из малых отверстий,— 
явившийся впоследствии основою промыш
ленности сжиженных газов, и в дальнейшем 
ходе работ вычислил термодинамическую 
температуря, шкалу. Джоуля можно также 
считать основателем кинетической теории га
зов, так как он вычислил скорость собствен
ного движения газовых молекул и их зави
симость от температуры и на этом обосновал 
теоретическое объяснение закона Мариотта- 
Гей-Люссака. Собрание научных работ Д. 

издано Лондонским физическим обществом 
(«Scientific Papers», 2 тт., L., 1884—87).

Лит.: Matschoss С., Manner derTechnik, В., 
1925; Wood A., Joule and the Study of Energy. 
(Classics of Scientific Method), L., 1925; James Pres
cott Joule, «The Nature», L., 1882, v. XXVI, p. 617.

ДЖ0ФРА, группа оазисов в сев. Сахаре, 
политически—в итальянской колонии Три- 
политании. Гл. населенный пункт Сокна, 
расположенный в узле караванных путей 
(дорога из Триполи на Мурзуки к оз. Чад). 
Ок. 6.000 ж. (арабы и берберы).

ДЖОХОР, вассальное государство под про
текторатом Великобритании на южной око
нечности Малайского п-ова; площадь 19.500 
км2, б. ч. покрытая тропическим лесом; 
282.200 ж. (1921), гл. обр. малайцы (56%) и 
китайцы (34%). Культурная площадь 354 
тыс. га, в том числе 57% под каучуковы
ми плантациями; вывоз каучука—60.170 т 
(1926). Через узкий пролив, отделяющий Д. 
от острова Сингапура, устроена дамба, по 
которой проходит ж. д. Сингапур—Пенанг, 
пересекающая Джохор с Ю.-В. на С.-З. на 
протяжении 190 км. Гл. г.—Джохор-Бхару 
на сев. бер. пролива, ст. ж. д.; ок. 20 тыс. ж.

ДЖОШИ, Нарайян Мальхар (р. 1879), ли
дер правого крыла индийского профдвиже
ния. Член Законодательного собрания Ин
дии от рабочих по назначению правитель
ства в 1921, 1924, 1927, 1928 и 1929, гене
ральный секретарь Всеиндийского конгрес
са профсоюзов с 1925 по 1929 включительно, 
председатель и генеральный секретарь це
лого ряда реформистских профсоюзов Бом
бейской провинции. Д. был членом королев
ской комиссии Уитли, назначенной в 1929 
англ, правительством (см. Индия). В том же 
году Д. вместе с группой реформистов вы
шел из состава Конгресса профсоюзов после 
принятия Конгрессом ряда левых резолюций 
и в т. ч. о бойкоте комиссии Уитли. Отко
ловшаяся группа создала по инициативе Д. 
параллельный реформистский профцентр, 
«свободный от влияния Москвы»,—Всеиндий- 
скую федерацию профсоюзов. Д. является 
также одним из инициаторов проектируемо
го реформистского паназиатского рабочего 
конгресса, создаваемого в противовес Тихо
океанскому секретариату профсоюзов.

ДЖОЯ, грузочная машина (горное дело), 
машина для погрузки угля в рудниках как 
под землею, так и на поверхности в вагон 
или вагонетку. Машина состоит из помоста 
шириною ок. 1,25 м и монтированных на 
нем 2 рычагов, захватывающих материал и 
подгребающих его на головной конвейер; 
последний перемещает его на хвостовой кон
вейер, с к-рого он перегружается в вагонет
ки. Машина приводится в действие электро
мотором— чаще всего в 20 kW. Обычная 
производительность — 1 т угля в минуту.

джояки, извилистые борозды, приме
няемые при искусственном орошении (см.) 
гл. обр. в Средней Азии, реже в др. районах 
(в УССР—при огородной культуре). Д. де
лаются глубиной 35—50 см, гребенчатой 
или зигзагообразной формы (последние—на 
склонах в целях замедления тока воды и 
предупреждения размыва почвы). Длина по
ливной площади, обслуживаемой одной сек
цией Д.,—40—70 м, ширина—10—16 м. По
лив по Д. производится путем постепенного
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наполнения их водой из поливной канавки; 
из Д. вода впитывается в почву, увлажняя 
грядки между ними. Среднее расстояние ме
жду Д., 0,90—1,40 ж, изменяется в зависи
мости от характера почвы (тяжелая или лег
кая) и от растения. Ширина самих Д. вдвое 
меньше, чем расстояние между ними. На 
1 га площади приходится обычно до 5—10 км 
Д. При поливе помощью Д. расходуется 
меньше воды и меньше заплывает почва, чем 
при др. способах полива (напуск, затопле
ние). Однако джоячное орошение значитель
но более трудоемко и затрудняет механиза
цию обработки.

ДЖУБА (Giubd), или Ган ал е, р. в вост. 
Африке, ок. 1.600 км длины. Начинается в 
горах юж. Абиссинии на выс. 2.265 м, течет 
на Ю.-З. и Ю., верхней половиной в преде
лах Абиссинии, нижней в пределах итал. 
колонии Сомали. Впадает в Индийский оке
ан близ экватора. Д. мелководна и порожи
ста, судоходство возможно только в нижнем 
течении во время дождей.

ДЖУБА (итал. Giuba, англ. Juba), юго
зап. часть итальянской колонии Сомали в 
Вост. Африке. Территория Д. составляла 
до 1925 часть англ, колонии Кении; усту
плена Англией Италии в 1925 во исполне
ние § 13 Лондонского соглашения 1915, пре
дусматривавшего компенсацию Италии за 
раздел между Францией и Англией гер
манских колоний в Африке. См. Сомали, 
Итальянское.

ДЖУБГА, естественная гавань на бере
гу Черного моря в Туапсинском районе 
С.-Кавказского края, в 86 км к Ю.-В. от 
Геленджика. Большие табачные плантации. 
Дачный поселок со здоровым климатом и 

хорошим пляжем располо
жен на склонах, покрытых 
лесом.

ДЖУГАРА, Andropogon 
Sorghum var. cernuus, наз
вание одной из разновид
ностей однолетнего зерно
вого злака сорго (см.), име
ющей соцветие в виде сжа
той повислой книзу метел
ки и дающей белые зерна 
яйцевидной, несколько сжа
той формы. В СССР Д. воз
делывается в среднеазиат
ских советских республи
ках, где в нек-рых районах 
(напр. Хивинский оазис) она 
является одной из основных 
с.-х. культур. Местное на
селение впрочем называет 
там джугарой самые различ

ные формы сорго. Д. возделывается также 
в ю.-з. Азии и с.-в. Африке. Зерно Д. идет 
как в пищу (на лепешки или кашу), так и 
на корм скоту. Грубые, высокие (до 2—3 м) 
стебли Д. используются на подстилку для 
скота и покрытие крыш. Урожайность Д. 
при благоприятных условиях достигает 2— 
3 m с га. Как и др. формы сорго, Д. может 
возделываться также на зеленый корм. Опы
ты такого рода производились на юге УССР 
(близ Херсона).

ДЖУГАШВИЛИ, Иосиф Виссарионович, 
см. Сталин, Иосиф Виссарионович.

Andropogon Sorg
hum: 1—соцветие, 
2—веточка из со

цветия.

ДЖУГДЖУР, одна из трех параллельных 
горных цепей юж. ч. Алданского хребта (см.).

ДЖУ Г ДЫР (Джу к дыр), горы в Даль
невосточном крае, водораздел бассейнов вер
хней Зеи. и Уды; начинаются они в горном 
узле Станового хребта и идут, постепенно» 
понижаясь на Ю., к отрогам хребта Малого 
Хингана, связь к-рого с Д. однако не уста
новлена. На севере Д. достигают 2.400 м вы
соты. Склоны Д. покрыты кедровым стлан
цем (стелющимся кедром), мхами, лишайни
ками, частью обломками горных пород, имея 
вид гольцов (см.).

ДЖУГЕЛИ, Севериан Моисеевич (1876— 
1909), меньшевик. В 1891 Д., будучи учени
ком Тифлисской духовной семинарии, был 
одним из главных руководителей нелегаль
ного грузин, революционного ученического- 
кружка. С 1896 Д. начал работать в группе 
«месаме даси» (груз, с.-д.) в Тифлисе. В 1902, 
будучи членом Тифлисского к-та РСДРП, 
арестован и после 6 мес. тюрьмы выслан в 
деревню под надзор полиции. Через год его 
выслали на 3 г. в Сибирь. В 1905 Д. вернул
ся в Тифлис, где начал сотрудничать в мень
шевистских легальных грузин, газетах. В 
1907 был избран депутатом 2-й Государствен
ной думы от Тифлисской губ. После раз
гона Думы Д. скрылся и жил нелегально в 
Тифлисе. Здесь в мае 1909 был вновь аре
стован, но до Суда умер в тюрьме.

ДЖУ ЛЕ К, развалины кокандской крепо
сти, взятой русскими в 1861, в Казанской 
АССР; лежат на прав, берегу р. Сыр-дарьи, 
в 3 км от ст. Байга-кум Ср.-Азиатской ж. д. 
К С.-В. от Д. находится гора Кара-мурун (в 
хребте Кара-тау), считающаяся запади, око
нечностью Тянь-шаня. В 55 км к В. от Д» 
лежат развалины древнего города Сыгнак 
(Сунак).

ДЖУЛИАНО ДА МАЯНО (Giuliano da 
Maiano; 1432—90), известный итальянский 
архитектор и скульптор, см. Маяно.

ДЖУЛИАНО ДА САНГАЛЛО (Giuliano da 
Sangallo; 1445—1516), известный флорентий
ский архитектор, см. Сангалло.

ДЖУЛИНКА, станция Юго-Западных ж. 
д. на линии Гайворон—Винница. Грузообо
рот (1928/29) — 22.380 т по отправлению 
(преим. овощи), 1.540 т по прибытию.

ДЖУЛИО РОМАНО (Giulio Romano, или 
Giulio Pippi; 1499—1546), известный итал. 
живописец, см. Романо.

ДЖУЛЛУНДУР (Jullundur), город в Бри
танской Индии, пров. Пенджаб; иначе Джа- 
ландар (см.).

ДЖУЛУ-КУЛЬ, озеро на Алтае в ю.-в. 
части Ойратской А. О., близ монгольской 
границы; лежит на высоте 2.182, м среди 
слабо волнистого горного плато. Через Д.-к. 
протекает река Чулышман.

ДЖУЛЬФА, 1) г. в Персии, в пров. Азер
байджан; расположена на прав. бер. р. Ара- 
кса, против советской Д., с к-рой связана 
мостом; конечный пункт Д.-Тавризской ж. 
д. (140 км); соединена с Тавризом также шос
се, по к-рому происходит регулярное авто
мобильное движение. Важный транзитный 
пункт на персидско-советской границе: че
рез Д. проходят в СССР гл. обр. сухие фрук
ты и миндаль, в Персию — текстильные то
вары и сахар. 2) Пристанционный поселок
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в Нахичеванской АССР, на лев, берегу реки 
Аракса, конечный пункт ж.-д. линии, отхо
дящей от Закавказской магистрали у стан
ции Навтлуг; 667 ж. (1926), тюрки и армяне. 
Ст. Д. отпр. 20.880 т, получ. 37.820 m (1927/28). 
Строящаяся жел.-дор. линия Д.—Бегманлы, 
к-рая соединит Д.с Баку, будет содействовать 
расширению советско-персидского товаро
оборота, сократив ж.-д. перевозки на 600 км.

ДЖУМА-БАЗАР, название многих торго
вых селений в Ср. Азии и Казакстане, в 
которых базарный день приходится на пят
ницу (тюрк.—джума). Более известны сле
дующие Д.-б.: 1) татарское сел. в низовьях 
р. Уила у песков Тайсуган, в Кзыл-кугин- 
ском районе Казанской АССР; торговля с 
кочевниками; заготовка шерсти и др. про
дуктов животноводства; 2) узбекское сел. в 
долине р. Зеравшан в Узбекской ССР, важ
нейший из сельских базаров близ г. Самар
канда; 3) туркменский (чаудурский) оседлый 
аул в низовьях р, Зеравшан в Каракуль
ском оазисе УзбССР.

ДЖУМГОЛ, горная р. бассейна Нарына- 
Сыр-дарьи в Киргизской АССР, левый при
ток реки Сусамыр; истокивхребте Джумгол; 
в верхнем течении, на высоте около 2 т. м, 
образует широкую долину, густо населен
ную полуоседлыми киргизами; длина около 
85 км.

ДЖУМГОЛ (К ар ако л-та у), горный 
хребет системы Тянь-шаня в Средней Азии, 
в Киргизской АССР; вместе с хребтом Су
самыр рассматривается как здп. продолже
ние хребта Терскей Ала-тау, связывающее 
последний с Таласским Ала-тау; тянется 
почти в широтном направлении между на
горьем оз. Сон-куль (на Ю.) и Кыргызнын 
Ала-тау (на С.), с к-рым связан высокой 
грядой. Вершины ок. 3.600 м; перевалы на 
высоте 2.300—3.000 м. В Д. найдены сере
бро-свинцовые месторождения (свинцовый 
блеск).

ДЖУМНА (Jumna), р. в Британской Индии, 
прав, приток Ганга; иначе Джамна (см.).

«ДЖУМХУРИЕТ» (Djumhuriett, букваль
но —’ республика), распространенная еже
дневная турецкая газета, выходящая (с 1923) 
на турецком и французском яз. в Стамбуле. 
Ответственный редактор Юнус Нади. Не
смотря на свой полуофициозный характер, 
в последнее время становится рупором стам
бульской торговой буржуазии, связанной с 
иностранным капиталом". Выходит с 1924.

ДЖУНАГАРХ (Junagarh), вассальное го
сударство в Британской Индии, пров. Бом
бей, на Ю. п-ова Катиавар; расположено на 
равнине; лишь на С.—горы Джирнар (вер- 
шцны до 1.117 м) с лесом Джир, единствен
ным местом в Индии, где сохранились львы. 
Площадь 5.255 км2\ 465 тыс. ж. (1921); куль
туры хлопка, сахарного тростника, зерно
вые. В Д. есть 16 портов на бер. Аравийско
го м.; важнейшие—Вераваль и Мангроль; 
вывоз хлопка, с.-х. продуктов и кустарных 
изделий (текстильных, металлических и др.). 
Главный город — Д. на железной дороге, 
идущей на С. от порта Вераваль; 35.220 ж. 
(1921); множество интересных археологиче
ских и архитектурных памятников: буд
дийские храмы, высеченные в скалах, древ
ний город джайнов (см. Джайнизм) и т. д.

ДЖУНГАРИЯ, пограничная с СССР страна 
в Центральной Азии, сев. часть кит. пров. 
Синьцзян; граничит на С.-В. с Монголией 
(по хребту Эктаг-Алтай), на Ю.-В.—с кит. 
пров. Ганьсу; от юж. части Синьцзяна (Каш- 
гарии) отделяется главной дугой Тянь-ша
ня, его юго-вост, отрогами и сев .-зап. отро
гами хр. Пешаня; площ. ок. 770 тыс. км2. 
Зап. граница (с Казакстаном) очень условна 
и проходит так, что верховья трех значи
тельных рек—Иртыша, Эмеля (приток оз. 
Ала-куль) и Или (приток озера Балхаша)— 
остаются в Д., остальн. течение—в СССР.— 
Д. издавна считалась «воротами» из Центр. 
Азии в Зап. Сибирь и Туркестан. Именно на 
советской границе находятся исторические 
проходы, через к-рые кочевые народы Центр. 
Азии устремлялись на 3.: из сев. Д. по до
лине Черного Иртыша или перевалу Хабар- 
асу в Зайсанскую котловину; из центр. Д. 
через перевал Бахты и Джунгарские воро
та (см.) в прибалхашские степи, из южной 
Джунгарии по долине Или через Джеты-су 
(см.) в Туркестан.

Физико-географические усло
вия. Д. по устройству поверхности пред
ставляет как бы ряд широких естественных 
проходов, ряд обширных впадин—грабенов 
(см,), залегающих преимущественно в ши
ротном направлении между дугообразными 
глыбовыми горами, как правило, более до
ступными со стороны СССР, чем Монголии 
или Китая. Сев. впадина, между Алтаем и 
хр. Сауром—это долины р. Урунгу, впадаю
щей в бессточное оз. Улюнгур (470 м над ур. 
м.), и Черного (верхнего) Иртыша, един
ственной реки Д., принадлежащей к бассей
ну открытого моря; на 3. эта впадина сли
вается с Зайсанской котловиной. В центре 
Д. расположена гигантская впадина (соб
ственно Д.)—между горами Майли и Джа- 
ир на С.-З., горами Байтык на С.-В., пере
довыми складками центр, дуги Тянь-шаня 
на Ю. Бблыпая часть ее занята песчаной 
пустыней Саосты-Джелисун, окаймленной 
на 3. р. Манас, притоком озера Тели-нор 
(290 м над ур. м.). Постепенно суживаясь*и 
опускаясь к 3., эта впадина кончается оз. 
Эби-нор (213 м над ур. м.), в к-рое впадают 
2 значительные реки: на 3.—Боротала, на 
В.—Кийтын. К С. от оз. Эби-нор, между хр. 
Бар лык и Тарбагатаем, лежит впадина р. 
Эмель; к Ю.—между хр. Боро-Хоро и центр. 
Тянь-шанем—долина Или (Кульджинский 
край). Наконец на Ю.-В. Д., между вост. 
Тянь-шанем, хр. Чол-таг и зап. Пешанем, 
лежит Турфанская впадина (иначе Лукчун), 
опускающаяся на 130 м ниже ур. м. Климат 
Д. в общем сухой и резко континентальный. 
Земледелие возможно как правило только 
при искусственном орошении и имеет оазис
ный характер. Цепь оазисов с значительны
ми селениями растянулась у сев. подошвы 
Тянь-шаня и в Турфанской впадине; почти 
сплошным оазисом является долина Или; 
культурные земли забегают далеко в степь 
по р. Манасу. Все остальное пространство 
Д. за редкими исключениями занято сухи
ми степями, переходящими в полупустыни, 
каменистые или песчаные пустыни, и пред
ставляет территорию так наз. абсолютных 
пастбищ с очень редким кочев. населением.
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Недра Д. богаты полезными ископае
мыми, но они мало разведаны и почти не 
эксплоатируются вследствие слабой засе
ленности страны и отдаленности от рынков 
сбыта. Мощные залежи каменного угля най
дены на С.- 3.—в хребте Уркашар, на 3.—в 
долине Или (Кульджинский каменноуголь
ный бассейн), на К).—вдоль главной дуги 
Тянь-шаня и т. д. Иногда вблизи залежей, 
угля встречаются месторождения железных 
и медных руд. Нефть найдена в верховьях 
реки Манас и районе г. Урумчи. Многие ре
ки Джунгарии золотоносны, но старые рос
сыпи почти совершенно истощены и большей 
частью заброшены.

Пути сообщения Д.—исключи
тельно грунтовые, колесные и вьючные. Из 
колесных наибольшее значение имеет китай
ская сев. почтовая дорога (ок. 3.500 км), 
к-рая идет от г. Калгана, связанного ж. д. с 
Бейпином, через пустыню Гоби до оазиса 
Хами и пересекает затем всю Д. с В. на 3., 
от Хами через г. Урумчи (центр Синьцзяна) 
до пограничного с СССР г. Суйдуна. У 
г. Шихо от этой дороги отходит ветвь к С. до 
пограничного гор. Чугучака. Организуется 
(1930) автомобильное сообщение от Урумчи 
до Чугучака. От Хами на 3. отходит юж. 
дорога на Кашгар через г. Турфан, к-рый 
связан кроме того с Урумчи через перевал 
высотой 1.340 м почтовой дорогой, также 
приспособляемой для автомобильного дви
жения.—Из рек Д. судоходны: Иртыш от 
с. Бурчум (170 км в пределах края) и Или от 
г. Кульджи; но регулярное судоходство до 
наст, времени (1930) еще не налажено.

Оседлое населениеД., очень умень
шившееся после дунганского восстания (см.), 
исчисляется в 600—650 тыс. чел., гл. обр. 
мусульмане—дунгане и таранчи. Сосредото
чено оно в оазисах, где плотность достигает 
100 и более чел. на 1 км2 (оазисы Турфан, 
Урумчи, Пичан, Манас, Гучен и др.), и в 
Илийском крае. Численность кочевников в 
Д. ориентировочно определяется в 400—900 
тыс. Плотность в кочевых районах пада
ет до 1 и менее чел. на 1км2. На С. и В. 
преобладают монголы-торгоуты (родствен
ные калмыкам), на 3.—казаки (главн.обр. 
племена Средней Орды—кирей и найман). 
Кочевники сохранили сложное родовое де
ление и патриархально-родовой быт.

Народное хозяйство. Д.—от
сталая скотоводческо-земледельческая стра
на. Чисто скотоводческим районом является 
вся сев. Д. (за исключением долины р. Эмель 
в районе Чугучака и нек-рых др. пунктов, 
где имеется в общем ок. 30 тыс. га посевов) 
и центр, часть за исключением долины сред
него течения р. Манаса. Направление ско
товодства—мясо-шерстное; разводят гл. обр. 
курдючных (грубошерстных) овец, лошадей, 
крупный рогатый скот и верблюдов. Скот 
круглый год находится на подножном корму; 
поэтому Д. периодически посещает «джут»— 
массовой падеж скота из-за зимней бес
кормицы. Несмотря на неустойчивость ско
товодства его продукты и живой скот явля
ются важнейшими статьями вывоза из Д., 
гл. обр. в СССР. Особенное значение имеет 
шерсть, заготовки которой производятся во 
всех крупных пунктах Д. Кожи и скот сбы-
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вались до 1930 преимущественно на ярмар
ках в Джеты-су (Каркаринской и др.); скот 
оттуда переправлялся в хлопковые районы 
Узбекистана.—- Предгорья Тянь-Щаня, до
лины Или и Манаса и Турфанская впадина 
являются земледельческо-скотоводческими 
районами с преобладанием поливных посе
вов, интенсивным полеводством и развитым 
садоводством. Вся посевная площадь в этих 
районах достигает 350 тыс. га. Сеют зерно
вые—пшеницу, ячмень и просо, реже джу
гару (сорго), люцерну, опийный мак и хло
пок (в районе Турфана). Садоводство рас
пространено во всех оазисах, особенно в 
районах Кульджи и Турфана. В СССР вы
возятся хлопок, сухие фрукты и косточки 
персиков.

Заметную роль в хозяйстве Д. играет ку
старно-ремесленная пром-сть, работающая 
на местном с.-х. сырье: производства хлоп
чатобумажных и шелковых тканей (дабы и 
маты), кошмоваляльное, кожевенное, ки
шечное, мукомольное (водяные мельницы) и 
т. д. Добывающая промышленность пред
ставлена небольшими казенными золотыми 
приисками в горах Джаир и нефтепромысла
ми в районе Урумчи. Т. к. местная пром-сть 
не в состоянии удовлетворить потребностей 
населения, Д. ввозит из СССР хлопчатобу
мажные ткани, металлические изделия, га
лантерею, сахар, чай, керосин и др. пред
меты первой необходимости. Внешняя тор
говля с СССР производится гл. обр. через 
советские селения Хоргос, Бахты и г. Зайсан. 
Проведение Туркестано-Сибирской ж. Д. в 
связи с устройством подъездных путей к ней 
от китайской границы и организацией судо
ходства по Черному Иртышу и Или укре
пляет экономические связи Д. с СССР Осо
бенное значение приобретает кульджин
ский уголь для снабжения топливом Турк- 
сиба и всего Джеты-су. Ж. д. будет способ
ствовать развитию хлопководства и рисо
сеяния на поливных площадях Д., вытесняя 
оттуда зерновые посевы дешевым сибирским 
хлеббм.—Значение Д. в военном отноше
нии см. Китай, Военный обзор.

Лит.: Туркестано-Сибирская магистраль, сборник, 
М., 1929; Страны Востока, Экономический справоч
ник, М., 1-929; Oren а г d F., Haute Asie, Geographic 
universelie, t. VIII, P., 1929, p. 235; Обручев B. A., 
Пограничная Джунгария, тт. I—II; Томск, 1911—12; 
см. также лит. при ст. Синьцзян. Магидович.

В конце 17 века зап. монголы-калмыки 
основали на территории Д. Джунгарское 
царство, уничтоженное в 1757 году китайца
ми, которые, вырезав часть населения, за
менили его переселенцами из Вост. Турке
стана: дунганами и таранчами. С 1881 зап. 
ч. Д. вошла в состав России. Название Д. со
хранилось в географической номенклатуре 
(Джунгарский Ала-тау, Джунгарские воро
та) и в принятом зоологами термине «Джун
гарская провинция» (горная часть Семи
речья и китайский Тянь-шань).

Лит.: Иакинф (Бичурин Н. Я.), Описание 
Чжунгарии и Восточного Туркестана, 2 частн, Пе
тербург, 1829.

ДЖУНГАРСКИЕ ВОРОТА(Э бин ор ские 
ворота, Каптагайская теснина), 
широкий (10—15 км) проход тектонического 
происхождения между хребтом Джунгар
ским Ала-тау на 3. и хребтом Барлык на
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В., на границе СССР и Китая, ведущий от 
оз. Эби-нор в провинции Синьцзян на С.-С.- 
3., к системе оз. Ала-куль в Казанской АССР. 
Сев. часть Д. в. заболочена и.поросла камы
шом; остальное пространство—сухая глини
стая или галечниковая степь, на к-рой раз
бросаны россыпи из обломков разрушенных 
горных пород («корум»). Через Д. в. обыч
но двигались кочевые племена Центральной 
Азии, направлявшиеся в степи Казакстана 
и Вост. Европы.

ДЖУНГАРСКИЙ АЛА-ТАУ, нагорье в 
Джеты-су (см.), на границе СССР и Китая, 
образующее сев. дугу системы Тянъ-шаня 
(см.). На В. до верховья р. Боротала (прит. 
оз. Эби-нор) представляет непрерывйый, по
крытый вечными снегами хр. с вершина
ми до 4.575 м (Сарканд-тау), к-рый тянется в 
широтном направлении по союзной границе, 
круто обрывается к Ю. в долину Борота
ла и уступами опускается к С. и С.-З. к при- 
балхашским степям, образуя множество от
рогов. В этой части Д. А.-т. много ледников; 
наибольший, в верховьях р. Ленсы, дости
гает 5 км в дл.; перевалы (только вьючные, 
очень трудные) доступны лишь 2—3 месяца 
в году. К 3. от верховьев Боротала Д. А.-т. 
распадается на несколько хребтов, которые 
расходятся веерообразно к С.-З. и Ю.-З. и 
постепенно понижаются к 3. Южный из 
этих хребтов по высоте не уступает восточ
ной части Д. А.-т., особенно к С. от города 
Джаркента. Весь Д. А.-т. носит на себе до 
самых подножий многочисленные следы древ
него оледенения. Главный хр. сложен из гра
нитов, сиенитов, кристаллических сланцев, 
отроги—гл. обр. из сланцев. На юж. пред
горьях, обращенных к р. Или, встречаются 
третичные отложения т. н. ханхайской сви
ты, состоящие из конгломератов, мергелей и 
песчаников. Из полезных ископаемых най
дены медные и железные руды (магнитный 
железняк), а на юго-вост, (китайском) скло
не мощные залежи каменного угля (к С. от 
г. Кульджи). Широкой известностью поль
зуются минеральные источники Д. А.-т.—Ко
пал о-Арасанские, Барлыкские и др. Леса 
расположены на высоте 1.300—2.700 м над 
ур. м., занимают площадь ок. 3.000 км2; пре
обладают хвойные—ель и древовидный мож
жевельник (арча, см.). Ледники и снежные 
поля Д. А.-т. питают множество небольших, 
но многоводных рек, стекающих с сев. скло
нов к оз. Балхаш и Ала-куль, а с юж.— 
к р. Или и оз. Эби-нор; нек-рые из них те
ряются в песках и болотах или целиком раз
бираются на орошение полей. Длина Д. 
А.-т. около 400 км; если же причислить к Д. 
А.-т. параллельные столообразные высоты 
(Майли, Бар лык, Джаир и Уркашар) в За
падном Китае, то длина его равна около 
650 км.

ДЖУНГЛИ, джангли (Jungle, Djan- 
gel, Dschungle), название лесов в разных ме
стах Индии, отличающихся влажным и жар
ким климатом. Леса эти местами, особенно в 
вост, части Индии, состоят из непроходимых 
зарослей гигантских бамбуков, причем не
редко вэсь лес состоит из 1—2 видов бамбу
ка. Между стеблями бамбуков почва покры
та жесткими остатками чешуй и листьев. 
Бамбуковые Д. во многих случаях возник

ли на месте прежде культурной почвы (ри
совые поля), но часто они представляют по- 
видимому естественные заросли. Бамбуко
вые Д. и до сих пор дают приют тиграм, прав
да уже немногочисленным, и диким свиньям. 
Почва в бамбуковых Д. часто сырая, но ред
ко болотистая. Кроме бамбуковых Д. наз
вание это применяется в Индии и к лесам 
из разных видов деревьев, растущих на бо
лотистой почве. Такие леса отчасти разви
ты по берегам и особенно в дельтах рек (Ганг, 
Меконг), отчасти в предгориях на неболь
шой высоте (до 500—800 м), где по условиям 
рельефа застаивается дождевая вода. Для 
болотистых Д. особенно характерны мно
гочисленные, часто очень крупные (до 2 м) 
травы и масса цепких лиан (ротанги). Много
численные лужи воды представляют отлич
ные места для расплаживания разных насе
комых, в т. ч. и для малярийного комара, 
вследствие чего Д. очень нездоровы для че
ловека. Огромное количество лягушек разно
го рода, разных насекомых, издающих гром
кое стрекотание (цикад), по вечерам массы 
светляков характерны для Д. Прежде здесь 
было много зверей, напр. тигров и слонов, но 
они уничтожены, особенно в Зап. Индии, на
чисто. Болотистые леса типа индийских Д. 
имеются также на Зондских о-вах (Борнео, 
Суматра, Ява), но они не называются здесь 
Д. По составу флоры онй несколько отли
чаются от настоящих Д.

ДЖУРДЖУ (Giurgiu), прежде Ж у р- 
ж е в о, гор. в юж. Румынии, на лев. берегу 
Дуная, в 4 км от лежащего на прав, берегу 
болгарского гор. Русе (Рущук); 25 т. жит. 
(1928). Важный транспортный пункт на скре
щении ж,-д. линии Бухарест—Русе—София 
(между Д. и Русе—пароходная переправа) с 
водной магистралью Дуная; главный пункт 
румыно-болгарской торговли. Пароходное 
сообщение с портами нижнего Дуная. Вывоз 
зерна, леса, нефти; ввоз угля, железа, тек
стильных изделий. Лесопильни.

ДЖУРИН, местечко, районный центр Пра
вобережной Украины, расположено в 20 км 
к Ю.-З. от ст. Рахны Юго-Западной желез
ной дороги; 5.760 жителей (1926). В райо
не—26.757 жителей.

ДЖУРУН, ст. ж. д. в зап. части Казан
ской АССР, в 394 км к Ю.-В. от г. Оренбурга, 

пересечении ж. д. с важным торговым 
трактом, идущим от г. Уральска через Уил 
и Темир (крупные ярмарки); ст. Д. в 1928/29 
получила 5.160 m грузов, гл. обр. лесйых; 
отпр. 21.230 т,главн. обр. хлеб и крупный 
рогатый скот. Пристанционный поселок Д. 
является адм. ц. рус. Ак-кемирского района. 
К С.-З. от Д. найдены мощные месторожде
ния фосфоритов.

ДЖУСАЛЫ, ст. Ср.-Азиатской ж. д. в 
Казанской АССР, между г. Казалинском и 
Кзыл-Ордой, в 695 км к С.-З. от г. Таш
кента. От Д. отходит на С. грунтовая доро
га на Карсакпайский медеплавильный за
вод (см. Карсакпайский район), с которым 
установлено автомобильное сообщение (365 
км через пустынную степь). В пристанцион
ном поселке 767 жителей (1926), главным 
образом русские.

ДЖУСТИ (Giusti), Джузеппе (1809—50), 
крупнейший итал. сатирик 19 в. Июльская
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революция 1830, вызвавшая усиление нацио
нально-освободительного движения в Ита
лии, толкнула Джусти на путь политическ. 
сатиры. Бойкие сатирико-юмористические 
стишки Д. («scherzi» — шутки) расходились 
в рукописном виде среди трудовых классов 
населения. Продолжая традицию шутливой 
поэзии Берни (16 век), Д. придает ей об
щественно-политическую установку, навеян
ную гражданской сатирой Парини. Идеолог 
радикальной мелкобуржуазной интеллиген
ции (Джу сти часто сравнивали с Беранже),он 
обличает австрийских насильников и их 
«холопов»—итал. князей, опустившихся па
разитов-дворян, разбогатевших лавочников, 
политических карьеристов и оппортунистов. 
Имена всех этих «героев» стали в Италии 
нарицательными. В то же время Д. верит 
в величие «народной души», призывает к объ
единению Италии («Lo Stlvale»—Сапог) и 
воспевает братство народов. Однако полити
ческая позиция Д. не была устойчивой; к 
концу жизни он склонялся к монархии, Вы
смеивал демократов, когда они пришли к 
власти (1848—49).

Первое издание Джусти—Versl е prose, Firenze, 
1846; комментированное издание— G. Frlzzl (1880), 
G. Biagi (1890).

Лит.: Лучшая биография — Carduccl G., 
Poesle di G. Giusti, Firenze, 1859; Ватсон M. B., 
Джузеппе Джусти, СПБ, 1900.

«ДЖУСТИЦИА» («Giustizia»), 1) итал. со
циалистический еженедельник, основанный 
в Реджо Эмилия в 1886 социалистическим 
депутатом Камилло Прамполлини и просу
ществовавший с нек-рым перерывом до 1926, 
когда он был закрыт фашистами. «Джусти- 
ция» являлся всегда органом крайних ре
формистов.

2) «Д.», название ежедневной газеты, ос
нованной в 1923 реформистами, сорганизо
вавшимися в отдельн. партию. Издавалась в 
Милане и выходила до 1926, когда сами со
циал-реформисты, не имевшие ни денег ни 
воли к борьбе, закрыли ее. Редактором ее 
был депутат Клавдий Тревес.

ДЖУТ, Corchorus, род растений из сем. 
липовых. Из 30 видов Д., распространенных 
в тропических обл. Азии, Африки и Амери
ки, ок. 10 видов известны как волокнистые. 
Практическое значение имеют гл. обр. два 
однолетних вида Д.: С. capsularis и С. oli- 
torius. С. capsularis (рис. 1)—растение с ма
ловетвистым стеблем дл. до 4,5 м, толщиною 
ок. 12—18 мм. Листья 5—10 см дл., 2—5 см 
шир., голые, у основания обычно с двумя 
хвостовидными отростками. Прилистники 
6—8 мм дл. Цветы мелкие, желтые, пяти
лепестные, сидят по 1—2 на коротких цве
тоножках. Плод—пятистворчатая, шаровид
ная, морщинистая коробочка. Семена мел
кие, трехгранные с окраской от зеленой до 
темнокоричневой. С. olitorius в отличие от 
С. capsularis имеет удлиненную (до 5 см), 
заостренную наверху коробочку с 10 реб
рами. Он является видом более скороспе
лым, однако доставляющим волокно худ
шего качества. Оба вида имеют большое ко
личество разновидностей. В Бенгалии куль
тивируется на волокно до 30 разновидностей 
С. capsularis и до 5 разновидностей С. oli
torius. В Египте нек-рые разновидности С. 
olitorius используются как огородные расте

ния: листья их и молодые побеги едят в 
йареном виде.

Для xopqniero развития джут требует 
теплого и влажного климата, тропического 
и субтропического. Особенно благоприятно 

чередование дождей й 
солнца. Предел рас
пространения его на 
С. считается 36° с. ш. 
Основным районом 
возделывания являет
ся Британская Индия 
(гл. обр. Бенгалия и 
в меньшей степени Ас
сам, Бихар и Орисса). 
Д. предпочитает бога
тые глинистые и су
глинистые почвы. Осо-

РИС. 1. corchorus capsu- бенно хорошо разви- 
laris: 1—верхушка ра- вается Д. на влажных 
стения с цветами и пло- почвах по берегам рек, 
дами, 2—цветок, з— на островах и мелях, 

д* образованных наноса
ми рек, после достаточного укоренения не 
страдая даже от затоплений. Однако воло
кно при возделывании на таких местах по
лучается грубым. Лучшее по качеству во- 
локнб получается на немного возвышенных, 
в норму увлажненных местах. Джут берет 
много питательных веществ и требует удо
брения (навоз, жмых, зола, зеленое удобре
ние). Джут возделывается в севообороте, ча
сто с рисом, горчицей и др. В Индии Д. 
сеется обычно разбросным посевом после 
дождя (март—май). Норма высева—14,5— 
22 кг на 1 га. Уход за посевом Д. ограничи
вается полкой. Убирается Д. на волокно 
в начале цветения срезыванием стеблей на 
высоте 10 см от поверхности почвы. Стебли 
(рис. 2) сортируются, соединяются в кипы 
до 50—60 штук и оставляются на земле 
до опадения листьев. В среднем с 1 га в Ин
дии получают 1,5—2 m волокна, в особо 
благоприятных условиях до 3 т. Качество 
волокна Д. значи
тельно ниже, чем у 
льна,и у конопли..
Оно менее прочно 
и не выдерживает 
отбелки, распада
ясь на элементар
ные волокна. По
этому джут может 
выдержать конку
ренцию с этими во
локнами и некото

Рис. 2. Поперечный раз
рез стебля джута: А—серд
цевина, В—древесина (ко
стра), С—кожица, D—лу
бяной слой, откуда полу
чается джутовое волокно.

рыми другими толь
ко благодаря своей 
дешевизне, что сто
ит в прямой связи 
с неимоверно низ
кой оплатой труда 
индусского кресть
янина. Опытные посевы Д. проводились в 
СССР в различных районах. А. Дьяконов.

Выделение волокон Д. из стебля проис
ходит при помощи мочки стеблей в есте
ственных или искусственных водоемах. Про
должительность мочки зависит от темпера
туры воды и составляет от 8 до 20 дней. 
После мочки производят обдирку легко от
деляющихся пучков технического волокна
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от древесины (костры); промывают отделен
ные пучки, удаляя растворившиеся вещест
ва и приставшую грязь, и просушивают во
локно на солнце. Все процессы по первич
ной обработке джута производятся ручным 
способом. Д., предназначенный для отправ
ки, прессуется под сильным давлением на 
гидравлических прессах в точно установлен
ные по вёсу и форме кипы. Вес кипы со
ставляет 181,4 кг (400 англ, фунтов). Джу
товое волокно сортируется по территориаль
ному и качественному признакам. Наиболее

Рис.. 3 и 4. Элементарные волокна джута 
(слева) и поперечный разрез джутовых воло
кон (справа); а—окончания волокон, z—стен
ки клеток, h—полое пространство клеток, г— 

межклеточное пространство.

известна следующая сортировка: Serajgun
ge, Naraj gunge (лучшие сорта)/ Uttariya, 
Daisee (Crown Jute), Dowrah, Rejections, 
Cuttings (короткие обрезки джута). Суще
ствует еще ряд других классификаций. Д. 
в торговле известен по группам и по мар
кам. Наиболее распространенные группы: 
Reds, Firsts, Tossa, Dacca, Lightnings, Dai
see, Hearts.

Техническое (сложное) волокно Д. ко
леблется по длине от 150 до 300 см. Оно 
состоит из комплекса самостоятельных эле
ментарных волокон. Отдельные элементар
ные волокна, плотно прилегая друг к другу, 
образуют техническое волокно. Внутри кле
точки образуется род канала, наполненного 
воздухом (рис. 3 и 4}. Характерной особен
ностью джутового волокна является нерав
номерность канала, который то суживается 
то расширяется, в отдельных случаях со
вершенно прерывается. Длина элементар
ного волокна джута колеблется от 0,8 мм 
до 4,1 мм. Диаметр волокна для Corchorus 
capsularis в среднем 16 для С. olitorius 
от 16 до 32 в среднем 24 р. Такая не
значительная длина элементарного волок
на делает нерациональной его котонизацию 
(разделение на отдельные элементарные во
локна), т. к. это затруднило бы процессы 
обработки (прядение). Удельный вес джу
тового волокна составляет 1,436. Д. имеет, 
бблыпую гигроскопичность, нежели пенька, 
и лен. По ряду исследований нормальная 
влажность Д. составляет 13,75%. Джуто
вое волокно, по данным Кросса и Бевена, 
состоит из целлюлозы и значительной при
меси лигнина и бастозы, родственной ли
гнину, но отличающейся своей гибкостью. 
Д. обладает свойством хорошо восприни
мать краски (окрашиваться основными ани
линовыми пигментами) без предварительной
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подготовки. От флороглюцина Д. окраши
вается в красный цвет, при обработке иодом 
и серной кислотой в коричневый цвет, от 
хлор - цинк - иода — в слабофиолетовый, и 
от сернокислого анилина—в темножелтый 
цвет. Для отбелки Д. применяются только 
щелочные реактивы. Следует избегать при 
обработке Д. кислот и кальциевых солей. 
Благодаря особому свойству Д. хорошо вос
принимать красители на практике получило 
большое распространение производство из 
джутового волокна пряжи и тканей для де
коративных целей и ковров. Д. обрабаты
вается (прядется) по длинному и корот
кому способам прядения в зависимости от 
назначения пряжи. Джутовые машины по 
принципу работы и по конструкциям близ
ки к пеньковым и льняным машинам. В. 
последние годы техника фабричной обра
ботки Д. значительно подвинулась вперед, 
и на ряде предприятий Франции, Англии, 
Германии и других стран вырабатывают 
джутовую пряжу до № 35 (по англ, нуме
рации). Номенклатура изделий из Д. весьма 
обширна: он используется для дерюги (см.), 
канатов, веревки, изоляции для кабелей, 
легко скрученной ровницы, мешков, раз
ного рода упаковочных тканей, ковров, ме
бельных тканей, декоративных, обойных 
тканей, тканей для линолеумов, столовой 
гарнитуры: скатерти, салфетки и т. д. Во
локно джута служит для имитации жен
ских волос и для волос у кукол. Джутовое 
волокно употребляется в примеси со льном, 
итальянской пенькой и хлопком. Широкое 
распространение получили летние костюм
ные ткани из хлопка и Д.

Лит.: Carter Н., Jute and its Manufacture, L., 
1921; Beauverie J., Les textiles v£g£taux, Paris, 
1913; Ju me lie H., Plantes textiles, P., 1915.

Д. и джутовая промышлен
ность. Мировое потребление Д ., в весовом 
выражении уступающее лишь потреблению 
хлопка, исчисляется в 1,6—1,8 млн. m (пот
ребление хлопка ок. 5 млн. ж). Преимуще
ства Д.—его дешевизна (Д. расценивался 
примерно вдвое дешевле льна, в послевоен
ные годы, до наступления мирового кризиса, 
разница цен была еще больше), чистота, гиг
роскопичность, легкая прядимость и малая 
угарность; недостатки Д.: меньшие, чем у 
конопли и льна, упругость и крепость.

Культивируется Д. почти исключительно 
в Индии в крестьянских хозяйствах, в к-рых 
производится и его первичная обработка. 
Посевы Д. в Индии (в тыс. га): 1893—883; 
1903—867; 1906—1.288; 1909—13—1.199; 
1921—614; 1928—1.267 (из них—7/8 в Бен
галии); продукция (в тыс. ж) в среднем за 
1909—13—1.528; 1928—1.790. Производство 
в др. странах очень невелико: на Формозе 
посевы (1927)—2,3 тыс. га, в Японии—0,6 
тыс. га, в Цндо-Китае (1928)—0,7 тыс. га. 
В связи с этим поставщиком Д. на мировом 
рынке является Индия. Вывоз из Индии 
составлял в среднем за 1848—52 ок. 22 тыс. 
ж; в 1863—67—135 тыс. ж (после Крымской 
кампании и гражданской войны в САСШ, спо
собствовавших распространению Д. в связи 
с недостаточным снабжением Зап. Европы 
льном и хлопком) и в 1879—84—375 тыс. ж. 
Конец 19 и начало 20 вв. дают дальнейший
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рост: в 1909—13 средний годичный вывоз со
ставил 776 тыс. в 1914—18—464 тыс. т; 
вывоз в 1925 составил—704 тыс. т, 1926— 
627 тысли, 1927—923 тыс.т, 1928—901 тыс.ж.

По отдельным странам ввоз и вывоз Д. 
в среднем исчислялся (в тыс. т):

1909—13 1928

Страны

вв
оз

 1
ВЫ

ВО
З превышен, 

ввоза (+) 
вывоза (-) вв

оз
 ? о превышен.к

«
ввоза (+) 

вывоза (-)

Всего по 39 странам. 914,8 922,0 854,0 939,5 _  I
В том числе Индия свед. ок.
(Брит.)....................... 14,0 776,4 -762,4 нет 901,0 -901,0
Великобритания . . 332,9 117,9 +215,0 211,4 10,6 +200,8 ;
Германия ................ 152,6 6,4 +146,2 139,5 0,6 +138,9 ;
Франция ................ 102,3 1,4 +100,9 120,5 1,5 +119,0 :
Италия . ................ 37,3 0,3 + 37,0 57,4 0,4 + 57,0 '
Всего по Европе (без
СССР)....................... 739,5 127,9 +611,6 718,0 17,8

1
+700,2 |

САСШ. . . . 103,2 0,3 +102,9 60,5 1,1
* ‘ . 1

+ 59,4

СССР .... 41,9 — + 41,9 24,6 — + 24,6 5

Примеча н и е. Цифры 1909—13взяты без пересчета на совре- , 
менную территорию; ввоз в Ирландию в 1928 показан в цифрах по I 
Великобритании; для СССР средняя за 1909—13 исчисляется по тер
ритории России (фактически около половины переработки было со- | 
средоточено в Польше и Латвии).

Цены* на Д. (по «First marks») за 1 m (в 
1.016 кг): июнь 1914—27 ф. 12 шилл., 1/1" 
1929—36 ф., 1/1 1930—31 ф.

Джутовая промышленность. 
Производство джутовых тканей в Индии 
уже со второй половины 19 в. преобразова
лось в фабричную индустрию. Развитие ин
дийской Д. п. характеризуется следующими 
цифрами:

1879/84 1899/1904 1909/13 1918/19 1924/25
Фабрик................ 21,0 36,0 60,0 76,0 90,0
Рабочих (в тыс.) 58,8 114,2 238,3 275,5 341,7
Веретен » » 88,0 335,0 692,0 840,0 1.067,0
Ткацких станков

(в тыс.).... 5,5 16,2 33,5 40,0 50,3
В 1927 число веретен исчислялось в 1.082 

тыс., число ткацких станков в 50,4 тыс.
Джутовые фабрики в Индии до войны 

1914—1918 принадлежали преимущественно 
англичанам. В послевоенный период доля 
индийского капитала увеличилась, он пре
обладает в Д. п., но действительный кон
троль находится все же в руках британского 
капитала. Степень концентрации пром-сти 
весьма высокая: в середине 20-х гг. текуще
го столетия 4 фирмы имели в сфере сво
его влияния фабрики, на которых сосредо
точивалось около половины ткацкого обо
рудования джутовых фабрик всей Индии. 
Условия труда на индийских джутовых фа
бриках чрезвычайно тяжелые. До введения 
в действие закона о 12-часовом рабочем 
дне (1911) рабочий день длился 15 часов; 
с 1922 установлен максимум в 11 час. Силь
но распространен детский труд. Средняя 
недельная заработная плата прядильщика 
в 1925 была 7,5 шил., недельная заработная 
плата ткача—14 шилл.; низкие ставки зара
ботной платы давали фабрикантам возмож
ность конкуренции с европейским произ
водством, хотя производительность труда 
Индийского рабочего ниже, чем европейско-
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го. В 1927 вывоз из Индии джута-сырца со?, 
ставлял (в ценностном выражении) 9,8% от 
всего индийского вывоза, джутового хол- 
ста—9,1% и джутовых мешков—7,0%. '

Джутовая пром-сть в Великобритании воз
никла в 30-х гг. 19 в. (в г. Денди в Шотлан

дии). Период наиболее быстро
го развития—60-е и 70-е гг. 
19 в.: в 1864 на 36 фабриках с 
33 т. прядильных веретен ра
ботало 6 т. чел.; в 1874 на 109 
джутовых фабриках с 220 тыс. 
веретен—37 тыс. чел., в 1885 
на 118 фабриках с 253 тыс. ве
ретен—41 тысяча чел. Даль
нейшее развитие затруднялось 
конкуренцией Д. п. Индии и 
европейского континента. Д. п. 
Германии развилась в послед
ней четверти 19 в.: в 1868 бы
ло 2,4 тыс. веретен; в 1901— 
ок.—148 тыс. В 1910 число ве
ретен исчислялось 166 тысяч.; 
в 1927 было 196 тыс. веретен 
и 11 тысяч ткацких станков. 
Значительна Д. п. Франции, 
где в 1927 было 170 тыс. вере
тен и 7,5 тыс. ткацких станков. 
Из других европейских стран 
отметим Италию (80 тыс. вере
тен и 4,9 тыс. станков), Бель

гию (64 тыс. веретен и 2,5 тыс. станков) 
и Чехо-Словакию (36 тысяч верет.ен и 1,7 
тыс. станков). Д. п. САСШ в 1919 была со
средоточена в 26 заведениях с 7.148 рабочими 
и служащими (на 6 наиболее крупных из этих 
заведений, с числом рабочих и служащих 
более 250 человек, работало 5.968 чел., т. е. 
84%). Мощность прядильного оборудования 
в 1927 исчислялась в 55 тыс. веретен. Удель
ный вес отдельных стран в мировой Д. про
мышленности характеризуется следующими 
цифрами распределения мощности прядиль
ного оборудования (1.927): 
Индия (Британская) ..... 
Великобритания и Ирландия 
Германия ................................
Франция ...................................
Италия ...................................
Бельгия................ .. ................
САСШ.......................................
Прочие страны кроме СССР .

51,4% 
13,5% 
9,3% 
8,1% 
3,8% 
3,0% 
2,6% 
7,1%

Итого без СССР 
СССР* ...................

98,8%
1,2%

Всего...................................... 100,0%
В России Д. п. развивалась с конца 19 в. 

Ввоз джутового сырца (в тыс. т): 1890— 
7,4; 1900—23,3; 1913—44,8. Несмотря на 
ввозную пошлину, введенную в 1881 в сум
ме 40 к., зол. с пуда и впоследствии увели
ченную до 1 р. 20 к. с пуда, Д. успешно 
конкурировал со льном в производстве упа
ковочных и мешочных тканей. . Джутовые 
мешки продавались в 1906—13 в среднем на 
10% дешевле льняных. За время с 1900 по 
1914 переработка льна увеличилась на 69%, 
а переработка Д. на 90%, и в 1914 количе
ство переработанного импортного Д. соста
вило уже ок. половины от переработанного

• Фактически доля СССР выше вследствие лучшего 
использования оборудования; в 1929/30 Д. пром-сть 
СССР работала по принципу непрерывной рабочей 
недели и почти полностью в три смены,
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фабриками льна. Обследования фаб.-зав. 
пром-сти дают следующие данные о заведе
ниях, обрабатывавших Д.:

1900 1908 1912
Заведений...................... . . 12,0 10,0 11,0
Рабочих (в тыс.) . . . • . . 10,5 10,6 10,7
В том числе женщин (в тыс.) 6,8 7,1 свед. нет
Механич. двигателей » » 9,5 9,8 свед. пет
Прядильных веретен » » 37,7 свед. нет 35,8
Крутильных веретен » » 1,9 свед. нет 0,8
Ценность продукц. (вмлн.р.)12,2 16,4 свед. нет

Географическое размещение Д. п. характе
ризуется след, цифрами производства джу
товой пряжи (в тыс. т):

Районы 1900 1908 1912
Петербургский...................  . . 8,1 7,1 8,1
Пром. Центральный . . ... . 0,8 0,4 0,8
Одесский и Харьковский. . . . 3,2 2,0 4,5

Итого по территории СССР . 12,1 9,5 13,4
Польша и Латвия....................... 12,3 17,5 26,4
В с е г о по б. России................ 24,4 27,0 39,8

Д. пром-сть концентрировалась в немногих 
пунктах, гл. обр. в Петербурге, Одессе, Ри
ге и Ченстохове. Во время империалистской 
войны рус. джутовые фабрики работали на 
льи'е с примесью пеньки, а там, где сохра
нились еще небольшие запасы Д.,—на сме
си его сб льном. Во второе пятилетие после 
Октябрьской революции ввоз Д. в СССР в 
тысячах т (таможенная статистика вклю
чает в эти цифры также и кенаф, ввозимый 
в небольших количествах): 1923 (январь— 
сентябрь)—0,03; 1923/24—2,7; 1924/25—7,1; 
1925/26—9,7; 1926/27—17,7; 1927/28—21,7; 
1928/29—31,6 (в том числе Д.—30,3; осталь
ное кенаф). В 1925/26 работали 2 гос. фабри
ки в УССР и 2 гос. фабрики в Ленинградской 
области. В 1928/29 работали 5 фабрик с 
16.236 рабочими (вместе с младшим обслу
живающим персоналом по списку на 1/Х 
1929). Выработка джутовой пряжи за год— 
34,8 тыс. ш, т. е. в 2,6 раза более выработки 
1912. Пятилетний план народного хозяйства 
на 1928/29—1932/33 намечает замену к кон
цу пятилетки импортного Д. кенафом (см.) 
и общее увеличение потребления джута-ке
нафа с 27,6 тыс. m (в 1927/28) до 85 тыс. т 
(1932/33). Уточнение плана джуто-кенафо- 
вой пром-сти дает увеличение размеров про
изводства в 1932/33 по сравнению с цифра
ми 5-летнего плана более чем в 2 раза.

Лит.: Wolff R., Die Jute, ihre Industrie und 
volkswirtschaftliche Bedeutung, B., 1913; Mohind- 
ra Chiranjiv Lail, Die indische Juteindu- 
strie und ihre Entwicklung, B., 1928; D e 1 d e n W., 
v a n, Studien uber die indische Juteindustrie, Miin- 
chen und Lpz., 1915; Житенев E. E., Обзор про
мышленности лубяных волокон в России в связи с та
моженными тарифами, M., 1915; Карташев Д., 
Джут, в сб. «Всесоюзный текстильный синдикат и’тек- 
стильная промышленность в 1924—25 г.», ч. 2, М., 
s. а., стр. 263; Всесоюзный текстильный синдикат. 
Технико-производственные показатели и материалы 
по статистике текстильной промышленности и торгов
ли за 19 27/28 операционный год, М., 1929; И о н о в Ф. 
и Ш в и т т а у Г., Волокно (Торговая библиотека 
Центросоюза), Лондон, 1924. Л. Брауде.

ДЖУТ ,«массовый падеж скота от бескор
мицы, свойственной районам, в животновод
ческом строе к-рых преобладают пастбищно
кочевые формы хозяйствования. Круглый 
год находясь на подножном корму, не обес
печенные фуражом на зиму, животные этих 
районов находятся в полной зависимости от 
условий произрастания дикой растительно
сти и состояния пастбищ в зимний период. 
В неблагоприятные по метеорологическим 
условиям годы Д. может явиться следствием 
следующих причин: 1) многоснежной зимы, 
когда растительность пастбищ покрывается 
настолько глубоким снегом, что становится 
мало доступной для животных; 2) гололеди
цы, также крайне затрудняющей добывание 
кррма; 3) засухи, губительно действующей на 
растительность. В границах СССР Д. захва
тывает громаднейш. пространства Казакста- 
на, Киргизии, Бурято-тМонголии, Калмыц
кой авт. обл. и мн. др. В Туркменистане, 
отчасти Узбекистане, Дагестане и др. юж. 
экстенсивно-животноводческих районах бес
кормица является исключительно резуль
татом довольно частых здесь засух. Наиболь
шее распространение Д. получает в Казак- 
стане, почвенно-климатические условия ко
торого обусловливают во многих районах 
его единственно возможную здесь при дан
ном уровне техники форму кочевого хозяй
ства; наиболее памятными по джуту годами 
были за последнее столетие на нынешней 
территории Казакстана 1826/27, 1838/39, 
1844/45, 1855/56, 1873/74, 1879/80, 1885/86, 
1891/92, 1897/98, 1902/03, 1911/12, 1917/18, 
1920/21, 1927/28.

Экономический ущерб, наносимый Д. жи
вотноводческому хозяйству, громаден, что 
видно из след, цифр: в б. Тургайской обл. 
в 1879/80 из общего числа 3.662.737 голов 
всех видов животных от Д. погибло 1.528.679 
(42%); в 1891/92 из 3.355.743 погибло 
1.198.451 (36%); в 1927/28 в Сыр-дарьинской 
губ. от Д. погибло около 790 тыс. голов всех 
видов скота и т. д. Последствия Д. не ог
раничиваются одним падежом скота от недо
едания: чесотка, желудочные болезни, мас
совые . выкидыши во всех периодах бере
менности—его неизбежные спутники.

В дореволюционной России борьба с Д. 
ограничивалась административными прика
зами о сенной повинности населения для 
образования запасов на случай Д. и выда
чей ссуд на покупку кормов скоту и продо
вольствия пострадавшему от Д. населению.

Без радикальной социально-технической 
реконсгрукции пастбищно-кочевого хозяйст
ва полное изжитие Д.невозможно. Ныне про
водимые Казакским правительством меро
приятия в этом направлении (оседлость, кол
лективизация, мелиорация, травосеяние, ма- 
шиноснабжение, организация сенофуражн. 
баз и т. д.) являются надежнейшими про- 
тиводжутными средствами. П. Иванов.
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