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Византийская Империя. Распад 
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любовь небесная. 2. Парис Бор-
доне. Аллегория (автотипия) . » » 

Венеция. Общий вид восточной 
части города (автотипия). . . . 183—184 

Венцы и круги. 1. Круг около 
солнца. 2. Венец около луны 
(трехцветная автотопия). . . . 241—242 

299—300 
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Верещагин В. «Торжествуют» (ав-
тотипия) 289—290 

Вермеер Дельфтский Я. У свод-
ни (трехцветная автотипия) . . 

Вермеер Дельфтский Я. 1. Де-
вушка, читающая письмо. 
2. Урок музыки (автотипия) . » » 

Веронезе П.(автотипии). 1. Брак 
в Кане Галилейской. 2. Похи-
щение Европы 315—316 
1. Поклонение Волхвов. 2. Хри-
стос и сотник » » 

Верроккио А. (автотипии). Статуя 
Бартоломео Коллеони 
1. Крещение Христа. 2. Хри-
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на пастьбы. Кинегетика Оп-
пиана 10 в. 2. Евангелист Лу-
ка, его ученик Феофил, св. За-
харий и св. Елизавета. Еванге-
лие 10 в. 3. Евсевиевы каноны. 
Евангелие 10 в. 4. Давид играет 
на лире. Псалтирь 10 в . . . . 
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Мозаика 11 в. 2. Крышка сере 
бряной шкатулки. 10—11 в. 
1. Раздача пряжи девам изра 
ильским. Мозаика нач. 14 в 
2. Моление св. Анны. Мозаика 

14 в 
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Веселовский А-др H 432 
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В ТЕКСТЕ 207 РИСУНКОВ. 
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В Е Н Г Р И Я . С о д е р ж а н и е : 
I. Г е о г р а ф и ч е с к и й очерк 1 3 

Физико-географический очерк ,—Населе -
ние. Административное деление . 

II. Э к о н о м и ч е с к и й очерк 1 9 
О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а народного х о з я й -

ства .— Сельское хозяйство . — П р о м ы ш л е н -
ность .—Транспорт .—Торговля . — Д е н е ж н о е 
обращение . К р е д и т . Гос . финансы . 

III. И с т о р и ч е с к и й очерк 3 2 
Средние века и эпоха торгового к а п и т а -

л а . — Эпоха «просвещенного абсолютиз-
м а » . — В е н г е р с к а я р е в о л ю ц и я 1848 — 49.— 
От победы контр-революции (1849) до ре-
в о л ю ц и и К а р о л ь и 1918 . — Р е в о л ю ц и я К а -
р о л ь и 1918 — 1 9 . — С о в е т с к а я В е н г р и я . — 
Историческое значение п р о л е т а р с к о й дик-
т а т у р ы в В. — Б е л ы й т е р р о р . — Современ-
н а я В е н г р и я (период консолидации) . 

I V . Р а б о ч и й класс 9 7 
И с т о р и я рабочего движения .—С.-д . п а р -

тия.—Социал. раб. п а р т и я В.—Коммунистич. 
п а р т и я В. —Профессиональное д в и ж е н и е в В. 

V . К р е с т ь я н с к о е и б а т р а ц к о е д в и ж е н и е . . . 1 1 8 
V I . П о л и т и ч е с к и й очерк 1 2 2 

Гос. у с т р о й с т в о . — Б у р ж у а з н ы е политиче-
ские партии .—Пресса .—Вооруженные силы. 

V I I . Н а р о д н о е о б р а з о в а н и е 1 3 7 

В е н г р и я (Magyarorszâg, Мадьярорсаг)— 
государство на Ю.-В. Центральной Евро-
пы, расположенное по среднему течению 
Дуная, в так назыв. Паннонском бассейне; 
граничит на С. с Чехо-Словакией, на В.—с 
Румынией, на Ю.—с Юго-Славией и на 
3.—с Австрией. Площадь—92.916 кмг\ на-
селение, по переписи 1920, 7.980.000, по 
подсчету на 31/XII 1925,-8.368.000 (90 на 
1 км2). Столица—Будапешт. В администра-
тивном отношении В. разделяется на 25 ко-
митатов и 11 самоуправляющихся городов. 
До империалистской войны В. занимала пл. 
в 325.411 км' с населением в 20.866.000 ч. 
(1910). По мирному договору в Трианоне 
1920. с последующими изменениями в судь-
бе Бургенланда и Фиуме (см.), В. лишилась 
свыше 71% своей площади и почти а/з 
населения в пользу следующих государств: 

Н а з в а н п е государств 
П л о щ . 
в км' 

Ч и с л о 
ж и т . 

(в тыс . ) 

В т . ч . 
м а д ь я р 

в % 

Р у м ы н и и 1 0 2 . 1 8 0 5 . 2 3 6 3 1 , 8 
Ч е х о - С л о в а к и и . . . . 6 2 . 9 3 7 3 . 5 6 8 3 0 , 0 
Юго-Славии 6 3 . 3 9 0 4 . 1 3 9 1 1 , 0 
А в с т р и и 3 . 9 6 7 285 9 , 0 
И т а л и и (г . Фиуме) . . 21 50 — 

I. Географический очерк. 
Физико-географический очерк.—Венгерское 

государство, до империалистской войны за-

нимавшее весь бассейн внутри Карпатской 
дуги и представлявшее в географическом 
отношении естественное целое, занимает 
теперь лишь средние части этого бассей-
на. Бассейн образовался в результате тек-
тонических процессов в геологические сред-
ние века (мезозой), в виде обширной впа-
дины, которая сначала была покрыта мо-
рем, а затем, в позднейшие геологические 
периоды, начиная с третичной эры, за-
полнилась речными отложениями. Из обра-
зовавшейся таким образом Венгерской низ-
менности (см.), средняя высота которой не 
превышает 108 ж над ур. м., выдаются к 3 . 
от Дуная обособленно стоящий угленосный 
горный массив Мечек и Средне-Венгерские 
горы вулканического происхождеиия, сло-
женные из известняка и доломитов [Бакоп-
ский лес, возвышенности Вертеш (Фертеш), 
Герече и Пилиш]; в период общего пониже-
ния эти возвышенности выдвинулись как 
горсты (см.). В сухой период дилювия, со-
провождавшийся образованием степей, и в 
течение современного геологического пе-
риода образовались мощные (до 60—80 м 
глубины) слои лёсса, особенно на пери-
ферии бассейна, в задунайской холмистой 
области (запад страны), служащие основой 
плодороднейших почв В. В центральной 
части бассейна континентальный климат 
способствовал образованию больших сухих 
степей (пусты) с плодородными песчано-
лёссовыми или лёссово-глииистыми поч-
вами, перемежающимися местами с доволь-
но обширными пространствами летучих пе-
сков. Главные районы летучих песков: в 
междуречьи Дуная—Тиссы—степь Бугац у 
Кечкемета, и к В. от Тиссы—Пьиршег. Про-
тив образования дюн подвижными песками 
ныне борются путем укрепления почвы на-
саждениями акаций, виноградников, фрук-
товых садов. Периферия низменности на-
ходится теперь за пределами нынешней 
Венгрии; только на С. предгорья средних 
Карпат заходят на венгерскую территорию, 
в том числе угленосный хребет Матра (с вер-
шиной Кекеш, достигающей наибольшей в 
Венгрии высоты 1.010 м) и массив Бюкк с 
богатым виноградниками отрогом Гедялья. 
В период формирования Венгерской низ-
менности, при высыхании бывшего здесь 
некогда моря, наметились долины Дуная и 
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его крупнейшего притока—Тиссы. Доли-
ны этих рек, заполненные наносами ила, 
вследствие слабого уклона сильно заболо-
чены; однако, при надлежащей осушке поч-
вы здесь чрезвычайно плодородны. Слабый 
сток осадков в долине Тиссы содействовал 
образованию здесь во многих местах бес-
плодных солончаков.—Памятником значи-
тельных водных пространств, ранее здесь 
существовавших, осталось большое мелко-
водное озеро Балатон (см.), иначе—Платен-
ское озеро, самое большое озеро Средней 
Европы («Венгерское море»). 

К л и м а т страны, вследствие отгорожен-
ности ее от моря горами, резко континен-
тальный, со значительною разницею между 
температурами лета и зимы и сильными, в 
высшей степени вредными для земледелия, 
ветрами. Контрасты температур менее ве-
лики па 3 . , за Дунаем, где еще заметно сла-
бое влияние Атлантики, но по направлению 
к В. сильно возрастают (годичные колеба-
ния температуры на 3 . 22°,2, на В.—26°,1), 
при чем количество осадков убывает: в зап. 
части задунайской области осадков выпа-
дает в год, в среднем, 80 см, к В. от Тиссы— 
менее 60 см. Средняя годовая температура 
страны + 9 , + 10°. Соответственно физико-
географическим и климатическим условиям, 
р а с т и т е л ь н о с т ь сухой восточн. части 
страны (так наз. Альфельд) имеет степной 
характер; это—единственная настоящая об-
ласть травянистых степей в Средней Европе. 
Поемные луга поросли болотными расте-
ниями, а более богатая осадками и выше 
лежащая задунайская холмистая область, 
равно как и отроги Карпат, покрыты ли-
ственными лесами. Т. о., несмотря на зна-
чительную однородность формы поверхно-
сти , В. распадается на два больших г е о -
г р а ф и ч е с к и х л а н д ш а ф т а , разделен-
ных в меридиональном направлении Дунаем. 

Вост. часть (Альфельд), наиболее низмен-
ная, с континентальным климатом, предста-
вляет область сухих песчаных степей; сре-
ди них на далеком расстоянии друг от друга 
разбросаны отдельные хутора, деревни и 
б. или м. крупные города, к-рые скорее по-
ходят на громадные, широко раскинувшиеся 
села; хозяйство здесь в целом сохраняет 
экстенсивный характер. Задунайская об-
ласть (по-венгерски Dunântûl), в силу сво-
его западного положения, имеет более вы-
годные климатические условия, и ее пло-
дородные почвы более благоприятны для 
интенсивной обработки; хозяйственный и 
культурный уровень здесь более высок, чем 
на В. К этим двум крупным ландшафтам 
примыкает третий, значительно меньший по 
размерам — северная холмистая область 
(отроги Карпат) между средним течением 
Тиссы и границей Чехо-Словакии; эконо-
мически—это область горной промышлен-
ности, виноделия и лесного хозяйства. 

Население. Административное деление.—На-
ц и о н а л ь н ы й с о с т а в населения Вен-
грии (по переписи 1920) следующий: 

Сравнительно с 
прежней разно-
племенностью В., 
когда мадьяры 
составляли лишь 
54,5% всего насе-
ления (1910), стра-
на, вследствие по-
тери окраинных 
областей, приоб-
рела бблыную национальную однородность; 
преобладание мадьярского элемента сказы-
вается тем сильнее, что национальные мень-
шинства живут не компактными массами, 
а рассеяны по стране отдельными островами. 
Мадьяризация делает успехи, и в настоящ. 
время 95% населения говорит по-венгерски 

Н а ц и о н а л ь -
ность В тыс. В О /о 

М а д ь я р ы . . 7 . 1 4 7 8 9 , 6 
Н е м ц ы . . . 551 6 , 9 
С л о в а к и . . 142 1 , 8 
К р о а т ы . . . 37 0 , 5 
Сербы . . . . 17 0 , 2 
Р у м ы н ы . . 24 0 , 3 
П р о ч и е . . . 62 0 , 7 
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(в 1910 в пределах нынешней Венгрии— 
91%). Официальная венгерская статисти-
ка не признает евреев особой националь-
ностью; по статистике вероисповеданий их 
числилось (1920) в В. 473,3 тыс. (5,9% все-
го населения). 29,8% населения живет в 
городах (в том числе почти 15% в Буда-
пеште с предместьями), 70,2%—в деревнях. 
По п р о ф е с с и о н а л ь н о м у с о с т а в у 
население распределяется следующим обра-
зом, считая и членов семьи: 

Профессии 
1920 

1910 

Профессии 
1920 в с о в р . 

г р а н и -
ц а х 

в п р е ж -
н и х 

г р а н и -
ц а х 

Профессии 

в % 

Сел. хозяйство . . . 
П р о м ы ш л е н н о с т ь . . 
Горное дело 
Т о р г о в л я 
Т р а н с п о р т 
Обществ , с л у ж б а и 

своб. профессии . . 
Д о м а ш н я я п р и с л у г а 
Прочие 

5 5 , 8 
1 9 , 1 

1 , 5 
5 . 1 
4 , 4 

4 , 7 
2 . 2 
7 , 2 

5 6 . 0 
2 0 . 1 

1 , 1 
4 , 6 
4 , 1 

4 , 0 
2 , 8 
7 , 3 

6 4 , 5 
1 6 , 1 

1 , 0 
3 . 5 
3 , 0 

3 , 3 
2 , 0 
6 . 6 

В с е г о . . . 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 

В том числе самодеят . 
н а с е л е н и я 4 7 , 0 4 2 , 5 4 2 , 9 

Состав самодеятельного населения (всего— 
3.752.500) в к л а с с о в о м о т н о ш е н и и 
показывает табл. на ст. 18, вверху. 

Д в и ж е н и е н а с е л е н и я . — Д о войны 
была значительная э м и г р а ц и я из В., 
особенно в Соед. Штаты Сев. Америки. За 
время 1905—13 из В. (в нынешних ее гра-
ницах) эмигрировало в Соед. Штаты 213 т. ч. 
Возвратились из Соед. 
Штатов на родину за то 
же время 58 т. ч. После 
войны допущенная нор-
ма иммиграции в Соед. 
Штаты для Венгрии со-
ставляла в 1921 — 1924 
лишь около 5.700 ч. в 
год, после чего она была 
еще снижена до 488 чел. 
в год. Эмиграция после 
войны не учитывалась 
сколько-нибудь точным 
образом, т .к . , вследствие 
политических и экономи-
ческих условий, многие 
тысячи переходили гра-
ницу без разрешения пра-
вительства (за время 
1919—24 эмигрировали 
в одну только Францию 
по экономическим при-
чинам 70 т. чел.; полити-
ческая эмиграция за этот 
период исчисляется в 
20 т. чел.). За 1910—20 
население В. в ее нынеш-
них границах увеличи-
лось на5 ,7% (45.353 ч.); 
этот прирост, несмотря 
на потери во время импе-
риалистск. войны (до 200 
т. убитых) и свирепость 

К л а с с о в о е деление Тыс . 
чел . % 

П р о л е т а р и а т 1 . 9 6 6 5 2 , 4 
В том числе: 

П р о м ы ш л е н . п р о л е т а р и а т . . . . 
Сельско-хоз . п р о л е т а р и а т . . . 
Прочие п р о л е т а р . элементы (ра-

бочие в т о р г о в л е , транспорте 
и р е м е с л а х , п о д е н щ и к и , до-
м а ш н я я п р и с л у г а ) 

4 8 2 
1 . 1 0 0 

384 

П о л у п р о л е т а р и а т 628 1 6 , 7 
В том числе: 

В л а д е л ь ц ы к а р л и к о в ы х кре -
с т ь я н с к и х х -в 

Р е м е с л е н н и к и без наемных р а -
бочих 

500 

128 

К р е с т ь я н е 516 1 3 , 7 
В том числе: 

М е л к и е х о з я е в а 
Средние и к р у п н ы е х о з я е в а . . 
П о м о г а ю щ и е в хозяйстве члены 

семьи 

190 
64 

2 6 2 

М е л к а я б у р ж у а з и я (мел-
кие торговцы, с л у ж а щ и е , у п р а -
в л я ю щ и е , л и ц а свободн. про -
фессий, р е м е с л е н н и к и , имею-
щ и е до 20 п о д р у ч п ы х ) 417 1 1 , 2 

К р у п н а я б у р ж у а з и я , к р у п -
н ы е з е м л е в л а д е л ь ц ы 
и п р и м ы к а ю щ и е к ним (выс-
ш и е с л у ж а щ и е и ч и н о в н и к и , 
р а н т ь е ) 9 3 , 5 2 , 5 

Р а в н ы е 1 3 2 , 0 3 , 5 

белого террора (до 10 тыс. казненных), 
объясняется значительным как доброволь-
ным, так и вынужденным притоком мадьяр-
ского элемента из отторгнутых от Венгрии 

А д м и н и с т р а т и в н о е д е л е н и е В е н г р и и 
(данные переписи 1 9 2 0 ) . 

К о м и т а т ы и н а х о д я щ и е с я 
в н и х г о р о д а с с а м о у п р а -

в л е н и е м 
П л о щ а д ь 

в км' 
Н а с е л е -

ние 
(в тыс . ) 

Ч и с л о 
ж и т . на 

1 км' 
Г л а в н ы е города 

комитатов 

Б а р а н ь я и город П е ч 
( Ф ю н ф к и р х е н ) 4 0 3 5 2 8 8 71 П е ч (Фюнфкир-

Фейер и г . Секешфехервар хен) 
( Ш т у л ь в е й с е н б у р г ) . . . . 4 128 2 6 2 64 Секешфехервар 

К о м а р о м и Эстергом ( Г р а н ) 1 978 167 84 Эстергом (Гран) 
Д ь е р , Мошон и П о ж о н ь и 

Эстергом (Гран) 

гор . Д ь е р (Рааб) . . . . . 2 401 194 81 Д ь е р (Рааб) 
Шомодь 6 700 368 55 К а п о ш в а р 
Ш о п р о н и г . Ш о п р о н . . . 1 928 174 90 Ш о п р о н 
Т о л н а 3 546 2 6 3 74 Сегсард 

3 302 2 6 8 81 Сомбатхель 
Веспрем 3 957 2 3 3 59 Веспрем 
З а л а 4 873 347 71 З а л а е г е р с е г 
Б а ч - Б о д р о г с г о р . Б а я . . 1 7 1 5 115 67 Б а я 
Ч о н г р а д с городами Сегед 

и Г о д м ё з е - В а щ а р г е л ь . . 3 4 1 0 322 95 Сентеш 
Г е в е ш 3 752 2 9 8 79 Эгер ( Э р л а у ) 
Я с - Н а д ь к у н - С о л ь н о к . . . 5 259 387 74 Сольной 
П е ш т - П и л и ш - Ш о л ь т - К и ш -

к у н с городами Б у д а п е ш т 
13 и Кечкемет 13 171 2 . 1 6 3 166 Б у д а п е ш т 

Б е к е ш 3 670 311 87 Д ь у л а 
Б и х а р 2 754 161 59 Б е р е т ь о у й ф а л у 
Г а й д у с гор . Д е б р е ц е п . . 2 3 4 3 2 7 2 118 Д е б р е ц е н 
Саболч и У н г 4 656 340 7 3 Н и р е д ь х а з а 
Сатмар , У г о ч а и Б е р е г . . 2 119 131 62 М а т е с а л ь к а 
Ч а н а д , А р а д и Т о р о н т а л . 1 998 167 84 М а к о 
Н о г р а д и Гонт 2 8 6 2 207 72 Б а л а ш ш а д ь я р м а т 
А б а у й - Т о р н а 1 684 86 51 Сиксо 
Б о р ш о д , Гбмбр и К и ш х о н т 

с гор . М и ш к о л ь ц 3 934 324 83 М и ш к о л ь ц 
З е м п л е н 1 776 136 77 Ш а т о р а л я У й х е л ь 
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областей (где и ныне еще живут 3,4 млн. 
мадьяр) и отчасти реэмиграцией из Амери-
к и . — Е с т е с т в е н н ы й п р и р о с т насе-
ления после войны сократился: в 1909—12 
годовой прирост составлял 11,9 на тысячу, 
а в 1919—24—лишь 10,2. Причинами этого 
регресса являются все более распростра-
няющееся среди крестьянства стремление 
к ограничению рождаемости, а также силь-
ное распространение туберкулеза и высо-
кая смертность среди детей. В 1924 детская 
смертность составила 192 на 1.000. Средняя 
п л о т н о с т ь населения в 1920 была 85,9 
на 1 км», средняя плотность сел. населе-
ния—ок. 57. Наиболее густо заселены бас-
сейн Дуная — Тиссы со столицей, старая 
культурная область за Дунаем (Трансдану-
бия), а также бассейн Тиссы—Мароша с его 
большими городами-селами; наименее густо 
заселен район солончаков и болот восточ-
ного Альфёльда. Более крупные города(нас. 
по данным 1920): Будапешт (929 т. жит., в 
1925—961 т., Большой Будапешт, с админи-
стративно-самостоятельными предместьями, 
—1.227 т.), Сегед (119 т.), Дебрецен (103т.), 
Кечкемет (73 т.), Годмёзё-Вашаргель (61 т.), 
Мишкольц (57 т.), Дьер (50 т.), Печ (48 т.). 

II. Экономический очерк. 
Общая характеристика народного хозяй-

ства.—Основой экономики В. было и остает-
ся сел. хозяйство в плодородных лёссовых 
районах Венгерской низменности. В до-
военное время В. была значительным по-
ставщиком земледельч. продуктов на миро-
вой рынок. На сельском хозяйстве бази-
ровалась промышленность, насаждавшаяся 
с 90-х гг. прошлого века с помощью австр. 
и герм, капитала. Эта промышленность, в 
значительн. мере концентрированная, полу-
чила бурное развитие перед войной (осо-
бенно с 1907), благодаря энергичной под-
держке государства и дешевизне рабочих 
рук в стране, страдавшей некоторым пе-
ренаселением. В составе прежней Австро-
венгерской монархии В. выполняла задачу 
снабжения более промышленной австр. по-
ловины продуктами сел. хозяйства как в 
сыром виде (хлеб, убойный скот и другие), 
так и в обработанном (мука, сахар, мясо), 
получая в обмен промышленные изделия. 
Сокращение территории В., явившееся ре-
зультатом мирного договора в Трианоне, 
повлекло за собой существенную перемену в 
структуре венгерского народного хозяйст-
ва. Венгрия потеряла 57% своей пахотной 
земли, 85% лесного фонда, равно как поч-
ти все свои горные богатства, кроме зале-
жей угля, большая часть которых осталась 
в пределах В. Оставшиеся для сел. хозяй-
ства центральные части Паннонского бас-
сейна дают уже гораздо менее значитель-
ную долю мировой продукции, чем довоен-
ная В., как показывает следующая таблица: 

В % к мировому 
Г л а в н ы е к у л ь т у р ы п р о и з в о д с т в у 

1 9 1 3 1 9 2 5 

Пшеница 4 , 8 1 , 9 
1'ожь 3 , 2 2 , 1 
К у к у р у з а 4, 8 2 , 2 
Сахарная с в е к л о в и ц а . . . . 6 , 5 2 , 4 

Но и те незначительные излишки с.-х. про-
дукции, к-рыми В. теперь располагает, она 
с трудом может реализовать при наличии 
таможенных стен и запретительных меро-
приятий, которыми в стремлении к хозяй-
ственной автаркии отгородили себя новые 
государства, возникшие на развалинах Ав-
стро-Венгрии. Сильно развитая с.-х. про-
мышленность В. (мельницы, пивоваренные 
и винокуренные заводы) и производство с.-х. 
машин, сосредоточенные, гл. обр., в Буда-
пеште и его районе, остались в стране, но 
урезанная территория В. уже не в состоя-
нии дать этой промышленности необходимую 
ей нагрузку с.-х. сырья, отчего эти отрасли 
промышленности испытывают депрессию. С 
другой стороны, с отделением от Австрии 
исчезли стеснения для тех отраслей про-
мышленности, к-рые, вследствие монополь-
ного положения австрийской промышлен-
ности, не могли получить развития в довоен-
ное время (текстильная, кожевенная, хими-
ческая промышленность). Инфляция после-
военного времени облегчила, при содействии 
иностранного капитала, возникновение но-
вых промышленных предприятий, понизила 
издержки производства и одновременно ис-
кусственно вздула емкость внутреннего рын-
ка, огражденного запретительными тамо-
женными тарифами от иностранной конку-
ренции. Царивший белый террор оказывал 
сильное давление на заработную плату, что 
также способствовало промышленному подъ-
ему, наступившему в 1921—24, несмотря на 
зависимость промышленности от ввоза до-
рогого иностранного сырья (руда, нефть, 
лес, хлопок). Этот подъем выразился в росте 
числа промышленных предприятий (в 1913— 
2.080 предприятий, в 1924 — 3.043 пред-
приятия), равно как и в усилении удель-
ного веса промышленности в народном хо-
зяйстве. Доля населения, занятого в про-
мышленности (включая горное дело), в 1924 
составляла 24,6% против 20,6% в 1920 (в 
1890 в пределах довоенной В,—11,6%, в 
1900—12,8%, в 1910—16,1%). Во внешней 
торговле страны также сказалось растущее 
значение промышленности, в период инфля-
ции нашедшей для себя новые рынки сбыта 
в южной Европе и в 1924 поставлявшей 
уже до 40% всей стоимости венгерского вы-
воза. Однако и в этот период ок. полови-
ны вывоза промышлен. изделий В. склады-
валось из продуктов пище-вкусовой промыш-
ленности, чем подчеркивается тот факт, что 
В. как была, так и осталась аграрной стра-
ной, хотя и с сильной тенденцией к инду-
стриальному развитию. 

«Заем оздоровления» (1924), разрешенный 
В. Лигой Наций по настоянию Англии, в 
сферу влияния к-рой В. вошла после паде-
ния венгерской советской власти, и связан-
ная с этим стабилизация венгерской валю-
ты положили конец мнимому расцвету про-
мышленности. Вызванное инфляцией обед-
нение населения обусловило после стаби-
лизации сильное сжатие внутреннего рын-
ка В. Отмена таможенных перегородок, 
последовавшая, по настоянию Лиги Наций, 
одновременно со стабилизацией валюты, 
открыла двери дешевым иностранным това-
рам; почти полное отсутствие сырьевой базы 
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для промышленности становилось все ощу-
тительнее. Временный подъем промышлен-
ности сменился длительной депрессией. В 
1924 закрылись 134 фабрики, в 1925—105 
фабрик, а мощность продолжавших работу 
предприятий была использована в 1926, в 
среднем, только на 40%. Промышленный 
кризис, в связи с вышеуказанной диспро-
порцией в экономич. структуре послевоен-
ной В., затруднения в вывозе сел .-хоз. про-
дуктов, отлив прибылей за границу и, как 
следствие этого, нехватка капитала,—все 
это обусловливает длительный кризис на-
родного хозяйства В.—В послевоенное вре-
мя усилилась зависимость В. от иностран-
ного капитала, при чем изменилось соотно-
шение капиталистических сил в В. по их 
национальному происхождению. До войны 
преобладал австр. и герман. банковский ка-
питал (группа Ротшильда): 60% иностран-
ного капитала, вложенного в В., принадле-
жало Австрии и 10%-—Германии; англ., 
франц. и бельг. капитал играл сравнительно 
небольшую роль. После войны картина из-
менилась. Английский и косвенно связан-
ный с ним итальянский, а также франко-
чешский и американский капитал оттес-
няет австро-германский капитал. Преоб-
ладающее участие Англии в «займе оздо-
ровления» (55 %) является одним из призна-
ков хозяйственно-политической зависимости 
Венгрии от Великобритании. Иностранный 
капитал, участвующий, гл. обр., в крупных 
банках, равно как и вложенный в текстиль-
ные, машиностроительные и химические 
предприятия, составляет, по скромной оцен-
ке, ок. 40% всего вложенного в промышлен-
ность капитала (до войны 30%). Значение 
его в хозяйственной жизни, однако, гораздо 
больше, чем показывает простое цифровое 
соотношение, т. к . , благодаря своему раз-
мещению, он господствует на командующих 
высотах венгерского хозяйства. Через по-
средство банков он распоряжается во всех 
главных отраслях промышленности. Под 
его контролем совершается в последнее 
время объединение венгерского финансового 
и промышленного капитала с аграрным ка-
питалом (при чем аграрии все более теряют 
свое прежнее значение).—Национальный до-
ход В. исчислен комиссаром Лиги Наций 
в 1925 в размере 3.600—4.000 млн. зол. крон. 

Сел. х о з я й с т в о . — 3 е м л е в л а д е н и е . Вен-
грия со своим полуфеодальным характером 
распределения земельной собственности, 
представляет типичную страну крупного 
землевладения, с одной стороны, и с.-х. 
пролетариата — с другой. 50% занятых 
в сельском хозяйстве совершенно не вла-
деют землей, а 36% имеют менее 10 иохов 
(иох — 0,575 га). 840 тысяч хозяйств с 
участками менее 100 иохов (в том числе 
свыше 500 тысяч хозяйств с участками 
менее 10 иохов) занимают (по данным 
1925) лишь половину (50,2%) всей пахот-
ной земли; другая половина принадлежит 
10.760 землевладельцам, среди коих на 2/з 
преобладает крупное землевладение (свыше 
1.000 иохов). При этом 30% земельных вла-
дений неотчуждаемы (фидеикомиссы, цер-
ковные владения). Эти соотношения ха-
рактеризуют положение уже после земель-
ной реформы 1920—25, которая не внесла 
сколько-нибудь существенных изменений в 
распределение земельной собственности (см. 
Аграрные реформы в буржуазных странах 
после империалистской войны). При наличии 
свыше 17г млн. сел.-хоз. пролетариата и 
полупролетариата, наделы получили лишь 
230 т. ч. (всего 824 т. иохов, около 475 т. га). 
Из числа наделенных землею только часть— 
крестьяне; остальные получили наделы, 
притом лучшего качества, за свою контр-
революционную деятельность во время бе-
лого террора. Многие из наделенных уже 
бросили или продали новоприобретенные 
владения, представляющие в большинстве 
карликовые наделы (1—2 иоха), частью по 
недостатку элементарного хозяйственного 
инвентаря и необходимого капитала, частью 
по неплодородию и неудобству расположе-
ния земель. Такие условия землепользова-
ния являются одной из главных причин не 
только не исчезающей, но даже растущей 
экстенсивности земледелия, которая выра-
жается в общей низкой урожайности, не до-
стигающей даже и довоенного, отнюдь не-
высокого, уровня. Другими факторами ре-
гресса в сел. хозяйстве являются сокраще-
ние числа сел.-хоз. машин, вызванное вой-
ной и оккупацией, и, как результат тя-
жести налогов и отсутствия кредита, про-
грессирующее обеднение крестьянства, ли-
шенного возможности пополнять инвентарь 

П о с е в н ы е п л о щ а д и и у р о ж а й г л а в н ы х к у л ь т у р . 

Г о д ы П ш е -
н и ц а Р о ж ь Я ч -

мень Овес К а р т о -
фель 

Са-
х а р н . 

с в е к л а 
К у к у -

р у з а 

П о с е в н а я п л о щ а д ь (в тыс. га) 
1911—15 * (в средн. ) 
1921—25 (в средн. ) . 
1927 

1 . 5 1 1 
1 . 3 5 4 
1 . 5 8 0 

680 
644 
669 

525 
444 
409 

345 
318 
258 

2 4 2 
259 
2 5 3 

59 
54 
62 

803 
981 

1 . 0 4 8 

У р о ж а й (в тыс . кв) 
1911—15* (в средн. ) . 
1921—25 (в средн. ) . 
1927 

1 9 . 9 5 0 
1 6 . 2 4 2 
2 0 . 6 3 9 

8 . 0 4 2 
6 . 8 1 7 
5 . 733 

7 . 1 4 1 
4 . 8 3 3 
5 . 0 7 7 

4 . 4 0 5 
3 . 2 8 7 
3 . 1 5 2 

1 9 . 4 2 1 
1 5 . 4 9 6 
1 8 . 0 7 2 

1 5 . 0 1 9 
9 . 8 3 8 

1 2 . 8 4 0 

1 5 . 0 5 4 
1 4 . 8 2 1 
1 7 . 6 0 2 

Сбор с 1 га (в кв) 
1911—15 * (в средн. ) 
1921—25 (в средн. ) 
1927 

1 3 , 2 
1 2 , 0 
1 3 , 1 

1 1 , 8 
1 0 , 6 

8 , 6 

1 3 , 6 
1 0 , 9 
1 2 , 4 

1 2 , 8 
1 0 , 3 
1 2 , 2 

8 0 , 2 
5 9 , 8 
7 1 , 6 

2 5 4 , 2 
1 8 1 , 8 
2 0 7 , 1 

1 8 . 7 
1 5 , 1 
1 6 . 8 

* Исчислено в п р е д е л а х современной Венгрии . 

и применять искусствен-
ное удобрение (в 1913 
на территории нынешней 
В. пошло на удобрение 
121.580тсуперфосфатов, 
в 1925—только 84.630т) . 

3 е мл е д е л и е.—Тер-
ритория Венгрии делит-
ся по характеру уго-
дий следующим образом: 
60,2% занимают пашни, 
I , 1 % — сады, 7,2% — 
луга, 2,3% — виноград-
ники, 10,9%—пастбища, 
I I , 8 % — леса и 6,5% — 
пустоши и непроизводи-
тельные земли. На су-
хом востоке страны, где 
еще преобладает трех-
полье, с незначительным 
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развитием скотоводства, представляются 
большие возможности для интенсификации; 
напротив того, в лучше орошенной заду-
найской области господствует интенсивное 
плодосменное земледелие с развитым мо-
лочным хозяйством и широким применением 
с.-х. машин. Главные культуры—пшеница и 
кукуруза. Пшеницу сеют в сухих районах 
средней Тиссы, равно как и в лёссовых райо-
нах правого берега Дуная. Посевы сахарной 
свекловицы наиболее значительны в сев. ча-
сти задунайской области. Посевные площади 
пшеницы, ржи и сахарной свекловицы, по-
сле сильного сокращения в первые годы 
после войны, достигли довоенных размеров 
и дают экспортные излишки; все большее 
значение в хозяйстве венгерских крестьян, 
благодаря своей рентабельности, получает 
кукуруза, избытки которой употребляются, 
гл. обр., внутри страны как корм свиньям. 
Культура картофеля чрезвычайно экстен-
сивна, продукция лишь покрывает потре-
бление. Прочие культуры по урожайности и 
площади запашек сильно отстали от довоен-
ного уровня; посевная площадь ячменя все 
более сокращается, в виду затруднений со 
сбытом вследствие упадка пивоварения. 

Важную отрасль сел. хозяйства В. соста-
вляет в и н о д е л и е . 55% виноградников 
находятся в районах летучих песков Аль-
фельда, а остальные расположены на чрез-
вычайно благодарных для виноградарства 
вулканических почвах Средне-Венгерских 
гор (Баконский лес) ,на склонах хребта Ме-
чек и отрогов Карпат (Токай, Гедялья). 
Произрастающие здесь сорта винограда при-
надлежат к лучшим в Европе. Площадь под 
виноградниками (в пределах В. осталось 
70% довоенной площади виноградников, и 
притом—в лучших районах) в 1926 достигла 
220.000 га против 218.700 в 1911—15. По-
требление вина в стране сокращается, вслед-
ствие общей хозяйственной депрессии (по 
душевому потреблению—25 л в год—В. за-
нимает последнее место в ряду винодельче-
ских стран), и экспортный излишек очень 
значителен. Вследствие затруднений, встре-
чаемых экспортом, виноделие переживает 
тяжелый кризис; перед войной В. вывозила 
25—30% своей продукции вина, в 1926—лишь 
5,3%. Климат В. благоприятен для п л о д о -
в о д с т в а ; оно особенно распространено в 
междуречьи Дунай—Тисса и в задунайской 
области. О г о р о д н и ч е с т в о дает, м. пр., 
«паприку» (род перца; возделывается, гл. 
обр., в треугольнике Марош — Тисса); из 
технических растений следует упомянуть 
табак, лен и коноплю, служащие сырьем 
для местной промышленности. 

С к о т о в о д с т в о , по своему значению, 
является, наряду с земледелием, важней-
шей отраслью венгерского сел. хозяйства. 
Вследствие войны, а затем румынской и 
сербской оккупации, а также в связи с об-
щим регрессом сельского хозяйства, количе-
ство скота сильно сократилось; к тому же 
страна потеряла 75% луговых и пастбищ-
ных районов. Только коневодство (государ-
ственные заводы выпускают прекрасных ло-
шадей арабских пород) почти достигло до-
военного состояния, как видно из таб-
лицы, помещенной па ст. 24 вверху. 

Состав стада (в тыс. голов) . 

В и д с к о т а 1911« 1918 1920 1926 

Р о г а т ы й с к о т . . . 
Л о ш а д и 
Свиньи 

2 . 1 5 0 
896 

3 . 3 2 2 
2 . 4 0 6 

2 . 0 0 0 
746 

3 . 7 2 9 
1 . 8 1 7 

1 . 9 7 1 
635 

2 . 5 2 4 
1 . 2 4 8 

1 . 8 4 7 
885 

2 . 5 2 0 
1 . 8 0 4 

* В п р е д е л а х нынешней Венгрии. 

В задунайской области ведется интенсив-
ное скотоводство (рогатый скот и свиньи) 
со стойловым содержанием скота и с куль-
турой кормовых трав; на сухих же степях 
Альфёльда, особенно в районе Дебрецена 
(степь Хортобадь) и Кечкемета (пуста Бу-
гац), господствует еще пастбищное ското-
водство (рогатый скот, лошади и овцы). Од 
нако, площадь пастбищ все более сокращает-
ся вследствие расширения запашек. Так 
как наибольшая часть пастбищной площади 
(80%) принадлежит крупному землевладе-
нию, то скотоводство в значительной степе-
ни является монополией крупного земле-
владения; среди крестьян еще мало распро-
странено интенсивное скотоводство, осно-
ванное на травосеянии. Длиннорогие степ-
ные породы местного происхождения исче-
зают, вследствие скрещения с альпийскими 
породами (симментальскими); в 1895 венгер-
ская порода еще составляла 51,6% всего 
количества рогатого скота, а в 1925—только 
18,8% (альпийская порода дает в среднем 
1.200 л молока в год, а венгерская—лишь 
700 л). Избыток молока вывозится в виде 
масла. — Р ы б о л о в с т в о на Дунае, Тиссе 
и оз. Балатон имеет, как и о х о т н и ч и й 
п р о м ы с е л , лишь местное значение. 

Л е с н о е х о з я й с т в о .—Из оставшихся 
в новых границах Венгрии лесов (1.100 т. га), 
простирающихся, гл. обр., по более влая{-
ным склонам Средне-Венгерских гор, 54% 
дубовых, 42% буковых и других листвен-
ных пород и 4% хвойных лесов. Дубовые 
леса, б. ч., еще очень молоды; часть листвен-
ных лесов составляют насаждения акаций 
в Альфёльде, где стараются облесить не-
годные для земледелия пространства. В то 
время как прежде В. вывозила лес в значи-
тельном количестве, теперь она далеко не по-
крывает и собственных потребностей: годо-
вое потребление леса в стране—3.982 т. м3 

поделочного леса и 3.220 т. м3 дровяного леса 
и древесного угля; между тем, годовая про-
дукция лесного хозяйства составляет (1925) 
лишь 871 т. м3 поделочного леса и 2.168 т. м3 

дров и древесного угля. 
Промышленность.—Горное д е л о . На-

носная почва В., геологически, б. ч., очень 
молодая, бедна ископаемыми. Лишь в отро-
гах Карпат и в задунайской холмистой об-
ласти находятся полезные минералы, глав-
ным образом, уголь. Добыча ископаемого 
угля и составляет главную отрасль горной 
промышленности Венгрии; из общего числа 
37.200 горнорабочих 96,5% заняты в уголь-
ных шахтах (1925); из 90 копей страны—82 
угольные, дающие 89% стоимости продук-
ции горного дела. Запасы угля исчисля-
ются в 970 млн. m (преобладают бурые 
угли, каменного угля лишь 120 млн. т ) . 
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Д о б ы ч а и потребление у г л я (в тыс. т ) . 

Г о д ы 

1913 
1923 
1925 
1926 

Добыто 
у г л я 

7 . 0 5 5 
7 . 7 1 0 
6 . 3 2 7 
6 . 6 4 9 

В том чи-
сле н а м . 

у г л я 
П о т р е б -

л е н . у г л я 

1 . 3 2 0 
859 
801 
827 

9 . 0 7 0 
8 . 6 5 8 
8 . 0 5 1 

В п р е д е л а х нынешней Венгрии . 

Как видно из этих цифр, добыча угля не 
покрывает внутреннего потребления. Стра-
на принуждена покрывать нехватку вво-
зом (особенно каменно-
го угля); при этом Вен-
грия с 1921 по 1926 дол-
жна была ежедневно 
поставлять Юго-Славии 
880 те каменного угля 
в счет репараций. До-
быча угля достигла до-
военного уровня лишь 
в период инфляции; с 
1923 из 77 копей бурого 
угля 27 прекратили ра-
боту, а в 1925 работав-
шие копи были исполь-
зованы лишь на 60% 
их продуктивности. Ка-
менноугольные копи В. 
(числом 5) расположены 
близ г. Печа, в горном 
кряже Мечек, и дают 12,6% всей добы-
чи угля (1925); добыча бурого угля про-
изводится в следующих районах В.: бас-
сейн Шалготарьян (19,1 % всей добычи), бас-
сейны Татабанья и Эстергом (38%), долина 
Шайо (20,7%); остальные 9,6% добываются 
в небольших копях, в окрестностях Бу-
дапешта и в задунайской области.—Э н е р-
г е т и ч е с к и е р е с у р с ы . В виду недостат-
ка каменного угля предположено исполь-
зовать бурые угли Средне-Венгерских гор 
для получения электрической энергии. 
Источником энергии могут еще служить за-
лежи торфа, занимающие пространство в 
71.875 га; запасы исчислены в 1 миллиард м3 

торфа, из коих 40% пригодны для разработ-
ки. Вследствие недостатка капитала, элек-
трификация развивается очень медленно; 
из 174 тыс. л . с. исчисляемых запасов водной 
энергии использованы до сих пор только 

3 тыс. л . с.—Из др. е с т е с т в е н н ы х бо-
г а т с т в В. следует отметить превосходный 
строительный камень вулканических Средне-
Венгерских гор, небольшое месторождение 
марганца в комитате Веспрем, близ Уркута 
(годовая добыча 3 тыс. те), и месторождение 
железа у Рудобаньи, на С.-В. страны, близ 
чешской границы; добываемое здесь железо 
(400 тыс. те ежегодно) покрывает половину 
годовой потребности страны. Благодаря бли-
зости разработок бурого угля(долинаШайо), 
в этом районе нарождается металлургиче-
ская промышленность; в Диошдьере и Озде 
находятся единственные металлургические 
заводы В. с годовой производительностью 
(в 1926) 188 т. те чугуна. Близ Веспрема—• 
добыча боксита и производство алюминия. 
К естественным богатствам страны относят-
ся также многочислен, термические и мине-

ральные источники, выходящие по тектони-
ческим линиям Средне-Венгерских гор; бла-
годаря им Будапешт стал одним из самых 
важных бальнеологических центров мира. 

О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н -
н о е т ь,—Значение отдельных отраслей фаб-
рично-завод. промышленности и динамика их 
развития видны из приведенной ниже табл. 

Важнейшею отраслью обрабатывающей 
промышленности является, соответственно 
аграрному характеру страны, п и щ е - в к у -
с о в а я (дает 46,3% стоимости всей про-
дукции страны). В этой группе первое место 
занимает мукомольная промышленность, 

Стоимость п р о д у к ц и и Ч и с л о р а б о ч и х в ты-
О т р а с л и п р о м ы ш л е н н о с т и в м л н . з о л . к р о н енчах 

1 9 1 3 * 1 9 2 0 1925 1 9 1 3 * 1920 1925 

П и щ е - в к у с о в а я 700 380 785 55 40 38 
М е т а л л у р г и ч . , м е т а л л о о б р а -

бат . , м а ш и н о с т р о и т е л ь н а я . . 496 100 350 79 30 68 
Т е к с т и л ь н а я 85 64 2 1 5 17 19 30 
О б р а б о т к а к а м н я , с и л и к а т н а я 75 2 3 63 35 17 23 
Обработка дерева и кости . . 45 16 45 12 10 11 
К о ж е в е н н а я и о б у в н а я . . . . 45 40 58 6 7 4 
П р о и з в о д с т в о о д е ж д ы . . . . 25 11 37 7 5 4 
Х и м и ч е с к а я • . . . 1 2 5 60 102 10 8 8 
Б у м а ж н а я и г р а ф и ч е с к а я . . 54 17 43 13 9 13 

1 . 6 5 0 711 1 . 6 9 8 2 3 4 145 199 

* В п р е д е л а х н ы н е ш н е й Венг эии. 

которая перед войной получила мировое 
значение, благодаря сильно развивавше-
муся экспорту венгерской пшеничной муки. 
Наряду с Миннеаполисом, Будапешт являет-
ся одним из самых крупных мукомольных 
городов в мире (14 крупных мельниц). Боль-
шинство мельниц промышленного значения 
(ок. 300 из 469, в т. ч. крупнейшие) оста-
лось в пределах послевоенной В., главная 
же база мукомольной промышленности — 
экспортные районы Бачка и Банат—уте-
ряна. Вследствие этого, мельницы работают 
только на 25% их пропускной способности 
(1925). Наряду с мукомольным делом важ-
нейшею отраслью сел.-хоз. промышленности 
В. является сахаро-рафииадная промышлен-
ность, 3/< продукции к-рой перед войной вы-
возилось. Оставшиеся в В. 12 заводов (из 30) 
и теперь еще дают значительн. излишек на 
вывоз, так как годовое потребление сахара 
обедневшим населением составляет лишь 
7 кг на душу (в Англии 27,3 кг). Винокуре-
ние, имеющее крупное значение в эконо-
мике В., сильно сократилось после войны; 
винокуренные заводы, распространенные по 
всей стране, работают теперь лишь на 20% 
полной нагрузки. Пивоваренные заводы, 
прежде работавшие на экспорт, теперь, б. ч., 
бездействуют. 11 государственных табачных 
фабрик (табак является государственной 
монополией) также сократили производ-
ство, вследствие сокращения потребления. 
Колбасные и консервные фабрики работают 
на экспорт (сосредоточены в Будапеште и 
его окрестностях). 

Вторая по значению отрасль промышлен-
ности В . — м е т а л л у р г и ч е с к а я , металло-
о б р а б а т ы в а ю щ а я и м а ш и н о с т р о -
и т е л ь н а я (гл. обр., в Будапеште и его 

\ 
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окрестностях, а также в Дьере), дающая 
(1925) 20,6% всей промышленной продук-
ции страны (30,6% в 1913) и концентри-
рующая 34% всего числа рабочих. Метал-
лопромышленность, несмотря на развитие 
отдельных ее отраслей (электротехника, 
производство оборудования для растущей 
текстильной промышленности, вагонострое-
ние) и несмотря на возрастающий вывоз 
металлических изделий в Балканские стра-
ны, все же проявляет тенденцию к упадку, 
главы, обр., вследствие потери собственных 
железных и части угольных копей, а также 
прежнего крупного рынка сбыта в отпавших 
частях В., и работает только на 35—40% 
своей мощности. В машиностроительную 
промышленность вложено около 800 млн. 
золотых крон, из коих 20% приходится 
на производство с.-х. машин и мельничного 
оборудования, 15%—на производство раз-
личных инструментов и предметов широко-
го потребления, 15%—на электротехниче-
скую промышленность, 25%—на производ-
ство судовых котлов, частей мостов, ваго-
ностроение, 5%—на производство автомо-
билей и моторов. 

Из всех отраслей венгерской промышлен-
ности т е к с т и л ь н а я подверглась наи-
большим изменениям, сравнительно с до-
военной, притом в сторону роста, а не со-
кращения; ее доля в общей стоимости всей 
промышленной продукции страны возросла 
с 5% в 1913 до 12,7% в 1925. Наряду с при-
чинами, указанными выше (см. Общая ха-
рактеристика народного хозяйства), подъ-
ему текстильной промышленности содей-
ствовала обеспеченность ее в значительной 
части собственным текстильным сырьем. 

Т е к с т и л ь н о е с ы р ь е 
Г о д о в а я про -

д у к ц и я В . 
Г о д о в а я т р о -
т р е б н . п р о -

м ы ш л . В . 

Овечья шерсть (не-
мытая) 

К о н о п л я 
Л е н 
Ш е л к о в ы е к о к о н ы 

(сухие) 

6 . 0 0 0 т . кг 
1 . 0 0 0 » » 

250 » » 

130 » » 

7 . 2 0 0 т . кг 
3 . 5 0 0 » » 

360 » » 

200 » » 

За 1921—24 число хлопчатобумажных вере-
тен утроилось (с 33 т. до 93 т.), число меха-
нических бумаготкацких станков удвоилось 
(с 4.100 до 8.240), число шерстоткацких 
станков утроилось (с 370 до 1.126). Вложен-
ный в текстильную промышленность капи-
тал составляет около 200 млн. зол. крон, из 
коих свыше Va приходится на возникшие 
с 1920 новые текстильные фабрики, по-
строенные, в большинстве случаев, с уча-
стием иностранного,особенно английского, 
капитала. Текстильные предприятия сосре-
доточены, главным образом, в Будапеште 
и его окрестностях. 

В благоприятном положении оказались 
после войны также п р о и з в о д с т в а о д е -
ж д ы , к о ж и и о б у в и ; скотоводство В. 
обеспечивает в достаточной мере сырьем 
обувную и кожевенную промышленности, 
к-рые за устранением австр. конкуренции 
почти полностью покрывают внутреннюю 
потребность страны. Д е р е в о о б р а б а т ы -
в а ю щ а я п р о м ы ш л е н н о с т ь , из коей 

по мирному договору у В. осталось 60%, 
также оправилась, несмотря на потерю 
сырьевых ресурсов, так как карпатский лес 
теперь, как и раньше, доставляется в В. 
по дешевым водным путям Дунайской сис-
темы и так как эта отрасль промышленно-
сти приспособилась к производству изде-
лий, раньше совершенно не. производив-
шихся в В.—Также приспособилась к новой 
конъюнктуре и х и м и ч е с к а я промыш-
ленность (сосредоточена в Будапеште); если 
некоторые отрасли ее за недостатком сырья 
совершенно ликвидировались (напр., произ-
водство дубильных экстрактов) или рабо-
тают с неполной нагрузкой, то другие от-
расли, потребность по которым раньше по-
крывалась ввозом из-за границы (спички, 
мыло, краски, олифа и фармацевтические 
продукты), теперь не только покрывают по-
требность внутреннего рынка, но даже ра-
ботают на экспорт.—Крупные н е ф т е п е р е -
г о н н ы е и н е ф т е о ч и с т и т е л ь н ы е 
заводы, после потери своей базы—нефтяных 
промыслов Галиции—вынуждены перераба-
тывать исключительно иностранную нефть 
и находятся в состоянии упадка.—То же 
можно сказать и о м а с л о б о й н о й и 
к р а х м а л ь н о й промышленностях, рабо-
тающих теперь лишь с частичной нагрузкой. 
Из остальных отраслей промышленности 
бумажная еще не справилась с потерей ело-
вых лесов; стекольная, кирпичная и гончар-
ная отрасли имеют местное значение; це-
ментная промышленность и производство 
искусственного шифера, вследствие заминки 
в строительстве, работают лишь наполовину. 

Транспорт.—По своему положению В. яв-
ляется промежуточн. областью между стра-
нами Средней и Зап. Европы, с одной сторо-
ны, и Балканскими странами—с другой. Ду-
най со своей долиной образует главный есте-
ственный путь В., являющийся звеном важ-
ного пути с С.-3.наЮ.-В. Европы. По терри-
тории послевоенной В. Дунай протекает на 
протяжении лишь 343 км и, кроме того, 
на протяжении 159 км он является границей 
между Венгрией и Чехо-Словакией. Ду-
най объявлен в 1920 международной рекой, 
и плавание по нему свободно для судов 
всех стран. Тисса, другая большая река В., 
принадлежит ей лишь своим средним тече-
нием, а ее судоходные притоки Кереш и 
Марош—лишь нижним течением; судоход-
ная Драва образует часть границы с Юго-
славией. Вследствие расположения речных 
путей их экономическое значение для В. 
ограничено. Общее протяжение судоходных 
водных путей—1.629 км. Речной флот, в 
большей своей части эксплоатируемый Вен-
герским акционерным обществом речного и 
морского судоходства, в 1925 состоял из 
18 пассажирских пароходов, 29 «пропелле-
ров» (небольшие пароходики для местного 
сообщения), 53 буксирных пароходов и 316 
барж (последние с грузоподъемностью 160 т. 
ni). Центром как водных, так и сухопутных 
сообщений страны является Будапешт, бла-
годаря его господствующему положению на 
пересечении с Дунаем главных естественных 
путей, проходящих внутри Карпатской дуги. 
В 1924 фирмой Шнейдер-Крезо (француз-
ский капитал) предпринято близ Будапешта 
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(в Чепеле) сооружение вольной торг. гава-
ни, которая будет самой большой гаванью 
на Дунае. —Будапешт — центр венгерской 
с е т и ж ел. д о р . , лучеобразно расходящейся 
от него. Длина жел.-дор. линий в конце 
1925—8.576 км, из коих 1.398 км принад-
лежат части, об-вам; на 100 км2 территории 
приходится 9,3 км жел.-дор. путей. В 1925 
ж. д. перевезли 73 млн. пассажиров и 
22 млн. m грузов; движение имеет тенден-
цию сокращаться вследствие высоты ж.-д. 
тарифа и развивающейся конкуренции авто-
мобильного транспорта. Главнейшими ж.-д. 
путями являются сквозные линии, идущие 
по долине Дуная: Вена—Дьер—Будапешт— 
Белград и Вена—Братислава—Будапешт—-
Арад—Бухарест (Восточный экспресс); дру-
гая магистраль Будапешт—Бухарест про-
ходит через Орадеа Маре (Гроссвардейн). 
Скорыми поездами Будапешт сообщается 
еще с Берлином через Бреславль и с Фиу-
ме через Загреб (последняя линия пред-
ставляет для Венгрии кратчайший выход к 
морю). Значительная часть прежнего тран-
зитного грузооборота обходит теперь Вен-
грию, вследствие сооружения магистралей 
Малой Антанты: Прага — Кашау — Буха-
рест и Париж—Триест—Белград—-Бухарест. 
Протяжение г р у н т о в ы х и ш о с с е й -
н ы х д о р о г составляет 16.836 км (в 1926), 
на 100 кмг территории—19 км. При устрой-
стве шоссейных дорог сказывается нехватка 
камня на низменности, вследствие этого ме-
нее Vs всех грунтовых дорог шоссированы. 
С 1924 были затрачены значительные суммы 
на упорядочение шоссейных дорог, находив-
шихся до того в весьма неудовлетворитель-
ном состоянии. С тех пор стало быстро раз-
виваться автомобильн. сообщение: в ноябре 
1927 было в обращении 12.650 автомобилей 
(в 1920только 1.672), из них 2.755 грузовых. 
Автобусные линии (общая длина в 1926 — 
1.840 км) сильно конкурируют с ж.-д. сооб-
щением. Три воздушных линии (Будапешт— 
Вена, Будапешт—-Белград, Будапешт — 
Грац) имеют вместе 875 км длины; в 1926 
совершено 1.954 воздушных рейса с 2.718 
пассажирами и 143.600 кг грузов. 

Торговля.—В н у т р е н н я я т о р г о в л я 
В. возглавляется оптовыми организация-
ми, сосредоточенными в Будапеште. Поми-
мо Будапешта, центрального рынка, тор-
говыми центрами являются также горо-
да, расположенные на периферии Венгер-
ской низменности: Сегед, отправный пункт 
вывоза сел.-хоз. продуктов долины Тиссы, 
а также пункт сношений с Юго-Славией; в 
последнем отношении его функции разде-
ляет г. Печ; Дебрецен является посредни-
ком в торговле с Румынией; Мишкольц 
и Шатораля Уйхель (главный складочный 
пункт винодельческого района Гедьялья)— 
со Словакией, Дьер—с Австрией. До 1923 
оптовые цены по индексу стояли ниже до-
военного уровня, после стабилизации они 
стали подниматься (в последние годы стоят 
на уровне 1,20—1,30, принимая цены 1913 
за 1 ) . — В н е ш н я я т о р г о в л я . В., как 
аграрная страна, вывозит с.-х. продукты, 
ввозит фабрикаты и сырье; значит, прежде 
транзитная торговля между 3. Европой и 
Балканами теперь, б. ч., обходит Венгрию. 

С о с т а в в н е ш н е й т о р г о в л и в 1 9 2 6 . 

К а т е г о р и и т о в а р о в 
В в о з Вывоз 

К а т е г о р и и т о в а р о в 
В % 

П ш ц е - в к у с о в ы е п р о д у к т ы . 
Ж и в о й скот 
Подсобные м а т е р и а л ы д л я 

сел . х - в а и п р о м ы ш л е н -
ности 

Ф а б р и к а т ы и сырье 

4 , 1 5 
0 , 1 0 

1 7 , 1 4 
7 8 , 6 1 

5 7 , 1 0 
1 1 , 9 4 

8 , 6 5 
2 2 , 3 1 

Торговый баланс В. пассивен, движение его 
видно из следующей таблицы: 

Г о д ы 
Ввоз Вывоз П р е в ы ш е -

ние ввоза 
над вы-

возом 
Г о д ы 

в м л н . вол . к р о н 

П р е в ы ш е -
ние ввоза 
над вы-

возом 

1911—13 . . . . 
1920 
1926 

1 1 9 1 , 4 
4 1 7 , 3 
8 2 0 , 7 

9 2 9 , 0 
1 6 4 , 3 
7 4 9 , 8 

2 6 2 , 4 
2 5 3 , 0 

7 0 , 9 

Пассивность баланса объясняется сильным 
расхождением «ножниц» между низкими (на 
довоенный масштаб) ценами местных с.-х. 
продуктов и высокими ценами заграничных 
фабрикатов, равно как и политикой загра-
дительных пошлин, к-рую соседние государ-
ства стали проводить по отношению к с.-х. 
продуктам В.; вместе с уменьшением раз-
ницы в ценах, сокращается и превышение 
ввоза. Размеры внешней торговли далеко не 
достигли размеров довоенного времени; ны-
нешняя внешняя торговля В. представляет 
собою часть ее довоенной внутренней торго-
вли в пределах Австро-венгерской монар-
хии, между тем теперь таможенная политика 
вновь возникших государств ставит прегра-
ды свободному товарообмену. Все же В. в 
основном сохраняет прежние направления 
торговых связей: половина ее внешней тор-
говли и теперь приходится на Австрию и 
Чехо-Словакию (по данным 1926, Австрии 
принадлежит 19,8% всей стоимости венгер-
ского ввоза, 36,7% стоимости вывоза, Чехо-
Словакии соответственно—23,4% и 20%). 
Из др. государств только Германия играет 
значительную роль в венгерской внешней 
торговле (в 1926—16,5% стоимости ввоза и 
12,9% стоимости вывоза); Юго-Славия, Ита-
лия, Польша и Румыния имеют меньшее 
значение. Во всяком случае, за пределами 
Средней Европы и соседних Балканских го-
сударств В. не имеет сколько-нибудь серь-
езных торговых интересов. В промышлен-
ные районы Средней Европы В. вывозит му-
ку, пшеницу, сало, мясо, сахар, убойный 
и рабочий скот, получая оттуда текстильные 
товары, бумагу, лес, уголь, чугун, железо, 
машины, металлы. Напротив, в аграрные 
Балканские государства В. экспортирует 
продукцию собствен, промышленности (ма-
шины, различные металлические изделия). 
Торговля с СССР, за отсутствием торго-
вого договора, имеет ничтожные размеры: 
в 1924/25 В. ввезла из СССР товаров на 
42 т. р . (гл. обр., нефть), вывезла в СССР 
на 610 т. р. (гл. обр., рабоч. скот); в 1925/26 
торговые обороты с СССР еще понизились. 

Денежное обращение. Кредит. Государствен-
ные финансы. — До 1918 В. имела валюту, 
общую с Австрией, именно, крону (1 золотая 
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крона=0,39 зол. руб.). После ликвидации 
австро-венгерск. эмиссионного банка (1921) 
В. выпустила собственную валюту, «венгер-
скую крону», эмиссия к-рой стала функцией 
«Государственного эмиссионного учрежде-
ния>. Повышенные расходы военного и по-
слевоенного времени государство покрыло 
широким выпуском банкнот, приведшим к 
полному обесценению валюты и расстрой-
ству государственных финансов. С помощью 
«займа оздоровления», предоставленного В. 
Лигой Наций, была проведена в 1924 стаби-
лизация валюты, как первая мера для уре-
гулирования государственных финансов; при 
этом было закреплено валютное отношение 
бумажной кроны к англ. фунту ст.: 346 т. 
бум. крон = 1 ф. ст. Одновременно с этим был 
основан Венгерский национальный банк с 
капиталом 30 млн. зол. крон, к-рый в конце 
1925 ввел новую валюту, пенге ( = 12.500 
бум. крон = 0,863 зол. кроны = 0,1749 долл.); 
с 1 января 1927 пенге имеет обязательное хо-
ждение в стране как единственная валюта. 
Обращение банкнот на 30 ноября 1927 соста-
вляло 456.355.000 пенге. 

К р е д и т . — Во главе кредитных учрежде-
ний стоят 4—5 крупных банков, возникших 
в последние десятилетия перед войной в ка-
честве агентов иностранного капитала для 
использования производительных сил стра-
ны. К концу 1913 ипотечные кредиты, вы-
данные венгерскими банками и еще не амор-
тизованные, составляли 5,1 миллиарда зол. 
крон, при чем 60—65% закладных листов 
были размещены за границей. Инфляция 
послевоенного времени совершенно обесце-
нила эти ипотечные кредиты: в 1922 они 
составляли только 9 млн. зол от. крон. Со 
времени «оздоровления» стала довольно бы-
стро расти работа сберегательных касс; в 
Почтовой сберегательной кассе и в 13 круп-
нейших кредитных организациях (на к-рые 
приходится около половины вкладов во всех 
кредитных организациях страны) 30 июня 
1924 было вкладов всего на 3,2 млн. зол. 
крон, 30 ноября 1927 было уже 886,9 млн. 
зол. крон (1.027,7 млн. пенге), что, однако, 
составляет лишь 55,3% суммы сбереже-
ний 1913.—Наиболее крупные частные кре-
дитные учреждения В., успевшие в конце 
войны спасти, в среднем, 27,5% собствен-
ных капиталов и находящиеся под влия-
нием иностранного капитала (английского, 
чешского, австрийского, германского, аме-
риканского, итальянского), следующие в е н -
герский всеобщий кредитный банк (капи-
тал 61,8 млн. пенге), пештский Венгерский 
коммерческий банк (капитал 50 млн. пен-
ге), пештская Венгерская сберегательная 
касса (капитал 19 млн. пенге), Венгерский 
учетный банк (капитал 15,2 млн. пенге), 
Венгерская центральная сберегательная кас-
са (капитал 10,8 млн. пенге), Англо-Венгер-
ский банк (капитал 9,6 млн. пенге), Оте-
чественный банк (Hazai Bank, капитал 9,5 
млн. пенге), Венгерская всеобщая сберега-
тельная касса (капитал 8,3 млн. пенге), 
Венгерско-Итальянский банк. 

Г о с у д а р с т в е н н ы й б ю д ж е т со вре-
мени стабилизации валюты сводится без 
дефицита. Бюджет на 1927/28 исчислен в 
сумме 1.192,4 млн. пенге доходов и 1.192,2 
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млн. расходов. Бездефицитность государст-
венного хозяйства была достигнута при по-
мощи крайне жесткой системы налогов; 80— 
85 % налоговых сборов падают на рабочие 
массы в форме косвенных налогов и пошлин. 
В1913 налоги составляли на душу населения 
35 зол. крон, в 1926—76 з. крон.—Государ-
с т в е н н ы й д о л г . Перед войной (1913) 
государственный капитальный долг В. со-
ставлял ок. 5 миллиардов крон, и ей при-
ходилось ежегодно выплачивать в виде про-
центов 170 млн. зол. крон. После распре-
деления этих долгов, по мирному договору 
в Трианоне, между В. и государствами, 
получившими части прежнего Венгерского 
королевства, довоенные и военные долги 
Венгрии иностранным кредиторам составили 
858 млн. зол. крон; к этому присоединяются 
еще послевоенные внешние долги В. в сум-
ме 754 млн. зол. крон, из коих 186 млн. зол. 
крон приходятся на репарации государ-
ствам Антанты (с рассрочкой платежа до 
31 дек. 1943) и 303 млн. зол. крон — на 
«заем оздоровления». Последний распреде-
лен между государствами-кредиторами сле-
дующим образом: Великобритания—-168,7 
млн. зол. крон, Соед. Штаты Сев. Амери-
ки—44,4 млн., Италия — 36,2 млн., Швей-
цария—26,2 млн., Швеция—6,0 млн., Гол-
ландия— 9,3 млн. и Чехо-Словакия—12,1 
млн. зол. крон. Платежи по займу обеспе-
чены поступлениями от таможенных по-
шлин, акциза на сахар и табачной монопо-
лии, а также чистым доходом от соляной 
монополии. До 1926 комиссар Лиги Наций 
заведывал этими приходными статьями и 
контролировал расходование займа; в по-
следующее время контроль в такой форме 
был отменен. К сумме 1.612 млн. золотых 
крон консолидированного внешнего долга 
присоединяются еще 300 млн. внутренне-
го долга; таким образом, общая задолжен-
ность Венгрии выражается в 1.912 млн. зо-
лотых крон. 

Лит.: F . F о d о г, Magya ro r szâg gazdasâg i fö ld -
r a j z a , B u d a p e s t , 1924 ( экономическая г е о г р а ф и я В . ) ; 
E . H а 1 m а у , L a H o n g r i e d ' a u j o u r d ' h u i , B u d a p e s t , 
1926; «Ungar i sches W i r t s c h a f t s j a h r b u c h » , 1 J a h r g . , 
1925, 2 J a h r g . , 1 9 2 6 , B u d a p e s t — B e r l i n ; « O s t e u r o p ä i s c h e s 
J a h r b u c h » , 1 J a h r g . , 1922, 2 J a h r g . , 1923, B u d a p e s t ; 
«Magyar s t a t i s z t i k a i évkônyv» (Венгерский Статисти-
ческий Е ж е г о д н и к ) , 1921/24, B u d a p e s t ; R . R u n g а 1-
d i e r , U n g a r n , в коллективном труде К . A n d r е е, 
F . H e i d е г i с h , R . S i e g е г, Geograph ie des W e l t -
h a n d e l s , 4 A u f l . , В . I , W i e n , 1926 (библиография) ; 
H . L e i t e r , D ie S u d e t e n - u n d K a r p a t h e n - L ä n d e r , 
в к н и г е G e г b i n g, Das E r d b i l d der Gegenwar t , 
L p z . , 1926; F . M a c h a t s c h e k , L ä n d e r k u n d e von 
M i t t e l e u r o p a , L p z . — W i e n , 1925; «Magyar szöve tkeze t i 
évkônyv» (Венгерский К о о п е р а т и в н ы й Е ж е г о д н и к ) , 
B u d a p e s t , 1926; «Ungarn», в « J a h r b u c h f ü r P o l i t i k , W i r t -
s c h a f t u n d Arbe i t e rbewegung» , В . , 1925/26; «Magyar 
s t a t i s z t i k a i szemle» (Венгерское Статистическое Обо-
зрение) , J a h r g . 1923/27, B u d a p e s t ; «F inanc i a l recon-
s t r u c t i o n of H u n g a r y » , Genf , 1925 (отчет Л и г и Н а ц и й 
об «оздоровлении»); К . В i г о, D ie u n g a r i s c h e Arbe i -
t e r b e w e g u n g sei t dem S tu rz der R ä t e r e p u b l i k , 1919—25, 
H a m b u r g , 1925; Б и p о К . , Соц.-дем. п а р т и я и контр-
р е в о л ю ц и я в Венгрии , М. , 1925. А, Радо. 

III. Исторический очерк. 

Средние века и эпоха торгового капитала. 
В эпоху великого переселения народов че-
рез венгерские степные равнины проходили 
все кочевые народности, направлявшиеся 
на Запад. Т. о., начиная с 5 в. хр. эры, 
пространство это попеременно занято было 
разнообразнейш. кельтскими, германскими, 
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угро-финскими и славянскими племенами. 
Еще в 1 и 2 веках здесь образовались рим-
ские провинции: Паннония, Норик, Дакия. 
Во второй половине 2 в. начался натиск на 
эти провинции германских племен. В 5 в. 
обосновавшееся в В. племя гуннов, под пред-
водительством Аттилы, покорило большин-
ство населявших Восточ. и Среднюю Евро-
пу народностей. Однако, владычество гуннов 
оказалось недолговечным; столь же непроч-
ным было и господство аваров (обров) в В., 
которое держалось в течение 7—8 вв. В 9 в. 
создалась большая славянская (Великомо-
равская) держава, но уже в конце этого ве-
ка нынешнюю В. завоевали мадьяры (угры); 
с их появлением исчезли последние остатки 
аваров; завоеватели-мадьяры подчинили сво-
ему владычеству славянские племена. 

З а в о е в а н и е с т р а н ы в е н г р а м и.— 
В эпоху завоевания В. мадьяры, или венгры 
(см.), были номадами, занимавшимися лишь 
примитивным земледелием (посевом проса); 
в В. мадьяры пришли из черноморских сте-
пей (район Дона и Днепра), где они обитали 
в течение 9 в. под властью хозар. Социаль-
ный строй мадьярских племен в 9 в. можно 
охарактеризовать как семейно-родовой. Вой-
ны, предпринимавшиеся мадьярами в тече-
ние 9 в. с целью увода рабов и грабежа, а 
также и развившаяся на этой почве торговля 
укрепили хозяйственную и политическую 
мощь вождей; одному из них, князю Арпа-
ду, удалось подчинить своей власти все 
мадьярские племена. Теснимые соседями с 
востока мадьярские племена проникли в В. 
и завоевали страну. Земля разделена была 
между отдельными племенами, передавшими 
ее в пользование отдельным родам. Тузем-
ное население в этом распределении не уча-
ствовало и принуждено было платить дань 
натурой и трудом как отдельным воинам из 
дружины князя, так и самому князю. Уси-
лившаяся княжеская власть стала наслед-
ственным достоянием семьи Арпадов. 

П о б е д а к н я ж е с к о й в л а с т и н а д 
р о д о в ы м с т р о е м и а р и с т о к р а т и -
ч е с к и м и р о д а ми.—Продолжавшиеся в 
течение всей первой половины 10 в. нападе-
ния и набеги венгерских дружин, доходив-
ших вплоть до Франции и Испании, сами 
являвшиеся результатом разложения родо-
вого строя, послужили немаловажным фак-
тором окончательного его разрушения. Рост 
имущественной дифференциации привел к 
сосредоточению большей части невольников 
и обрабатываемой земли в руках князей, 
принявших к себе на службу значительную 
часть более бедных соплеменников. Усилив-
шиеся, благодаря этому, князья в конце 10 в. 
сломили могущество родовой аристократии, 
а вместе с ним и самый родовой строй, и рас-
пространили свое владычество на всю стра-
ну; один из князей рода Арпадов, Стефан I 
(997—1038), принял королевское звание. Во 
время его царствования ббльшая часть об-
щего достояния осевших на землю родов бы-
ла у них отнята, а ббльшая часть земли, еще 
не занятой под обработку, объявлена была 
достоянием короля. Вплоть до 12 в. венгер-
ский король оставался собственником всей 
земли и превосходил своей военной мощью 
крупных землевладельцев своей страны. Это 

Б . С. Э. т . X . 

явление связано было с нек-рыми особенно-
стями административной организации вен-
герского государства 10—11вв.,к-рая пред-
ставляет собой своеобразную переработку 
каролингских и славянских институтов. При 
Стефане I вся страна была поделена на «ко-
митаты»—округа, представляющие собой 
аналогию графствам каролингской империи ; 
во главе их стояли «испаны» (соответствуют 
каролингским графам). Военно-администра-
тивным центром комитата было укрепле-
ние,—крепость, окруженная высокой стеной, 
за к-рой находился замок испана. В распоря-
жении испана имелся гарнизон, составлен-
ный из свободных воинов, занимающихся в 
мирное время земледелием. Во время войны 
испан должен был являться с этими солда-
тами к королю для несения службы; кроме 
этой военной власти, ис'пан обладал еще ад-
министративной и судебной властью: соби-
рал налоги и осуществлял низшую юрисдик-
цию. Т . о . , венгерские комитаты, так же как 
и франкские графства, представляли со-
бой государственную надстройку над ста-
ринными округами местного самоуправле-
ния. Подобно тому как франкское графство 
надстроилось над сотней и округом (Gau), так 
в основе венгерского комитата лежала сла-
вянская жупания (откуда и самое слово «ис-
пан»), введенная венграми у себя после за-
воевания Моравии. Отличие венгерского ко-
митата от франкского графства не в струк-
туре, а в исторических судьбах его: часто 
сменявшиеся испаны узурпировали права 
территориального верховенства и королев-
ского суверенитета не столь быстро, как 
франкские графы, и нескоро превратились 
в наследственную феодальную аристокра-
тию (это превращение произошло лишь в на-
чале 13 века). Могущественной союзницей 
королевской власти являлась церковь. Сте-
фан «Святой» принудительно обратил в ка-
толичество все население, одарил церковь 
земельными угодьями и крепостными кре-
стьянами и обязал все население уплачи-
вать в ее пользу десятину. Дальнейшую 
опору, поддерживавшую его против родовой 
аристократии, король нашел в лице рыца-
рей, которых он привлекал с феодального 
Запада и которым жаловал земли в бене-
фиции. Значительные материальные ре-
сурсы доставила государству Арпадов так-
же тюркская и немецкая (в особенности 
саксонская) колонизация. Уже в 11. и в 
начале 12 веков короли этой династии на-
чали селить в болотистых степных долинах 
Дуная и Тиссы печенегов и языгов, ко-
торые на новых местах поселения перешли 
к оседлости и стали служить военной опо-
рой династии. 

Еще бблыпее значение имела колониза-
ция Востока немцами, приведшая саксов, 
франков и тюрингов в 12—13 вв. на тер-
риторию В. В 12 в. саксы, а в 13—франки 
и тюринги появляются в Верхней В. Саксы 
получили здесь нек-рую автономию, и сами 
защищали заселенную ими территорию от 
завоевательных стремлений поляков. В том 
же 12 в. саксы, переселявшиеся из Люксем-
бурга и с берегов Мозеля, приступили к 
колонизации южной окраины Семиградья 
(Трансильвании); колонизация этой окраины 
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сыграла большую культурно-экономиче-
скую роль. Колонисты расчистили под паш-
ню ранее пустовавшие территории и тем 
способствовали росту сел.-хоз. производ-
ства. Они же положили начало возникно-
вению венгерских городов того типа, кото-
рый был распространен в то время в Евро-
пе, и организовали хозяйство и управление 
этих городов по привычным для них нор-
мам немецкого средневекового городского 
права. Города поставляли королям пехоту 
и платили денежные подати. Начало этой 
колонизации совпало с укреплением вла-
сти Арпадов. Ее могущество не было поко-
леблено даже целым рядом восстаний, имев-
ших место в 11 веке и представлявших со-
бой движение недовольных народных масс 
и остатков родовой аристократии, направ-
ленное против церкви и иноземных рыца-
рей. Несмотря на это движение, как раз 
в 11—начале 12 веков, королевская власть 
Арпадов достигла при королях Владиславе 
(1077—95) и Коломане (1095—1116) наи-
большего могущества. Благодаря тому, что 
они сосредоточили в своих руках значитель-
ные хозяйственные ресурсы, этим королям 
удалось доставить В. место среди крупных 
европейск. государств, отразить нападения 
германских императоров, захватить в свои 
руки важную торговую дорогу и проло-
жить себе путь к выходу в Адриатическое 
море (завоевание Кроации в 1095, торговых 
городов Далматинского побережья ок. 1105). 

В о з н и к н о в е н и е ф е о д а л и з м а . — 
Наряду с укреплением хозяйственной мо-
щи церкви и отдельных светских землевла-
дельцев, наряду с заселением принадлежа-
щих им поместий и с непрерывным расши-
рением их владений, изменялась также со-
циальная и политическая роль этих слоев. 
Церковь эмансипировалась от королевской 
опеки и стала сильно влиять на внутреннюю 
и внешнюю политику королей. Именно ее 
интересами и вызваны были войны, которые 
велись в 12 в. венгерскими королями с Ви-
зантией. В этих войнах Венгрии приходи-
лось терять свои владения (Кроацию, Дал-
мацию и др.), и только обнаружившийся 
во 2-й половине 12 века упадок Византии 
позволил ей вернуть утраченные террито-
рии. В создавшейся в 12—13 вв. обстанов-
ке короли принуждены были раздаривать 
свои поместья, вербуя себе сторонников; это 
привело к упадку королевского землевла-
дения, а, следовательно, и к ослаблению ко-
ролевской власти. Раздача королевских зе-
мель не только способствовала росту круп-
ного светского землевладения, но и превра-
щала мелких свободных землевладельцев в 
вассалов светских магнатов, тем самым ли-
шая короля социальной опоры его власти 
и ослабляя его военную мощь. Короли 12— 
начала 13 вв. сознавали эту опасность и стре-
мились освобождать мелких свободных зем-
левладельцев от юрисдикции испанов, к-рые 
к началу 13 в.местами фактически уже пре-
вратились в феодальных магнатов. Но ко-
ролевская власть была уже не в силах 
сплотить вокруг себя этих мелких владель-
цев и не сумела использовать противоречия 
их интересов интересам знати: оба эти клас-
са оказались ее противниками. В результате 

произошло усиление королевских бенефи-
циариев; но этот новый служилый класс 
также стремился к ограничению королевской 
власти и требовал для себя сословных при-
вилегий, которые и были ему дарованы пу-
тем особого государствен, акта.—«Золотой 
буллы» короля Андрея II (1222). «Золотая 
булла» юридически оформила и закрепила 
сплочение слоя «королевских слуг» (servien-
tes regis) в особое государственное сословие. 
Членам этого сословия было даровано право 
неограничен, собственности на пожалован-
ные им земли; они были освобождены от на-
логов и объявлены подсудными исключи-
тельно и непосредственно королевскому су-
ду. В связи с этим были реорганизованы'и 
комитаты. Военные, судебно-адмннистратив-
ные и финансовые функции переходят из 
рук прежних чиновников королевскихкоми-
татов в рукй представителей новой знати и 
выполняются ими под руководством кон-
трольного чиновника, назначаемо го королем, 
так наз. верховного испана. Комитаты пре-
вращаются в сообщества населяюших их 
знатных лиц (universitates nobilium), вся 
низшая королевская администрация исче-
зает, и управление страною фактически по-
падает в руки собраний комитатной знати, 
ибо все органы комитатов (за исключением 
«верховного испана») выбираются на этих 
собраниях знати. Эта феодализация комита-
тов, связанная с иммунитетными привиле-
гиями новой служилой знати, делает понят-
ным и то обстоятельство, что «Золотая бул-
ла» узаконила традиционное «право» под-
данных восставать против нарушающих за-
кон королей: это общее обычное право сде-
лалось сословной привилегией «королевских 
слуг» и, подобно иммунитету и феодализации 
комитатов, служило лишь выражением воз-
росшей мощи нового социального слоя [на 
формулировку этого пункта «Золотой буллы» 
оказала, повидимому, влияние ст. 61 Вели-
кой хартии вольностей (см.)]. 

С развитием сельского хозяйства и расши-
рением площади заселения, собственные хо-
зяйства крупных землевладельцев, перво-
начально обрабатывавшиеся подневольным 
трудом, стали сжиматься; несвободные ста-
ли получать в самостоятельную обработку 
часть господских земель мелкими участками. 
Благодаря этому, стало стираться и хозяй-
ственное и социальное различие между сво-
бодными и несвободными, тем более что фео-
дальные сеньеры стремились взимать одина-
ковые поборы как со свободных, так и с за-
висимых своих держателей. Так, в начале 
13 в. образовался единый класс крепост-
ных.—Раздробление страны на небольшие 
феодальные владения сделало Венгрию в 1241 
столь же беззащитной по отношению к гра-
бительским монгольско-татарским ордам, ка-
ким за 300 лет до того оказался перед лицом 
наступавших венгров феодальный Запад. 

Р а с ц в е т ф е о д а л и з м а . — В т о р а я по-
ловина 13 в. в В. заполнена непрестанной 
борьбой различных феодальных группиро-
вок и отдельных феодалов между собой. На-
прасно пытались последние короли из ди-
настии Арпадов (род их вымер в 1301) опе-
реться на низшее дворянство и на чужезем-
ные вольные элементы, занесенные в В. с 
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Запада и с Востока татарским нашествием и 
осевшие там: церковь и феодалы оказались 
достаточно сильными, чтобы сломить коро-
левскую власть. Однако, в начале 14 в. хо-
зяйственное развитие страны привело к лик-
видации «мелких королевств» феодалов и к 
вторичному укреплению государственной 
власти. Усиливавшаяся городская буржуа-
зия и игравшая значительную роль в денеж-
ном хозяйстве и торговле церковь вступили 
в союз с низшим дворянством, давно уже 
жаждавшим сильной государственной вла-
сти, способной обуздать феодальную аристо-
кратию. Опираясь на эти классы, короли из 
династии неаполитанских Анжу — Роберт 
Карл (1308-42) и Людовик «Великий» (1342-
1382)—подавили феодалов и сумели укрепить 
государственную власть, сохранив, однако, 
ее феодальную основу; им удалось превра-
тить В. в перворазрядную европ. державу. 

Укрепление государственной власти шло 
рука-об-руку с превращением феодального 
государства в сословное. Распространение 
вновь введенного налога в пользу короля на 
одних только крепостных, обязательство 
всех дворян нести военную службу и вы-
ставлять военные отряды разной числен-
ности, в зависимости от размеров принадле-
жащих им владений, привели к разделению 
всего населения на два основных сословия. 
Сословие крепостных еще более объединено 
было введением в 1351 обязательного сбора 
7м части всего урожая в пользу помещиков. 
Кроме того, крепостные подчинены были 
верховному владычеству и юрисдикции по-
мещиков, получивших полный судебный и 
административный иммунитет. В том же 
1351 был издан закон о неотчуждаемости дво-
рянских земельных владений, к-рые теперь 
могли быть передаваемы по наследству лишь 
членам семьи по прямой линии, а в случае 
отсутствия всяких наследников должны 
были поступать в состав земель королев-
ского фиска. 

В течение этого же столетия в городах 
Венгрии возникла стройная цеховая орга-
низация; королевская власть всячески по-
кровительствовала развитию цехового ре-
месла, городской торговли и горного дела. 
Денежное хозяйство все больше вытесняло 
хозяйство натуральное. Одним из признаков 
этой перемены является то, что короли из 
Анжуйской династии отказались от старо-
давнего источника королевских доходов— 
выпуска неполноценных денег—и в первый 
раз за всю историю В. стали чеканить пол-
ноценную золотую и серебряную монету. 

Возрастающую хозяйственную мощь и со-
словное укрепление В. короли из Анжуй-
ской династии использовали для широко на-
меченной внешней политики, в результате 
к-рой Людовик объединил в личной унии В. 
с Польшей (1370). В международной поли-
тике короли из Анжуйской династии про-
явили себя верными союзниками католи-
ческой церкви и полностью заслужили зва-
ние «главных теснителей неверных». 

Р а з в и т и е т о р г о в о г о к а п и т а -
л а и р о с т к о р о л е в с к о й в л а с т и . — К 
концу 14 и в течение 15 вв. производитель-
ные силы В. стали быстро развиваться. Чи-
сленность населения страны к концу 15 в. 

значительно возросла. Увеличилось значе-
ние мирового торгового пути, пролегавшего 
через В. и соединявшего с Востоком процве-
тавшие в то время ганзейские и южно-гер-
манские вольные города. Росли и крепли 
расположенные вдоль этого пути торговые 
города, как Пешт, Буда, Пресбург (венг. 
Пожонь), Кашау (Кашша), Эперьеш, Крон-
штадт (Брашшо). Значительное усиление 
добычи золота и серебра в Семиградьи в 
свою очередь способствовало быстрому раз-
витию денежного хозяйства и ростовщиче-
ского капитала. 

Эта хозяйственная эволюция внесла из-
менения и в положение королевской власти. 
Главнейшими источниками королевских до-
ходов оказались пошлины, налоги на гор-
ное дело, подати, взимаемые с городского на-
селения и с евреев ; быстрый рост их откры-
вал новые перспективы развитию королев-
ской власти. Стремление торгового капита-
ла—освободиться от внешних и внутренних 
преград, мешавших развитию торговли, 
добиться сильной государственной власти, 
стоящей на страже законности,—совпало с 
непосредственными интересами королей, и 
поэтому королевская власть стала защит-
ницей интересов торгового капитала, в осо-
бенности при королях Сигизмунде Люксем-
бургском (1387—1437) и Матвее Корвине из 
династии Хуниади (1458—90). Она даровала 
важнейшим торговым городам свободу от 
пошлин и право невозбранно держать то-
вары на складах, сделала первые шаги по 
направлению к хозяйственному объединению 
страны (регулирование таможенных сборов 
и системы мер), дала городам политическое 
равноправие, привлекая их к участию в 
сословных собраниях наряду с дворянством 
и клиром, обеспечила правосудие, реорга-
низовав его и приступив к первой попытке 
кодифицировать частное право Венгрии. 

Короли старались использовать свой вес 
во внешней политике в интересах венгер-
ского торгового капитала, заключая вы-
годные торговые договоры и делая все воз-
можное для того, чтобы В. была в состоянии 
принимать участие в торговле с Востоком. 
Такое направление хозяйственной эволю-
ции делает понятным объединение королев-
ской власти, дворянства и городской бур-
жуазии в борьбе с церковью. Создание та-
кого «единого фронта» дало королям возмож-
ность прибегать время от времени к конфис-
кации церковных доходов. 

Успехи денежного хозяйства и товарного 
производства привели также к обострению 
противоречий в среде самой знати. Владения 
низшей знати в огромном количестве слу-
чаев насильственно отбирались крупными 
вотчинниками, а сидевшие на ее землях за-
висимые люди насильственно переводились 
на земли, принадлежавшие феодалам. По-
этому низшее дворянство представляло собой 
твердую опору защищавшей его права коро-
левской власти в борьбе ее против феодаль-
ной аристократии. Оно же поддерживало ко-
ролей и в их стремлении обременить за-
висимых людей новыми податями и рекрут-
скими наборами, так как это облегчало 
ему несение тягот его собственной военной 
повинности (обязательная ягжа в случае 
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массового призыва всего дворянства для за-
щиты короля или страны). Вообще рост ден. 
хозяйства особенно тяжелым бременем лег 
на плечи крепостных и зависимых людей; 
подати и налоги увеличились, дань нату-
рой стали, по возможности, обращать в де-
нежные поборы. Непосредственным поводом 
к первому серьезному крестьянскому вос-
станию в В. послужило требование церкви, 
чтобы десятина уплачиваема была полно-
ценной монетой; восстание это началось в 
1437 в Семиградьи и было подавлено лишь 
год спустя после жестокой борьбы и дли-
тельных переговоров. Ухудшение положе-
ния массы крепостных и зависимых людей 
явилось благодарной почвой для распро-
странения «ересей» богомилов и гуситов (см.), 
на которое суды инквизиции ответили мас-
совыми казнями. 

Однако, королевская власть стремилась по-
ставить преграды неограниченной эксплоа-
тации зависимых крестьян, которых она счи-
тала важнейшей основой как ее собствен-
ных доходов, так и военной силы страны; по-
этому она защищала крестьян от произвола 
помещиков. 

Развитие торгового капитала и денежно-
го хозяйства дало возможность провести во-
енную реформу, предпринятую Иоанном и 
Матвеем Хуниади (1458—90) и заключавшую-
ся в организации постоянного войска, на-
биравшегося из крепостных, а также в соз-
дании особой системы укрепления юж. вен-
герских провинций. Для защиты юж. В., а 
также Кроации, Далмации и Славонии, еще 
в эпоху регентства Иоанна Хуниади (1444— 
1456) были основаны военно-административ-
ные округа («банаты») с крепостями в центре; 
во главе этих крепостей стояли наместники— 
«баны», назначавшиеся королем из числа ба-
ронов ; они управляли округом и командова-
ли гарнизоном. Эта система крепостей дала 
мадьярам возможность почти целое столетие 
сдерживать напор турецких завоевателей. 

Р а с п а д в е н г е р с к о г о г о с у д а р -
с т в а.—В конце 15 и начале 16 вв. перемеще-
ние торговых путей подорвало хозяйствен-
ное развитие всех средне-европейских стран. 
Кроме того, торговля В. с Востоком сильно 
страдала от наступления турок. Следствием 
этого явились упадок городов, ослабление 
городской буржуазии и королевской власти. 
Наряду с этим возрастало могущество бога-
тейших феодалов ,• к-рые в 1490 избрали коро-
лем Владислава II Чешского (1490—1516) из 
польской династии Ягеллонов; его царство-
вание открывает новую эпоху в политиче-
ской и социально-экономич. эволюции В. Ко-
роли все более обращаются в орудие круп-
ных феодалов, церкви и иностранных дер-
жав. Противоречия классовых интересов все 
более обостряются. Идет борьба низшего 
дворянства с крупными феодалами и обоих 
этих классов с городской буржуазией. По-
мещики, усилившиеся в процессе этой борь-
бы и напуганные массовой тягой крестьян 
в города, прикрепляют их к земле. Т. н. 
«Дикий сейм» в 1514 легализировал лишение 
зависимых крестьян права свободного пе-
рехода. Одновременно с этим установлены 
были размеры обложения окончательно за-
крепощенных крестьян, при чем сильно уве-

личена была барщина—«до 52 дней в году». 
Этому постановлению «Дикого сейма» пред-
шествовало крестьянское восстание Г. Дожа 
(Dözsa); восстание это было подавлено, и 
закон 1514 доставил полное торжество вот-
чинному произволу. 

Распад государственной власти, роспуск 
наемных войск, безучастное отношение кре-
стьянства к делу защиты страны сломили 
силу ее сопротивления туркам. Король Лю-
довик II Ягеллон смог выставить всего 28 т. 
плохо вооруженного войска и был разбит 
наголову в 1526 при Мохаче (Mohacs). Тем 
самым государственное единство В. было 
уничтожено и было восстановлено лишь 
через несколько столетий в другой форме. 
В результате длившейся десятилетия борь-
бы, на западе и северо-западе Венгрии в 
местностях, хозяйственная жизнь которых 
пришла в упадок и которые попали в за-
висимость от австрийского торгового и 
денежного капитала, утвердилась династия 
Габсбургов. В противовес этому на юго-
востоке, где вновь расцветшая торговля 
тяготела к странам, находившимся под ту-
рецким владычеством, возникло вновь обра-
зованное княжество Семиградское, опирав-
шееся на турок и враждебное Габсбургам. 

Борьба между классами и между обеими 
частями В. осложнялась борьбой религиоз-
ной. Первой примкнула к лютеранству го-
родская буржуазия, но уже во второй поло-
вине 16-го в. почти все магнаты находились 
в стане реформации, которой они воспользо-
вались, чтобы захватить церковные земли. 
Среди низшего дворянства распространились 
идеи кальвинизма, а среди крепостных масс 
и еще более радикальные вероучения, как, 
напр., анабаптизм и др. Установить некото-
рое равновесие в хаосе классовой и рели-
гиозной борьбы удалось лишь властителям 
Семиградья, которое в своем хозяйственном 
развитии опередило остальные части стра-
ны: в Семиградьи в 1557 была объявлена 
свобода вероисповедания и была проведена 
княжеской властью секуляризация церков-
ных земель. 

Внутренние распри облегчили туркам за-
дачу укрепления и расширения их влады-
чества на юге и в центре страны (начиная с 
1541). Однако, длительное турецкое влады-
чество (1526—1699), к-рое В, удалось сверг-
нуть лишь в конце 17 в., после двадцати-
летней войны за освобождение, имело не 
только отрицательные, но и положитель-
ные последствия. — Раздача ленов туркам 
привела к вытеснению прежних вотчинни-
ков—венгерцев, массами переселявшихся на 
территорию Габсбургского королевства и в 
Семиградье; но значительная часть кре-
стьян осталась на своих прежних местах, 
ибо в нек-рых частях страны новые турец-
кие вотчинники, в отличие от своих венгер-
ских предшественников, оказывали сравни-
тельно слабое давление на хозяйственную 
жизнь крестьян. Но даже и там, где это да-
вление было сильно и где оно приводило к 
запустению целых деревень, турецкие вот-
чинники селили на землях, оставленных вен-
герскими беглецами, сербских и румынских 
крестьян, так что интересы сельско-хозяй-
ственного производства не терпели ущерба. 
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Если, т. о., на землях частных вотчинни-
ков отрицательные и положительные сто-
роны турецкого владычества были одинако-
во значительны, то на удельных землях— 
землях, принадлежавших султану—поло-
жение крестьян прямо улучшилось. Венгер-
ские крестьяне, покидавшие владения неко-
торых частных вотчинников, переселялись в 
район Дуная и Тиссы, где были расположе-
ны земельные владения султана. Здесь они 
платили те же подати и несли те же повин-
ности, что и на частных землях. Но система 
их взыскания была иная, и эксплоатация 
крестьян была слабее. Т. о., земельная по-
литика турецких завоевателей в общем и 
целом содействовала процессу колонизации 
новых земельных территорий. 

Б о р ь б а с о с л о в н о г о п р е д с т а -
в и т е л ь с т в а с а б с о л ю т и з м о м 
Г а б с б у р г о в . — С укреплением австрий-
ского торгового и денежного капитала ста-
ли расти к концу 16 в. и захватнические 
стремления габсбургск. абсолютизма, встре-
тившие, однако, в Венгрии резкий отпор 
со стороны городов. В это время В. распа-
далась на три части, из коих восточная 
(Трансильвания) была независимой от Габс-
бургов страной и пользовалась поддерж-
кой турок, средняя часть была завоевана 
турками и лишь западная и северо-зап. при-
надлежала Габсбургам. Как и в др .стра-
нах, в В. главным орудием в руках абсолют-
ной монархии явилась вновь усилившаяся 
церковь; благодаря этому, борьба монархии 
с сословиями приняла форму преследования 
протестантизма, форму контр-реформации. 
В виду того, однако, что абсолютизм Габс-
бургов имел свою социальную и эконо-
мическую базу не в В., а в Австрии, их 
абсолютистские стремления приняли в В. 
специфический характер иноземного вла-
дычества колонизаторов. Вследствие этого, 
сопротивление, оказываемое Габсбургам со-
словными собраниями, встретило сочувствие 
и поддержку со стороны почти всех слоев 
венгерск. общества, и таким образом фрон-
дерство венгерского дворянства преврати-
лось в национальное освободительное дви-
жение. В первой половине 17 века сослов-
ные органы нашли, кроме того, сильного 
союзника в лице семиградского князя; 
княжество Семиградское в 1604 освободи-
лось от кратковременного господства Габс-
бургов, а при князьях Гаврииле Бетлене 
(1613—29) и Георгии Ракоци I (1630—48), 
к-рые покровительствовали городам и воль-
ному мелкому дворянству, оно стало играть 
немаловажную роль в хозяйственной, поли-
тической и культурной жизни юго-вост. 
Европы. Семиградские магнаты и аристо-
краты, в большинстве случаев, владели об-
ширными поместьями также и в самой В.; 
поэтому Семиградское княжество было за-
интересовано в ослаблении власти Габсбур-
гов. Его участие в выступлении сословных 
представителей против этой последней при-
вело к установлению относительной сво-
боды вероисповедания и восстановило кон-
ституционные права сословных органов В. 
(мирные договоры: в Вене—1606, Никольс-
бурге—1622 и в Линце—1645). Однако, 
вскоре Семиградье было оккупировано тур-

ками, что усилило позицию Габсбургов. 
«Освобождение» занятых турками частей 
В. при помощи наемных войск Габсбургов 
(происшедшее в результате войны 1683— 
1699, в течение к-рой и Семиградье было за-
воевано Габсбургами) прошло под знаком 
колониального порабощения В. «Освобо-
жденные» области распродавались оптом и 
в розницу австрийским придворным, воен-
ным поставщикам и предводителям наемных 
войск; венгерские землевладельцы могли со-
хранить свои земли лишь ценою уплаты 
большого выкупа «за освобождение» при-
надлежащего им имущества. Т. о., венгер-
ская аристократия пополнилась новыми, 
зависимыми от династии Габсбургов, эле-
ментами. Благодаря поддержке этого клас-
са, Габсбургам удалось утвердить и лега-
лизовать свое право наследования венгер-
ского престола, который раньше замещался 
по выборам (1687). 

Озлобление народных масс продолжало 
расти; оно вызывалось огромными побо-
рами и податями, вновь введенными нало-
гами на предметы потребления и граби-
тельством турецких наемных войск и, на-
конец, нашло себе выход в восстаниях. В 
1704 в северо-восточной В. вспыхнуло на-
циональное движение, направленное против 
Габсбургов; в нем приняли участие кре-
стьянство и дворянство, но последнему при-
надлежала руководящая роль. После тя-
желых' поражений восстание закончилось 
в 1711 соглашением дворянства с Габсбур-
гами, по к-рому дворянство признало абсо-
лютную власть Габсбургов в области внеш-
ней политики, но для себя выговорило со-
хранность своих старых привилегий, равно 
как и неограниченное право эксплоатиро-
вать своих крепостных. 

Эпоха «просвещенного абсолютизма». — В 
18 веке, в особенности в 40-х годах его, на-
чался процесс возникновения австрийского 
промышленного капитала. В Австрии ста-
ла развиваться мануфактурная промышлен-
ность; ее развитие радикально видоизме-
нило весь общественный строй страны и, 
в частности, самый характер габсбургско-
го абсолютизма. Династия Габсбургов, сама 
выступавшая в качестве предприниматель-
ской фирмы, все более ревностно служила 
развитию производительных сил капита-
лизма и, в соответствии с этим, вела меркан-
тилистскую политику. При Марии Терезии 
(1740—80), а в особенности при Иосифе II 
(1780—90), власть Габсбургов приняла фор-
му «просвещенного абсолютизма». Эти изме-
нения, происшедшие в хозяйственном строе 
Австрии и отразившиеся на самом харак-
тере монархической власти, оказали ре-
шительное влияние на судьбы полуколо-
ниальной Венгрии. 

Развитие австрийской мануфактурной 
промышленности, с одной стороны, ставило 
систему «просвещенного абсолютизма» пе-
ред задачей монопольного обеспечения и 
использования расширившегося венгерско-
го рынка в интересах австрийск. производ-
ства, а с другой—требовало усиления до-
бычи необходимого для австрийской про-
мышленности с.-х. сырья. С этой целью 
ввоз промышленных изделий из стран, 
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находившихся за пределами Австрии, обло-
жен был непомерными пошлинами, а впо-
следствии и вовсе воспрещен; одновременно 
с этим развитие венгерской мануфактуры 
было в корне подорвано исключительно 
высокими запретительными пошлинами на 
сырье, а также и иными административными 
мероприятиями. Однако, сбыт продуктов 
венгерского крестьянского хозяйства (скот, 
вино), к-рые венгерские помещики выбрасы-
вали на австрийский рынок, все же усиливал 
рост денежного хозяйства в В., а его рост 
приводил к массовому заселению опусто-
шенных областей. Этим объясняется, что за 
80 лет население Венгрии возросло втрое 
(с 21/а млн. в 1712 до 77а млн. около 1790). 
Развивалось овцеводство и разведение тех-
нических культур; все это доставляло сырье 
австрийской промышленности. 

Т. о., венгерское сел. хозяйство, несмот-
ря на все препятствия, все же прогрессиро-
вало; между тем, под влиянием монополии 
австрийского капитала, торговля и ремесло 
чахли и хирели: в 1777 в В. насчитыва-
лось всего 14 т. ремесленников-мастеров и 
17 т. подмастерьев; во всей стране не было 
ни одного торговца, годичный доход кото-
рого составлял бы более 10 т. гульденов. 

Новая стадия хозяйственного развития 
повела к новой борьбе между Габсбургской 
династией и мелкопоместным дворянством. 
«Просвещенный абсолютизм» стремился к 
расширению внутреннего рынка в интере-
сах австрийской промышленности, а также 
к увеличению доходов казны. Этим объ-
ясняются попытки правительства провести 
крестьянскую реформу. Ибо чрезмерный 
рост барщины приводил к падению кре-
стьянских хозяйств, к-рые не в состоянии 
были платить государственные подати и 
исправно поставлять рекрутов; прикрепле-
ние крестьянства к земле тормазило раз-
витие ремесла и промышленности, а его 
бедственное экономическое положение соз-
давало серьезное препятствие расширению 
внутреннего рынка. Реформы Марии Те-
резии (1740—80) и Иосифа II (1780—90) 
и имели целью устранение всех этих зол. 
Мария Терезия провела—сначала в В. 
(1764), а потом в Австрии (1770—71)— 
регулирование уставных грамот; согласно 
этой мере, поместья должны были пред-
ставить уставные грамоты, в которых было 
окончательно нормировано каждое кре-
стьянское владение с его обязательствами 
и повинностями; вместе с тем крестьянам 
было предоставлено право откупаться и, 
таким образом, приобретать наследственное 
владение. Эта попытка облегчить экономиче-
ское положение крестьян, имевшая нек-рый 
успех в Австрии, потерпела полный крах 
в Венгрии. Успешнее оказалась попытка 
личного освобождения крестьян, предпри-
нятая Иосифом II в 1785. По закону 4 окт. 
1785, венгерские крестьяне получили сво-
боду передвижения и выбора профессий, 
право приобретать движимое имущество и 
распорян£аться им, а также право вступать 
в брак без разрешения помещиков; кроме 
того, они были освобождены от сборов в 
пользу помещика, которые раньше служили 
платой за приобретение этих прав. Но и 

после реформы 1785 крестьяне попрежнему 
должны были отбывать барщинные повин-
ности и подчиняться патримониальной юсти-
ции, хотя сфера ее компетенции и была не-
сколько ограничена. Словом, прочным ре-
зультатом реформ эпохи «просвещенного 
абсолютизма» было освобождение личности 
крестьянина от крепостной зависимости, но 
не освобождение его хозяйства от крепо-
стных повинностей. Этими реформами отме-
нено было не «крепостное право» как опре-
деленная форма хозяйственной эксплоата-
ции крестьянского труда, а лишь крепост-
ное состояние как совокупность известных 
норм, ограничивавших личную свободу кре-
стьянина. Наряду с попытками облегчить 
положение крестьян, Иосиф II стремился 
уничтожить и привилегии дворянства. Он 
отменил дворянскую конституцию, закрыл 
дворянские комитатские организации и под-
чинил страну централизованному немец-
кому бюрократическому аппарату. Но т. к. 
колониальные рамки хозяйственного раз-
вития не допускали образования местной, 
венгерской буржуазии и т. к. Габсбургам 
выгодно было национальное угнетение В., 
то попытки Иосифа II корней не пустили 
и привели лишь к сильному националисти-
ческому движению, направленному против 
Габсбургской династии. 

С новым ростом денежного хозяйства по-
ложение крестьян все ухудшалось. Разви-
тие овцеводства привело к огораживаниям 
общинных пастбищ и лесов. Барщина тоже 
росла. Дифференциация в среде крепост-
ного крестьянства делала крупные успехи; 
число не имеющих ни клочка земли быстро 
увеличивалось. Дворянские комитаты при-
своили себе право устанавливать размеры 
жалования поденщикам и челяди. Все это, 
вместе взятое, повело к крайнему обостре-
нию классовых противоречий между кре-
постными и помещиками и вызвало целый 
ряд восстаний, подавленных соединенными 
усилиями королевской власти и дворянства. 

Р е а к ц и я и р о с т к а п и т а л и з м а.— 
С началом и особенно с углублением Вели-
кой французской революции, закончился 
период «просвещенного абсолютизма». Ди-
настия Габсбургов создала «единый фронт» 
всех классов населения, боявшихся рево-
люции, и стала во главе их. Для контр-
революционных войн и войн против Напо-
леона венгерское дворянство дало сотни 
тысяч крепостных солдат и огромные денеж-
ные суммы, взысканные в конечном счете 
с тех же крепостных. И, тем не менее, на 
хозяйственное развитие В. войны эпохи 
революции оказали благотворное влияние. 
Большой спрос на сел.-хоз. продукты, вы-
званный континентальной блокадой и не-
обходимостью снабжения многочисленных 
армий, повел к увеличению производства 
сел.-хоз. товаров. В том же направлении 
влияла и возникшая в результате индустри-
альной революции австрийская фабричная 
промышленность. Ее развитие подняло спрос 
на продукты венгерского сельского хо-
зяйства и, кроме того, усилило ввоз в В. 
дешевых фабрикатов (преимущественно те-
кстильной промышленности), которые про-
ложили себе дорогу в домашнее хозяйство 
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как крепостного, так и дворянского насе-
ления. 58% всех австрийских промышлен-
ных товаров сбывалось на венгерском рын-
ке. В то же время вывоз зерна из В. за 
полвека утроился, и половину нужного ей 
сырья австрийская промышленность полу-
чала из В. Благодаря этому, венгерские 
крестьяне все меньше и меньше стали зани-
маться неземледельческим трудом, все мень-
ше времени стали отдавать ремеслен. произ-
водству. А это послужило дальнейшим сти-
мулом усиления производства сел.-хоз. то-
варов. Дальнейшим фактором роста товар-
ного производства и сбыта послужила ме-
ханизация путей сообщения (развитие па-
роходства с 1831, ж. д.—с 1846). Товарное 
производство вызвало к жизни ряд тех-
нических усовершенствований в сел. хозяй-
стве. Быстро пошла дифференциация сель-
ского населения. Число безземельных бо-
былей увеличилось в течение 20 лет на 
32%. Одновременно с этим стал выделять-
ся и верхний, зажиточный слой крестьян-
ства. Подобный же процесс дифференциации 
происходил и в среде дворянства; его низшие 
слои совершенно обнищали и увеличили 
собой ряды «буржуазной интеллигенции». 
Более состоятельная часть низшей знати, 
т. н. среднее дворянство, а также некото-
рые группы крупных землевладельцев ста-
ли стремиться к интенсификации хозяйства 
путем замены несвободного труда денеж-
ным оброком. 

Развитие промышленности задерживалось 
колонизаторской политикой Австрии; в те-
чение первых трех десятилетий 19 века она 
не переросла ф ° Р м ы ремесла и домашней 
промышленности. Однако, в 30-е и 40-е гг. 
появились зачатки и фабричной промыш-
ленности, и в 1846 на 546 предприятиях, 
гл. обр., с.-х. промышленности, занято было 
уже 23.400 рабочих. Вследствие слабого 
развития промышленности и наличия со-
циальных преград в виде все еще существо-
вавшего средневекового городского строя, 
торговый капитал сосредоточился в руках 
новых представителей торговли,—гл. обр., 
евреев, которые в своей торговой деятельно-
сти не были связаны стеснительными нор-
мами городского права. В результате ко-
лониального характера хозяйственного раз-
вития В., капиталистические производи-
тельные силы развернулись в сел. хозяй-
стве еще до того, как возникла крепкая 
национальная буржуазия. Поэтому борьба 
за буржуазный общественный строй против 
династии Габсбургов велась (по крайней ме-
ре в 1-й четверти 19 в.) не только промышлен-
ной буржуазией, но и другими соц. слоями, 
заинтересованными в развитии капитализма. 
Первым от лица части землевладельческой 
аристократии, захваченной развитием капи-
тализма, выступил в 1825 граф Стефан Сече-
ни (Széchenyi), выставивший ряд требований 
частичных буржуазных реформ, но убояв-
шийся их социально-политических послед-
ствий—отмены крепостного права и уничто-
жения сословного строя. Позднее, когда 
движение в пользу реформ перешло в руки 
прогрессивной части среднего дворянства, 
предводительствуемой Кошутом, и в руки 
буржуазной интеллигенции, заинтересован-

ной в значительно более радикальных требо-
ваниях, Сечени вернулся в стан династиче-
ской реакции, на стороне к-рой было боль-
шинство землевладельческой аристократии. 
В противоположность крупным землевла-
дельцам (даже и прогрессивным), находив-
шимся в долгу у австрийского денежного ка-
питала и тесно связанным с австрийским 
рынком, среднее дворянство и буржуазная 
интеллигенция требовали действительного 
освобождения В. от колониальной эксплоа-
тации. Но, в страхе перед крепостными 
массами, среднее дворянство и буржуазная 
интеллигенция стремились произвести ре-
организацию общества на буржуазных на-
чалах легальным путем, путем реформатор-
ства. «Эпоха реформ» (1825—48) свелась, 
однако, лишь к немногим мало существен-
ным изменениям сословцо-феодального строя 
(право крепостных откупаться на волю, пра-
во лиц не-дворянского происхождения за-
нимать государственные должности, призна-
ние венгерского языка государственным 
вместо латинского). Эти реформы и не могли 
привести к иным последствиям, ибо проти-
воречие между развивающимися произво-
дительными силами капитализма и фео-
дально-сословными условиями производства 
могло найти разрешение лишь в революции. 

Лит.: J. S z i n n y e i , D i e H e r k u n f t der Ungarn» 
ihre Sprache u n d U r k u l t u r , «Ungar i sche Bib l io thek» , 
I Re ihe , B. u n d Lpz . , 1 9 2 0 ; J . S z e k f ü , Der S t a a t 
U n g a r n , S t u t t g a r t u n d В . , 1918 ; A. D о m a n o v s z к у, 
D i e Gesch ich te U n g a r n s , München u n d L p z . , 1923 . 
E . К u n, Soz ia l -h i s to r i sche Be i t r äge zur L a n d a r b e i -
t e r f r a g e in U n g a r n , « S a m m l u n g n a t . - ö k o n . A b h . des 
s t aa t swi s s . S e m i n a r s zu Hal le» , B. 37, H a l l e , 1902 ; 
Н а рус . я з . э к с к у р с ы в о б л а с т ь истории В. имеются 
в «Истории З а п . Европы» Н . И . К а р е е в а (т. I I I ) , С П Б , 
1904 , и в «Новой истории» Р . Ю . В и п п е р а (1918) . 
Специально и с т о р и и В. п о с в я щ е н ы следующие т р у д ы : 
Г р о т К . Я . , М о р а в и я и м а д ь я р ы с половины I X до 
н а ч а л а X в . , С П Б , 1 8 8 1 ; е г о ж е, И з истории У г р и и 
и с л а в я н с т в а в X I I в . ( 1141—1173) , В а р ш а в а , 1 889; 
Б о р е ц к и й - Б е р г ф е л ь д Н . , И с т о р и я Венгрии 
в средние века и новое время , С П Б , 1908 . См. т а к ж е 
В е б е р М., И с т о р и я х о з я й с т в а , перевод под ред. 
И . М. Гревса , стр . 76—77, П . , 1 9 2 3 . А. Берей. 

Венгерская революция 1848—49.—Перед ре-
волюцией 1848 В. входила в состав Габс-
бургской монархии на основах т. н. «праг-
матической санкции» 1723, к-рая предста-
вляла собой договор, заключенный между 
В. и Габсбургами; согласно этому договору, 
В. признает наследственное право Габс-
бургов на венг. престол, а в остальных 
отношениях сохраняет свою независимость. 
Кроме того, в состав земель венг. короны 
входили Славония и Хорватия (Кроация), 
бывшие до 1814 самостоятельными королев-
ствами, а также Трансильвания (Семи-
градье), к -рая представляла из себя само-
стоятельное княжество, управлявшееся осо-
бой придворной канцелярией в Вене. Как 
собственно В. (в узком смысле этого слова), 
так и перечисленные земли венг. короны, 
отличались крайней пестротой националь-
ного состава населения: на территории в 
300.000 км2 обитало 121/, млн. чел., из коих 
мадьяр было меньше половины. В сев. 
части страны жили словаки, в юго-зап. 
(в Хорватии и Славонии)—хорваты, среди 
к-рых особенно сильно было национальное 
движение, в южной—сербы, в вост.—румы-
ны. Мало того, границы расселения нацио-
нальностей не совпадали с границами В. 
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Кроаты жили не только в Кроации, Дал-
мации и Славонии, но и в австрийских зе-
млях и в турецкой Боснии. Румыны насе-
ляли не только Трансильванию, но и при-
дунайские румынские княжества. Кроме 
того, по всей стране жило много немцев. 
Эта пестрота национального состава насе-
ления В. чрезвычайно осложнила ход вен-
герской революции 1848 и наложила свой 
отпечаток на предшествовавшую ей эпоху 
реформ. Начиная с эпохи реформ (1825— 
1848), растет и углубляется дифференциация 
интересов внутри венгерского общества. По-
литические реформы этой эпохи были пред-
вестником надвигавшейся революции и объ-
ективным показателем роста венгерского 
капитализма. На арену политической борь-
бы выступает городская буржуазия, и ее 
борьба с дворянством составляет отличи-
тельную черту всех сессий сейма (государ-
ственных чинов), начиная с 1825, в особен-
ности сессии 1839—40. Опасность, предста-
вляемая этим новым, подымающим голову, 
«четвертым» сословием (так называли в В. 
буржуазию), заставила на время умолкнуть 
старую вражду между высшим и средним дво-
рянством; она даже сплотила эти два слоя 
для противодействия новому нарождающе-
муся классу, хотя их блок и оказался не-
прочным. И эта борьба привела на первых 
порах лишь к протесту представителей го-
родов против постановлений полуфеодаль-
ного законодательного собрания, к-рые го-
родские представители объявили для себя 
необязательными. 

Переход от реформы к революции ознаме-
новался борьбой меясду Сечени (см.) (Szé-
chenyi)—осторожным и консервативным сто-
ронником мирного развития капитализма в 
В.—и Кошутом (см.) (Kossuth). Револю-
ционная агитация Кошута подняла оппози-
ционное настроение городской буржуазии, 
а затем постепенно стала находить отклик и 
в массах сельского населения; т. о., Кошут 
опирался на очень широкую, хотя и не 
однородную по своему составу, социальную 
базу и сумел связать социальную борьбу 
с национальной борьбой за освобождение В. 
от власти Габсбургов. Итак, в венгерской 
революции 1848—49 с самого начала можно 
различить два основных течения: социаль-
ное и национальное. Особенно рельефно вы-
ступили интересы неполноправных групп 
населения: городской буржуазии и кресть-
янства, а также, поскольку это было объек-
тивно возможно при низком уровне разви-
тия фабричной промышленности, интересы 
промышленного пролетариата. Эти социаль-
ные группировки были враждебны крупным 
феодальным магнатам, а главнейшей опорой 
последних являлась династия Габсбургов, 
против к-рой издавна направлялось всякое 
национальное движение в Венгрии. 

Национальный характер движения ска-
зался не только в том, что борьба против 
чужеземной власти явилась лозунгом,—про-
никшим во все слои венгерского общества 

. и толкнувшим в революционные ряды даже 
нек-рых членов преданной престолу оли-
гархии, как, напр., графа Людвига Батья-
ни (Batthyâny), впоследствии первого мини-
стра-президента Венгрии, и графа Юлиуса 

Андраши (Andrâssy), впоследствии мини-
стра иностранных дел Австро - венгерской 
монархии,—но и в том, что невозможно бы-
ло согласовать различные социальные тре-
бования недовольных общественных групп 
иначе, как в форме национальной борьбы 
против Австрии и поддерживавших ее эле-
ментов венгерской знати. В частности, кре-
стьянство издавна являлось носителем на-
циональных стремлений и борцом за на-
циональное дело, между тем как дворянство, 
по меткому замечанию историка старой В. 
Грюнвальда, «в сущности перестало гово-
рить по-венгерски всюду, где не было боль-
ше венгерского крестьянства». В течение 
ряда столетий создавалась и росла эта разоб-
щенность венгерского дворянства и кресть-
янства: венгерские дворяне охотно заменя-
ли своих строптивых крепостных держате-
лей-мадьяр более покорными словаками и 
румынами и селили этих последних на своих 
землях. Т. о., венгерское крестьянство лишь 
постольку могло успешно защищать свои 
классовые интересы в ходе революции, по-
скольку нек-рой части венгерского дворян-
ства необходимо было создать единый фронт 
национальной борьбы с династией Габсбур-
гов. А необходимость вести такую борьбу 
объясняется противоположностью экономи-
ческих интересов В. и раннего габсбургского 
империализма, стремившегося превратить 
В. в колонию более развитого австрийского 
торгового и промышленного капитала. Но 
и само дворянство не было уже однород-
ным по составу классом; перед революцией 
оно распадалось на три социальных слоя: 
1) крупных феодальных землевладельцев, 
2) поместное дворянство с владениями сред-
них размеров, дававшими возможность чле-
нам этого слоя жить на доходы со своих 
поместий, и 3) мелкопоместное дворянство. 
Среднему поместному дворянству было не 
по пути с крупными феодалами, а потому 
оно принуждено было вступить на путь ком-
промиссов с новыми классами общества. 
Мелкопоместное же дворянство, которое не 
обладало достаточной земельной собствен-
ностью и значительная часть которого пре-
вратилась в деклассированную интеллиген-
цию и жила профессиональными заработка-
ми, стало организатором движения револю-
ционных общественных слоев (крестьянства 
и нарождавшейся городской буржуазии). 
Для понимания венгерской революции не-
обходимо, кроме отмеченных ее особенно-
стей, иметь в виду еще и то обстоятель-
ство, что она явилась длительной з а к л ю -
ч и т е л ь н о й ф а з о й и вместе с тем край-
ним восточным отголоском европейской,—а 
но тогдашнему масштабу мировой—револю-
ции, начавшейся в Париже в февр. 1848. 
С другой стороны, именно Венгрии пришлось 
испытать на себе всю силу мировой реакции. 
Этим объясняется тот факт, что после 1848 
в В. долго держалось национальное озло-
бление не только против Австрии, но и про-
тив царской России, социальный смысл вы-
ступления которой был достаточно хорошо 
понят венгерским народом. На почве этих 
настроений создалась традиция, не остав-
шаяся без влияния на дальнейшее револю-
ционное развитие Венгрии. 
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Венгерская революция, как и большин-
ство предшествовавших ей буржуазных ре-
волюций, началась не столько с положитель-
ных социальных и политических завоева-
ний стремившихся вверх общественных сло-
ев, сколько с формального ограничения 
вольностей и привилегий некоторых групп 
населения. Четвертое сословие, с помощью 
левого крыла высшей знати, отняло у средне-
го поместного дворянства монопольное право 
на занятие чинов и должностей. В 1844 сам 
Сечени приветствовал уничтожение дво-
рянских привилегий, как возрождение В. 
Его реформаторская деятельность сильно 
способствовала выработке проекта о распро-
странении налогового обложения на дво-
рянство; он требовал также отмены законов, 
защищавших впавшее в задолженность по-
местное дворянство от алчности его креди-
торов. Впрочем, когда он убедился, что пре-
вращение земельной собственности в объект 
свободной купли-продаяш ведет к подрыву 
значения рядового поместного дворянства 
как политического средостения, он стал на 
определенно консервативную позицию. То 
обстоятельство, что в конечном счете побе-
дил не он, а Кошут, которого события 
толкнули от реформ к революции, указы-
вает на наличие как объективных, так и 
субъективных предпосылок революции. 
Важнейшей объективной предпосылкой ре-
волюции было, как указано выше, хотя и 
медленное, но все же заметное проникно-
вение капитализма в В. Капитализм открыл 
и в этой стране новые перспективы в области 
промышленности и горного дела и дал воз-
можность улучшить состояние сельского хо-
зяйства.—Помещикам нужны были деньги 
для перехода к более рациональной обра-
ботке их имений при помощи наемного тру-
да; поэтому еще в 1839 — 40 государствен-
ные чины предоставили помещикам право 
договариваться со своими крестьянами отно-
сительно перевода феодальных повинностей 
в денежные платежи. Характерно, что Ав-
стрия не чинила препятствий такого рода 
мероприятиям, между тем как законопроек-
ты политического характера не утвержда-
лись венским правительством даже в тех 
случаях, когда они бывали приняты боль-
шинством; это, разумеется, еще более уси-
ливало национальное недовольство, которое 
создавало субъективные предпосылки рево-
люции. Руководящая роль в венгерской со-
словной палате стала все более переходить к 
оппозиции, состоявшей из мелкопоместного 
и прогрессивной части среднего дворянства 
и разрабатывавшей проекты, проводить ко-
торые правительство не разрешало. В ответ 
на это сопротивление правительства сослов-
ная палата стала все более выдвигать на пер-
вый план вопросы государственного и адми-
нистративного права, как, напр., требование 
ответственного национального правитель-
ства и т. д. Однако, все эти реформы были про-
ведены в жизнь только после февральской 
революции в Париже. Все попытки реформ, 
намеченных сессией 1847—48, саботирова-
лись до тех пор, пока известия о февраль-
ской революции в Париже и революции в 
Вене 13 марта нэ взбудоражили и в В. 
улицу и общественное мнение,—притом не 

только в городах, но и в деревнях. Это поло-
жение вещей в достаточной мере учтено было 
оппозицией. Революционные народные мас-
сы принялись осуществлять реформы явоч-
ным порядком. Манифест венгерской мо-
лодежи, выпущенный в Пеште 15 марта 
1848, в 12 пунктах к-рого были сформули-
рованы требования венгерской нации (обыч-
ные либеральные и демократические требо-
вания), является уже прологом революции. 
Венскому правительству пришлось санкцио-
нировать законом 11 апр. 1848 уже факти-
чески проведенные в жизнь «10 пунктов», 
принятые Пресбургским сеймом 1847. Эти 
10 пунктов заключали требование ответ-
ственного министерства, народного предста-
вительства, свободы совести и собраний, ра-
венства всех перед законом, налогового об-
ложения всего населения, отмены крепост-
ного права при условии выкупа и отме-
ны неотчуждаемости дворянских владений. 
15-е марта 1848 оказалось знаменательным 
днем еще и в другом отношении. Бурное 
выступление мелкобуржуазной молодежи в 
Пеште (студентов, ремесленников и т. д.) 
разбудило еще дремавшие общественные си-
лы: теперь были вовлечены в движение но-
вые массы населения. Рядом со старыми 
вождями появились новые: в первую очередь 
поэт Шандор Петёфи (см.) (Petöfi), ради-
кальн. публицист Михаил Танчич (Tâncsics), 
а с ними и Пауль Вашвари (Vasvâry), боль-
шой поклонник Кабе и его «Путешествия в 
Икарию». Петёфи, воспевавший в своих сти-
хах «красное знамя мировой свободы», при-
зывавший к борьбе за такой порядок, при 
к-ром «каждый будет участвовать в общем 
благоденствии», идет значительно дальше 
всех радикальных и демократических поли-
тиков того времени и в одном стихотворе-
нии, с припевом «повесьте королей», прямо 
требует установления республики. Танчич 
с самого начала революции выделяется свои-
ми подлинно революционными требования-
ми, как, напр., требованием равноправия 
для всех граждан, отмены феодальных при-
вилегий без всякого вознаграждения, вве-
дения прогрессивного обложения, всеобще-
го избирательного права и т. п. Он обра-
щается непосредственно к крестьянству с 
призывом: «Эта земля принадлежит нам, мы 
ее обрабатываем, и если дворянство не же-
лает проявить справедливость по закону, то 
мы сами ее возвестим, побуждаемые к то-
му необходимостью». Что касается самого вы-
дающегося вождя венгерской революции 
Людвига Кошута, то, несмотря на его оппор-
тунистическую непоследовательность в пер-
вый период революции, он сумел органи-
зовать движение и проявил при этом не-
дюжинные государственные способности. 
Его гибкая политика легальности по отно-
шению к Вене, его все более и более реши-
тельные выступления против трусливого 
высшего дворянства, его твердое и в то же 
время расчетливое руководство революцией 
и способность дисциплинировать ее обна-
руживают в нем первоклассного реального 
политика-революционера. Но, вместе с тем, 
он был первым, кто в решительный момент 
воспрепятствовал действительному углубле-
нию революции в социальном направлении. 
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В противовес уличному движению в Пеште, 
бурно выставившему 15 марта 12 пунктов 
требований, освободившему политических 
заключенных, в т. ч. и Танчича, избавив-
шему печать от цензуры и организовавше-
му Комитет общественного спасения, к-рый 
стал действительным центром революцион-
ного движения, Кошут все время опирался 
на парламент, во многих отношениях вра-
ждебный революции. Потерю руководящей 
роли в уличном движении он старается 
компенсировать усилением своего влия-
ния в новом «ответственном» коалицион-
ном правительстве, которое было сформиро-
вано Батьяни и в котором Кошут был ми-
нистром финансов, Сечени—министром тор-
говли, Семере—министром внутренних дел, 
Деак—министром юстиции и Этвеш—ми-
нистром вероисповеданий и народного про-
свещения. Будучи объективно выразите-
лем интересов низшего дворянства и кре-
стьянства, Кошут, однако, должен был по-
стоянно считаться с представителями круп-
ного прогрессивного землевладения—Бать-
яни и Сечени, а также и с демократическими 
взглядами т. н. централистов, отражавших 
интересы нарождавшейся буржуазии (их 
представителем в кабинете был Этвеш). Он 
сумел использовать панический страх перед 
крестьянской революцией, не давая тогда 
еще повода подозревать, что и сам не мень-
ше своих союзников боится подъема кресть-
янских масс: «Никто не должен дать се-
бя увлечь далее определенного рубежа, но 
вплоть до этого рубежа все должно быть 
сделано». Так он формулировал свою по-
зицию 18 марта 1848. 

Если при этих условиях дело все-таки 
дошло до национальной революции, то не 
потому, что этого хотели ее вожди, а по-
тому, что таково было провокационное пове-
дение венского правительства, которое ис-
пользовало озлобление национальных мень-
шинств против политики их насильствен-
ной мадьяризации. Эта политика особенно 
настойчиво проводилась мадьярами в Хор-
ватии, где в 30-х и 40-х гг. 19 в. кипела 
напряженная и острая борьба между хор-
ватами и мадьярами. Эти последние орга-
низовали в Хорватии свою партию, завер-
бовали в ее ряды нек-рые слои мадьяризо-
ванного хорватского дворянства и стреми-
лись добиться полного присоединения Хор-
ватии, Славонии и Далмации к В. и при-
знания мадьярского языка государствен-
ным. Хорватские дворяне ввели препода-
вание в школах на мадьярском языке; 
центральная венг. власть запрещала изда-
ние хорватских газет. Все это вызвало 
ответное национальное движение, в котором, 
в свою очередь, можно различить консер-
вативную и радикальную струю. Консер-
ваторы (часть хорватского дворянства) го-
товы были удовлетвориться преподаванием 
на латинском яз . и стремились использо-
вать сепаратистские тенденции, гл. обр., в 
своих классовых интересах (сохранение 
податных привилегий хорватских помещи-
ков сравнительно с венгерскими). Радикалы 
требовали преподавания на народном яз . 
и настойчиво пропагандировали идею объ-
единения всех южных славян и их полного 

освобождения от власти Австрии, Венгрии 
и Турции. Эта национальная борьба была 
в полпом разгаре, когда разразилась ре-
волюция 1848. Вполне естественно, поэтому, 
что нац. меньшинства (а в особенности 
кроаты и сербы) представили собой удоб-
ное орудие для организации антимадьярско-
го движения. Так, все поведение Елачича, 
который в качестве бана Хорватии при-
обрел впоследствии столь печальную извест-
ность, является лишь продолжением старой 
нациоиальн. борьбы, принявшей новые фор-
мы. В одном лагере с нац. меньшинствами 
оказались и некоторые, испугавшиеся рево-
люции, венгерские магнаты. Так, назначение 
состоялось благодаря венскому магнату, ба-
рону Иошика (Jôsika). Но Елачич обещал 
хорватскому народу уничтожение феодаль-
ных тягот и не остался при одних обеща-
ниях, как то большей частью случалось в 
В., а на деле приступил к конфискации 
крупных имений венгерских помещиков. На-
родные массы национальных меньшинств, 
вначале с восторгом приветствовавшие ре-
волюцию, от которой они ожидали и своего 
освобождения, разочаровались и перешли 
на сторону австрийского правительства. С 
другой стороны, первые нее известия из обла-
стей, населенных национальными меньшин-
ствами, оттолкнули от революции и нек-рых 
вожаков той самой радикальной молодежи, 
к-рая выступила 15 марта со своими требо-
ваниями. Вообще, движение национальных 
меньшинств дало элементам, боявшимся 
углубления венгерской революции, удобный 
предлог для превращения социальной ре-
волюции в чисто национальную. Так, Ваш-
вари заявил, что, в виду опасности, в к-рой 
находится отечество, нац. единство должно 
быть поставлено выше всяких парт, вопро-
сов. Этим лозунгом и в дальнейшем при-
крывались попытки тормазить завоевания 
мартовских дней; лишь небольшая группа, 
в т. ч. поэт Петёфи, продолжала агитиро-
вать за истинную свободу печати, за гра-
жданское равноправие, чистую демократию 
и за права меньшинства. После роспуска 
Национального собрания, вынужденного в 
конце 1848 покинуть Будапешт, и после 
назначения главнокомандующим вождя хор-
ватского национального движения Елачича 
(11 сент. 1848), широкой волной разлились 
республиканские настроения, и появился 
первый как по названию, так и по програм-
ме республиканский орган: «Республикан-
ский Листок». Параллельно с этим двия{е-
нием, в провинции шла дворянская контр-
революция, к-рая стала развиваться вскоре 
после мартовских событий и начала всевоз-
можными способами противодействовать осу-
ществлению новых законов. Одновременно 
с этим национальные меньшинства стали 
готовиться к походу на Пешт. По примеру 
хорватов потребовали автономии и сербские 
области, между тем как Национальный кон-
гресс румын протестовал против проекти-
ровавшегося объединения В. с Семиградьем, 
предполагая, что оно должно привести к 
объединению всех господствующих в Семи-
градьи национальностей против румын. 

Пештские события 15 марта, на один мо-
мент воочию показавшие, что возможна 
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революция, испугали, наконец, всех. Хотя 
бывали положения, когда этой опасностью 
питались произвести впечатление на Вену, 
но и в самом лагере венгерской оппозиции 
ее боялись не меньше, чем в Вене. Идея 
гражданской войны самым резким образом 
осуждалась вождями революции. Поэтому 
они стремились удерживать рабочие массы, 
«индустриальную молодежь» от активного 
участия в революционном движении. Осо-
бенно ярко это обнаружилось в процессе 
организации национальной гвардии, когда 
строго следили за тем, чтобы пролетарские 
элементы не были вооружены, и больше 
всего заботились о проведении в жизнь 
старого консервативного лозунга: «Работа 
и полиция являются единственными сред-
ствами защиты от пролетариата». Все-таки 
молодые городские рабочие не могут быть 
названы просто попутчиками буржуазного 
правительства. На это указывает волна ста-
чек, к-рые начались уже в середине марта: 
поденщики, кузнецы, канатчики бастовали, 
требуя повышения заработной платы и со-
кращения рабочего дня, кельнеры требо-
вали более человечного обращения и общего 
улучшения условий труда, и т. д. На эти 
требования мастера ответили, что они не 
в состоянии повысить заработную плату 
из-за конкуренции не принадлежащих к 
цехам еврейских мастеров. Между тем, под 
влиянием все более разраставшегося дви-
жения, возникло требование об отмене пла-
ты за наем помещений. Борьба, возникшая 
на почве этих двух требований, привела 
к первому кровопролитию революционной 
эпохи. 19 апреля собралась толпа подма-
стерьев, вооруженная палками и топорами, 
и произвела нападение на домовладельцев 
и евреев. Поднялась тревога, выступили 
войска и национальная гвардия; результа-
том всего этого было большое число ране-
ных и арестованных. Несмотря на стро-
гие мероприятия ответственного правитель-
ства, борьба за заработную плату продол-
жалась. В этой борьбе родился первый вен-
герский коллективный договор, заключен-
ный печатниками 14 мая 1848. И в этом 
направлении правительство вело лицемер-
ную политику: с одной стороны, оно ста-
ралось запугать рабочих решительными дей-
ствиями, а с другой, пыталось прекратить 
недовольство путем мероприятий в духе со-
циальной политики. В прениях по поводу 
этих мероприятий перед общественным мне-
нием был в конце-концов поставлен вопрос 
о цехах. В демократических органах тре-
бовали уже отмены выплаты заработка на-
турой, введения свободного трудового до-
говора и 12-часового рабочего дня. Однако, 
как и в деле разрешения большинства др. 
вопросов, так и в данном случае, решитель-
ные шаги были предприняты лишь после 
того, как опасность вооруженного восстания 
национальных меньшинств стала реальной. 
Тогда же венгерское правительство стало 
делать первые попытки привлечь городской 
пролетариат на свою сторону. 9 июня не-
ожиданно появилось распоряжение мини-
стра торговли Клаузаля, указывавшее, что 
отношения между мастерами и подмастерь-
ями подлежат свободному соглашению, уста-

навливавшее максимальный рабочий день в 
11 часов и предусматривавшее сравнитель-
но весьма серьезную охрану труда учеников. 

Гораздо более резко обнаружился страх 
перед революцией при обсуждении очень 
спорного вопроса об отмене феодальных по-
винностей. Сначала шли долгие парламент-
ские дебаты, имевшие целью установить не-
обходимый минимум уступок по отношению 
к крестьянству с тем, чтобы, по мере возмож-
ности, не выполнить и эти минимальные обя-
зательства; но затем, под впечатлением вен-
ского восстания и известий о пештских со-
бытиях 15 марта, рассматривавшихся все-
ми, как пролог крестьянского восстания, 
которое необходимо предотвратить, с необы-
чайной быстротой проведен был 18 марта 
ряд аграрных законов: все феодальные по-
винности, а также десятина в пользу церкви, 
были навсегда отменены, а возмещение убыт-
ков помещикам было признано обязанностью 
государства. Но освобождение крестьян кос-
нулось лишь верхушки крестьянства, т. е. 
зажиточных обладателей целой гуфы (т. н. 
феодально-обязанных крестьян); бедней-
шие же крестьяне-арендаторы, составляв-
шие половину всего венгерского крестьян-
ства, остались в прежнем положении. К то-
му же помещики сумели превратить госу-
дарственные гарантии в чрезвычайно выгод-
ное для себя предприятие и провести капи-
тализацию натуральной ренты. Они отно-
сились к своему должнику—государству— 
точно так же, как впоследствии, в эпо-
ху экспорта капитала, империалистические 
правительства относились к задолзкавшим 
им странам. Они не только потребовали 
обеспечения гарантии известными государ-
ственными доходами, но и добились выдачи 
землевладельцам государственных облига-
ций в виде закладных на казенные имения. 
Но и на этом помещики не успокоились; они 
потребовали еще дальнейших компенсаций 
за «великодушный отказ» от своих феодаль-
ных прав. Повидимому, помещики исполь-
зовали этот вопрос в качестве орудия б. или 
м. сознательной контр-революционной аги-
тации, распространяя слухи о сомнитель-
ности выплаты вознаграждения, что, ко-
нечно, способствовало дискредитированию 
революции. Делалось это к тому зке в то 
время, когда и в Bene стали задумываться 
над тем, не следует ли потопить венгерскую 
революцию в крестьянском восстании, чтобы 
тем самым спасти интересы всей империи и 
монаршие прерогативы; в связи с быстро 
нараставшим в Вене контр-революционным 
движением, виды на это все улучшались. 
Дело в том, что в среде венгерского кре-
стьянства прочно дерзкалась вера в монар-
ха, как защитника слабых и угнетенных. 
К этому присоединялось то, что дворянство 
совершенно не считалось с новым законо-
дательством, с величайшей бесцеремонно-
стью продолжало злоупотреблять своими 
сословными привилегиями и всеми силами 
препятствовало проведению реформ; газе-
ты полны были сведений о подобного рода 
фактах. Ответ на это не замедлил после-
довать: крестьянские массы принялись по 
всей стране сами защищать свои права 
и насильственно уничтозкать феодальные 
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установления, не дожидаясь соответствен-
ных законодательных и административных 
мероприятий. При этом, нередко выдвигался 
следующий лозунг: «Без земли бедноте ника-
кого толку нет от воли». 

Вскоре после мартовских дней крестьян-
ское движение стал возглавлять Михаил 
Танчич, только-что освобожденный из тюрь-
мы. В его деятельности ясно отразились 
как национальные, так и социальные эле-
менты венгерской революции. Уже2апр . он 
выпустил первый номер еженедельника «Га-
зета Рабочих» («Munkâsok Ujsâga»), Правда, 
и эта газета в первых своих номерах повто-
ряла все те же избитые мысли о якобы добро-
вольном и самоотверженном отказе помещи-
ков от своих прав, при чем делалось это все с 
той же целью предотвратить восстание кре-
стьян против колеблющихся, нерешитель-
ных помещиков, все еще искавших предлога, 
чтобы сохранить засобой хотя бы часть своих 
привилегий. Такую позицию газета заняла 
для того, чтобы задержать обострение классо-
вой борьбы и создать национальное един-
ство; к тому же казалось, что она дает воз-
можность бороться с недоверчивым отноше-
нием крестьян к дворянству и с их верой 
в короля как в защитника крестьянских 
интересов. Однако, сведения, к-рые полу-
чала газета от своих провинциальных чита-
телей, вскоре заставили ее изменить пози-
цию. Чрезвычайно характерным для нового 
настроения газеты является ее предложе-
ние не предоставлять никакого вознагражде-
ния за утраченные феодальные повинности 
тем помещикам, годовой доход к-рых пре-
вышает 3 т. гульденов. За это Танчич под-
вергся резким нападкам, и чем искреннее 
он старался защищать в парламенте инте-
ресы крестьян, тем ожесточеннее станови-
лись его враги, к-рые ославили его дураком 
и, в конце-концов, лишили его руководства 
газетой. Вообще, о прессе той революцион-
ной эпохи можно сказать, что она правиль-
но отражала не только приливы и отливы 
революционной волны, но также и неоргани-
зованность тогдашней политической и пар-
тийной жизни. Под влиянием мартовских 
событий, в частности, благодаря отмене 
предварительной цензуры, периодическая 
печать сильно разрослась. Число газет уве-
личилось с 65 в 1847 до 152 в год револю-
ции. Однако, радикальные газеты распро-
странены были мало. 

Менеду тем, приближалось время выборов 
в Национальное собрание, которые должны 
были произойти согласно новому избира-
тельному закону. Но так как этот закон 
предоставлял избирательные права, кроме 
дворянства, только наиболее зажиточным 
слоям крестьянства и цеховым ремеслен-
никам, то по своему составу новая палата 
мало отличалась от прежнего сословного 
представительного собрания. Из 415 депу-
татов было только 4 крестьянина (в т. ч. и 
Танчич), 4 ремесленика и 1 рабочий; все лее 
остальные представляли дворянство. Даже 
в правительствен, кругах совершенно от-
сутствовала мысль об организации партии; 
единственными формами объединения были 
небольшие и почти случайные группировки 
или же несколько более прочные клики по-

литических дельцов. И вот, в обстановке 
такой парламентской анархии разбирались 
три главнейших вопроса, требовавшие не-
отложного рассмотрения и разрешения: во-
прос о национальной армии, о националь-
ных меньшинствах и о вознаграждении поме-
щиков за отмену феодальных привилегий. 
Танчич пытался связать их воедино требо-
ванием, чтобы в день провозглашения за-
кона о народном ополчении проведен был 
и закон об отмене всех феодальных пере-
житков. Кроме того, он настаивал на том, 
чтобы после подавления восстания южных 
славян земли их были разделены между се-
клерами (см.) Семиградья. Однако, хотя за-
конодательство 1848 и отменило феодаль-
ные права помещиков, но пункт о выкупе 
этих прав народ понял, как санкцию неко-
торых феодальных привилегий, и такое по-
нимание аграрного законодательства 1848 
соответствовало действительности. Власть 
имущие старались до последнего мгновения, 
с помощью юридических уловок, уклониться 
от разрешения назревших социальных про-
блем и сохранить довольно существенные 
пережитки феодального строя, бесконечно 
затягивая спор о принудительном и добро-
вольном отчуждении. Однако, это «послед-
нее мгновение» все же наступило, когда 
Елачич 10 сентября объявил войну В. и на 
другой же день после объявления войны от-
крыл военные действия. Венгерское прави-
тельство было в нерешительности, Кошут все 
колебался, а тем временем и румыны стали 
стягивать свои силы; вслед затем с севера 
вторглись чешские студенческие легионы, 
а 19 числа депутаты-саксонцы с протестом 
покинули Национальное собрание, заявив, 
что считают его незаконным. Венское пра-
вительство тоже объявило Национальное со-
брание незаконным, легализируя тем самым 
нападение Елачича. Елачич, повидимому, 
лучше многих других учел сложившееся по-
ложение, обещав крестьянам прилегающих 
к Хорватии венгерских комитатов произве-
сти раздел третьейчасти помещичьих земель. 
А венгерскому парламенту и в этот роковой 
момент все еще казалось, что перед оконча-
тельным уничтожением остатков феодализ-
ма важнее всего установить размеры воз-
награждения помещиков. 

Военный вопрос также создавал прави-
тельству серьезные затруднения. Так как 
революция не коснулась взаимоотношений 
с королевским домом, установленных в т. н. 
«прагматической санкции», то король по-
требовал от Национального собрания, чтобы 
оно постановило оказать ему военную по-
мощь,—в первую очередь против самой вен-
герской революции, а затем и для защиты 
итальянских владений Габсбургского дома 
от инсургентов Северной Италии. По вопросу 
о поставке 40 т. рекрут венскому правитель-
ству мнения членов кабинета разделились: 
Батьяни, Деак и Сечени склонялись к тому, 
чтобы безоговорочно выполнить требование 
Вены, Кошут же готов был пойти на это 
лишь при том условии, если король при-
остановит разрушительную деятельность на-
циональных меньшинств и не воспользуется 
военной помощью В. для подавления осво-
бодительной борьбы в Италии. На эти 
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условия Вена, разумеется, не согласилась. 
В своей известной речи, произнесенной 
11 июля, Кошут провозгласил, наконец, ло-
зунг: «Отечество в опасности!...» и потре-
бовал, чтобы палата ассигновала 40 млн. 
гульденов и разрешила набор 200 т. солдат 
для защиты страны, находящейся во вра-
ждебном окружении и раздираемой изнутри 
национальными волнениями и военной из-
меной. После того как положение в Ита-
лии улучшилось, австрийский генерал Ра-
децкий стал оказывать помощь Елачичу 
оружием и подкреплениями. Поэтому ка-
бинет Батьяни подал в отставку; по на-
стоянию Кошута 16 сентября создан был 
Комитет защиты родины, представлявший 
собою революционное учреждение. Благо-
даря неутомимой агитационной деятельно-
сти этого комитета, создано было народное 
войско, уже 29 сентября нанесшее пораже-
ние армии Елачича. В этом деле особен-
но выделился юный майор Артур Гёргей 
(Görgey); Кошут остановил на нем свое вни-
мание, предполагая использовать его в бу-
дущем для чистки армии от контр-револю-
ционных элементов и для установления ре-
волюционной дисциплины. Создавшееся в 
стране положение было в высшей степени 
благоприятно для революционизирования 
умов. Это сказалось на политике нового 
кабинета, во главе которого стал радикал 
Семере (Szemere). Но больше всех охвачен 
был революционным настроением сам Ко-
шут. Необходима была чрезвычайно интен-
сивная агитация, чтобы убедить недовер-
чивый народ в том, что выполнение воин-
ской повинности требовалось от него не 
только в качестве возмездия за освобожде-
ние от крепостной зависимости. Во многих 
местностях, особенно в областях, населен-
ных национальными меньшинствами, выпол-
нение воинской повинности ставилось в за-
висимость от раздела земли; в таких мест-
ностях венгерское население нередко высту-
пало вместе с меньшинствами, к-рые поды-
мались против помещиков. Во многих искон-
ных венгерских областях восторжествовала 
традиционная верность королевскому дому, 
и там неохотно оказывали противодействие 
Елачичу, являвшемуся представителем ко-
роля в борьбе против дворянства. Местами 
дело доходило до длительных крестьянских 
волнений. Одним из последствий этих собы-
тий было дальнейшее классовое расслоение 
крестьянства. Половинчатые начинания в 
деле освобождения крестьян, проведенные 
в 1848, действительно освободили одну часть 
крестьянства, между тем, как широкие слои 
его остались, в сущности говоря, в преж-
нем состоянии. Политическим последствием 
такого положения вещей был отход от ре-
волюции зажиточного крестьянства, к-рое 
оказалось до известной степени удовлетво-
ренным. Остальное крестьянство, не полу-
чавшее ниоткуда поддержки и неспособное 
ни к какому политическому действию, вы-
нуждено было покориться своей судьбе и 
терпеть молча. 

Между тем, Кошут продолжал вести в 
парламенте борьбу за всеобщее и прогрес-
сивное обложение. В течение дискуссии 
по этому вопросу выяснилось, насколько 

тактика Кошута, несмотря на то, что он опи-
рался на дворянство, диктовалась его особы-
ми целями, к-рые он ставил себе в качестве 
министра финансов. Он хорошо знал, что 
министры-консерваторы первого венгерско-
го кабинета навязали ему этот портфель 
в ожидании, что положение министра фи-
нансов заставит его, по меньшей мере, 
воздержаться от активной политики или же 
приведет к полному краху все его попытки 
в этом направлении. Но он сумел, вопреки 
их ожиданиям, именно с этим портфелем 
в руках, так поставить проблемы реальной 
политики,в частности—налоговой политики, 
что их разрешение оказалось тесно свя-
занным с революционным переустройством 
всего общественного строя В. Кошут стре-
мился, прежде всего, возложить несение на-
логового бремени на bee слои населения, 
а для достижения этой цели он считал воз-
можным делать нек-рые уступки дворянству 
по вопросу об отмене феодальных повинно-
стей. Однако, осуществление этих социаль-
но-революционных мероприятий задержа-
лось из-за национальной борьбы, вспыхнув-
шей с новой силой после того, как король 
Фердинанд отказался от престола и вместо 
него императором провозглашен был эрц-
герцог Франц Иосиф. Венгерское нацио-
нальное собрание Объявило этот акт неза-
конным, отказало новому императору в по-
виновении и призвало парод к восстанию. 

5 янв.1849 австрийский главнокомандую-
щий князь Виндишгрец вступил в Пешт по-
сле того, как Кошут вместе с парламентом и 
Комитетом защиты родины бея-сал в Дебре-
чин (Дебрецен). За этим последовала героич. 
борьба В. с Австрией и с Россией. Генерал 
Бем, поляк по происхождению, но человек, 
преданный венгерск. революции, один из по-
пулярнейших вождей освободительн. борь-
бы,вытеснил из Семиградья вместе с австрий-
цами и русские вспомогательные войска, 
прибывшие туда якобы по ходатайству мест-
ного саксонского населения. Тогда Кошут, 
облеченный диктаторской властью и упра-
влявший В. из Дебречина, провел 14 апр. 
1849 акт о лишении династии Габсбургов 
венгерского престола; момент этот знамено-
вал собою высший пункт национальной ре-
волюции. Вскоре за этим последовала рус-
ская интервенция. После полного пораже-
ния австр. войск в Трансильвании в апр. 
1849, австр. правительство обратилось за 
помощью к России. Эта просьба о помощи 
опиралась на двукратное обещание Нико-
лая I оказывать Австрии поддержку в борь-
бе с революционным движением: в первый 
раз это обещание было дано австр. импера-
тору Францу I в 1833 в Мюнхенгреце, во 
второй раз — императору Францу Иосифу 
в декабре 1848. Просьба австр. правитель-
ства была немедленно удовлетворена, и рус-
ская армия численностью в 130 т. чел., под 
начальством Паскевича, перешла Карпаты 
и вступила в В. Уже в конце мая полутора-
ста тысячам венгерских гонведов (так назы-
вались сформированные венгерским прави-
тельством отряды «защитников отечества») 
противостояли 370 т. объединенных русско-
австрийских войск. Николай I, напуган-
ный революционным брожением в Европе, 
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а в особенности революцией 1848, пресле-
довал при этом обычные цели своей реак-
ционной внешней и внутренней политики, 
но, подавляя венгерское национальное дви-
жение, не без успеха драпировался в тогу 
освободителя славян. Как бы то ни было, 
его вмешательство решило исход борьбы. 
Если бы даже и не были совершены страте-
гические и тактические ошибки в области 
военных и политических действий и если 
бы далее оказалось возможным избежать 
трений между Кошутом и Гёргеем, все же 
перевес несомненно оказался бы на стороне 
сильнейших. После решительного пораже-
ния 9 авг. при Темешваре «военному и гра-
жданскому диктатору» Гёргею оставалось 
только сложить оружие. Этим печальным 
актом, имевшим место в Вилагоше 13 авгу-
ста, закончилась венгерская революция. По-
сле ее подавления в течение 18 лет в Вен-
грии господствовали кровавый террор и аб-
солютистская реакция. 

Лит.: Помимо р у к о в о д я щ и х трудов официальной 
венгерской историографии, к а к , н а п р . , M. H o r v â t h , 
Magyaro r szâg Klggetlenségi l i a rcânak t ô r t é n e t e (Исто-
рия освободительной борьбы в В.), а д л я предшество-
вавшей эпохи: I . A c s â d y , A m a g y a r j o b b â g y s â g 
t ô r t é n e t e (История крепостного п р а в а в В . ) и В é 1 а 
G r ü n w a l d , A régi Magyaro r szâg (Старая Венгрия) , 
а т а к ж е нек -рых монографий , к а к , н а п р . , G. В e к -
s i с s, A d e m o k r â c i a Magyaro r szâgon ( Д е м о к р а т и я в 
Венгрии) , см. сочинения известного венгерского со-
циалиста Эрвина Сабо (Szabô), в частности—его всту-
пительный очерк к венгерскому переводу статьи Эн-
гельса о венгерской революции в «Новой Р е й н с к о й 
Газете», вышедший в изданном им сборнике под з а -
главием: Marx és Enge l s v â l o g a t o t t müve i ( И з б р а н н ы е 
сочинения Маркса и Энгельса , т. I ) , и в особенности 
его последнее сочинение, о заглавленное : E . S z a b ô , 
T â r s a d a l m i és p à r t h a r c o k a 4 8—4 9 es m a g y a r f o r r a d a -
l o m b a n (Общественная и п а р т и й н а я борьба в венгер-
ской революции 1848—49). В последнем из н а з в а н -
ных сочинений собран ценный фактический материал , 
но а н а л и з автора неприемлем с марксистской точки 
з р е н и я . Н а рус . я з . см. ст. Е . В а р г и : В е н г е р с к а я 
р е в о л ю ц и я 1 848—49 гг . , в сборнике : «К 75-летню 
революции 1848», М. , 1 9 2 3 . А. Болгар. 

От победы контр-революции (1849) до ре-
волюции Кпрольи 1918. А б с о л ю т и з м 
и «с о г л а ш е н и е». —Как и в других ча-
стях Габсбургской монархии, выполнитель-
ницей завещания буржуазной революции 
в В. явилась централистически органи-
зованная бюрократия. Постановления За-
конодательного собрания 1848 — 49 об 
освобождении крестьян были проведены в 
жизнь императорскими чиновниками. Одна-
ко, бюрократический централизм 50-х годов 
существенным образом отличался от реак-
ции предмартовского периода. Отличие это 
лучше всего иллюстрируется тем, что вдох-
новителем новой системы, организатором 
реакционного бюрократического аппарата 
послереволюционного периода явился не 
кто иной, как либеральный вождь предмар-
товского периода и участник баррикадных 
боев 48 года, министр внутренних дел 
Бах. В административном аппарате 50-х гг. 
австр. буржуазия, представленная множе-
ством сановников, профессоров и публици-
стов, имевших влияние на общественное 
мнение, стала играть гораздо более актив-
ную роль, чем в предмартовской бюрокра-
тии феодального характера. Система Баха 
не только дала гражданское равноправие, 
но и осуществила ряд др. требований про-
граммы Сечени (начало постройки ж.-д. 
сети и т. д.). Так как В., являвшаяся яштни-

цей всей монархии, приобретала все боль-
шее значение для развития австр. буржуа-
зии, то, с целыо не допустить ухода венгер-
ского хлеба за границу, Бах уничтожил 
все таможенные границы внутри империи. 
С другой стороны, однако, был введен самый 
жестокий террор против участников венгер-
ской революции (за время 1849—54 воен-
ными судами было разобрано 2.000 дел, 
окончившихся 500 приговоров к смертной 
казни), страна была разделена на округа и 
управлялась при помощи назначаемых из 
Вены чиновников («баховские гусары»). Все 
отрасли полицейского управления были усо-
вершенствованы: ведь движения за неза-
висимость составляли опасность для идеи 
«единой монархии», которая,—как это все 
более становилось ясным,—являлась необ-
ходимым условием для экономического ро-
ста австрийской буржуазии. 

Эмиграция, руководимая Кошутом, кон-
спирировала с врагами Габсбургской мо-
нархии, оставаясь верной традициям ста-
рого венгерского движения за независи-
мость. Сам Кошут, в виду осторожной кон-
тинентальн. политики правительства Паль-
мерстона, добился у англо-саксонской «де-
мократии» лишь ораторских успехов. Не 
ожидая многого от поддержки развивающе-
гося итальянского национального движения 
и став орудием замыслов Наполеона III , 
он пытался из-за границы организовать 
в В. заговорщические движения типа поль-
ских и итальянских конспираций. Однако, 
все эти заговоры потерпели поражение, т. к. 
в течение 50-х гг. единый национальный 
фронт 1848—49 совершенно распался. Уста-
новление размеров выкупа за отмену фео-
дальных повинностей стало в руках Баха 
орудием, при помощи которого он держал 
в узде сравнительно широкие массы сред-
них помещиков. Развивающийся экспорт 
хлеба и скота, вообще быстрое развитие 
товарного оборота и процесс постоянного 
расширения с.-х. промышленности значи-
тельно увеличили численность и силу вен-
герской буржуазии и вовлекли помещичий 
класс в круг капиталистических интересов. 
Задолженность тех слоев крестьянства, 
к-рые не производили для рынка, все бо-
лее росла, увеличивая и без того обширные 
массы безземельных. Движение за незави-
симость могло бы стать крупной силой 
лишь в том случае, если бы оно опиралось 
на крестьянство и соединило демократиче-
ские традиции 1848—49, традиции раскре-
пощения крестьянства, с движением про-
тив владельцев латифундий. Этого, однако, 
боялся даже Кошут, все более изолировав-
шийся от масс. Октябрьский диплом 1860 
подготовил путь для компромисса короны 
с господствующими классами Венгрии, вос-
становив деятельность венгерского сейма 
и самоуправление комитатов. Помещики и 
бурнсуазия, политическое влияние кото-
рых росло вместе с их экономическим уси-
лением, вполне сознательно стремились при 
восстановлении мира с короной держать 
крестьянство вдали от всякой политиче-
ской жизни. 

Большие успехи итал. объединительного 
движения (после неудачной войны Австрии 
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с Италией в 1859, см. Австро-итальянская 
война 1859) и обострение прусско-австрий-
ского конфликта, в основе которого лежала 
борьба за гегемонию в Германии, поста-
вили руководящих политических деятелей 
Габсбургской монархии перед задачей вну-
тренней реорганизации страны. Как толь-
ко стало ясно, что структура Габсбургской 
империи находится в неразрешимом противо-
речии с объединительными движениями как 
итал., так и герман. буржуазии, правящая 
бюрократия, являвшаяся представительни-
цей интересов австр. буржуазии, поста-
вила перед собой план превращения монар-
хии в великую державу юго-востока Европы. 
Однако, непрекращавшаяся оппозиция все 
более усиливавшихся и обуржуазивавшихся 
венгерских господствующих классов, их 
скрытое революционное брожение, постоян-
ное искание связей с внешними врагами 
Габсбургской монархии сделали бы невоз-
можным осуществление этого плана. Прав-
да, в середине 50-х гг. венгерские господ-
ствующие классы совершенно оторвались 
от эмиграции 1848, от Кошута, но все же 
они резко возражали против всякого про-
екта простого административного включе-
ния Венгрии в «единую империю». Поме-
щики видели в этом серьезную угрозу сво-
им интересам. Весьма многочисленная вен-
герская интеллигенция (тысячи оскудев-
ших дворянских семейств) надеялась, в слу-
чае признания самостоятельной венгерской 
государственности и введения управления 
и обучения на венгерском языке, устроиться 
в новом бюрократическом аппарате. 

Когда в 1866, после битвы при Кёнигреце, 
разрешение герм, национального вопроса 
в пользу Габсбургов стало совершенно не-
возможным, то продолжавшиеся уже не-
сколько лет переговоры между венгерскими 
господствующими классами и династией 
Габсбургов привели в 1867 к тому, что 
«нация» и «король» примирились, и Австрия 
и Венгрия пришли к «соглашению» (Aus-
gleich). Решающий шаг к этому сделан был 
Францем Деаком (см.), выступившим в ап-
реле 1865 в журнале «Pesti Naplô» с заяв-
лением, что венгерский народ готов пойти 
на частичное изменение конституции 1848, 
поскольку того требует общность интере-
сов Австрии и Венгрии, вытекающая из 
«Прагматической санкции». В 1850 австр. 
буржуазия послала в кабинет контр-рево-
люционной реакции бывшего вождя либера-
лов Баха, а в 1867 граф Юлиус Андраши, 
повешенный en effigie в 1849 революционер, 
организует парламентский ответственный 
кабинет В., ставшей отныне составной ча-
стью двуединой Австро-венгерской монар-
хии. Создание последней представляло со-
бой компромисс между австр. и венгер-
скими господствующими классами. Общими 
делами (войско и флот, внешн. сношения, 
финансы в пределах общих потребностей) 
ведали объединенные министерства, ответ-
ственные перед особыми комиссиями обоих 
парламентов, так наз. делегациями. Т. о., 
австр. крупная буржуазия превратила вен-
герские господствующие классы в активных 
участников внешней политики новой монар-
хии. Андраши, назначенный впоследствии 

министром иностранных дел, приступил, со-
гласно новой программе, к сосредоточению 
внешне-политического интереса монархии 
на Балканах. «Соглашение» и в экономи-
ческом отношении обеспечивало гегемонию 
австр. буржуазии (гл. обр., путем сохране-
ния общей таможенной границы). С другой 
стороны, однако, организующееся в рамках 
дуалистической монархии Венгерское госу-
дарство стало государством национальным. 
Учреждено было множество новых должно-
стей в административном и судебном аппа-
ратах, а также в области народного просве-
щения и здравоохранения. Языком всех 
правительственных учреждений стал вен-
герский. Все должности, даже в местно-
стях, населенных в большинстве словаками 
или румынами, замещались представите-
лями венгерской интеллигенции. Прави-
тельство Габсбургов отдало на произвол 
венгерских господствующих классов нацио-
нальные меньшинства, бывшие в 1848 союз-
никами короны при подавлении Венгерской 
революции. Правда, Хорватия (Кроация) 
получила по «соглашению» полную автоно-
мию во внутренних делах, право иметь соб-
ственное правительство под руководством 
бана и посылать в венгерский сейм депу-
татов от своего особого хорватского ланд-
тага. К Хорватии были присоединены и три 
комитата, населенные сербами и расположен-
ные между pp. Дравой и Савой. Но осталь-
ные нац. меньшинства не приобрели ни-
каких существенных прав. Они не получи-
ли даже культурной автономии, если не 
считать разрешения открывать школы с 
преподаванием на родном языке, но под 
бдительным надзором венг. правительства. 
Естественно, что «соглашение» не удовле-
творило угнетенные национальности, не раз-
решило наболевших вопросов и привело к 
ряду вспышек нац. недовольства в среде 
славян (70-е и 80-е гг.) и румын. В течение 
всего 19 в. не прекращаются серьезные по-
пытки Кроации и Трансильвании совершен-
но отделиться от В. Но эти попытки беспо-
щадно подавлялись венг. правительством. 

Что касается основного классового содер-
жания «соглашения» 1867, то характерной 
чертой его было предательство интересов 
венг. крестьянства. Освободительн. движение 
1848 пустило глубокие корни в крестьянстве 
не только потому, что крестьяне добивались 
отмены крепостного права, но и потому, что 
они надеялись таким образом избавиться от 
угнетавшей их комитатской и император-
ской бюрократии. Соглашение же Австрии 
с Венгрией означало, что крупные помещики 
и буржуазия, ставшие политическими хо-
зяевами страны, заключили компромисс 
с императорской бюрократией и восстано-
вили (при формальном господстве парла-
ментского режима) старые административ-
ные порядки. Крестьянство устранили от 
всякого участия в политической жизни 
(цензовое избирательное право и т. д.), и, 
вместо народной республики 1849, родив-
шейся в борьбе против угнетателей Габсбур-
гов, стали строить, на основе компромисса 
с теми же Габсбургами, новую Венгрию, 
которая должна была сделаться орудием 
империалистских замыслов Австрии. 
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Р а з в и т и е в е н г е р с к о г о к а п и т а -
л и з м а . П а р т и я 1867 и п а р т и я 1848.— 
Политические условия, созданные «согла-
шением» 1867, дали сильный толчок разви-
тию венгерского капитализма. В течение 
трех десятилетий, последовавших за «со-
глашением», развитие это происходит до-
вольно быстро, питаясь из трех главных 
источников. Первым и самым значительным 
из них является развивающийся экспорт 
венгерского хлеба и вообще сел.-хоз. про-
дуктов. В 60-х гг. впервые на мировом рын-
ке появляется в заметном количестве вен-
герский хлеб. Население быстро растущих, 
в связи с развитием крупной промышлен-
ности, герман. и австр. городов предста-
вляло обширный рынок для этого хлеба. 
Ж.-д. строительство также содействовало 
усилению хлебного экспорта, приведшего 
уже в 70-х гг. к значительному росту с.-х. 
промышленности, в частности, мукомоль-
ной. Вторым источником было усилившееся 
вложение австр. капиталов в В. Крупные 
экспортеры венгерского хлеба, богатые по-
мещики, производившие для рынка, и австр. 
банки общими силами создают многочислен-
ные венгерские финансовые учреждения, 
которые, со своей стороны, содействуют ро-
сту целой сети промышленных предприя-
тий. Наконец, третьим источником явилась 
увеличившаяся емкость внутреннего рынка, 
выросшего в частности за счет обширного 
слоя потребителей из среды нового чинов-
ничества и служащих. 

Такова была та экономическая основа, 
на которой выросла правительственная пар-
тия, стоявшая на почве «соглашения» (пар-
тия Деака, или партия 1867) и предста-
влявшая интересы промышленной и круп-
ной аграрной буржуазии. Что 2К6 KclCcLGTCiï 
средне-помещичьего слоя и связанной с 
ним интеллигенции, то они проявили по 
отношению к «соглашению» ббльшую сдер-
жанность. Помня вероломство Габсбург-
ского дома и произвол чужеземных чи-
новников правительства Баха, они отно-
сились к общим учреждениям (делегации, 
Австро-венгерский банк и т. д.) с боль-
шой подозрительностью и, заняв положение 
лойяльной оппозиции, ожидали дальней-
шего развития событий. Однако, одобрение 
Габсбургским двором насильственного угне-
тения национальных меньшинств, первые 
успехи внешней политики Андраши и, гл. 
образом, желание использовать открывшие-
ся, в связи с ростом капитализма, возможно-
сти вскоре побудили их отказаться от своей 
мнимой оппозиционности. В 1875 партия 
1867 объединилась в одну либеральную 
партию с этой средне-помещичьей оппози-
цией, «левым центром», руководитель к-рого, 
Коломан Тисса, становится после этого во-
ждем правительственной партии и премьер-
министром В. на целых 15 лет (до 1890). 

Находясь у власти, либеральная партия 
не осуществила ни одного из требований 
крестьянства, среди которого все росло не-
довольство правительством. Недовольство 
это питалось воспоминаниями и традициями 
освободительной войны 1848—49; крестьян-
ство цризнавало своим идейным руководи-
телем эмигранта Кошута, решительно от-

вергавшего «соглашение» 1867. В парла-
менте крестьянская оппозиция могла про-
явиться лишь тогда, когда она получила 
вождей в лице некоторых выходцев из 
деклассированных средних помещиков и 
националистической интеллигенции. Недо-
вольство политикой правительства охвати-
ло, однако, и некоторые другие слои насе-
ления. Начало америк. хлебного экспорта 
вызвало огромный кризис в сел. х-ве всей 
Средней Европы, тяжело отразившись и на 
вывозе венгерского хлеба. Ряд феодальных 
пережитков мешал венгерскому крупному 
землевладению последовать примеру нем. 
помещиков и перейти к рациональному, 
более интенсивному, ведению хозяйства. 
Задолженность средних помещиков все уве-
личивалась, многие из них разорялись, а 
поместья их попадали в руки разбогатев-
ших купцов. Недовольство этих разорив-
шихся средних помещиков проявилось в ви-
де движения против «соглашения» 1867, 
против Австрии, «сосущей кровь страны». 
Движение это поддерживалось также той 
частью интеллигенции, которая не могла 
найти применения своим силам в общих 
учреждениях (гл. обр., в армии), где поль-
зовались только нем. языком. Из этих эле-
ментов сложилась партия независимости 
(партия 1848), ставшая в оппозицию к пра-
вительственной либеральной партии. В про-
тивовес депутатам партии 1848, избираемым 
в венгерских крестьянских округах, вен-
герская администрация обеспечивала себе 
правительственное большинство в избира-
тельных округах, населенных словаками и 
румынами, которым, в результате админи-
стративного террора, не удавалось прово-
дить своих собственных депутатов. 

Таковы основные политические партии В. 
рассматриваемого периода. Следует, одна-
ко, заметить, что различия между ними не 
носили достаточно четкого характера, так 
как по традиции венгерских господствую-
щих классов, кристаллизационным ядром 
политических группировок являлись, главн. 
образом, национальные и государственно-
правовые проблемы (отношения между Ав-
стрией и В., разногласия по конституцион-
ным вопросам и т. д.). 

В. в э п о х у и м п е р и а л и з м а . К р и -
з и с к о н с т и т у ц и и , — Н е с м о т р я на то, 
что наличие общей с Австрией таможенной 
границы создавало препятствия для разви-
тия промышленности В., венгерская круп-
ная буржуазия продолжала расти, оказы-
вая все более решительное влияние на по-
литику сменявших друг друга кабинетов 
[первый кабинет Векерле (см.; 1892—1894), 
министерства Банфи, 1895—99, Коломана 
Селля, 1899—1903, и др.]. По «соглашению» 
1867, вопросы экономического характера 
(общий банк, вопросы внешней торговли, 
таможенные вопросы и т. д.) подлежали 
урегулированию каждые десять лет путем 
заключения нового договора. Но по мере 
того как увеличивался удельный вес бур-
жуазии внутри блока 1867, возобновление 
экономических договоров становилось все 
более затруднительным. Чтобы склонить 
буржуазию к уступчивости и облегчить 
возможность возобновления этих договоров, 
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венгерские правительства с начала 20 в. ве-
дут систематическую политику поощрения 
промышленности путем субсидий из средств 
государственного бюджета. Крупные суммы 
отпускаются на развитие металлургической 
и с.-х. промышленности, но в др. областях, 
и прежде всего, в области производства 
текстильных товаров, В. попрежнему остает-
ся в зависимости от Австрии (в начале 20 в. 
ок. 80% всей венгерской внешней торговли 
падало на австр. ввоз). Между тем, в связи 
с общим ростом промышленности в Австрии, 
стала усиливаться национальная чешская 
буржуазия, которая, хотя и готова была ра-
ботать в рамках созданной «соглашением» 
1867 Австро-венгерской монархии, но стре-
милась к расширению их в свою пользу. 
Австрийская буржуазия вынуждена была 
делать чешскому национальному движению 
все больше и больше уступок. Уступки эти, 
направленные против австрийско-венгерск. 
гегемонии, против государственно - право-
вой системы дуализма, наряду с перманент-
ным кризисом австрийской конституции, 
привели к усилению венгерского движения 
за независимость. Партия независимости 
добивалась дальнейшего расширения прав 
Венгрии, выдвигая на первый план (наряду 
с требованием национальной венгерской 
армии) требование самостоятельного бан-
ка и таможенного отделения от Австрии. 

Во время первой русской революции (1905) 
по всем этим вопросам возник острый кон-
фликт между Габсбургской династией и вен-
герск. господствующими классами. Что-
бы сломить их сопротивление, Криштоффи, 
министр внутренних дел кабинета Фейер-
вари (1905—06), не имевшего парламент-
ского большинства, выступил с предложе-
нием о введении всеобщего избирательного 
права, угрожая привлечением к делу за-
щиты конституции рабочего класса и на-
циональных меньшинств. Это возымело свое 
действие. Венгерская буржуазия отказа-
лась от требований дальнейшего расширения 
экономической самостоятельности В., а ин-
теллигенция,—испугавшись возможности по-
явления в парламенте представителей на-
циональных меньшинств и рабочего класса,— 
от своих требований «национальной армии». 
Образован был коалиционный кабинет Ве-
керле (1906—10), в состав которого вошли 
граф Юлиус Андраши (сын бывшего минист-
ра иностранных дел), граф Альберт Аппони 
и Франц Кошут (сын Людвига Кошута). 
Состоявшийся компромисс предусматривал, 
с одной стороны, отсрочку обсуждения воен-
ных вопросов, с другой же стороны, было 
дано принципиальное согласие на прове-
дение всеобщего избирательного права. На-
значенные одновременно с этим выборы 
показали, что либеральная эра совершенно 
себя изжила. Либеральная партия пере-
стала существовать, ее лидер граф Стефан 
Тисса (сын Коломана Тиссы) временно 
удалился от дел. 

В основу выработанного графом Андраши 
законопроекта положено было плюральное 
избирательное право. Этой антидемократи-
ческой и направленной против националь-
ных меньшинств реформе вполне соответ-
ствовала практика коалиционного министер-

ства: наступила пора господства близору-
кого шовинизма, не останавливавшегося 
перед бойкотом иностранной промышленно-
сти, угнетением, особенно в культурном 
отношении, национальных меньшинств и 
преследованиями социалистов. Ответом на 
это явилась широкая агитация за всеоб-
щее и прямое избирательное право со сто-
роны с.-д. рабочих и демократической ин-
теллигенции , сопровождавшаяся демонстра-
циями, к-рые иногда приводили, как, напр., 
13/III 1908, к серьезным столкновениям с по-
лицией. Целью законопроекта Андраши было 
обмануть чаяния народных масс, но попытка 
эта оказалась неудачной и лишь ускорила 
падение коалиционного правительства. Не-
прочность коалиции вскоре обнаружилась, 
когда приверженцы Юлиуса Юшта (левые) 
в кабинете попытались осуществить нек-рые 
из популярных националистских лозунгов, 
как, например, требование самостоятельного 
венгерского государственного банка. В янв. 
1910 коалиционное министерство Векерле 
вынуждено было уступить свое место каби-
нету графа Кюна-Хедервари (просущество-
вавшему до апреля 1912). Происходившие 
весной 1910 выборы в парламент дали 
большинство «партии деловой работы», пред-
ставлявшей по существу старую либераль-
ную партию, только под иным названием. 
В этой новой партии , руководимой Стефаном 
Тиссой, представители финансового капи-
тала и, вообще, крупная буржуазия играли 
значительно бблыную роль, чем в старой 
либеральной, в которой руководящая роль 
принадлежала дворянско-бюрократическим 
элементам. 

Непрекращающийся рост военных расхо-
дов вызывал сильное недовольство кресть-
янских и мелкобуржуазных масс, которые 
вовсе не были заинтересованы в успехах 
австро-венгерского империализма. Росли 
также оппозиционные настроения в среде ра-
дикально настроенной буржуазной интелли-
генции, к-рая во имя беспрепятственного раз-
вития капитализма протестовала против со-
юза крупной буржуазии с крупно-помещичь-
ими элементами, требуя примирения с бур-
жуазией национальных меньшинств, всеоб-
щего избирательного права и т. д. Но импе-
риалистическая политика правящих групп 
совершенно не допускала каких-либо усту-
пок ни партии 1848 ни сторонникам серьез-
ных демократических реформ. Система Сте-
фана Тиссы, пришедшего к власти в 1912, 
не могла обходиться без цензового изби-
рательного права, без административного 
террора в духе Коломана Тиссы. Он оста-
вался непреклонным, не задумываясь над 
опасностью объединения демократического 
движения с левым крылом партии незави-
симости. Менеду тем, первым следствием на-
значения Стефана Тиссы было более тесное 
объединение оппозиционных партий, при 
активном участии графа Михаила Карольи, 
при чем главным пунктом программы объ-
единенной оппозиции явилось всеобщее из-
бирательное право. Генеральный штаб с.-д., 
кокетничавший в 1905 с императорским до-
мом, с целью добиться избирательн. права 
«по инициативе короля», а впоследствии 
молчаливо поддерживавший коалиционное 
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правительство, теперь в борьбе за избира-
тельное право ввел рабочие массы в тот 
блок, парламентским представителем кото-
рого была партия деклассированных сред-
них помещиков и дворянской интеллиген-
ции. Рабочее движение придало жалкой 
парламентской оппозиции огромную силу. 
Кампания уличных демонстраций и массо-
вых собраний становилась все более ин-
тенсивной. Ненависть и озлобленность на-
родных масс против парламента «приви-
легированных» дошли до того, что в 1912 
столица В. постоянно была на осадном по-
ложении. В мае 1912 борьба за избиратель-
ное право вылилась в форму грандиозных 
демонстраций, дошедших до вооруженного 
столкновения с жандармами и полицией. 
В борьбе с объединенной оппозицией пра-
вительство не останавливалось перед та-
ким средством, 'как разжигание военной 
опасности, создавшейся для Австро-венгер-
ской монархии в связи с Балканской вой-
ной. Немедленно после своего вступления 
в министерство Тисса выступил с резкой 
декларацией, направленной против России. 
Андраши, напротив, защищал ту точку зре-
ния, что Австро-Венгрия должна выступить 
посредницей между Германией и Англией, 
побудить первую сократить свои морские 
вооружения, а также обратить внимание 
Англии на то, какие критические послед-
ствия могут возникнуть для нее же в ре-
зультате распада Австро-Венгрии и усиле-
ния России. Третья точка зрения защища-
лась М. Карольи, выступавшим против со-
юза с Германией за франко-англо-русскую 
ориентацию. Однако, фактически внешняя 
политика дуалистической монархии шла 
своим особым закулисным путем, и только 
после убийства в Сараеве кронпринца Фран-
ца Фердинанда цели ее раскрылись в предъ-
явленном Сербии ультиматуме. 

В. в и м п е р и а л и с т с к у ю в о й н у . — 
Сложившейся в предыдущую эпоху полити-
ческой системе пришлось выдержать испы-
тание империалистской войны. И прави-
тельственная партия деловой работы и оп-
позиционные партии венгерского парла-
мента единодушно поддерживали австро-
венгерскую дипломатию и военное коман-
дование. Пока война не казалась непосред-
ственно близкой, Тисса, с узко-венгерской 
точки зрения, высказывался против нее, 
полагая, что в случае победоносной войны 
увеличился бы перевес славянских элемен-
тов внутри монархии, а это безусловно яв-
лялось бы подрывом системы дуализма. 
Поражение же должно было неизбежно по-
влечь за собой расчленение венгерского го-
сударства. Но, когда война надвинулась, 
Тисса не использовал своего влияния для 
ослабления берхтольдовского ультиматума 
Сербии. Напротив, он требовал 27 июля 
1914 непримиримости от Берхтольда, когда 
последний стал колебаться, в виду попыток 
англо-германского посредничества между 
Россией и Австро-Венгрией. Впоследствии 
Тисса же стремился сорвать переговоры 
между воюющими сторонами, когда оказа-
лись неизбежными территориальные уступ-
ки со стороны держав германского блока. 
Что касается оппозиции, то партия незави-

симости сразу высказалась за необходи-
мость единого национального фронта. Уже 
до войны она собственно отказалась от 
своей традиционной политики союза с внеш-
ними врагами Габсбургской монархии. В 
противоположность славянам и румынам, 
ориентировавшимся на чужеземную помощь, 
она со времени коалиции с правительствен-
ной партией все более приспособлялась к 
династии Габсбургов, подчеркивая все опре-
деленнее, что ее национальные требования 
не направлены против королевского дома. 
При возникновении войны она сделала все, 
чтобы поднять патриотическое настроение 
венгерского крестьянства. С.-д. партия так-
же отказалась от всякой оппозиционной 
деятельности. Уже 28 июля венгерский пар-
ламент был распущен и снова созван лишь 
в конце ноября. Хотя руководители вен-
герских оппозиционных партий и пытались 
критиковать внешнюю политику Тиссы, од-
нако, критика эта ни к чему не приводила. 

Смерть Франца Иосифа и восшествие на 
престол Карла (в конце 1916) давали повод 
уже сильно ослабленным центральным дер-
жавам вступить на путь политики мира. 
Однако, когда выяснилась программа мира 
Антанты, по существу дела означавшая 
отклонение мирных предложений централь-
ных держав, то последние решились на от-
чаянное средство усиленной подводной вой-
ны, за что в венгерском парламенте голо-
совала также крайняя радикальная оппо-
зиция. Но после вступления Америки в 
войну и особенно после того, как произо-
шла Февральская революция в России, во-
прос о заключении мира стал в центре вни-
мания венгерской общественности. 25 апр. 
1917 образовался т. н. демократический блок 
борьбы за избирательное право, в к-рый, 
наряду с партией Карольи, вошли мелко-
буржуазные демократы, руководимые Ва-
жони (Vâzsonyi), и радикальная интелли-
генция, возглавляемая Яси (Jâszi), а также 
и с.-д-тия. С.-д., кроме того, 1 мая выдви-
нули лозунг свободной агитации за мир и 
созыва парламента на основе всеобщего из-
бирательного права. Но по последнему во-
просу Тисса, несмотря на согласие Карла, 
на уступки не пошел и предпочел подать в 
отставку. Вслед за тем был назначен каби-
нет для проведения закона об избирательном 
праве во главе с графом Морицем Эстерга-
зи (Eszterhâzy), уступившим вскоре место 
Векерле, на долю которого выпала задача 
вычеркнуть из программы избирательного 
права все то, что могло возбудить нападки 
со стороны Тиссы. К этому времени в по-
литической жизни В. проявились уже симп-
томы начинавшегося разложения: экономи-
ческое соглашение с Австрией оставалось 
не заключенным; после речи Радича в за-
гребском сейме (17/1 1917) связь с Хорва-
тией могла считаться разорванной; пропа-
ганда мира проникла вскоре и в армию. 
Выпущенное победоносным пролетариатом 
России воззвание «ко всем народам» не 
могло не оказать своего действия и в В. 
Вспыхнувшая в янв. 1918 политическая заба-
стовка рабочих проходила под лозунгом 
«Долой войну». Неспособность правитель-
ства Векерле правильно оценить истинное 
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положение вещей только ускоряла на-
чавшееся разложение. Возвратившиеся по-
сле Брест-Литовского договора военноплен-
ные в значительной мере повлияли на раз-
витие дальнейших событий. Все чаще стали 
происходить волнения и бунты в войсках, 
а также забастовки. Осенью 1918 Тиссе 
пришлось открыто признать в венгерском 
парламенте, что война проиграна. Одновре-
менно с крушением австро-венгерского фрон-
та, рухнула вся политическая система «прин-
ципов 1867» вместе с бюрократией и парла-
ментом. 31 октября 1918 оппозиция пришла 
к власти. Последним актом короля до его 
отречения было назначение этого прави-
тельства для «защиты страны от анархии». 
Последнее королевское правительство стало 
«революционным» правительством Венгер-
ской республики. 

Лит.: S . ' J M â r ' k i es G. В e k s i с s, A m o d e r n 
Magyarorszâg , 1848 — 96 (Современная В е н г р и я , Х - й 
том 10-томного и з д а н и я , под р е д а к ц и е й S. Sz i lâgy i ) , 
Budapes t , 1896; S. Р e t h ö, Vi l âgos tô l T r i a n o n i g . 
A m a i Magyaro r szâg K i a l a k u l â s â n a k t ô r t é n e t e (От 
Вилагоша до Т р и а н о н а . И с т о р и я о б р а з о в а н и я совре-
менной В.) , B u d a p e s t , 1 9 2 5 ; А. B e r z e v i c z y , Az 
abso lu t i smus kora Magyaro r szâgon , 184 9—65 (Эпоха 
абсолютизма в В.) , B u d a p e s t , 1921—25; J . К r i s -
t ô f f y , A K i r â l y s â g t o l a K o m m u n i z m u s i g (От к о р о -
левства к коммунизму) , B u d a p e s t , 1 9 2 0 ; A. D о m а -
ri о v s z k у , Die Geschichte U n g a r n s , M ü n c h e n — L p z . , 
1923; H . F r i e d j u n g , Oes te r re ich v o n 1848 b i s 
1860, 4 Auf l . , 2 B-de , S t u t t g a r t , 1918; L . K o s s u t h , 
Meine Sch r i f t en aus der E m i g r a t i o n , 3 B-de , P ressburg— 
Lpz. , 1880—82; A. C s e n g e r y , F r a n z D e a k , L p z . , 
1877; G. К 1 a p k a , Aus m e i n e n E r i n n e r u n g e n , Zü -
rich, 1887; J . A n d r â s s y (старший) , U n g a r n s Aus-
gleich m i t Oes te r re ich , Lpz . , 1897; H . F r i e d j u n g, 
Der Ausgle ich m i t U n g a r n , L p z . , 1877 ; E . von W e r t -
h e i m e r , Graf J u l i u s A n d r â s s y . Se in L e b e n u n d seine 
Zeit , 3 B-de , S t u t t g a r t , 1910—13; B. v . L i n y i , Die 
Regie rung F e j é r v â r y , В . , 1 9 0 9 ; J . D i n e r -D é n e s, 
La Hongr i e . Ol iga rch ie , n a t i o n , peup le . P r é f a c e de 
Léon B l u m , P a r i s , 1927 ; E . S a y о n s, H i s t o i r e géné-
rale des Hongro i s , 2 éd. r ev . p a r A n d r é E . S a y o n s et 
J . Dobenecz, P . , 1900 ; A. de B e r t h a , L a H o n g r i e 
moderne de 1849 à 19 01, P . , 1 9 0 1 ; L . E i s e n m a n n, 
Le Compromis aus t ro -hongro i s de 1867 , P . , 1 9 0 4 ; 
A. V a m b é r y a n d L . H e i 1 p r i n, H u n g a r y in 
Ancient , Med iaeva l and M o d e m T i m e s , 1 8 8 7 , 2 ed . , 
L. , 1899; E . H o r v â t h , M o d e m H u n g a r y 1 6 6 0 — 1 9 2 0 , 
Budapes t , 1 9 2 2 ; C. A. F e r r a r i o , I t a l i a e U n g h e r i a , 
Storio del regno d ' U n g h e r i a in r e l az ione con la s t o r i a 
i t a l i ana , Mi lano , 1 9 2 6 ; Б о р е ц к и й - Б е р г ф е л ь д 
H . , Б о р ь б а Венгрии за независимость . И с т о р и я , 
очерк, М., 1906 ; е г о ж е , И с т о р и я В е н г р и и в сред-
ние века и новое время , С П Б , 1 9 0 8 . Бела ЛанОор. 

Революция Карольи 1918—19.—Участие В. 
в империалистской войне привело к полно-
му развалу ее полуфеодального, полукапи-
талистического строя. Общественные слои, 
за счет которых процветал этот строй, т. е. 
крестьянство, пролетариат, национальные 
меньшинства, приобрели за время войны 
влияние, представлявшее смертельную опас-
ность для старого режима в тот момент, 
когда военное поражение стало несомнен-
ным фактом. Однако, новые политические 
силы, пришедшие (в окт. 1918) после раз-
вала Австро-венгерской монархии на смену 
прежним, оказались не в состоянии спра-
виться с создавшимся положением; пяти-
месячное господство руководимой Карольи 
демократически-пацифистской коалиции ра-
бочих, крестьян и буржуазной интеллиген-
ции было временем тяжких разочарований. 
Прежде всего рухнула иллюзия, будто но-
вый режим пользуется у держав Антанты 
ббльшим весом, нежели предшествовавший. 
Далее оказалось, что даже самая либераль-
ная и демократическая политика не в со-

стоянии удовлетворить национальные мень-
шинства, успевшие развиться в самостоя-
тельные государственные образования и 
стремившиеся к дальнейшему расширению 
их за счет В. К этому надо прибавить 
крайнюю пестроту коалиции как в социаль-
ном, так и в идеологическом отношениях. 
Рабочий класс, в течение всего этого вре-
мени действительный носитель революцион-
ных тенденций, представлен был в каби-
нете либо людьми, к-рые, в смысле оппорту-
низма и уступчивости по отношению к су-
ществовавшим еще капиталистическим си-
лам, могли поспорить с представителями мел-
кобуржуазной интеллигенции (как, напр., 
министр торговли и промышленности, с.-д. 
Тарами), либо с.-д-тами с левым уклоном, 
в решительный момент пугавшимися собст-
венного радикализма, как, напр., Кунфи. 
Использовать создавшееся положение в ин-
тересах революции стремились не они, а 
рабочие массы, часто даже против их воли. 
Рабочие вскоре убедились, что ожидать от 
таких вождей углубления революции не 
приходится, и сознание это привело к мас-
совому вступлению их в компартию В., 
которая приобрела в это время решающее 
влияние на революционный пролетариат. 
Буржуазная радикальная партия, со своей 
стороны, страдала всеми организационными 
недостатками венгерской буржуазии, ни-
когда не бывшей в состоянии создать соб-
ственную классовую партию. Крестьянство, 
объективно являвшееся самым крупным фак-
тором переворота, также не было по настоя-
щему организовано, а в правительстве пред-
ставлено было Стефаном Сабо (из Надьятад), 
к-рый впоследствии, в период белого тер-
рора, неоднократно предавал интересы кре-
стьян в угоду крупному землевладению. 
Неудивительно, что при таком составе пра-
вительства спасительный лозунг: «раздел 
земли!», к-рый мог бы стать экономической 
и социальной опорой революции, провоз-
глашенный весьма нерешительно и как бы 
втихомолку, не был проведен в жизнь. На-
против, когда, под влиянием агитации ком-
мунистов, начались крестьянские волнения 
и захват с.-х. рабочими помещичьих име-
ний, то правительство жестоко подавило 
это движение при активной помощи с.-д-тов. 

Правительству недоставало также поли-
тической революционной программы. Отсут-
ствие руководства революцией приводило 
к тому, что лозунги провозглашались са-
мими революционными массами, а при-
званные вожди их робко следовали за ними, 
принимая необходимые решения лишь под 
сильнейшим напором этих масс. Так было, 
напр., по вопросу о республике. Массы, 
со свойственным им правильным инстинк-
том, были с самого начала настроены в поль-
зу республики, а вожди их, в том чи-
сле и с.-д-ты, «забыли» в нужный момент 
соответственный пункт своей же программы. 
Созданные революцией организации, как, 
например, Венгерский национальный совет, 
а впоследствии и Совет рабочих депутатов, 
были лишь карикатурами одноименных ор-
ганизаций, сыгравших столь выдающуюся 
роль в революциях других стран. Напротив, 
Совет солдатских депутатов, в соответствии 

3* 
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с военным характером революции, с са-
мого начала взял правильный революцион-
ный курс. В противовес официальной поли-
тике по военному вопросу, нашедшей свое 
выражение в крылатом слове военного ми-
нистра Бела Линдера, о том, что «он не 
желает больше видеть солдат», Совет сол-
датских депутатов стал подлинным военным 
средоточием революции. Возвращавшиеся 
по домам фронтовики, военнопленные и ин-
валиды заявили ряд требований, удовле-
творить которые правительство было бес-
сильно, как неспособно оно было и прекра-
тить все учащавшиеся случаи насилий и 
анархистских экспроприации в городах и 
селах. Вождь радикальной буржуазии Яси 
правильно охарактеризовал военное поло-
жение этого периода, заявив, что лишь про-
летарской диктатуре удалось создать на-
стоящую армию. — И здесь значительную 
роль сыграл также саботаж с.-д-тов, из 
традиционного страха перед революционным 
крестьянством препятствовавших образо-
ванию регулярной армии. Впрочем, при-
нимая во внимание всегдашнюю аграрную 
политику с.-д-тов, нельзя было рассчиты-
вать на то, чтобы крестьянство стало охотно 
поддерживать их режим. 

Затруднительное положение правитель-
ства Карольи в области внешней политики 
яснее всего выразилось в двух лозунгах: 
один из них, принадлежавший с.-д-тии, на-
правлен был к тому, чтобы запугать загра-
ницу призраком большевистской опасности; 
в другом выдвигалось требование, чтобы Ан-
танта взяла на себя управление В. Весьма 
серьезным внутренним противоречием этого 
т. н. демократического правительства было 
то, что оно правило без парламента, не при-
нималось серьезно за проведение выборов 
в Национальное собрание и оставило в не-
прикосновенности старую систему управле-
ния. Доминирующее положение соц.-д-тии, 
в то время еще опиравшейся на широкие 
массы, парализовало активность остальных 
элементов, ожидавших от нее решительных 
мероприятий. Таковых, однако, не после-
довало; больше того, воли к власти у 
с.-д-тин оказалось так мало, что опыт чисто 
соц.-дем. правительства так и не был проде-
лан, хотя неоднократно обсуждалась мысль 
о нем, как о единственном спасении и от 
реакции и от коммунистической революции. 
В решительный момент с.-д-ты предпочли 
вступить, конечно, под давлением масс, в 
соглашение с коммунистами и действовать 
с ними сообща. Внешним поводом к этому 
послужила нота уполномоченного Антанты, 
французского полковника Викса, послан-
ная им 20 марта венгерскому прави-
тельству. Нота эта требовала проведения 
новой демаркационной линии, отделяющей 
исконные венгерские области от областей, 
населенных национальными меньшинствами. 
Но и помимо этого внешнего повода дни 
правительства Карольи были сочтены. На-
ходившиеся на демаркационной линии вой-
ска стали оставлять позиции. В провинции 
рабочие начали устранять реакционных ко-
миссаров правительства Карольи. Органи-
зован. рабочие, являвшиеся революциои. ба-
зой последнего, все решительнее склонялись 

на сторону коммунистов; стало совершенно 
ясно, что радикально-буржуазная коали-
ция не в состоянии справиться с развалом 
старого общественного строя, непосредствен-
но последовавшим за военным поражением. 
Банкротство буржуазии выражалось не 
только в бессилии ее отразить наступление 
извне, но и в полной невозможности для 
нее в то время преодолеть кризис внутри 
страны. В промышленности царила полная 
разруха. Приспособленная к нуждам воен-
ного времени индустрия не в состоянии 
была вернуться к производству мирного 
времени. Вследствие усиленного использо-
вания во время войны, заводские орудия 
и машины совершенно износились. Не хва-
тало сырья. Фабрики бездействовали, вслед-
ствие чего свирепствовала безработица, до 
крайности усугубленная демобилизацией. 
К этому присоединялся саботаж фабрикан-
тов, предпочитавших торговать остатками 
сырья и угля, чем использовать их для 
не сулившего больших прибылей произ-
водства. Разруха в промышленности со-
провождалась не менее тяжелым финансо-
вым кризисом; все классы общества обра-
щались за помощью к государству, рас-
ходы которого непомерно выросли, и в то 
время как почти все фабрики закрылись, 
непрерывно работал только печатный ста-
нок. Рабочие, с своей стороны, пытаясь 
преодолеть экономический кризис, стали 
переходить к контролю над производством, 
а затем и к массовому захвату фабрик и 
заводов явочным порядком. По всей стра-
не разлилось широкое аграрное движение. 
Крушение старой Венгрии совершилось: 
все пути неизбежно вели к диктатуре про-
летариата. А. Болгар. 

Советская Венгрия. —19 марта 1919 ра-
бочие крупных металлургических заводов 
Будапешта на бурных собраниях стали тре-
бовать освобождения находившихся в за-
ключении руководителей компартии, угро-
ж а я массовым выходом из с.-д. партии. В 
Будапеште возникла всеобщая забастовка 
печатников, при чем бастующие отказались 
даже от печатания центрального с.-д. орга-
на «Непсавы». Известие о том, что на 20 мар-
та коммунистами назначено вооруженное 
восстание, вызвало переполох в рядах пра-
вительства. Под впечатлением всего этого, 
а также ультиматума. полковника Викса, 
Карольи предложил с.-д-там заключить со-
глашение с коммунистами, добившись ней-
тральности последних, и образовать чисто 
с.-д. правительство, которое порвет с ориен-
тацией на Запад, будет искать сближения с 
Советской Россией и окажет сопротивление 
требованиям Антанты. Правые с.-д. (Эрнест 
Тарами, Юлиус Пейдль, Эммануил Бухин-
гер) высказались против идеи чисто с.-д. 
правительства. 20 марта совет министров 
постановил, что коалиционное правитель-
ство выйдет в отставку, Карольи останется 
президентом республики, а 21 марта будет 
сконструировано чисто с.-д. правительство, 
к-рое отвергнет требования, содержавшиеся 
в ноте Викса. В тот же день ЦК с.-д. партии, 
несмотря на сопротивление крайних пра-
вых, решил провозгласить, объединившись с 
коммунистами, диктатуру пролетариата. В 
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соответствии с этим решением, делегаты ЦК 
с.-д. партии явились в пересыльную тюрь-
му, где между представителями КПВ и 
С-ДПВ подписано было соглашение на сле-
дующих основаниях: 1) обе партии объеди-
няются на основе выработанной Бела Ку-
ном платформы; 2) до решения Коммуни-
стического Интернационала объединенная 
партия будет носить название «Социалисти-
ческой партии Венгрии»; 3) партия немед-
ленно берет в свои руки всю полноту власти, 
и диктатура пролетариата осуществляется 
советами рабочих, бедняцких и солдатских 
депутатов; 4) партия немедленно разору-
жает буржуазию и создает классовую армию 
пролетариата; 5) для обеспечения власти 
пролетариата и для борьбы с антантовским 
империализмом Советское правительство 
Венгрии заключает союз с Советским прави-
тельством России. 

В ночь на 21 марта образовалось венгер-
ское Советское правительство подназванием 
Революционный правительственный совет 
(Совет народных комиссаров). Верховное 
руководство политическими делами поруче-
но было «Политическому совету» из пяти 
членов, в который входили два коммуниста 
(Бела Кун и Бела Санто), два с.-д. (Але-
ксандр Гарбай и Сигизмунд Кунфи) и один 
представитель крайне левой фракции с.-д. 
партии (Евгений Ландлер). Провозглаше-
ние советской республики не встретило ни-
какого сопротивления ни в столице ни в 
провинции. Буржуазия была совершенно 
дезорганизована, правые с.-д. заявили об 
отказе от участия в политической жизни. 
Значительная часть городской и деревен-
ской мелкой буржуазии и интеллигенции 
ожидала от Советской власти и от союза с 
Российской Советской Республикой защиты 
венгерских национальных интересов от ан-
тантовского империализма. Революционный 
правительственный совет на первом же сво-
ем заседании принял решение о разоруже-
нии жандармерии и полиции и о создании 
Красной армии на началах добровольче-
ства. Он быстро вооружил почти весь буда-
пештский пролетариат, но с.-д-там, имевшим 
значительное большинство в государствен-
ном аппарате, удалось влить жандармерию 
и полицию почти в полном составе в создан-
ные для защиты внутреннего порядка воору-
женные отряды—в т. н. «Красную охрану». 
В целях скорейшего осуществления социа-
листического строя, Советское правитель-
ство приняло радикальные меры к проведе-
нию национализации крупной промышлен-
ности. 27 марта вынесено было постановле-
ние о переходе в общественную собствен-
ность всех предприятий, имеющих свыше 
20 рабочих. Во главе предприятий поста-
влены были рабочие директора, получив-
шие название производственных комисса-
ров и руководившие производством под кон-
тролем облеченных широкими полномочия-
ми фабрично-заводских комитетов. 28 мар-
та издан был декрет о национализации бан-
ков и о конфискации вкладов и содержания 
сейфов. В области организации потребления 
Революционный правительственный совет 
принял ряд мер с целью приспособить цен-
тральные распределительные органы воен-

ного времени к интересам хозяйства проле-
тарской диктатуры; введены были классо-
вые пайки, при чем пролетариат, конечно, 
оказался в привилегированном положении 
по сравнению с нетрудовыми элементами. 
4 апреля появился декрет о национализации 
земли, согласно к-рому все земли, площадью 
свыше 100 иохов, вместе с живым и мертвым 
инвентарем, переходили в руки пролетар-
ского государства. Земли до 100 иохов оста-
вались в руках их владельцев, но было за-
прещено отчуяедать их. Национализирован-
ные земли переданы были Революционным 
правительственным советом организован-
ным на местах с.-х. производственным ко-
оперативам, центральный орган которых 
находился при народном комиссариате зе-
мледелия. В с.-х. производственные коопе-
ративы вошли, в первую очередь, постоян-
ные с.-х. рабочие крупных поместий, поден-
ные рабочие и батраки. Согласно декрету 
правом на вступление в с.-х. производствен-
ный кооператив пользовались лица, достиг-
шие 16 лет и обязывавшиеся работать в ко-
оперативном хозяйстве не менее 120 ра-
бочих дней в год за установленную плату 
или за долю, полученную натурой. В первой 
половине апреля введена была государ-
ственная монополия внешней торговли. Со-
ветское правительство немедленно приня-
ло ряд мер для удовлетворения насущных 
потребностей и нужд рабочих из фонда ста-
рых запасов. Заработная плата как про-
мышленных, так и с.-х. рабочих, в особен-
ности низших категорий, была значительно 
повышена. Заработная плата мужчин и жен-
щин была уравнена, но, в соответствии с тре-
бованием рабочих масс, непосредственно 
после проведения национализации крупной 
промышленности введена была сдельно-пре-
миальная оплата. Строго проведен был прин-
цип, что ставка служащих не может пре-
вышать средней заработной платы квалифи-
цированного рабочего. Советы рабочих де-
путатов немедленно снизили квартирную 
плату и приступили к переселению рабочих 
в буржуазные квартиры (за месяца Со-
ветской власти в Будапеште получили но-
вые квартиры 30 т. рабочих семей и одино-
чек); мебельный фонд был распределен ме-
жду рабочими; из конфискованных у бур-
жуазии запасов одежды были снабжены де-
мобилизованные солдаты. Советское пра-
вительство значительно расширило социаль-
ное страхование. Принят был ряд мер по 
народному образованию (создание рабочих 
университетов, огосударствление всех школ, 
отмена преподавания закона божьего, со-
ставление новых учебников) для проведения 
в жизнь социалистического просвещения. 
Во всех аристократических замках и бур-
жуазных виллах устроены были детские 
дома. Советская власть ввела также запре-
щение винной торговли. 

Первым шагом держав Антанты против 
Советской республики явилось установление 
строжайшей экономической блокады ее, в 
чем им содействовали находившиеся под 
руководством с.-д-тов правительства Ав-
стрийской и Чехо-Словацкой республик (пра-
вительство Реннера в Австрии и Тусара в 
Чехо-Словакии). В воен. отношении первой 
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мерой Антанты послужило отозвание из-под 
Одессы отправленных туда раньше частей 
войск салоникской армии. Эти части, раз-
мещенные на юж. границе В., заняли круп-
нейший юж. город Советской республики, 
Сегедин (Сегед). Был отдан также приказ о 
наступлении находившейся под итальян-
ским, а впоследствии франц. командованием, 
чехо-словацкой армии на сев. и сев.-вост. 
границах и румынской армии на вост. и 
юго-вост. границах. Совет 4 главных дер-
жав Антанты послал одного из руководя-
щих политических деятелей южно-африкан-
ских республик, генерала Смутса, для сооб-
щения Венгерскому советскому правитель-
ству ультиматума о продвижении демарка-
ционной линии почти вплоть до столицы 
государства и до линии реки Тиссы. 4 апр. 
Советское правительство единодушно от-
вергло этот ультиматум. Однако, блокада, 
новая угроза войны, экономические и фи-
нансовые затруднения, первые решитель-
ные мероприятия по подавлению буржуа-
зии, вызвали вскоре у значительной части 
с.-д. вождей стремление вернуться к демо-
кратической форме правления. Начался са-
ботаж соц.-дем. партийной и профсоюзной 
бюрократией мероприятий пролетарск. вла-
сти. Этот саботаж вскоре проявился в тре-
бовании так называемого «мягкого приме-
нения террора». 

4 апреля произошла первая реорганиза-
ция Революционного правительственного со-
вета, приведшая к увеличению в нем чи-
сла коммунистов и левых с.-д. 7 апреля в 
Будапеште и в значительной части страны 
произошли перевыборы советов рабочих 
и бедняцких депутатов, способствовавшие 
укреплению Советской власти. 7 же апре-
ля в Мюнхене была провозглашена Бавар-
ская советская республика. В результате 
этого могло бы улучшиться положение 
Венгерской советской республики как во 
внутреннем, так и в международном отно-
шении. Однако, в это же время начались 
передвижения чехо-словацких, румынских, 
юго-славских и французских войск на сев., 
вост. и юж. границах, а на австр. границе 
с.-д. правительство, в согласии с директи-
вами Антанты, все решительнее проводило 
экономическую блокаду В. Между 8 и 16 ап-
реля румынская и чехо-словацкая армии 
закончили свои боевые приготовления, а 
18 апреля красные войска, находившиеся 
на румынском фронте, потерпели серьезное 
поражение. В начале наступления неприя-
теля Красная армия была еще почти совер-
шенно не организована. Образованный при 
провозглашении Советской республики На-
родный комиссариат по военным делам 
оказался неработоспособным, и 5 апреля 
Революционный правительственный совет 
поставил во главе его новую коллегию из 
5 чл. (Бела Кун, В. Бем, Б . Санто, Р . Фид-
лер, И. Гаубрих). Новый Народный комис-
сариат приступил к коренной реорганиза-
ции армии. 22 апреля сформировано главное 
командование армии, а члены Совета рабо-
чих депутатов мобилизованы для отправки 
на фронт. Офицерство было призвано на дей-
ствительную службу, при чем к командирам 
приставлены политические комиссары из 

рабочих, и проведены энергичные меры для 
реорганизации артиллерии. 30 апреля ру-
мынские войска достигли р. Тиссы, а 1 мая 
заняли город Сольнок, находящийся не бо-
лее, чем в 80 км от Будапешта; чехо-сло-
вацкие войска, со своей стороны, заняли на-
ходящийся в 140 км от Будапешта г. Миш-
кольц, создав, т. о., серьезную угрозу для 
единственного крупного угольного центра, 
находившегося в руках Советской власти, 
города Шалготарьян с его окрестностями. 
Красная армия была разбита на-голову. 
Поэтому первомайская демонстрация, не-
смотря на огромное количество участников 
ее, происходила при подавленном настрое-
нии пролетариата. Часть с.-д. вождей опре-
деленно заколебалась и предложила на за-
седании Революционного правительствен-
ного совета отказаться от диктатуры про-
летариата и вернуться к буржуазно-демо-
кратической форме правления. Заседание 
не вынесло никакого определенного реше-
ния; однако, будапештский Совет рабочих 
и солдатских депутатов, по предложению 
Бела Куна, принял постановление о всеоб-
щей мобилизации рабочих г. Будапешта. 
Одновременно, чтобы выиграть время, Бела 
Кун сделал главному командованию румын-
ской армии от имени Венгерского советского 
правительства предложение о перемирии, 
послав также ноту всем соседним государ-
ствам, в которой Советское правительство 
отказывалось от каких бы то ни было тер-
риториальных прав, основанных на угнете-
нии др. национальностей, и предлагало со-
звать конференцию из представителей этих 
государств для определения их границ. 

Началась героическая эпоха пролетарской 
революции в Венгрии: рабочие фабрик и 
заводов Будапешта и его окрестностей по-
ставлены были под ружье, рабочие полки от-
правлялись на фронты, армия подчинена 
единому руководству. Благодаря всем этим 
мероприятиям, Советской власти удалось 
на время избегнуть крушения. Настроение, 
создавшееся в широких массах европей-
ского пролетариата под впечатлением Вер-
сальского мирного договора, а также под-
держка, оказанная юго-славским рабочим 
классом венгерскому пролетариату, и про-
движение русской Красной армии на Украи-
не в известной мере улучшили междуна-
родное положение Венгерской советской 
республики. Однако, в это же время нача-
лись неблагоприятные для венгерского про-
летариата изменения в соотношении клас-
совых сил внутри страны. В Австрии, под 
покровительством Антанты и при поддержке 
Реннера и Бауера, образовался контр-рево-
люционный центр из венгерских магнатов-
эмигрантов. В занятом французами и румы-
нами г. Арад создано было первое контр-
революционное правительство, вскоре пере-
ехавшее в оккупированный французами же 
г. Сегедин. Здесь, под руководством воен-
ного министра сегединского правительства 
Николая Хорти (см.), формируются пер-
вые вооруженные отряды контр-револю-
ции. При содействии этих эмигрантских 
контр-революционных центров и находив-
шихся в Будапеште военных миссий Антан-
ты, начинают организовываться буржуазия, 
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контр - революционная интеллигенция и 
часть офицерства внутри страны. Одновре-
менно, в связи с тем, что не осуществлен 
был раздел земли, стало проявляться недо-
вольство мелких собственников и владель-
цев карликовых хозяйств, земельный голод 
к-рых не был удовлетворен и среди к-рых 
контр-революционерами распространялись 
слухи о конфискации их земель. Освобо-
ждение мелких хозяйств от налогов не 
внесло успокоения, а напротив, создало у 
мелких собственников убеждение, что оно 
означает подготовку к национализации мел-
ких земельных участков. В разных частях 
страны, и в особенности на окраинах, вспы-
хивают, под руководством сельской буржуа-
зии, контр-революционные крестьянские 
бунты. Бунты эти подавляются железной 
рукой Тибора Самуэли. Однако, всякие ре-
шительные . меры этого рода вызывают у 
с.-д. партийной и находящейся под ее не-
посредственным влиянием профсоюзной бю-
рократии протест против красного террора. 
Одновременно, в связи с затруднениями в 
области снабжения и выдачи заработной 
платы, растет недовольство среди отдель-
ных категорий рабочих, в особенности сре-
ди железнодорожников и металлистов. Дело 
в том, что в В. в период ее общности с 
Австрией не существовало собственной экс-
педиции по изготовлению государственных 
бумаг, и Советскому правительству при-
шлось организовать первую типографию 
для печатания бумажных денег. 2 мая Со-
ветское правительство постановило выда-
вать семьям отправляемых на фронт рабо-
чих полный заработок главы семьи, для чего 
потребовались новые выпуски бумажных 
денег. В результате инфляции в июне на-
ступило почти полное обесценение бумаж-
ных денег, при чем тяжесть положения усу-
гублялась еще создавшейся между старыми 
и новыми («синими» и «белыми») деньгами 
курсовой разницей. Вызванное острым про-
довольственным кризисом недовольство ра-
бочих постепенно распространилось и на 
находившиеся на фронте рабочие полки. 
Революционный правительственный совет 
пытался смягчить недовольство рабочих как 
путем натурализации заработной платы, так 
и путем постепенного изъятия из обращения 
старых бумажных денег. Назначена была 
чрезвычайная комиссия для организации 
снабжения рабочих продуктами. Однако, 
крестьяне отказывались продавать предме-
ты питания за обесцененные деньги, а изъ-
ятие запасов из с.-х. кооперативов вызы-
вало недовольство с.-х. рабочих. Несмотря 
на в.се эти затруднения, Красная армия в те-
чение нек-рого времени победоносно про-
двигалась вперед. Занимая на румынском 
фронте линию р. Тиссы, она отбила у чехо-
словаков г. Мишкольц, взяла 6 июня главный 
город Словакии, Кошице (Кашау), достигнув 
9—10 июня, после занятия городов Эперьеш 
и Бартфа, линии Карпатских гор, и при-
близилась, т. о., к границам восточно-га-
лицийских украинских областей. Между 
тем, контр-давление Антанты все возраста-
ло. Руководство чешской армией было 
изъято из рук итал. офицеров, к-рые, от-
части своей неспособностью, отчасти неко-

торым саботажем, облегчали продвижение 
Красной армии. Легионеры и сокольские 
отряды чехо-словацкой армии, после под-
чинения ее франц. командованию, прорвали 
сев.-зап. фронт Красной армии. Однако, на 
С.-В. успешное продвижение последней все 
еще продолжалось. 9 июня Клемансо, под 
впечатлением победы Красной армии на 
этом фронте, отправил Венгерскому совет-
скому правительству от имени Совета 4 глав-
ных дерясав телеграмму, в к-рой предлагал 
начать мирные переговоры, ставя предва-
рительным условием их—отход Красной 
армии на демаркационную линию. В своей 
ответной ноте Революционный правитель-
ственный совет предложил обсудить этот 
вопрос совместно с соседними заинтересо-
ванными государствами. 
. При создавшейся после телеграммы Кле-

мансо неопределенности положения, тя-
жесть которого усугублялась внутренними 
политическими противоречиями, крестьян-
скими бунтами и все возрастающим недо-
вольством в городах, собрался 12 июня 
съезд объединенной социалистической пар-
тии. В связи с вопросом о характере про-
граммы партии, на съезде возник спор о ме-
тодах осуществления диктатуры Советской 
властью. Спор этот обнаружил, что значи-
тельная часть с.-д. вождей измеряет про-
должительность диктатуры периодом в не-
сколько месяцев. Некоторые из них (Си-
гизмунд Кунфи, ЗолтанРонаи, Якоб Вельт-
нер и другие) открыто требовали «мягко-
го применения диктатуры», а многие выдви-
гали даже требование о полном прекра-
щении террора. По вопросу о применении 
диктатуры коммунисты одержали формаль-
ную победу; однако, по вопросу о названии 
партии они вынуждены были пойти на ком-
промисс и согласиться на присвоение пар-
тии названия «Социалистическая коммуни-
стическая рабочая партия Венгрии». 14 ию-
ня открылся I съезд советов Венгерской со-
циалистич. федеративной советской респу-
блики, на котором часть с.-д. лидеров, с 
Сигизмундом Кунфи во главе, теперь уже 
совершенно открыто выступила против ре-
жима диктатуры. При одобрении значитель-
ной части съезда Кунфи протестовал против 
того, чтобы венгерский пролетариат взял 
на себя «мессианскую» задачу собственной 
кровью завоевать международную револю-
цию для пролетариата др. стран. При таком 
настроении на съезде победила точка зре-
ния, предлагавшая, в виду неблагоприят-
ного политического и военного положения, 
согласиться на отход Красной армии на де-
маркационную линию, согласно условиям, 
выставленным Клемансо. I съезд советов 
выработал также конституцию Венгерской 
советской республики по образцу консти-
туции РСФСР. 

После съезда советов началось отступле-
ние Красной армии из занятых ею терри-
торий. В то же время в отдельных местно-
стях Задунайской области, населенных ку-
лаками и средним крестьянством, начались 
контр-революцион. выступления. Тяядасть 
положения усугублялась жел .-дорожной за-
бастовкой, центр которой такяее находился 
в Задунайской области. Революционный 
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правительственный совет отправил в Заду-
найскую область чрезвычайную комиссию 
(Тибор Самуэли, Карл Вантуш, Франс Ян-
чик) для подавления контр-революционного 
двткения в провинции. Комиссии удалось 
ликвидировать восстания; однако, вскоре 
центр контр-революционных движений пе-
ренесся в Будапешт и его окрестности. 
23 июня Революционный правительствен-
ный совет, в виду погромной агитации, 
объявил столицу и ее окрестности на чрез-
вычайном положении. 24 июня в Будапеште 
произошел ряд контр-революционных вы-
ступлений, ликвидированных к полудню 
25 июня при помощи вооруженных рабочих. 
Контр-революция, руководители к-рой в 
значительной своей части принадлежали к 
офицерству, выступала под лозунгом «на-
ционально-социальной демократии», спеку-
лируя на недовольстве, вызванном недостат-
ком продуктов. Офицерство, положение ко-
торого в армии, в результате коитр-рево-
люционной политики главнокомандующего 
армией, Вильгельма Бема, окрепло и к-рое 
открыто начало преследовать комиссаров-
коммунистов, считало, что пришло время 
дезорганизовать армию. Оно выдвинуло тре-
бование о замене красного знамени трех-
цветным национальным флагом. Пацифист-
ская и явно контр-революционная агитация 
с.-д-тов дезорганизовала также значитель-
ную часть рабочих полков, так что некото-
рые из них пришлось распустить. Ко все-
му этому прибавился еще плохой урожай, 
вследствие к-рого дальнейшие затруднения 
в области снабжения населения продоволь-
ствием были неизбежны. 4 июля венгер-
ский главнокомандующий, Вильгельм Бем, 
сообщая главнокомандующему чехо-словац-
кой армии, франц. генералу Пелле, о том, 
что отступление Красной армии закончено, 
требовал, чтобы Антанта, согласно ноте Кле-
мансо, распорядилась об эвакуации румын-
скими войсками занятых венгерских терри-
торий до демаркационной линии. В связи 
с временной приостановкой военных опе-
раций, Советское правительство энергично 
приступило к организации народного хо-
зяйства и к реорганизации армии. 

Оно начало широкую агитационную и ор-
ганизационную работу по восстановлению 
трудовой дисциплины, при чем в целом ряде 
фабрик, в особенности на военно-промыш-
ленных предприятиях, удалось достигнуть 
больших успехов в области повышения про-
изводительности труда. Была введена также 
хлебная монополия и приступлено к устрой-
ству широкой распределительной сети ого-
сударствленных потребительских обществ. 
Коммунисты заставили главнокомандую-
щего Вильгельма Бема отменить сделанные 
им офицерам уступки и приняли меры к 
поднятию авторитета политических комис-
саров. Однако, в это время борьба между 
компартией, с одной стороны, и соц.-дем. 
партийной и профсоюзной бюрократией, с 
другой, приняла почти открытые формы. 
Профсоюзная бюрократия вела уже се-
кретные переговоры с антантовскими мис-
сиями в Будапеште и Вене, обещавши-
ми, в случае возвращения к демокра-
тической форме правления, прекратить 

блокаду и обеспечить снабжение страны 
продовольствием. Вскоре выяснилось, что 
Клемансо и не думает выполнить свое обе-
щание приступить к мирным переговорами 
распорядиться об отступлении румынской 
армии на демаркационную линию. Внутри 
Советского правительства и среди руково-
дящих кругов армии начались ожесточен-
ные споры по вопросу о том, следует ли не-
медленно начать новые военные операции 
против румын для оттеснения их к демарка-
ционной линии. В результате решено было 
начать наступление на румынском фронте. 
10 июля Советское правительство ввело все-
общую воинскую повинность и издало по-
становление о всеобщей мобилизации в Крас-
ную армию, а в ноте, отправленной Клеман-
со, оно вновь потребовало отступления ру-
мын к демаркационной линии. Клемансо в 
своем ответе заявил протест против всеоб-
щей мобилизации, подчеркивая в то же 
время, что он не может вести переговоров с 
Венгерским советским правительством, по-
ка оно не начнет выполнять условий дого-
вора о перемирии. Рабочий класс и кре-
стьянство отнеслись к плану предполагае-
мых военных действий против румынских 
войск без всякого энтузиазма. Во время под-
готовки военных операций главнокоманду-
ющий армией, Вильгельм Бем, и началь-
ник штаба армии, бывший полковник ген. 
штаба, Аврелий Штромфельд, подали в от-
ставку. Вместо Вильгельма Бема главноко-
мандующим был назначен Евгений Ландлер, 
вместе с к-рым перешел на пост начальника 
штаба армии Франц Жюлье, состоявший до 
тех пор начальником штаба II I корпуса, 
командиром которого был Ландлер. Жюлье 
не только саботировал подготовку военных 
операций, но и выдал операционный план 
румынскому командованию. Подавленность 
настроения в стране усугублялась изве-
стиями о затруднениях, переживаемых рус-
ской Красной армией и, в частности, тем 
фактом, что последняя, из-за измены ата-
мана Григорьева, очистила Украину, благо-
даря чему потеряна была надежда наладить 
в ближайшем будущем связь между венгер-
ской и русской Красными армиями. Еще 
более тягостное впечатление произвело на 
рабочих то обстоятельство, что назначенная 
на 21 июля международная забастовка в за-
щиту Русской и Венгерской советских рес-
публик, в результате измены партий 2 Ин-
тернационала, потерпела полное фиаско. 
Венгерские с.-д. стали указывать в своих 
агитационных речах, что ожидавшаяся как 
от западного, так и от русского пролетариа-
та помощь не пришла, и что поэтому остается 
только вернуться на путь буржуазной демо-
кратии и пойти на мир с Антантой. 20 июля 
Красная армия перешла в нескольких местах 
р. Тиссу, начав наступление на румынском 
фронте. Первые два дня наступление было 
успешным, но на третий день Красной 
армии пришлось вступить в бой с перебро-
шенными из Бессарабии отдохнувшими ча-
стями , которые нанесли ей у города Карцаг 
серьезное поражение и заставили отступить 
за реку Тиссу. С своей стороны, чешское 
правительство, во главе которого стоял 
социал-демократ Тусар, отдало приказ 
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0 продвижении чехо-словацких войск с се-
вера, в тыл отступающей Красной армии. 

27 июля Парюкская мирная конферен-
ция, в ответ на просьбу с.-д. о вмешатель-
стве, сообщила по телеграфу, что прекра-
щение блокады В. она ставит в зависимость 
от образования правительства, которое дей-
ствительно будет представлять «волю на-
рода». Парируя этот маневр, целью к-рого 
было поддержать агитацию с.-д. за бур-
жуазную демократию, Советское правитель-
ство обратилось с воззванием к междуна-
родному пролетариату. Почти все члены 
Советского правительства отправились в 
отступающие части Красной армии. В это 
время контр-революция, поощряемая проф-
союзными и с.-д. бюрократами, открыто под-
няла голову в Будапеште, требуя образова-
ния правительства, которое восстановит 
«власть народа» и добьется от Антанты пре-
кращения блокады и снабжения городского 
населения Будапешта продуктами. С . - д . 
распространяли среди рабочих слухи, будто 
на австр. границе стоят наготове поезда с 
продовольствием, которые будут немедлен-
но двинуты в столицу, как только власть пе-
рейдет в руки правительства, организован-
ного из представителей профсоюзов. Бло-
када Антанты, действительно, давала себя 
чувствовать настолько остро, что пришлось, 
напр., окончательно прекратить выдачу жи-
ров в пайках. 30 июля румыны в разных 
местах перешли р. Тиссу, сломив совершен-
но сопротивление Красной армии. Румыны 
достигли затем линии р. Задьвы, после чего 
начался полный развал венгерской армии. 
1 августа, когда румыны находились уже 
всего в 30—40 км от Будапешта, Советское 
правительство вышло в отставку, передав 
власть образованному, под председатель-
ством Юлиуса Пейдля, из лидеров профсою-
зов с.-д. правительству, в которое вошли 
несколько с.-д., бывших членов Советского 
правительства. Значительная часть комму-
нистов, членов Советского правительства, 
бежала по направлению к Австрии, при 
чем Тибор Самуэли 1 августа был расстре-
лян на австр. границе. Бела Кун. 

Историческое значение пролетарской дик-
татуры в Венгрии.—Историческое значение 
венгерской пролетарской диктатуры за-
ключается в том, что только в В. удалось 
превратить всеобщее стихийное восстание 
трудящихся масс Европы, потрясшее после 
окончания империалистской войны капита-
листический строй, особенно в побежденных 
государствах, в подлинную пролетарскую 
революцию. В остальных странах буржуа-
зия повсюду сумела спасти свое господство 
путем широкого исторического отступатель-
ного маневра: выполнив все традиционные 
программные требования с.-д. рабочего дви-
жения (восьмичасовой рабочий день, всеоб-
щее, равное и тайное избирательное право, 
помощь безработным и т. д.), предоставив 
власть с.-д. вождям и придав своему вре-
менному отступлению видимость победы ра-
бочего класса, она выиграла, таким образом, 
время, чтобы реорганизовать свой аппарат 
насилия и, разбив, с помощью с.-д-тии, в 
отдельных стычках авангард пролетариата, 
наново укрепить свое господство. В. была 

единственной страной, где этого маневра не 
удалось проделать, где пролетариат факти-
чески завладел властью, свергнул господство 
буржуазии, полностью экспроприировал 
экспроприаторов, организовал Красную ар-
мию и приступил к осуществлению про-
граммы социалистического строительства. 

Важнейший вопрос, на к-рый необходимо 
ответить, заключается в следующем: было ли 
правильно со стороны коммунистической 
партии В., при создавшейся благоприятной 
исторической ситуации, провозгласить дик-
татуру пролетариата, хотя вероятность по-
ражения была очень велика? На этот во-
прос каждый коммунист должен ответить 
вполне утвердительным образом, хотя в 
наст, время, в свете исторической ретро-
спекции, легко показать,что венгерская про-
летарская диктатура возникла, благодаря 
стечению особых обстоятельств внутри стра-
ны, при недостаточном наличии предпосы-
лок, к-рые могли бы обеспечить необходи-
мые для длительного существования дикта-
туры условия. Из этих предпосылок отсут-
ствовали следующие: а) быстрое распростра-
нение пролетарской революции на нек-рые 
соседние страны (Австрия, Чехо-Словакия). 
Образование коммунистических партий, ко-
торые могли бы в этих странах превратить 
восстание рабочих масс в победоносную про-
летарскую революцию, находилось там 
только в первоначальной стадии. В такой 
маленькой стране, как Советская Венгрия, 
диктатура пролетариата не могла одними 
своими силами долго противостоять в эко-
номическом и военном отношениях натиску 
капиталистических государств. Немедлен-
но же после возникновения венгерской дик-
татуры Ленин указал на опасность, выте-
кавшую из небольших размеров страны. В 
своей речи (от 23 марта 1919) на 8-м партий-
ном съезде он сказал: «Трудности венгер-
ской революции, товарищи, громадны. Эта 
маленькая, по сравнению с Россией, стра-
на гораздо легче может быть задушена им-
периалистами». б) Сама коммунистическая 
партия В. была, казалось, слишком мо-
лода и слаба, чтобы одной справиться с 
гигантской задачей осуществления дикта-
туры при тогдашних крайне тяжелых об-
стоятельствах. К моменту захвата власти 
процесс отщепления левого крыла социал-
демократии и перехода его к коммуни-
стам, благодаря чему должна была возник-
нуть крупная массовая коммунистическая 
партия, еще не завершился; реформистские 
вожди тоже еще не успели окончательно 
скомпрометировать себя в глазах пролета-
риата. Оба эти обстоятельства, вместе с 
роковым историческим фактом, в силу ко-
торого именно летом 1919 Советская власть 
в России все более оттеснялась белогвар-
дейцами к северу, в результате чего оказа-
лось невозможным соединение венгерской 
и русской Красных армий, были крайне не-
благоприятны для успеха пролетарской дик-
татуры в В., даже если бы руководителями 
ее не было сделано ни одной ошибки. Все же 
было абсолютно правильно, что коммуни-
стическая партия В. не уклонилась от пред-
ставившейся ей возможности взять власть, 
ибо ситуация в значительной части Европы 
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была объективно революционной: трудя-
щиеся массы то и дело устраивали восста-
ния, дисциплина, даже в армиях победо-
носных капиталистических стран, сильно 
расшаталась *. Поэтому, провозглашение 
пролетарской диктатуры еще в одной стране 
должно было дать сильный толчок револю-
ционному движению в Европе и в то же 
время укрепить международное и внутрен-
нее положение переживавшей тогда очень 
серьезные затруднения Советской России. 
В своей речи в Московском Совете от 4 мая 
1919 Ленин сказал: «Мы идем к победе, но, 
когда мы видим таких деток, как Советская 
Венгрия, мы говорим, что мы уже свое дело 
сделали не только в русском, но и в меж-
дународном масштабе, и что мы все отчаян-
ные трудности выдержим, чтобы приблизить 
полную победу, чтобы к русской и венгер-
ской республикам прибавились новые се-
стры». С точки зрения мировой революции 
провозглашение пролетарской диктатуры в 
В. представляло собой событие исключи-
тельного значения: случай этот надо было ис-
пользовать, хотя бы шансы на длительную 
победу и были ничтожны. 

Необходимо вкратце остановиться на спе-
цифических особенностях зарождения Вен-
герской советской власти, т . к . они оказали 
огромное влияние на всю дальнейшую судь-
бу диктатуры. Самая важная и единствен-
ная в своем роде особенность заключается 
в том, что венгерская диктатура возникла 
без вооруженной борьбы, благодаря бан-
кротству и вызванному сознанием бессилия 
отречению радикальной буржуазии от вла-
сти. Венгерская буржуазия совершенно по-
теряла голову. После военного поражения 
та часть ее, к-рая до конца войны остава-
лась на стороне Габсбургов, должна была 
совершенно уйти от политической жизни, 
укрыться от ярости восставших масс (убий-
ство Тиссы). Власть перешла к тем группам 
буржуазии, к-рые традиционно относились 
несколько враждебно к династии Габсбур-
гов и политически ориентировались на Ан-
танту. Они возложили все свои надежды 
на милосердие Антанты, выказывая полное 
доверие к лицемерно-пацифистским фразам 
Вильсона, и демонстративно содействовали 
процессу разложения беспорядочно отсту-
павших войск (военный министр Линдер 
заявил: «я не хочу больше видеть солдат»). 
Буржуазия осталась без всякого надежно-
го аппарата насилия; единственной органи-
зованной силой были входившие в коалици-
онное правительство профсоюзы и с.-д-тия, 
которая в Совете солдатских депутатов 
пользовалась почти монопольным влиянием 
на запасные части, состоявшие из солдат 
последних призывов. Но надежды венгер-
ской буржуазии, являвшейся до того го-
сподствующим классом на территории с 
20-миллионным населением, добиться путем 
безусловного подчинения снисхождения у 
буржуазии Антанты были обмануты самым 

* К моменту установления Советской р е с п у б л и к и 
в В . в 150 км от Б у д а п е ш т а н а х о д и л а с ь о г р о м н а я 
п р е к р а с н о с н а р я ж е н н а я ф р а н ц . а р м и я . Е с л и бы она 
в ы с т у п и л а в поход , то в течение недели она могла 
бы з а д у ш и т ь в з а р о д ы ш е д и к т а т у р у . Н о ф р а н ц . 
б у р ж у а з и я не о с м е л и в а л а с ь д в и н у т ь утомленные 
войной войска против п р о л е т а р с к о г о г о с у д а р с т в а . 

жестоким образом. Ультиматум Антанты 
угрожал уменьшением территории В. в три 
раза. Буржуазные политические деятели, не 
имея средств бороться и, вместе с тем, не 
рискуя брать на себя ответственность за 
капитуляцию, подали в отставку и переда-
ли власть наиболее .сильной партии рабо-
чего класса—с.-д-там. В эту минуту они 
еще не знали, что акт этот приведет к дик-
татуре пролетариата; но если бы они могли 
даже предвидеть это, то они не в состоянии 
были бы оказать сопротивления, т. к. у них 
не было для этого никакой организованной 
силы и никакой политической платформы. 

Почему же с.-д. не остались одни у вла-
сти, а, привлекши коммунистов, согласи-
лись на установление диктатуры пролета-
риата? Агитация коммунистической партии 
В. всколыхнула глубочайшим образом про-
летарские массы. Все более широкие круги 
пролетариата проникались убеждением, что 
даже самое радикальное буржуазное пра-
вительство не может удовлетворить требо-
ваний рабочих и принять конкретные меры 
к введению социализма (только одно пред-
приятие, будапештский трамвай, перешло 
в ведение коммунального хозяйства), а 
также не может дать землю беднейшим кре-
стьянам и с.-х. рабочим (еще до диктатуры 
нек-рые крупные поместья были «самоволь-
но» захвачены пролетариями деревни). Ком-
мунистическая партия В. была очень не-
многочисленна, но ее политическое влияние 
росло необычайно быстро. «Хотя у с.-д. 
партии сотни тысяч членов и все они платят 
членские взносы, но многие десятки тысяч 
их по духу своему и действиям на самом 
деле коммунисты», заявил крайне правый 
вождь с.-д. Тарами. Но духовный переход 
на сторону коммунистической партии не мог 
не иметь организационных результатов. От 
с.-д. партии начали отходить целые проф-
союзы, к-рые стали присоединяться к ком-
мунистической партии В. При этих усло-
виях с.-д-тия не могла решиться одна взять 
власть в свои руки, не сговорившись предва-
рительно с коммунистической партией о 
прекращении между ними борьбы. Т. о., 
перемена власти, мыслившаяся как правле-
ние рабочего класса на буржуазных осно-
вах, была превращена в диктатуру проле-
тариата. В решении реформистских вождей 
установить советскую власть играли огром-
ную роль буржуазно-патриотические моти-
вы, а именно надеяеда сохранить с помощью 
Советской России власть над всей венгер-
ской территорией. С.-д. профсоюзный дея-
тель Гарбай, ставший день спустя предсе-
дателем Совета народных комиссаров, за-
явил 21-го марта в Будапештском совете 
рабочих депутатов: «Мы должны переменить 
ориентацию, чтобы получить от Востока то, 
что отказался дать нам Запад. Войска рус-
ского пролетариата приближаются... Мы 
должны поэтому стать на точку зрения обра-
зования социалистического правительства 
и провозглашения диктатуры пролетариата». 
Та же надежда на помощь со стороны Рос-
сии против Антанты побудила нек-рые кру-
ги буржуазии, недооценившие социального 
значения пролетарской диктатуры, привет-
ствовать установление ее и предложить ей 
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свои услуги. Из этой ситуации вытекала и 
вторая особенность венгерской диктатуры: 
общее, составленное на паритетных началах, 
правительство из коммунистов и с.-д. (все 
руководящие посты были заняты одним ком-
мунистом и одним с.-д.). В это правитель-
ство входили и такие с.-д., которые еще за 
несколько дней до того боролись самым оже-
сточенным образом с идеей диктатуры про-
летариата и посадили в тюрьму всю руко-
водящую верхушку коммунистической пар-
тии В. (от участия в правительстве отказа-
лись только три реформистских вождя). На-
конец, третья и, притом, роковая особен-
ность заключалась в слиянии коммунисти-
ческой и соц.-дем. партий, что, при налич-
ном соотношении сил, означало фактиче-
ски растворение коммунистической партии 
в с.-д^гии и ликвидацию компартии. 

Эти три особенности возникновения Вен-
герской советской республики были вро-
жденными пороками ее, оказавшими пагуб-
ное влияние на ее дальнейшую судьбу. То 
обстоятельство, что буржуазия не оказала 
никакого сопротивления, что весь буржуаз-
но-государственный аппарат отдал себя в 
распоряжение народных комиссаров, обу-
словило вялое применение диктатуры. Не 
убивают людей, не оказывающих никакого 
сопротивления. Невозможно энергично вы-
ступать против политических деятелей, с 
которыми лишь вчера заседал вместе в пра-
вительстве (два с.-д., Бем и Кунфи, стали 
прямо из министров народными комиссара-
ми; другие, как, например, Гарбай, сде-
лались после падения диктатуры из народ-
ных комиссаров министрами). Нет основа-
ний разгонять хорошо функционирующий 
чиновничий аппарат какого-либо министер-
ства, раз он выказывает преданность. В ре-
зультате такой снисходительности и довер-
чивости и получилось, что, хотя полиция и 
жандармерия были разоружены, но значи-
тельная часть полицейских и жандармов вли-
лась в новообразованную красную охрану; 
что, хотя верхушка государственного аппа-
рата и была занята новыми людьми, но весь 
аппарат в целом не был разбит революцион-
ным образом. Вследствие того, что правитель-
ство было образовано на паритетных нача-
л а х ^ лице с.-д-тов у власти очутились люди, 
к-рые, будучи типичными мелкими буржуа, 
не имели никакого доверия к революционной 
силе пролетариата, все время колебались, 
падали духом при малейшей опасности или 
же были предателями, принявшими с самого 
начала участие в перевороте только для того, 
чтобы не потерять связи с массами, а во вре-
мя диктатуры сохранявшими личный кон-
такт с капиталистами и действовавшими по 
их указаниям (как, например, Пайер, ко-
миссар по горному делу.) 

У Ленина немедленно же после уста-
новления диктатуры возникли самые серьез-
ные опасения насчет участия с.-д-тов в пра-
вительстве. Два дня спустя после провоз-
глашения диктатуры он запросил Бела Ку-
на по радио, какие у него имеются гаран-
тии, что с.-д-ты не предадут диктатуры? В 
своей статье от 29 мая 1919, появившей-
ся в «Правде», Ленин писал венгер. комму-
нистам: «Если проявятся колебания среди 

социалистов, вчера примкнувших к вам, к 
диктатуре пролетариата, или среди мелкой 
буржуазии, подавляйте колебания беспо-
щадно. Расстрел—вот законная участь тру-
са на войне». Но венгерские коммунисты ли-
шены были возможности последовать этому 
совету, т. к . , благодаря слиянию с с.-д. 
партией, венгерская коммунистическая пар-
тия перестала существовать как организо-
ванная сила. Имелась только одна партия 
с различными течениями в руководящих 
кругах ее. Верховным главнокомандующим 
был с.-д., изменник Бем. Во главе бу-
дапештского гарнизона стоял другой преда-
тель, с.-д. Гаубрих. Лишь в виде исключе-
ния политическими комиссарами в армии 
были настоящие коммунисты. Мобилизация 
рабочего класса для защиты диктатуры про-
изводилась не партийным аппаратом, а 
профсоюзами. У коммунистов же не было 
власти, чтобы последовать совету Ленина. 

Другим отрицательным результатом слия-
ния коммунистической партии с с.-д-тией 
было то, что процесс отщепления левого 
крыла соц.-дем. партии и переход его к 
компартии приостановился. Верхушка пар-
тии даже не знала, кто честно стоит за 
диктатуру, кто против нее; наблюдалось 
взаимное недоверие подлинно революцион-
ных элементов, которое влекло за собою 
огромную трату сил. Размежевание проис-
ходило не в процессе политической борьбы 
партий между собой, а совершалось по пер-
сональной линии: к концу диктатуры, в 
самой тяжелой обстановке, вокруг Бела 
Куна осталась, кроме коммунистов, группа 
бывших левых с.-д. (Ландлер, Погань, Бо-
кани, Гамбургер, Ленгиель и Варга—ныне 
все коммунисты), к-рые находились в пер-
вых рядах венгерской революции в каче-
стве преданных вождей ее. Но основной по-
рок венгерской диктатуры наметился при 
самом основании ее: если в рассматривае-
мый момент провозглашение диктатуры про-
летариата возможно было лишь в сотруд-
ничестве с с.-д-тией, то из этого вовсе не 
следовало, что компартия должна была рас-
твориться в ней. А это как раз и произошло. 

Переходя теперь к рассмотрению того, 
что сделано было этой, возникшей при столь 
неблагоприятных обстоятельствах, дикта-
турой пролетариата, необходимо отметить, 
что достижения ее должны вызвать восхище-
ние всякого непредубежденного революцио-
нера. Экспроприация имущих классов была 
произведена систематически и энергично: 
все промышленные предприятия, имевшие 
больше 20 рабочих, отняты у их собствен-
ников и переданы государству; все банки— 
национализированы; все поместья величи-
ной более 55 га—конфискованы; все гор. до-
ходные дома—отняты у домовладельцев, а 
квартиры—переданы рабочим; начато коопе-
рирование населения в союзах потребитель-
ской кооперации. Незначительные размеры 
страны, сравнительно высокий процент про-
мышленных рабочих, более высокая вообще 
ступень культурного развития страны сде-
лали возможным более быстрое строитель-
ство, чем это было в России (см. упомяну-
тую статью Ленина в «Правде» от 29 мая 
1919). Кроме того, удалось организовать 
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регулярную Красную армию, которая ока-
залась в борьбе с армиями соседних капи-
талистических стран — пока она идеологи-
чески не разложилась — не ниже их. Все 
это — достижения, которыми справедливо 
может гордиться венгерский пролетариат. Са-
мо собою разумеется, что политика венгер-
ской диктатуры, страдавшей первородным 
грехом—отсутствием большевистской пар-
тии и участием социал-предателей во вла-
сти,— не могла быть лишенной ошибок. 
Одним из источников этих ошибок было не-
достаточное подчинение вопросов хозяйства 
главной революционной цели—сохранению 
диктатуры. Руководители диктатуры при-
давали слишком большое значение сохране-
нию «непрерывности производства». С этой 
точки зрения оии подошли и к аграрному 
вопросу, оправдывая ею отступление при 
решении его от диктовавшегося всей обста-
новкой раздела земли между крестьянами. 
Исходя из того, что крупные с.-х. предприя-
тия выше мелких и поэтому должны быть 
сохранены, и что революционный раздел 
земли влечет за собой угрозу урожаю, 
они, хотя и национализировали землю, но 
не разделили ее, а передали в форме произ-
водственных товариществ батракам и сел.-
хоз. рабочим. Это безусловно было недо-
оценкой одной из основных политич. за-
дач революции. Более того, в целях сохра-
нения той же пресловутой «непрерывно-
сти производства», они в большинстве случа-
ев оставляли «временно» на своем месте ста-
рого управляющего имением, а иногда даже 
прежнего владельца его, в качестве «произ-
водственного комиссара». Поэтому, в глазах 
сел.-хоз. пролетариев, не придававших, ра-
зумеется, никакого значения юридическому 
различию между управляющим имением и 
«производственным комиссаром», установле-
ние диктатуры не внесло никаких суще-
ственных перемен в их жизнь: они стали 
только получать ббльшую заработную пла-
ту и получили право выбирать производ-
ственный совет, да и то это имело место не 
повсюду. Надежды беднейших крестьян на 
раздел земли оказались обманутыми. По-
скольку классовая борьба не была внесена 
в деревню и не произошло настоящей аграр-
ной революции, диктатура не нашла опо-
ры в крестьянских массах и не встретила 
полной их поддержки в своей вооружен-
ной борьбе против империалистских армий. 
Эта политика была безусловно неправильна. 
Но нужно принять во внимание, что она 
была порождением вышеуказанного перво-
родного греха. Так как не было тесно 
связанной с массами большевистской партии, 
к-рая могла бы подвинуть рабочий класс на 
жертвы и лишения в интересах революции, 
т. к. с.-д-тия пользовалась, в целях контр-
революционной агитации, всякой ничтож-
ной заминкой в обеспечении городов продо-
вольствием, то руководители революции, 
естественно, боялись, что революционная 
аграрная политика, неизбежно приводящая 
к временному падению производительности 
сельского хозяйства и к еще бблынему 
уменьшению предназначенной для городов 
части продуктов его,—что такая аграр-
ная политика может оттолкнуть промышлен-

ный пролетариат, эту непосредственнейшую 
основу классовой диктатуры. 

Неустойчивой и ошибочной была также 
внешняя политика Венгерской советской 
республики. Здесь принципиально имелись 
два пути: либо политика выгадывания вре-
мени, лавирования, считающаяся с тем об-
стоятельством, что изолированная венгер-
ская диктатура не сумеет выдержать на-
тиска капиталистической Европы—такая по-
литика предполагала организацию комму-
нистической партии в самой В. и поддержку 
коммунистических партий в соседних стра-
нах, а также организацию сильной неле-
гальной партии на случай падения дикта-
туры; либо активная, агрессивная полити-
ка, военное наступление на находившиеся 
в состоянии революционного брожения со-
седние западно-европейские страны, попыт-
ка использовать объективно революционную 
ситуацию в Европе для расширения диктату-
ры. На деле же руководители диктатуры 
колебались между обеими этими альтерна-
тивами. В этом вопросе можно различить 
четыре этапа. Сперва пассивное ожидание, 
пока румынские войска не достигли линии 
р. Тиссы; затем могучее напряжение сил 
будапештского и вообще всего промышлен-
ного пролетариата В. для отражения опасно-
сти и переход к победоносному наступлению 
против Чехо-Словакии. Далее, после пер-
вых военных неудач и ультиматума Кле-
мансо, отступление на первоначальную ли-
нию, вместо того, чтобы продолжать насту-
пление, вторгнуться в Австрию и попытать-
ся протянуть руку революционному проле-
тариату Германии. Наконец, последняя, по-
литически совершенно неудачная, попытка 
наступления против Румынии: неудачная, 
потому что в Румынии не было серьезного 
революционного движения, на которое мо-
жно было бы опереться в случае военного 
успеха, между тем как Красная армия Со-
ветской России была оттеснена далеко на 
север и нельзя было поэтому рассчитывать 
на соединение с ней. За этой неудачной по-
пыткой, превратившейся, благодаря изме-
не контр-революционного офицерства, в во-
енную катастрофу, последовало немедлен-
ное крушение диктатуры. 

Так рухнула, после четырех с половиной 
месяцев существования, Венгерская совет-
ская власть. В конечном счете крушение ее 
не было всецело результатом ошибок ком-
мунистов: даже при более искусной поли-
тике диктатура в такой маленькой стране, 
как В., окруженной со всех сторон врагами 
и блокируемой с момента установления вла-
сти пролетариата, могла бы продержаться 
лишь при условии быстрого нарастания тем-
па революционного развития в соседних 
странах, а этого как раз не было. Но, несмо-
тря на крушение ее, на ряд совершенных 
ошибок, венгерская диктатура является од-
ним из важнейших этапов пролетарской ре-
волюции. Ее возникновение, ее созидатель-
ная работа показали европейскому пролета-
риату, что пролетарская диктатура, совет-
ская власть, не представляет вовсе «специфи-
чески азиатской разновидности социализма», 
а является единственно возможным путем к 
уничтожению капиталистической системы. 
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Существование диктатуры пролетариата в 
В. явилось сильной поддержкой для Со-
ветской России в самые тяжелые минуты ее 
борьбы. Опыт В. представляет ценнейшее 
эмпирическое подтверждение учения Ле-
нина, что коммунисты никогда не должны 
начинать борьбу против буржуазии, сли-
ваясь с колеблющимися, мелкобуржуазны-
ми социал-предателями, что коммунисты ни-
когда не должны топить своей партии, это-
го организованного авангарда пролетариа-
та, в болоте соц.-д-тии. Диктатура проле-
тариата в В. является, несмотря на свое 
поражение, одной из славнейших страниц 
в истории борьбы мирового пролетариата 
против господства буржуазии. Десятки ты-
сяч венгерских пролетариев боролись с ору-
жием в руках за диктатуру, пожертвовали 
за нее своей жизнью, претерпели нечелове-
ческие страдания от палачей белого терро-
ра. Но жертвы эти не были напрасны. Вен-
герский пролетариат понял, что предвари-
тельн. условием победы является крепкая 
большевистская партия. Несмотря на пре-
следования и на белый террор, венгерские 
рабочие неутомимо принимаются каждый 
раз снова за тяжелую задачу создания неле-
гальной коммунистич. партии. Е. Варга. 

Белый террор.—1 августа 1919 правитель-
ство Пейдля сообщило о своем сформирова-
нии антантовским миссиям, обещавшим не 
допустить вступления румын в Будапешт. 
Тем не менее, 2 августа румынские войска, 
по просьбе представителей венгерских бур-
жуазных партий, заняли город, а уже 6 ав-
густа отряд полицейских, при поддержке 
главного командования румынской армии, 
арестовал правительство Пейдля в полном со-
ставе. 7 августа контр-революционные орга-
низации провозгласили правителем В. эрц-
герцога Иосифа Габсбургского, который на-
значил кабинет из бывших крупных чинов-
ников, поставив во главе его одного из вид-
ных участников революции Карольи, Стефа-
на Фридриха. Одновременно с образованием 
правительства Фридриха в незанятые ру-
мынами и чехами части страны, в Задунай-
скую область, вторглась организованная, под 
руководством бывшего военного министра 
контр-революционного сегединского прави-
тельства, адмирала Николая Хорти,«нацио-
нальная армия», устроившая свой главный 
штаб в курорте Шиофок. Вслед затем и из 
Австрии, под руководством полковника Ле-
гара, вступил в г. Шопрон значительный 
контр-революционный отряд, который сфор-
мировался на австр. территории еще во вре-
мя пребывания у власти правительства Рен-
нера и Бауера. Крушение пролетарской 
диктатуры и свержение правительства Пей-
для застали руководящие слои венгерской 
буржуазии еще неорганизованными, вслед-
ствие чего власть перешла в первый момент 
в руки особых офицерских отрядов, начав-
ших белый террор, опираясь на клерикаль-
ные и антисемитские массы мелкой буржуа-
зии, а также на кулацкие и, отчасти, на 
середняцкие слои деревни. Лозунгом контр-
революции была победа христианского и на-
ционального принципа над большевизмом 
и соц.-д-тией. Отряды убивали сначала 
коммунистов, но впоследствии принялись за 

с.-д. и беспартийных рабочих и крестьян, а 
местами—за евреев. В Будапеште к пресле-
дованиям коммунистов приступило еще пра-
вительство Пейдля. После падения его, тор-
жествующая контр-революция стала и в 
Будапеште арестовывать массами бывших 
деятелей Советской республики, а румын-
ские войска сотнями расстреливали безо-
ружных красноармейцев. Лозунг преследо-
вания коммунистов был дан также съездом 
реорганизованной соц.-дем. партии, постано-
вившим 23 августа в своей резолюции, что 
«виновные должны понести заслуженную ка-
ру». За несколько недель в тюрьму было за-
ключено более 30 т. ч.; свыше 6 т. ч. было 
убито различными офицерскими отрядами с 
применением утонченных пыток. 

Т. к. Антанта отказалась признать какое 
бы то ни было правительство, назначенное 
членом Габсбургской династии, то эрцгерцог 
Иосиф вынужден был подать в отставку. 
23 октября в Будапешт прибыл англ. дипло-
мат, сер Джордж Клерк, присланный дер-
жавами Антанты для переговоров об об-
разовании коалиционного правительства. 
Главную роль в этих переговорах играла 
с.-д-тия вместе с партией мелких хозяев и 
демократами. 16 ноября, после того как ру-
мыны ушли из Будапешта, забрав с собой 
не только все военные запасы, но даже обо-
рудование фабрик, в столицу вступил, во гла-
ве национальной армии, Николай Хорти. 
А 22 ноября, под председательством кле-
рикального политического деятеля Карла 
Гусара, образовалось новое, коалиционное 
правительство, в котором, кроме руководя-
щих партий контр-революции, христиан-
ской и аграрной, участвовали либеральные 
партии, представленные двумя министрами, 
а также с.-д., имевшие в кабинете одного 
министра (Карла Пайера) и одного товари-
ща министра (Франца Миакича). Это прави-
тельство было признано 25 ноября антан-
товскими миссиями, находившимися в Бу-
дапеште, и было приглашено Советом четы-
рех держав в Париже на мирную конферен-
цию. При правительстве Гусара были пове-
шены Евгений Ласло, один из старейших 
борцов рабочего движения Венгрии, и дру-
гой видный деятель его, Отто Корвин. Сотни 
и тысячи доверенных лиц профсоюзов были 
убиты не только офицерскими отрядами, но 
и действовавшими на законных основаниях 
судами. Белый террор вызвал такое возму-
щение во всех странах, что даже Амстер-
дамский Интернационал,по настояниям Эддо 
Фиммена, вынужден был выступить с про-
тестом против деяний венгерской контр-рево-
люции. 18 июня 1920 Амстердамское между-
народное объединение профсоюзов постано-
вило бойкотировать В., пока венгерское пра-
вительство не распустит карательных отря-
дов и не освободит политических заключен-
ных, не совершивших уголовных преступле-
ний. Этот бойкот был прекращен Амстер-
дамским Интернационалом 3 июля, не дав 
заметных результатов. 

В янв. 1920 правительство Гусара назна-
чило выборы в Национальное собрание на 
основе всеобщего, равного и тайного изби-
рательного права. С.-д. партия, отчасти под 
давлением рабочих, отчасти же потому, что 
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Хорти все равно не хотел допустить больше 
пребывание ее в правительстве, 15 января 
1920 отозвала своих представителей из пра-
вительства, заявив в то же время о своем 
отказе от участия в выборах, в виду того, 
что правительство не в состоянии гаранти-
ровать свободу их. Состоявшиеся 30 ян-
варя выборы в Национальное собрание за-
кончились разгромом всех либеральных 
партий; партии христианской контр-рево-
люции получили подавляющее большинство. 
Напуганные большевизмом господствующие 
классы объединились вокруг Хорти, пору-
чив защиту частной собственности его бо-
напартистской диктатуре, опиравшейся на 
национальную армию. 1 марта Националь-
ное собрание восстановило королевскую 
власть и назначило Николая Хорти главой 
государства со званием правителя страны. 
Из членов Национального собрания прави-
телем было образовано, 10 марта 1920, под 
председательством Александра Шимони-Ше-
мадам, новое правительство, которое опира-
лось на христианскую национальную пар-
тию, имевшую своих сторонников, гл. обр., 
среди городской мелкой буржуазии, и на 
аграрную партию, состоявшую в массе своей 
из мелких сельских хозяев, но находив-
шуюся фактически под руководством круп-
ных помещиков и кулаков. Тем временем 
все более укреплявшаяся крупная буржуа-
зия начала тяготиться непомерными рас-
ходами на содержание офицерских отрядов, 
к-рые терроризировали население, демаго-
гической болтовней общественных органи-
заций мелкой буржуазии против крупного 
капитала, а такн«е агитацией за раздел зе-
мли, к-рая велась в области между Дунаем 
и Тиссой нек-рыми, имевшими в своем со-
ставе и крестьян, офицерскими и унтер-офи-
церскими отрядами. В апреле—мае 1920 еди-
ный национальный христианский контр-
революционный блок распался. Распад его 
был вызван, отчасти, и тем, что часть блока 
не соглашалась признать условия Трианон-
ского мира, к-рый все-таки, под давлением 
крупной буржуазии, был подписан 4 июня. 

От руководящих слоев контр-революции— 
офицерского корпуса, бюрократии и соста-
влявших их социальную базу мелкой бур-
жуазии и зажиточного крестьянства—власть 
постепенно переходила к крупной буржуа-
зии и крупным помещикам. Под влиянием 
этого правитель поручил 7 июля 1920 со-
ставление нового кабинета Стефану Бетле-
ну, программа которого заключалась в том, 
чтобы придать контр-революции и террору 
законные и организованные формы. Но уже 
14 июля кабинету Бетлена, в виду резкого 
сопротивления, оказанного ему боевыми эле-
ментами контр-революции, пришлось выйти 
в отставку, и место его заняло правитель-
ство графа Павла Телеки, просуществовав-
шее до апреля 1921. Положение нового пра-
вительства было чрезвычайно трудным, как 
из-за дезорганизации, вносимой действиями 
офицерских отрядов, так, в особенности, 
из-за того, что разбухший до крайности 
бюрократический аппарат привел финансы 
государства в полное расстройство, вызвав 
обесценение венгерской валюты. Общая не-
устойчивость политического положения усу-

гублялась еще вопросом о замещении пре-
стола. Сторонники дома Габсбургов—фео-
дальные магнаты, высшее католическое ду-
ховенство и представители банкового капи-
тала— настаивали на возведении вновь на 
престол Карла Габсбургского, к-рому уда-
лось заручиться у франц. министра ино-
странных дел нек-рыми соответствующими 
обещаниями. С другой стороны, привержен-
цы Хорти высказывались за отсрочку раз-
решения вопроса о короле, а партия мелких 
сельских хозяев, вместе с «расистами» (пар-
тией защиты расы), настаивала на свобод-
ных выборах короля. Начиная с осени 1920, 
политическая жизнь страны в значитель-
ной степени находилась под знаком вопроса 
о замещении престола. 3 февр. 1921 боль-
шинство правительственной партии вклю-
чило в свою программу пункт о свободном 
выборе короля. Это решение являлось уступ-
кой Малой Антанте и Италии. Дело в том, 
что Юго-Славия и Италия уже 10 ноября 
1920 подписали в Рапалло соглашение, по 
к-рому они обязывались к совместному вы-
ступлению в случае реставрации династии 
Габсбургов. Это вмешательство Малой Ан-
танты дало легитимистам возможность пред-
ставить реставрацию Габсбургов, как необ-
ходимое условие, без которого невозможно 
восстановление национальн. независимости 
В. в ее прежних границах. 27 марта 1921 
Карл Габсбургский с поддельным паспортом 
прибыл из Швейцарии в один из провин-
циальных городов и предложил Хорти пе-
редать ему власть. Хорти, однако, решитель-
но отказался, ссылаясь на то, что державы 
Малой Антанты заявили протест против 
реставрации Габсбургов, которая, к тому 
же, привела бы к гражданской войне. После 
этого Карл Габсбургский, по совету своих 
сторонников, удалился в Швейцарию, за-
явив, однако, что он отнюдь не отказывается 
от своих притязаний на престол. Вопрос о 
короле создал на некоторое время довольно 
резкие разногласия внутри господствующих 
классов. Вокруг программы легитимизма все 
более определенно сплачивались представи-
тели крупного землевладения и крупного ка-
питала, во главе с последним министром 
иностранных дел бывшей Австро-венгерской 
монархии, графом Юлиусом Андраши, и гра-
фом Альбертом Аппони. Сторонники сво-
бодного выбора короля, напротив, требова-
ли лишения Габсбургов на вечные времена 
прав на венгерский престол, т. к. реставра-
ция Габсбургов означала бы восстановление 
общности с Австрией и тем самым отказ от 
независимости В. Ирредентистской полити-
ке, руководителями к-рой были привержен-
цы свободного выбора короля, удалось в это 
время достигнуть нек-рых успехов; в Бур-
генланде, присоединенном на основании Сен-
Жерменского и Трианонского мирных дого-
воров к Австрии, ирредентистами начата бы-
ла партизанская война, повлекшая за со-
бой вмешательство Италии в пользу рефе-
рендума, в результате которого часть Бур-
генланда осталась за Венгрией. 

В том же 1921 году образовано было нахо-
дящееся и в наст, время у власти второе 
правительство Бетлена, вновь объединив-
шее все оттенки буржуазных партий. По 
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вопросу о замещении престола Бетлен стал 
на точку зрения легитимизма, с той, однако, 
оговоркой, что замещение престола откла-
дывается до более благоприятной между-
народной обстановки. 22 октября 1921 Карл 
Габсбургский (по наущению нек-рых франц. 
и отчасти англ. консервативных кругов) 
вновь появился с женой в В. и, приняв ко-
мандование над частью партизанских отря-
дов, начал продвижение к Будапешту. Он 
назначил правительство из представителей 
крупных помещиков и крупного капитала 
под председательством графа Юлиуса Андра-
ши. Под давлением Малой Антанты, Хорти 
и Бетлен отправили против Карла Габсбург-
ского войска, нанесшие его отрядам пораже-
ние и захватившие его вместе с женой 
в плен. После этого они были переданы Ан-
танте, интернировавшей их на о-ве Мадейре. 
Членов легитимистского контр-правитель-
ства Хорти заключил в тюрьму. Одновремен-
но Национальное собрание, по требованию 
представителей Большой и Малой Антанты, 
приняло 5 ноября 1921 закон о лишении 
династии Габсбургов престола, к-рый может 
быть замещен лишь с согласия представи-
телей великих держав. После ликвидации 
этого вопроса Бетлен приступил к обра-
зованию «Партии Единства», в которой объ-
единились все элементы, стремившиеся при-
дать белому террору легальную форму и по-
ставившие себе целью оздоровление госу-
дарствен. финансов. Опираясь на эту пар-
тию, Бетлен в административном порядке 
отменил всеобщее избирательное право, вос-
становив, вместе с тем, за исключением Бу-
дапешта и некоторых более крупных про-
винциальных городов, открытое голосовав 
ние. 16 февраля 1922 он распустил Нацио-
нальное собрание, объявив новые выборы. 
С этого момента начинается переход от не-
прикрытого белого террора к легальной 
диктатуре буржуазии. 

Современная В. (период консолидации).— 
Выборы во второе Национальное собрание 
закончились крупной победой правитель-
ственной партии. Правительство Бетлена по-
ставило себе целью «ликвидацию революции 
и контр-революции», чтобы восстановить в 
форме, соответствующей изменившимся усло-
виям, довоенное господство крупных поме-
щиков и капиталистов, на которых небла-
гоприятно отразились полное расстройство 
государственных финансов и инфляция. Они 
не могли также мириться дальше с поло-
жением, создавшимся во время первого бое-
вого периода контр-революции, когда на 
авансцену выдвинулись крестьянство и го-
родская мелкая буржуазия. Наконец, в 
области внешней политики они стремились 
как можно скорее положить конец изоля-
ции В., тяжело отражавшейся на их эко-
номических интересах. Особенно сильно бы-
ло это стремление у крупно-промышленного 
капитала, в виду того, что в первый период 
контр-революции венгерская промышлен-
ность, для к-рой и без того были слишком 
тесны территориальные границы, созданные 
Трианонским договором, быстро расшири-
лась под защитой покровительственных 
пошлин, создав много новых текстильных 
и химических фабрик. В 1924 правительство 

Бетлена обратилось к Лиге Наций с прось-
бой предоставить ему заем в 250 млн. зо-
лотых крон для оздоровления государст-
венных финансов В. Эта просьба поддержа-
на была англ. капиталом, который в тече-
ние первого периода контр-революции успел 
закрепить за собою важные позиции в вен-
герском народном хозяйстве. При содей-
ствии рабочего правительства Макдональда, 
правительству Хорти-Бетлена удалось полу-
чить «заем оздоровления»; немалую помощь 
в этом деле оказала также соц.-дем. пар-
тия, обязавшаяся, по заключенному ею в 
1921 соглашению с правительством Бетлена, 
оказывать ему помощь своими международ-
ными связями. Одновременно с получением 
этого займа В. была принята в Лигу На-
ций. «Заем оздоровления» был предоставлен 
на следующих условиях: над венгерскими 
государственными финансами учреждался 
контроль Лиги Наций, В. обязалась ликви-
дировать дефицит в государственном бюд-
жете, частью—путем сокращения государ-
ственного аппарата, частью же—путем уве-
личения налогов. По вопросу о сокращении 
государственного аппарата венгерское пра-
вительство встретило сильную оппозицию 
со стороны руководящих слоев контр-рево-
люции (бюрократии и офицерского корпуса), 
не желавших отказываться от своего при-
вилегированного положения. В виду это-
го, бездефицитность бюджета достигнута бы-
ла лишь путем увеличения налогового бре-
мени, обрушившегося главной своей тя-
жестью на мелкую буржуазию, крестьян-
ство и рабочих. Бюджет на 1924/25 хозяй-
ственный год не только сведен был уже 
без д е ф и ц и т а , но и дал нек-рое превышение 
доходов над расходами. Эта налоговая поли-
тика вызвала сильный экономический кри-
зис, особенно обострившийся благодаря то-
му, что, в соответствии с требованием Лиги 
Наций, пришлось отменить покровитель-
ственные пошлины для венгерской промыш-
ленности и ослабить таким образом ее по-
зиции в борьбе с иностранной конкурен-
цией. Кризис сопровождался тяжелой без-
работицей. По мере финансового оздоро-
вления страны, правительству постепенно 
удалось ликвидировать различные военные 
отряды контр-революции и справиться с тер-
роризировавшей население офицерщиной. 

Не принимая никаких мер для защиты 
мелких производителей от конкуренции 
крупного капитала, правительство Бетлена 
и в области земельных отношений пожертво-
вало интересами крестьянства и с.-х. рабо-
чих ради интересов крупных помещиков. 
Еще в 1922 Национальное собрание, под да-
влением партии мелких хозяев, приняло за-
кон о земельной реформе (см. Аг-рарные ре-
формы в буржуазных странах после империа-
листской войны, Венгрия). Закон этот совер-
шенно не в состоянии был разрешить аграр-
ного вопроса в В., так как, не произведя 
экспроприации крупных имений, хотя бы 
на условиях выкупа, невозможно было дать 
землю 1.200 т. ч. совершенно безземельного 
с.-х. населения и 332 т. крестьян-полупро-
летариев. После финансового оздоровления 
В., в 1924 принят был новый закон о зе-
мельной реформе, по существу означавший 
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ликвидацию ее, так как основной задачей 
этого закона была охрана феодального зе-
млевладения от притязаний с.-х. пролета-
риата и безземельного крестьянства. 

К 1926 правительство Бетлена совершен-
но оттеснило от власти мелкую городскую 
буржуазию и крестьянство. Отчасти зако-
нодательным путем, отчасти полицейскими 
мерами оно повело наступление на рабочий 
класс, лишив его права собраний и коали-
ций и запретив создание коммунистических 
организаций. Восстановление диктатуры 
союза крупных помещиков и капиталистов 
было осуществлено не только заинтересо-
ванными буржуазными классами, но и при 
участии так наз. демократических партий 
и с.-д-тии. Разногласия между правитель-
ством и мелкобуржуазной демократией по 
вопросу об оздоровлении страны сводились 
к тому, что партии мелкобуржуазной демо-
кратии считали темп консолидации, т. е. 
легализации контр-революции, недостаточ-
но быстрым. С.-д-тия, а также и демократи-
ческие партии образовали по этому вопросу 
единый фронт с крайними легитимистами— 
феодальными магнатами, настаивавшими на 
«законности», на «полном восстановлении 
правового порядка», интегральной частью 
к-рого, по их мнению, являлась реставра-
ция Габсбургов. Коммунистическая же пар-
тия, вместе с социалистической рабочей пар-
тией Венгрии — левой легальной партией 
рабочего двия^ения—играла руководящую 
роль в борьбе с легитимизмом и экономико-
политическими последствиями «финансово-
го оздоровления». 

В области международных отношений по-
литика консолидации означала стремление 
прекратить изоляцию В. и попытку перейти 
к активной внешней политике. С целью 
установить добрые отношения с Малой Ан-
тантой, правительство прекратило поддерж-
ку ирредентистских организаций внутри 
страны и вне ее. В 1924 оно заключило со-
глашение с Советским правительством о 
восстановлении нормальных отношений с 
СССР, которое, однако, оно не решилось 
предложить парламенту для ратификации 
в предоставленный ему соглашением срок, 
вследствие чего соглашение потеряло си-
лу. Последнее крупное нелегальное пред-
приятие ирредентистов, занимавшихся под-
делкой французских банкнот, закончилось 
большим скандалом, при чем при рассле-
довании этого дела выяснилось, что в нем 
принимали участие крупные венгерские маг-
наты, руководители генерального штаба и 
высшие чины полиции. В 1926 в В. взяла 
верх англо-итальянская ориентация, и пра-
вительство Бетлена открыто предложило 
Англии свои услуги против Советского Со-
юза. Все более обострявшиеся противоре-
чия между союзом крупных помещиков и 
капиталистов, с одной стороны, и город-
ской мелкой буржуазией и крестьянством, 
с другой, правительство несколько смягчи-
ло, вызвав надежду на пересмотр, с помо-
щью Англии и Италии, Трианонского мира. 
Таким обр., правительство Бетлена, спеку-
лируя на большевистской опасности, смог-
ло в дек. 1926, прибегнув к жесточайшему 
террору во время избирательной кампании 
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созвать парламент, в к-ром оппозиционные 
партии оказались почти не представленны-
ми. Накануне выборов правительство вос-
становило верхнюю палату. На этом пра-
вительство Бетлена объявило дело консо-
лидации законченным. И, в самом деле, 
былая власть крупного землевладения и 
промышленного капитала восстановлена в 
довоенных размерах, правда, с той только 
разницей, что крупно-промышленный капи-
тал играет в наст, время более значительную 
роль в В., чем до войны. Тем не менее, пра-
вительство Бетлена постоянно переживает 
серьезные затруднения: сельское хозяйство 
и промышленность почти не выходят из со-
стояния кризиса, крестьянство не желает 
мириться с существующим распределением 
земельной площади, все яснее обозначается 
сдвиг рабочего класса влево, проявляю-
щийся в непрерывном усилении рабочего 
движения. «Консолидированный» террор не 
сумел, т. о., разрешить выдвинутых двумя 
революциями основных социальных проб-
лем В., и едва завершившаяся «консолида-
ция» оказывается поэтому чрезвычайно сла-
бой и колеблющейся. 

Лит. к гл . Советская В е н г р и я и следующ. : I . H а 
в е н г е р с к о м я з ы к е . 

К о м м у н и с т и ч е с к и е и з д а н и я , вы-
шедшие т о л ь к о на венг. я з . : «A F o r r a d a l m i K o r m â n y -
zô tanâc3 és a népb iz tossâgok rende le te i (Декреты 
совета н а р о д н ы х комиссаров и наркоматов) , 5 тт., 
B u d a p e s t , 1919 (официальное издание) ; К и п В é 1 а, 
Ê z s a u lencsé je (Похлебка Исава) , Wien , 1919, Moszkva, 
1920 ( н е л е г а л ь н а я брошюра, н а п р а в л е н н а я против 
с.-д.) ; V a r g a Б . , A m a g y a r t anâc skôz t â r s a sâg 
gazdasâgi , szervezete (Экономическая с т р у к т у р а Вен-
герской советской республики) . Ц Б венг. секции, 
Москва . 1920; е г о ж е , A m a g y a r p r o l e t â r - d i k t a -
t ü r a mezögazdasäg i p r o b l é m â l ( А г р а р н а я проблема 
во в р е м я диктатуры п р о л е т а р и а т а в В.), Ц Б венг. сек-
ции, М., 1920; N a t о n e k I . , L e n i n és a m a g y a r рго-
l e t â r d i k t a t u r a (Ленин и д и к т а т у р а пролетариата в 
В е н г р и и . С предисловием Б е л а Куна) , B r a t i s l a v a , 
1927; «Mit m o n d a I I I I n t e r n a c i o n â l é a m a g y a r prole-
t â r d i k t a t u r â r ô l ? » (Что с к а з а л I I I И н т е р н а ц и о н а л 
о венгерской пролетарской диктатуре? Воззвания 
Коминтерна , статьи Зиновьева , Р а д е к а и Б е л а К у -
на), Wien , 1920. 

Ж у р н а л ы : «Vörös Ujsâg» ( К р а с н а я Газета) , Б у -
дапешт и Вена; « In te rna t iona le» (Интернационал) , 
«Proletâr» (Пролетарий) , Вена ; «Uj Mârcius» (Новый 
Март) , В е н а , и др 

I I . H а н е м . я з . : В é 1 a S z A n t б, K la s -
s e n k ä m p f e u n d die D i k t a t u r des P r o l e t a r i a t s In U n -
g a r n . Mi t e inem Vorwor t v o n K a r l R a d e k , Wien—В. , 
1920, P e t r o g r a d , K o m i n t e r n , 1920 (автор—коммунист , 
к н и г а в ы ш л а на венг. , р у с . и др . я зыках ) ; E . V а г-
g a , Die w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n P r o b l e m e der prole-
t a r i s c h e n D i k t a t u r , Wien , 1920 (автор—коммунист) ; 
е г о ж е , Die A g r a r f r a g e in der u n g a r i s c h e n prole-
t a r i s c h e n R e v o l u t i o n , Re ichenberg , 1921; е г о ж е , 
D ie u n g a r i s c h e R ä t e r e p u b l i k , in « J a h r b u c h f ü r Po l i -
t i k , W i r t s c h a f t u n d Arbe i t e rbewegung , 1922—23», 
H a m b u r g , 1923; . K o l o z s v â r y ( Б е л а Кун) , 
Von R e v o l u t i o n zu Revo lu t ion , W i e n , 1920; S p e k-
t a t о r (Hen r ik G u t t m a n ) , Mohrenwäsche oder E n t -
s t e h u n g u n d Z u s a m m e n b r u c h der ungar i schen R ä t e -
d i k t a t u r (автор в то время еще коммунист) ; F . R â-
k о s, R e v o l u t i o n ä r e Ge r i ch t sba rke i t , Wien , 1920 
(коммунист) ; F . M ü n n i с h, D ie unga r i sche R o t e 
Armee , W i e n , 1920 (коммунист) ; L . R u d a s, Die 
P r o l e t a r d i k t a t u r in U n g a r n u n d der Na t iona lbo l sche -
wismus , in «Kommunismus» , Wien , 1921, J a h r g . I I , 
№ 9—10 (коммунист); W . B ö h m , I m Kreuzfeuer 
zweier R e v o l u t i o n e n , München , 1924 (с.-д.-центрист); 
*«* ( W . B ö h m ) , E n t s t e h u n g u n d Z u s a m m e n b r u c h der 
unga r i s chen R ä t e d i k t a t u r , Wien , 1919; «Dokumen te der 
E i n h e i t . Die Vorgeschichte des Zusammenschlusses 
der S o z i a l d e m o k r a t e n u n d der K o m m u n i s t e n » , Buda-
pes t , 1919 (изд . во в р е м я Советской власти); M. L. , 
Mi tg l i ed des B u d a p e s t e r Z e n t r a l a r b e i t e r r a t s , Ungarn , 
i n «Sowjet», h r sg . von O. Kaus , № 4, Wien , 1919 
(коммунист) ; E i n i g e W o r t e zum Gedächtn isse Kor-
vins , S z a m u e l y s u n d der ande ren e rmorde ten Re-
v o l u t i o n ä r e , In «Kommunismus» , № 1—2, Wien, 
1920 (коммунист) ; О. J à s z i, Magyar iens Schuld 
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U n g a r n s S ü h n e . Revo lu t i on u n d Gegenrevo lu t ion i n 
Unga rn , München , 1923 ( а в т о р — б у р ж у а з н ы й паци-
фист); К . K r e y b i g , Die E n t s t e h u n g d e r R ä t e -
r epub l ik in Ungarn , В. , 1919 (коммунист) ; L . B i z o n y , 
133 Tage ungar ischen Bolschewismus , Lpz .—Wien , 1920 
(фашист); L . F r o s t , U n g a r n n a c h d e m Bolsche-
wismus , München, 1920; A . R u e g g, S o v j e t - U n g a r n . 
Reiseerlebnisse, Zür ich , s . а . (коммунист) ; К . H u -
s z â r, P r o l e t a r i e r d i k t a t u r in U n g a r n , Regensburg , 1921 
(автор—быв. министр-президент фашистского п р а в и -
тельства); A. S z a n а, D ie bo l schewis t i sche W i r t -
scha f t spo l i t i k in U n g a r n , W i e n , 1920 (фашист) ; 
E . S z a t m â r i , Das r o t e U n g a r n , Le ipz ig , 1920 
(фашист); W . A n d e r s s e n, D ie E n t w i c k l u n g der 
ungar ischen R ä t e v e r f a s s u n g , in «Ungar i sche J a h r b ü -
cher», В . IV, H . 2, Be r l in , 1924 («объективна» в бур-
жуазном смысле); «Ungarn», in «Die I n t e r n a t i o n a l e » , 
№ 11—12, Ber l in , 1919 (коммунист) ; P . L e v i , Die 
Lehren der ungar i schen R e v o l u t i o n , in «Die I n t e r n a -
t ionale», № 24, В. , 1919; E . L . (Eugen Land l e r ) , Die 
wahre Maife ier des unga r i s chen P r o l e t a r i a t s , in « K o m -
munismus», № 15—16, W i e n , 1921 (коммунист) ; E . 
B u c h i n g e r , Das w a r n e n d e Beisp ie l U n g a r n s , in 
«Kampf», № 20, W i e n , 1919 ( а в т о р — п р а в ы й с.-д.) . 

I I I . Н а р у с . я з . : С а н т о Б е л а , К л а с -
совая борьба и д и к т а т у р а п р о л е т а р и а т а в В е н г р и и ; 
Г р е й н e р И. , Р е в о л ю ц и я в В е н г р и и (1918—19), 
«Пролетарская Революция» , № 5 (64) и 6 (65), 1927; 
Л е н и н, Речь на V I I I съезде Р К П ( б ) 2 3 / Ш 1919; 
е г о ж е , Р е ч ь в Моссовете 4/IV 1919; е г о ж е , 
Речь по радио, март , 1919; е г о ж е , П р и в е т вен-
герским рабочим, «Правда», № 115, 29/V, 1919; 
е г о ж е . Речь на Московской конференции 6 / V I I I 
1919; е г о ж е , Привет венгерским рабочим, «Ком-
мунистический Интернационал» , № 2, 1919; е г о 
ж е. Заметки публициста , «Коммунистический Интер-
национал», I I I , 1920; В а р г а Е . , В е н г е р с к а я со-
ветская р е с п у б л и к а , « Е ж е г о д н и к П о л и т и к и , Х о з я й -
ства и Рабочего Д в и ж е н и я з а 1922—23»; Л а н д -
л е р Е „ В е н г р и я в эпоху войны, «Энциклопеди-
ческий словарь Граната» т . X L V I I ; Р а к о ш и М., 
Речь на I I конгрессе К о м и н т е р н а . Р о л ь и с т р у к -
тура компартии , П р о т о к о л ы конгресса ; е г о ж е . 
Отчет К П Венгрии . Отчеты ко I I К о н г р е с с у К о м -
интерна; «Корвин Отто, венгерский р е в о л ю ц и о н е р . 
Его ж и з н ь и деятельность», М., 1925; статьи в ж у р -
нале «Коммунистический Интернационал» , № 1, 
1919: Р у д а ш Л . , П р о л е т а р с к а я р е в о л ю ц и я в Венг-
рии; Письмо И К К И съезду в е н г е р с к и х коммунистов; 
№ 2: А л ь п а р и Ю л и у с , Ход р е в о л ю ц и и в 
Венгрии; В а р г а Е в г е н и й , К о м м у н и с т и ч е с к а я 
Венгрия; К у н Б е л а , Письмо тов . Л е н и н у ; 
е г о ж е , Письмо тов . И г н а т и ю Б о г а р у ; Текст со-
глашения м е ж д у коммунистической п а р т и е й Венгрии 
и соц.-дем. партией Венгрии; № 3: Обращение И К К И ; 
X е в е ш и Ю., Э к о н о м и ч е с к а я р е в о л ю ц и я в Венгрии ; 
И К К И съезду Социалистической п а р т и и В е н г р и и ; 
№ 4: З и н о в ь е в Г . , Д в е даты; И К К И , К пролета -
риям всего м и р а ; № 5: Р у д н я н с к и й А. , Профес-
сиональные союзы и к о н т р - р е в о л ю ц и я в В е н г р и и ; 
№ 6 : Б у х а р и н Н . , Тибор Самуэли ; № 7—8: Воз -
звание венгерских коммунистов ; И К К И , К рабочим 
всех стран . К р о в а в а я р а с п р а в а н а д в е н г е р с к и м и р а -
бочими; Г а б о р М., Д о к л а д о падении Советской 
власти в Венгрии ; С а н т о Б е л а , У р о к в е н г е р с к о й 
коммунистич. п а р т и и , № 16, 1920. Бела Кун. 

IV. Рабочий класс. 

История рабочего движения.—Вследствие 
позднего развития капитализма в В., рабо-
чий класс сформировался в ней позже, не-
жели в др. странах Центральной Европы. 
Вплоть до 40-х гг. 19 в. В. являлась коло-
нией австр. капитала. В конце 30-х гг. в В. 
начинается довольно быстрое развитие фаб-
рично-заводской промышленности, в пер-
вую очередь—в отраслях, производящих 
сырье и полуфабрикаты для австр. промыш-
ленности. В 40-х гг. возникают, в особенно-
сти в Пеште и его окрестностях, текстильные 
и бумажные фабрики, сталелитейные и ма-
шиностроительные заводы. В 1846 в В. име-
лось уже 546 фабрик с 23.400 рабочими, а 
общее количество занятых в кустарной и 
фабрично-заводской промышленности рабо-
чих превышало 100 т. В начале 40-х гг. в В. 
проникли социалистические и коммунисти-
ческие идеи (теории Сен-Симона, Фурье, 
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отклики чартистского движения и т. д.). 
Объективно сторонники этих учений в В. 
стремились собственно к насаждению капи-
талистических отношений; рабочему дви-
жению близок был только коммунизм Ми-
хаила Танчича (см.). Параллельно с проник-
новением в В. социалистических идей, на-
блюдаются уже первые признаки рабочего 
движения (двиясение среди горняков Тран-
сильвании под руководством Екатерины 
Варга, забастовка портных в Пеште в янв. 
1842, движение в авг. 1847 каменщиков 
Пешта за повышение заработной платы, и 
т. д.). Но история рабочего движения В., 
в подлинном смысле слова, начинается толь-
ко с революции 1848, хотя и в это время 
оно далеко еще не носит сознательно-
классового характера. 

В революции 1848 рабочие в В. не играли 
такой крупной роли, как в Германии и во 
Франции. Руководители революции с са-
мого же начала заняли враждебную пози-
цию по отношению к рабочему классу, вну-
шавшему им своими требованиями серьез-
ные опасения. Хотя революция в Пеште 
началась с освобол-сдения из тюрьмы одного 
из пионеров венгерского рабочего двилее-
ния, Михаила Танчича, но среди 12 пунктов 
выдвинутой революционною молодежью 
программы не было ни одного требования, 
отвечавшего интересам рабочих. Одним из 
первых мероприятий революционного пра-
вительства явилась высылка из столицы без-
работных. В первые месяцы революции пра-
вительство и не помышляло даже об отмене 
цеховой системы, и лишь после того, как 
началась сербско-кроатская контр-револю-
ция, оно провело нек-рые несущественные 
изменения цехового устава. В марте 1848 
среди кузнецов, рабочих канатных фабрик, 
официантов и др. началось двинтение за по-
вышение заработной платы и сокращение 
рабочего дня. Ремесленная молодежь также 
выдвинула свои требования (отмена цеховой 
системы, сокращение рабочего времени, 
установление нормального уровня заработ-
ной платы, прекращение неправильных вы-
четов из нее, свобода договоров и т. д.). 
19 апреля недовольство рабочих привело 
уже к вооруженному столкновению с вой-
сками и с национальной гвардией. На сле-
дующий день совет министров провел огра-
ничение существовавшей до тех пор свободы 
собраний. 30 апреля начались волнения 
среди печатников, требовавших повышения 
заработной платы. Движением руководил 
М. Танчич. Правительству пришлось вме-
шаться в конфликт, и, в результате работ 
примирительной комиссии, был установлен 
9-часовой рабочий день и заключен первый 
коллективный договор. Заключением кол-
лективного договора закончилось также 
движение печатников в Пресбурге. Печат-
ники же создали и первое общество взаимо-
помощи, просуществовавшее вплоть до 1857. 
Широких размеров достигло такнее двияее-
ние среди горнорабочих северной Венгрии, 
Трансильвании и Баната, где рабочие при-
надлежали к вдвойне угнетенным нацио-
нальным меньшинствам. Горнорабочие го-
рода Кермеца, под руководством своего во-
ждя, Мелинга, находившегося под влиянием 
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идей Луи Блана, потребовали социали-
зации угольных копей и увеличения за-
работной платы. 22 июня вооруженная тол-
па горнорабочих в Виндшафте пыталась за-
топить шахты. Страх правительства перед 
рабочими был так велик, что рабочие снача-
ла не принимались даже в национальную 
гвардию, и прием их был разрешен только 
тогда, когда началось наступление контр-
революции. 

Наступившая после поражения револю-
ции реакция сопровождалась, естественно, 
упадком рабочего движения. В течение не-
скольких лет рабочего движения, в настоя-
щем смысле слова, совершенно не существо-
вало, и лишь немногие общества взаимопо-
мощи (гл. обр., среди печатников) влачили 
жалкое существование. Положение стало 
изменяться только в 60-х гг., когда, в связи 
с развитием промышленности и некоторым 
смягчением реакции, в страну возвратились 
бежавшие за границу рабочие и началась 
иммиграция в В. иностранных, в особенно-
сти немецких, квалифицированных рабочих. 
Последние и положили начало организо-
ванному рабочему движению В. Перенесен-
ные ими на венгерскую почву идеи Шульце-
Делича и, в особенности, Лассаля начали 
быстро распространяться среди рабочих. 
В 1861 возникло движение среди печатни-
ков, требовавших повышения заработной 
платы. Движение перешло в забастовку, 
закончившуюся, однако, не в пользу рабо-
чих. Под впечатлением этого печатники при-
ступили к организации в Пеште союза 
взаимопомощи; аналогичные организации 
создались и в провинции. Вслед за печат-
никами рабочие др. отраслей промышлен-
ности также организовали по немецкому 
образцу общества самообразования и взаи-
мопомощи под руководством квалифициро-
ванных рабочих-иностранцев. 

Непосредственно после соглашения с Ав-
стрией (1867) и образования двуединой Ав-
стро-венгерской монархии начинается про-
мышленный расцвет В. Период грюндерства 
сопровождался усиленным ж.-д. строитель-
ством, обширными работами по урегулиро-
ванию рек и каналов, постройкой крупных 
капиталистических предприятий. Парал-
лельно с этим шел процесс формирования 
венгерского пролетариата. Идеологически 
венгерское рабочее движение этого периода 
находилось под влиянием германского ра-
бочего движения, и только гораздо позднее, 
придя в тесное соприкосновение с австр. 
рабочим движением, оно подпало под его 
идейное влияние. Сильным тормазом в раз-
витии классового сознания пролетариата 
служило то обстоятельство, что венгер-
ский рабочий класс создавался из разно-
родных элементов (в том числе и иностран-
ных рабочих-иммигрантов), разъединенных 
отсутствием общего языка. 

Руководящая роль в венгерском рабочем 
движении принадлежала, наряду с ино-
странными квалифицированными рабочими, 
также буржуазным демократам 1848, к-рые, 
как и в Германии, принимали активное 
участие в рабочих организациях. В 1868 
произошел раскол в «Просветительном союзе 
печатников» (созданном в 1867) между лас-

сальянцами и сторонниками Шульце-Делича, 
образовавшими отдельно друг от друга пер-
вые политические рабочие союзы, к-рые, 
однако, в дальнейшем (1869) слились в один 
«Всеобщий союз рабочих». С 1869 официаль-
ным органом Союза стал, издававшийся под 
редакцией М. Танчича, еженедельник «Золо-
тая Труба». 29 марта 1869 в Прес'бурге со-
стоялся первый рабочий митинг, на к-ром 
принята была первая с.-д. программа, 
включавшая,по примеру тогдашнего иемецк. 
с.-д. движения, требование всеобщего изби-
рательного права. В августе того же года 
аналогичный митинг состоялся также в 
Пеште. Председателем «Всеобщего союза 
рабочих», имевшего в 1869 уже 15 отделе-
ний в провинции, стал Танчич; однако, 
члены Союза, находившиеся в связи с 1 Ин-
тернационалом, не были Танчичем доволь-
ны. Более радикальные элементы, высказы-
вавшиеся против сотрудничества с буржуаз-
ными демократами, основали отдельное «Об-
щество самообразования рабочих», члены 
к-рого в 1870 создали «Всеобщую рабочую 
страховую и инвалидную кассу», сыграв-
шую впоследствии крупную роль в рабочем 
движении. Секретарем кассы был избран 
уполномоченный Интернационала Карл 
Фаркаш. «Общество самообразования» и 
«Всеобщий союз рабочих» вскоре объедини-
лись; в новый президиум вошли Виктор 
Кюльфельди и Антон Ирлингер (Танчич 
в президиум не попал). После закрытия 
в конце 1869 газеты Танчича, 8 апреля 
1870 вышла, под редакцией Кюльфельди, 
«Всеобщая Рабочая Газета», прекратившая-
ся 17 июля на 27 номере. Это была первая, 
идеологически сравнительно выдержанная, 
с.-д. газета, за к-рой последовала весьма 
радикальная газета Полицера, под назва-
нием «Братство», прекратившаяся в связи 
с возбужденным против ее редактора про-
цессом за оскорбление величества. 

В 1871 во время Парижской Коммуны, в 
В. началось широкое забастовочное движе-
ние, при чем рабочие подали парламенту 
петицию. Более тысячи рабочих ворвались 
в здание парламента, требуя обсуждения 
ее. Полиция считала зачинщиком беспоряд-
ков «Всеобщий союз рабочих». При изве-
стии о подавлении Коммуны рабочие уст-
роили крупную демонстрацию, за к-рой по-
следовали массовые аресты и репрессии. 
Иностранные агитаторы были высланы, а 
22 апр. 1872 начался процесс по обвинению 
ряда деятелей Союза в государственной из-
мене, в виду их участия в революционном 
с.-д. движении, связи с Интернационалом и 
солидарности с Парижской Коммуной. Одна-
ко, суд присяжных оправдал почти всех 
обвиняемых. Наступивший в 1872 экономи-
ческий кризис задержал на несколько лет 
процесс дальнейшего формирования венгер-
ского пролетариата. В связи с непрерывным 
увеличением промышленной резервной ар-
мии—результатом все усиливавшегося рас-
слоения деревни и постепенного разорения 
городских средних слоев—положение ра-
бочего класса было чрезвычайно тяжелым. 
12—14-часовой рабочий день составлял 
обычное явление, заработная плата была 
очень низка, в промышленности непрерывно 
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росло применение женского труда. В ви-
ду неблагоприятных условий для разви-
тия венгерской крупной промышленности 
(система дуализма, общая с Австрией тамо-
женная граница и др.), вся экономическая 
и социальная политика господствующих 
классов В. была направлена в сторону 
усиления эксплоатации рабочих и лишения 
их права на организацию и на экономиче-
скую борьбу (ограничение права коалиций 
и собраний и т. д.). Все эти причины, вместе 
взятые, а также отсутствие правильного 
классового руководства, приостановили на 
нек-рое время рост и без того еще не очень 
опасного для господствующих классов В. 
рабочего движения. Правда, в 1873 начи-
нает выходить, под редакцией А. Ирлингера, 
на нем. и венг. яз. , новый орган Союза «Ра-
бочая Еженедельная Хроника», и делается 
неудачная попытка создания рабочей пар-
тии. Но все это не имеет серьезного зна-
чения, и рабочее движение плетется в хво-
сте буржуазной парламентской оппозиции. 

Известная перемена наступила лишь, ко-
гда В. был выдан, как венгерский поддан-
ный, Лео Франкель, участник Парижской 
Коммуны, друг Маркса и Энгельса и один 
из руководящих деятелей 1 Интернациона-
ла. В его лице венгерское рабочее движе-
ние, находившееся до тех пор под влиянием 
Лассаля, получило действительного вождя-
марксиста. Франкель взял на себя редакти-
рование упомянутой «Рабочей Еженедель-
ной Хроники» и приступил к созданию пар-
тии. По организационным вопросам у него 
возник спор с Кюльфельди и его единомыш-
ленниками, организовавшими отдельную 
фракцию и начавшими издавать свою га-
зету под названием «Непсава» («Голос На-
рода»), В результате деятельности Фран-
келя, в апр. 1878 собрался съезд, положив-
ший начало партии, которая, по соображе-
ниям полицейской безопасности, приняла 
название «Партии не-избирателей».По тем же 
соображениям, съезд не принял программы, 
обратившись вместо этого с манифестом к 
народу и с петицией к парламенту. Руково-
дителями партии, наряду с Франкелем и 
Ирлингером, были игравшие видную роль 
в дальнейшем Сигизмунд Чиллаг, Яков 
Кюршнер и Гейза Чорба. В том же году 
оппозиционная фракция Кюльфельди уст-
роила свой съезд и образовала отдельную 
партию под названием «Рабочая партия». 
В 1880 обе партии объединились, а в резуль-
тате слияния периодических органов обеих 
организаций стала выходить газета «Непса-
ва», остающаяся и до наст, времени цент-
ральным органом венгерской с.-д. партии. На 
объединительном съезде участвовало 113 де-
легатов от 152 организаций. Во избежание 
полицейских преследований, съезд, вместо 
названия «С.-д. партия», выбрал название 
«Всеобщая рабочая партия», приняв про-
грамму, отличавшуюся от Готской програм-
мы лишь тем, что она не содержала желез-
ного закона заработной платы Лассаля. 
После объединения начался быстрый рост 
партии, но вскоре в В., в связи с герман-
ским законом против социалистов и ав-
стрийскими мероприятиями против анархи-
стов, усилились полицейские репрессии, 

приостановившие рост движения. В 1881 
Лео Франкель присужден был за антимили-
таристскую статью к I1/» годам тюремного 
заключения, по отбытии к-рого он покинул 
В. и переселился в Париж. В 1881—84 дви-
жение отмечено было борьбой с левыми эле-
ментами, подпавшими под влияние австр. 
анархистов (Пейкерт). Анархистское тече-
ние было вначале очень сильно, оно имело 
собственные газеты, но когда, при рассле-
довании убийства венского банкира Ай-
зерта, было установлено, что в деле заме-
шаны венгерские анархисты, то полиция 
совершенно разгромила это движение. 

На учредительном съезде 2 Интернацио-
нала (1889) Франкель был одним из заме-
стителей председателя; венгерскую партию, 
кроме него, представляли Ирлингер и буда-
пештский сапожник Р . Попп. Ирлингер 
познакомил съезд с условиями рабочего 
движения В., отвергнув нападки австрийцев, 
обвинявших венгерскую партию в оппорту-
низме. 15 сент. 1889 центральные комитеты 
австр. и венгерской с.-д. партии устроили 
в Пресбурге совместное совещание, устра-
нившее все имевшиеся разногласия. Ир-
лингер был исключен из центрального ко-
митета, и руководство партией перешло в 
руки присланного из Вены Павла Энгель-
мана. К этому времени венгерская с.-д. 
партия подпадает под влияние австр. 
с.-д-тии, руководимой Виктором Адлером. 
На первомайской демонстрации 1890 в Бу-
дапеште, по данным полиции, участвовало 
более 30 т. , а по данным газ. «Непсава»— 
60 т. ч. Созванный на 7 дек. 1890 партийный 
съезд совпал с периодом сильного подъема 
рабочего движения. Съезд, к к-рому Эн-
гельс и Либкнехт обратились с приветствием 
и в к-ром участвовали представители 87 бу-
дапештских и 34 провинциальных орга-
низаций (среди них 2 организации с.-х. 
рабочих), принял, по примеру австр. Гайп-
фельдского съезда (1889), принципиальную 
декларацию, остававшуюся до 1903 про-
граммой партии. Партия приняла название 
«Социал-демократической партии Венгрии». 
Название «С.-д. рабочая партия» было отвер-
гнуто, чтобы не отпугнуть мелких ремес-
ленников. Начиная с этого времени и вплоть 
до 1918, с.-д. партия пользовалась монопо-
лией в венгерском рабочем движении. 

В 90-х гг., вместе с внедрением финансо-
вого капитала в промышленность и широ-
ким развитием крупной, в частности, тяже-
лой индустрии, начинается усиленный рост 
и концентрация промышленного пролета-
риата. Число промышленных предприятий, 
насчитывавших свыше 20 рабочих, подня-
лось за период 1890—1900 с 1.197 до 2.947. 
Число рабочих, занятых в крупной и мел-
кой промышленности, увеличилось за тот же 
период с 433.799 до 644.188. Особенно бы-
стро растет рабочее население в столице, 
насчитывавшей в 1890 уже полмиллиона 
жителей. Здесь концентрируются наиболее 
крупные фабрики, и здесь же находится 
центр рабочего движения, утрачивающего 
к этому времени сектантский характер и 
принимающего постепенно организационные 
формы, к-рые сохранились вплоть до импе-
риалистской войны. 900-ые годы являются 

4* 
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периодом дальнейшего роста фабр.-завод, 
промышленности, высокой конъюнктуры в 
строительной промышленности и усиления 
роли финансового капитала. Число рабочих 
значительно увеличилось: в то время как в 
1900 на 2.049 фабриках работало лишь 
212.697 промышленных рабочих, в 1910 име-
лась уже 4.241 фабрика с 445.792 рабочими, 
что означало прирост более, чем на 100%. 
Заработная плата поднялась за это время 
на 30—40%, рабочий день сократился с 12 
до 9—10 часов, улучшились также условия 
труда, но это улучшение положения рабо-
чих было лишь относительным, ибо дорого-
визна непрерывно возрастала, а жилищные 
условия рабочего класса в Будапеште на-
кануне войны были хуже, чем где бы то ни 
было в Европе. 1900—1914 гг. являются 
периодом экономического наступления про-
летариата, ведущего упорную борьбу за по-
вышение заработной платы, за сокращение 
рабочего времени и за удовлетворение др. 
своих повседневных нужд. Годы эти озна-
меновались целым рядом экономических за-
бастовок, в т. ч. всеобщими стачками в 
нек-рых отраслях промышленности (в 1904— 
железнодорожников, в 1905—-металлистов 
и т. д.), часто кончавшимися победой ра-
бочих. Наряду с экономической борьбой, 
шло и политическое наступление проле-
тариата, выразившееся, гл. обр., в его 
непрерывной борьбе за всеобщее избира-
тельное право. 1913 год был кульминацион-
ным пунктом этой борьбы. 23 мая этого 
года, после массовых демонстраций в тече-
ние нескольких предыдущих дней, началась 
всеобщая забастовка. Будапешт был объяв-
лен властями на осадном положении; поли-
ции, жандармерии и вызванных из провин-
ции войск оказалось недостаточно, чтобы 
удержать революционно настроенных рабо-
чих от выступлений. Рабочие строят барри-
кады, штурмуют полицейские участки, под-
жигают правительственные здания и вытес-
няют солдат из рабочих кварталов. В итоге 
кровопролитных столкновений—несколько 
убитых и сотни раненых. Столица находит-
ся накануне революции, но ЦК с.-д. пар-
тии, руководивший движением, испугался 
вызванного им же призрака восстания и в 
10 часов вечера прекратил забастовку. 

Во время империалистской войны рас-
пыленный, совершенно деморализованный 
предательством с.-д-тии и оставшийся без 
идейного руководства, рабочий класс сна-
чала безропотно переносил удары войны. 
Но в 1916 начались выступления рабочих 
за повышение заработной платы, особенно 
усилившиеся в 1917, когда в городах возник 
острый продовольственный кризис. После 
русской революции движение приняло от-
крыто антимилитаристский характер. В янв. 
1918 на почве острого недовольства рабо-
чих, положение к-рых продолжало ухуд-
шаться, вспыхнула массовая забастовка в 
непосредственной связи с мирными перего-
ворами в Брест-Литовске. Ее лозунгами 
были: «Долой войну», «Мира и хлеба», «Да 
здравствует русский пролетариат». Заба-
стовкой руководил образовавшийся для 
этой цели Совет рабочих депутатов. Ли-
деры с.-д-тии, как всегда, выдвинули тре-

бование всеобщего избирательного права и 
организовали депутацию к премьер-мини-
стру Векерле (см.), а когда последний, изве-
стный своим талантом раздавать обещания 
направо и налево, обещал избирательное 
право, то они настояли на прекращении за-
бастовки. Движение, однако, вскоре вновь 
разгорелось. В июне 1918 на государствен-
ном машиностроительном заводе начались 
волнения среди рабочих, потребовавших по-
вышения заработной платы. Вызванные на 
помощь войска стреляли в рабочих, среди ко-
торых* многие были ранены. Возмущенные 
расстрелами рабочие объявили всеобщую за-
бастовку. Ситуация была революционной, но 
ЦК с.-д. партии в забастовку не вмешался, 
и оставшиеся без всякого руководства ста-
чечники вынуждены были через 5 дней, под 
давлением свирепых правительственных ре-
прессий, вернуться на работу. Это было по-
следним крупным выступлением венгерского 
пролетариата перед крушением Австро-вен-
герской монархии. О дальнейшей судьбе ра-
бочего движения см. Исторический очерк, 
начиная с «революции 1918—19», а также 
Партии рабочего класса и Профдвижение. 

Лит.: R é v é s z M., A m a g y a r o r s z â g i m u n k â s m o z -
g a l o m t ô r t é n e t e 1867—19 13 (История рабочего дви-
ж е н и я в Венгрии) , B u d a p e s t , 1913 ; «A magya ro r szâg i 
s zoc i a l i s z t ikus m u n k â s m o z g a l m a k (A b u d a p e s t i â l l a m -
rendôr ség jelentései)» [Социалистическое рабочее дви-
ж е н и е в Венгрии (Отчеты будапештской государствен-
ной полиции)] , 1897—1912 , Budapes t , 1898—1913 ; 
«Die soz i a ldemokra t i s che u n d ana rch i s t i s che Bewegung 
in den J a h r e n 1895—1917» (Ber i ch te der ös te r re ich ischen 
Pol ize i ) , W i e n , 1896—1918 ; «Pro tokol le der P a r t e i t a g e 
der S o z i a l d e m o k r a t i e Ungarns» , I — X X I V , B u d a -
pes t , 1891—1926 ; T a k â c s J . , A f ö l d m u n k ä s m o z g a -
lom t ô r t é n e t e . H a r m i n c esz ten dö (История д в и ж е н и я 
с . -х . рабочих . 30 лет) , B u d a p e s t , 1926 . «Arbei te rbewe-
g u n g Ungarns», im «Volks-Lexikon», hrsg . von E m m a -
n u e l W u r m , N ü r n b e r g , 189 4—99; С z ô b e 1 E . , Szocial iz-
m u s és m u n k â s k é r d é s Magya ro r szâgon 184 8 e lö t t . 
(Социализм и рабочий вопрос в Венгрии до 1848 г . ) , 
«Szocial izmus», X, 1—2, 1 9 1 7 ; R é v é s z M., Fejeze-
t ek a m a g y a r m u n k â s m o z g a l o m t ô r t é n e t é b ô l 1 8 4 8 . T â n -
csics. ( Г л а в ы из истории венгерского рабочего д в и ж е -
н и я 1848. Танчич) , «Szocial izmus», X I V , 6, 1924; 
е г о ж е , H â r o m m u n k â s u j s â g (Три рабочих газеты), 
«Népszava n a p t â r a » , 1 9 0 8 ; е г о ж е , A hû t l enség i pör 
(Процесс измены), B u d a p e s t , 1911 ; «Der H o c h v e r r a t s -
prozess gegen d ie Pes t e r Soz ia l i s ten im J a h r e 1872», 
« V o l k s s t i m m e Kalender» , 1906; J â s z a i S. é s 
R é v é s z M., A Magyaro r szâg i Szocia l i s ta P â r t a l a k u -
lâsa (Основание Венгерской Социалистической П а р -
тии) , B u d a p e s t , 1916 ; B é l a S z â n t ô , Klassen-
k ä m p f e u. D i k t a t u r des P r o l e t a r i a t s in Unga rn , W i e n 
u n d Ber l in , 1920 ; К . В i r ô, Die unga r i sche Arbe i t e r -
b e w e g u n g se i t d e m S tu rz der R ä t e r e p u b l i k , Ber l in , 
1925 ( вышла и на русском я зыке ) ; Г а й д у П . , 
В е н г р и я , Москва , 1 9 2 7 . J J . Гайду. 

П а р т и и рабочего класса . 
Социал-демократическая партия.—С.-д. пар-

тия В. была основана на съезде 1890 (см. 
История рабочего движения). Вскоре после 
своего образования она приступила к объ-
единению в национальном масштабе суще-
ствовавших профессиональных организаций 
и к созданию новых. Для этой цели из чле-
нов ЦК с.-д. партии и из представителей 
отдельных профессий образован был профес-
сиональный совет. Т. о., венгерское про-
фессиональное движение создано было с.-д. 
партией, и, по мере его дальнейшего разви-
тия, не происходило отделения партии от 
профсоюзов, как это имело место в Герма-
нии, а, напротив, партийный аппарат все 
более срастался с профсоюзным, что нало-
жило свой особый отпечаток на все вен-
герское рабочее движение. Центр тяжести 
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партийной работы переносится в профсоюзы, 
партийных организаций, в собственном смы-
сле, не существует, члены профсоюзов авто-
матически являются членами партии, упла-
чивая вместе с профсоюзным партийный 
взнос, подавляющее большинство делегатов 
партийных съездов обычно назначается ЦК 
отдельных союзов, а ЦК партии состоит из 
доверенных лиц отдельных профсоюзов. 

Т. к. рабочие не пользовались избира-
тельным правом и вплоть до революции не 
имели ни одного представителя в парламен-
те, то борьба с.-д. партии сосредоточилась 
на завоевании избирательного права. Вско-
ре внутри партии возникли разногласия по 
ряду вопросов: о методах борьбы за изби-
рательное право, о сотрудничестве для этой 
цели с буржуазными партиями, об аграр-
ной политике, об отношении к профсоюзам 
и пр. С.-д. движение, постепенно укрепив-
шееся и ставшее, в связи с усилением про-
фессиональных союзов и превращением их 
в массовые организации, крупным полити-
ческим фактором, находилось на перепутьи. 
Планомерное революционное руководство 
массовым рабочим движением было воз-
можно лишь при условии смычки с мощ-
ным движением боровшихся за землю кре-
стьян и с.-х. рабочих, но с сохранением, ко-
нечно, гегемонии пролетариата. Связь с кре-
стьянством была в В. осуществима скорее, 
чем где бы то ни было в Европе. Вместо 
этого, однако, с.-д-тия, оттолкнув от себя 
крестьянство, пошла по пути ревизионизма, 
прикрываемого центристскими лозунгами 
вождя австр. с.-д. Виктора Адлера (см.). По 
национальному вопросу партия также всту-
пила на путь адлеровского реформизма. В до-
военной В. национальный вопрос играл не 
менее важную роль, чем в Австрии. Однако, 
под влиянием учений австро-марксизма, вен-
герская с.-д. партия стала принимать госу-
дарственное устройство дуалистической мо-
нархии за нечто данное и неизменное, не 
выдвинув ни разу национального вопроса в 
его принципиальном обосновании и не по-
мышляя о возможности его разрешения. И по 
всем др. основным вопросам партийной про-
граммы лидеры с.-д-тии постепенно сошли с 
пути революционного марксизма. Главной 
целью их являлось завоевание всеобщего из-
бирательного права и кое-какие частичные 
достижения в области профессиональных 
интересов пролетариата. В борьбе за избира-
тельное право рабочие выходили в В. на 
улицу чаще, чем где бы то ни было, мас-
совая борьба принимала здесь более острые 
формы, чем в др. странах, (за исключением 
России), активность масс была очень велика, 
но идеология вождей была более реформист-
ской, чем в любой другой с.-д. партии до-
военной Европы. Не имея парламентского 
представительства, венгерская с.-д-тия, тем 
не менее, строила всю свою тактику исклю-
чительно на парламентских комбинациях, 
пользуясь тем, что она была фактором, с 
к-рым всякому правительству и всякой оп-
позиции приходилось считаться, в особенно-
сти в столице, где улица принадлежала ра-
бочему классу и где с.-д-тия была наиболее 
сильной и организованной партией. Не ис-
пользовав этого положения, с.-д-тия плелась 

в хвосте буржуазно-оппозиционных партий. 
Начиная с 1900 и до империалистской войны 
вся история с.-д-тии представляет непре-
рывную цепь блоков, соглашений, откры-
тых или молчаливых союзов с разными мел-
кобуржуазными и даже буржуазными пар-
тиями. Буржуазные партии прекрасно умели 
использовать рабочие массы, к-рые к ее 
услугам предоставляли с.-д. лидеры, чтобы 
потом по первому зову правительства за-
ключить соглашение с последним и поки-
нуть рабочих. 

Эволюция венгерской с.-д-тии от боевой 
революционной партии к партии чисто ре-
формистской сопровождалась целым рядом 
партийных расколов. В 1896 произошел 
раскол по вопросу о беднейшем крестьян-
стве. Группа членов партии, руководимая 
Варкони, требовала, • чтобы партия под-
держивала движение беднейшего крестьян-
ства. Группа эта была исключена из пар-
тии, а вождь ее, Варкони, постепенно сов-
сем отошел от рабочего движения. В 1900 
полуликвидаторская группа, под руковод-
ством Мезефи (см.), потребовала, чтобы 
с.-д-тия приняла активное участие в борьбе 
за интересы с.-х. рабочих, но одновременно 
она настаивала также на том, что необхо-
димо смягчить пропаганду идей интерна-
ционализма и классовой борьбы. После 
исключения из партии, Мезефи образовал 
«Реорганизованную с.-д. партию», к-рая по-
степенно превратилась в буржуазную пар-
тию. Исключение Мезефи было правиль-
ным, но с.-д. вожди совершенно не поняли 
того, что, несмотря на ликвидаторские на-
строения оппозиции, она была вполне права, 
поднимая вопрос о союзе с с.-х. пролетариа-
том и беднейшим крестьянством. Однако, 
все эти оппозиционные течения, в виду не-
достаточной марксистской подготовки во-
ждей их, рано или поздно попадали в лоно 
мелкобуржуазных партий. 

Около 1900 и сложилась та руководящая 
верхушка партии, к-рая направляла де-
ятельность ее вплоть до империалистской 
войны [Э. Тарами, Э. Бухингер, М. Гросс-
ман, Я. Вельтнер, Д. Бокани (ныне ком-
мунист) и др.]. Последней и самой крупной 
оппозицией довоенной эпохи было движе-
ние, руководимое Ю. Альпари (см.;—ныне 
один из активных работников Коминтерна). 
По всем основным вопросам венгерского 
рабочего движения Альпари был близок к 
тогдашним немецким «левым», выступая про-
тив коалиционной политики и требуя созда-
ния отдельных от профсоюзов, самостоятель-
ных партийных организаций. Альпари, так 
же как и руководители всех прежних оппо-
зиционных течений в партии, требовал, что-
бы должностное лицо страховой кассы не 
могло быть членом ЦК партии. Он был 
исключен из партии в 1910. 

Т. о., реформизм укоренился в венгерской 
с.-д-тии еще до войны. Но открытому провоз-
глашению его мешали все более обостряв-
шиеся классовые противоречия, приводив-
шие к массовым демонстрациям и забастов-
кам, почти всегда против воли руководителей 
партии. Единственным массовым действием, 
допускавшимся с.-д. вождями, не желавши-
ми никогда сходить с почвы легальности, 
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была ежегодная первомайская забастовка. 
Однако, желая сохранить свое положение, 
с.-д. лидеры вынуждены были делать уступ-
ки, хотя бы на словах, революционным тре-
бованиям пролетариата. Так сложилась свое-
образная физиономия венгерской с.-д-тии: 
реформистское руководство и практика, при-
крываемые лжерадикальной фразеологией. 
Империалистская война сняла и этот покров 
мнимой революционности. 

За все время своего существования вен-
герская с.-д-тия ни разу не поставила в 
порядок дня вопроса о войне и милитариз-
ме,—партия ни разу не попыталась дать 
марксистского анализа этого вопроса. Впол-
не естественно поэтому, что венгерская 
с.-д-тия стала на позицию оборончества так 
же легко, как и другие социал-патриоты 
2-го Интернационала. Со своей стороны, гос-
подствующие классы В. не остались в долгу 
перед с.-д. лидерами за проповедь ими гра-
неданского мира: большая часть их была 
освобождена от военной службы и, сидя 
на теплых местечках в тылу, призывала 
«одетых в шинели» рабочих к терпению. 
Рабочая аристократия также мало страдала 
от войны. Верхние ее слои, рабочие, за-
нятые в крупной индустрии, на военно-про-
мышленных заводах и в пищевой промыш-
ленности, были совсем освобождены от воен-
ной службы или же, будучи призванными 
на нее, работали на заводах. Условия опла-
ты труда также складывались для них бла-
гоприятно. Но тем большие жертвы дол-
жны были приносить остальные слои про-
летариата и беднейшее крестьянство. 

В результате своей оппортунистической 
и шовинистской политики, ЦК с.-д. партии 
совершенно изолировал себя от пролетар-
ского массового движения. Революционно 
настроенный пролетариат нашел себе новых 
вождей. Лидеры партийной оппозиции, со-
лидаризировавшиеся в свое время с Ю. Аль-
пари и занявшие во время войны интер-
националистскую позицию (Бела Ваго, Бе-
ла Санто, Евгений Ласло), вошли в контакт 
с состоящей из студентов и молодых рабо-
чих группой, ведшей до сих пор пацифист-
ско-антимилитаристскую пропаганду. Идей-
ным руководителем группы, направлявшим 
из-за кулис ее работу, был единственный 
теоретик венгерского рабочего движения, 
впоследствии ставший на синдикалистскую 
позицию, Эрвин Сабо (см.). Когда в январе 
1918 во главе группы стал Отто Корвин 
(см.), понявший, что борьба с войной может 
принять революционный характер только 
при условии тесной связи с рабочим дви-
жением, группа завязала сношения с ра-
бочими крупных заводов. Одновременно оп-
позиция быстро наладила связи с недоволь-
ными солдатами. Между тем, с.-д. лидеры 
создали, вместе с буржуазными -оппозицион-
ными партиями, Национальный совет, все 
усилия которого были направлены на то, 
чтобы предотвратить революцию. Но ста-
рания эти были тщетны: в ночь на 31 октяб-
ря 1918, накануне подготовлявшегося рево-
люционными элементами вооруженного вос-
стания, произошло крушение Австро-вен-
герской монархии. У власти стал венгер-
ский Национальный совет, руководство в 

к-ром принадлежало мелкобуржуазным пар-
тиям. С.-д. Тарами и Кунфи сделались ми-
нистрами. Кунфи открыто призывал рабо-
чих «к прекращению классовой борьбы». 
Никто из с.-д. лидеров не поставил вопроса 
даже об удовлетворении самых элементар-
ных требований буржуазной революции. 

Такую же предательскую роль с.-д. пар-
тия играла в период советской диктатуры в 
В., когда она объединилась с коммунистами 
в одну «Социалистическую партию В.». 
После крушения пролетарской диктатуры, 
власть перешла к составленному из руко-
водителей профсоюзов с.-д. правительству, 
к-рое немедленно отменило все мероприя-
тия Советской власти. Однако, буржуазия 
уже не нуждалась в нем, и на пятый день 
оно пало. Созванный наспех партийный 
съезд принял постановление о восстановле-
нии с.-д. партии, к-рая переживала в это 
время глубокий кризис. Часть ее лидеров 
вынуждена была скрыться за границу, а 
нек-рые из них (Чизмадиа, Ванцак) делали 
попытки организовать национально-социа-
листическую партию. Правые лидеры вновь 
начали переговоры с буржуазными партия-
ми. Под руководством эмигрировавшего во 
время советской диктатуры, но вернувше-
гося на короткое время, Эрнеста Тарами, 
с.-д. удалось помочь Хорти взять власть в 
свои руки. В созданном коалиционном пра-
вительстве с.-д. партия получила один ми-
нистерский портфель и одно место товарища 
министра. В бытность свою в этом прави-
тельстве с.-д. санкционировали казнь таких 
видных деятелей рабочего движения, как 
Отто Корвин, Евгений Ласло и др. 

В начале избирательной кампании в На-
циональное собрание 1920, с.-д. партия была 
уверена, что ей удастся провести своих ли-
деров в парламент. В первый—и един-
ственный— раз выборы происходили в В. 
на основе всеобщего избирательного права, 
но террор во время выборов достиг таких 
размеров, что с.-д-тии пришлось отказаться 
от участия в них: помещения с.-д. партий-
ных организаций были разгромлены, и даже 
редактор «Непсава» Бела Шомоди, уже до 
войны бывший открытым реформистом, а 
во время диктатуры ставший ярым контр-
революционером, по приказанию Хорти был 
убит самым зверским образом. В день его 
похорон было объявлено осадное положе-
ние, и рабочий класс смог устроить только 
мощную молчаливую демонстрацию против 
белого террора. Однако, преемник Бела 
Шомоди, Иоган Ванцак, вскоре протянул 
Хорти свою «мозолистую руку». Венгер-
ские меньшевики в период самого дикого 
разгула реакции вновь начали проповеды-
вать пролетариату идею классового мира. 
ЦК с.-д. партии отказался от всякой соли-
дарности с томившимися в тюрьме револю-
ционерами, и, когда Э. Фиммен (см.), секре-
тарь Амстердамского Интернационала, ле-
том 1920 организовывал бойкот белой В., 
венгерские с.-д. самым решительным обра-
зом высказались против этого. В собрав-
шемся в начале 1922 втором Национальном 
собрании с.-д. получили, наконец, 26 мест. 
Ценой, уплаченной за эти мандаты, было 
заключенное в дек. 1921 с правительством 
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Бетлена соглашение, по к-рому с.-д. партия 
обязалась поддерживать, как внутри стра-
ны, так и в международном масштабе, поли-
тику белого террора, порвать с левым бур-
жуазным блоком, отказаться от республи-
канской пропаганды, мириться с полицей-
скими репрессиями против рабочего движе-
ния и существованием концентрационных 
лагерей, а также приостановить всякую ра-
боту среди с.-х. рабочих, железнодорожни-
ков и горняков. Более подлой измены не 
совершила еще ни одна с.-д. партия, и даже 
2-й Интернационал вынужден был заклей-
мить это предательство. С.-д. партия вы-
полнила обещание содействовать правитель-
ству Хорти путем использования своих ме-
ждународных связей, добившись у прави-
тельства Макдональда займа для финансо-
вого оздоровления Венгрии. ЦК партии пы-
тался скрыть от рабочих заключенное с 
правительством соглашение, опубликовав 
его лишь в 1924, когда премьер-министр 
Бетлен стал угрожать напечатанием его. 
Этот факт усилил существовавшую в с.-д. 
партии левую оппозицию, к-рая потребо-
вала прекращения предательств и ведения 
классовой политики. Лидеры партии отве-
тили на это угрозой исключить оппозицио-
неров из партии, в виду чего последние об-
ратились ко 2-му Интернационалу. Назна-
ченная под председательством Каутского 
комиссия признала, что соглашение с пра-
вительством противоречит социалистиче-
ской морали и высказалась против исклю-
чения оппозиции из партии. Тем не менее, 
с.-д. лидеры исключили оппозиционеров и 
приняли ряд репрессивных мер против оп-
позиционных профсоюзов, прибегнув к по-
мощи полиции против «нарушителей поряд-
ка», объявленных коммунистами. Накануне 
муниципальных выборов в Будапеште, 
14 апреля 1925, исключенная оппозиция об-
разовала Социалистическую рабочую пар-
тию Венгрии (см. ниже). 

В наст, время из всех рабочих партий Вен-
грии только с.-д. партия, за к-рой все еще 
идет большинство пролетариата, пользует-
ся легальностью, играя в парламенте роль 
мнимой оппозиции. Она защищает социал-
фашистскую политику правительства по ра-
бочему вопросу. Влияние ее партийных орга-
низаций непрерывно падает, и на последних 
парламентских выборах она потерпела же-
стокое поражение. Как и раньше, с.-д-тия 
опирается в настоящее время, в первую оче-
редь, на профсоюзы, члены к-рых коллектив-
но входят в с.-д. партию. Ее идеологическим 
вождем является находящийся ныне в доб-
ровольной эмиграции Эрнест Тарами. Фак-
тические руководители партии—Карл Пайер 
и Александр Проппер. В парламенте она 
имеет 14 мандатов. 6 января 1928 состоялся 
25-й съезд с.-д. партии В. Деятельность 
партии за предшествовавший год (преда-
тельство крупной забастовки металлистов, 
отказ бороться против наступления прави-
тельства на профсоюзы, открытая солидар-
ность с внешней политикой правительства, 
молчаливая поддержка правительственных 
преследований, направленных против ком-
мунистов и социалистической рабочей пар-
тии, позорное отрицание лидером партии, 

Карлом Пайером, резолюции 2 Интерна-
ционала против венгерского фашизма, и т.п.) 
убедительно доказала, что партия явно 
перешла на сторону фашизма. Это вызвало 
образование сильной партийной оппозиции, 
к-рая выступила на съезде с резкой крити-
кой политики партии, выдвинув следующие 
требования в области международных отно-
шений: признание СССР, борьба против 
военной опасности, борьба против англо-
итальянской ориентации правительства, а 
во внутренней политике—требование пар-
тийной демократии, усиление работы в де-
ревне, выработка аграрной программы и 
возобновление работы среди молодеэки. Тре-
бования оппозиции были провалены боль-
шинством голосов партийных и профсоюз-
ных бюрократов. Отвергнуто было даже 
предложение лидера партии, Эрнеста Га-
рами, о бойкоте парламента и новых выбо-
ров. Но под давлением оппозиции съезд 
вынужден был согласиться с требованием 
о признании СССР, сделав, однако, оговор-
ку о протесте против красного террора в 
СССР. Незначительным большинством го-
лосов съезд выбрал новый ЦК партии из 
представителей высшей партийной бюро-
кратии и сильнейших профсоюзов. Во вновь 
избранный ЦК, в отличие от предыдущего 
состава его, вошла только незначительная 
часть лидеров парламентской фракции. 

Социалистическая рабочая партия В, обра-
зовалась в 1925, в результате выделения ле-
вых элементов с.-д. партии В. Представляет 
собою крайне левую социалистическую пар-
тию, к-рую с.-д. постоянно изобличают в том, 
что она является прикрытием для компар-
тии В. Ее влияние не только среди про-
мышленных рабочих, но и среди с.-х. рабо-
чих и крестьян непрерывно возрастает. 
Партия полулегальна, возмозкности ее от-
крытого существования все более умень-
шаются. Вождем ее является Стефан Ваги. 
На последних выборах в парламент партия 
собрала в Будапеште 25 т. подписей под 
своим кандидатским списком, но правитель-
ство не допустило ее участия в выборах. 

Коммунистическая партия В. — Компартия 
В. (КПВ), основанная в ноябре 1918, после 
возвращения из России Бела Куна и др. 
венг. большевиков, сложилась из револю-
ционно настроенных элементов левой с.-д. 
оппозиции. Перед партией, руководимой Бе-
ла Куном, Карлом Вантушем, Бела Санто, 
Бела Ваго, Евгением Ласло, Тибором Са-
муэли, Отто Корвином и др., стояли огром-
ные задачи. Предстояло вести к завоеванию 
власти венгерский пролетариат, настроен-
ный революционно, но деморализованный 
хвостистской политикой венгерских мень-
шевиков,— пролетариат, не сплоченный в 
единое целое теорией революционного мар-
ксизма, привыкший лишь к разрозненным 
экономическим боям, а в области политиче-
ской борьбы знавший лишь борьбу за изби-
рательное право. С.-д. партия стремилась 
использовать рабочий класс для восстано-
вления капитализма. Компартия, напротив, 
провозгласила программу классовой и гра-
зкданской войны, уничтожения буржуазн. 
государства, революционной массовой борь-
бы против империализма и вооруженного 
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восстания под лозунгом «вся власть сове-
там рабочих, солдатских и бедняцких де-
путатов». Начатая коммунистами агитация 
встретила сочувственный отклик в стране. 
Союз рабочей молодежи в полном составе 
примкнул к компартии. Коммунисты вскоре 
приобрели значительное влияние в Союзе 
металлистов, где уже в дек. 1918 они высту-
пили в качестве самостоятельной группы, 
и где им удалось провести предложение о 
предоставлении членам Союза права при-
надлежать к компартии. Усилилось также 
влияние компартии в Совете солдатских 
депутатов. И хотя большинство рабочего 
класса все еще находилось под гипнозом 
идеи партийного единства, но в массе своей 
пролетариат сочувствовал коммунистам. Ра-
бочим не хватало только руководства, ко-
торое они нашли у компартии. Таким обра-
зом, была надломлена монополия с.-д. пар-
тии в рабочем движении. 

В ночь на 21 февр. 1919, после демонстра-
ции безработных, находившихся под влия-
нием компартии, против центрального ор-
гана с.-д. «Непсава», лидеры компартии 
были арестованы, а помещения партии и 
редакции ее органа «Красная Газета» были 
разгромлен,^ и опечатаны. На другой день 
«Непсава» начала неслыханную травлю ком-
мунистов. Коммунисты вынуждены были 
скрыться в подполье. Однако, арестован-
ный ЦК компартии продолжал из тюрьмы 
руководить работой. 20 марта с.-д. лидеры, 
в связи с крахом руководимой Карольи коа-
лиции, обратились к заключенным комму-
нистам с предложением вступить в блок и 
провозгласить пролетарскую диктатуру (см. 
Советская власть в В.). Коммунисты не 
могли отклонить этого предложения, но они 
совершили грубую ошибку, согласившись 
на объединение обеих партий. Это решение 
было роковым для пролетарской власти, 
т. к. в результате его не оказалось сильной 
сплоченной компартии, к-рая могла бы ру-
ководить революцией пролетариата. Зна-
чительная часть коммунистов неохотно со-
глашалась на роспуск своих партийных 
организаций и на объединение с с.-д. Раз-
ногласия между с.-д. и коммунистами очень 
скоро обострились. Созванный в июне 1919 
объединенный партийный съезд еще более 
их углубил. Руководимые Кунфи центри-
сты, в начале пролетарской революции вы-
сказывавшиеся за диктатуру, испугались 
трудностей положения и выступили с рез-
ким протестом против применения террора. 
Объединившись с правыми с.-д., они откры-
то повернули против коммунистов и соли-
дарных с ними левых с.-д. (Ландлер, Бока-
ни, Баяки, Погань, Варга). Эта разлагаю-
щая работа с.-д-тии, наряду с контр-револю-
ционным или, в лучшем случае, безразлич-
ным поведением крестьянства, оттолкнутого 
неправильной земельной политикой, ускори-
ли поражение пролетарской диктатуры (см. 
Исторический очерк). 1 авг. 1919 советская 
В. пала, и начался дикий разгул белого тер-
рора, к-рому удалось совершенно уничто-
жить КПВ. Тем не менее, уже осенью 1919 
успевшие спастись за границу лидеры вос-
становили в Вене партию и создали офи-
циальный орган, под прежним названием 

«Красная Газета» (впоследствии «Пролета-
рий»), и теоретический орган «Интернацио-
нал» (впоследствии «Коммунизм»), Из Вены 
шло руководство подвергавшимся свирепым 
преследованиям, совершенно загнанным в 
подполье, движением коммунистических яче-
ек в В. Коммунистические рабочие и ком-
сомольцы часто показывали примеры исклю-
чительного героизма. Обессиленное неодно-
кратными провалами движение не сумело, 
однако, пустить глубоких корней. Под влия-
нием этих неудач возникла острая фрак-
ционная борьба, расколовшая эмиграцию 
на две части и совершенно парализовавшая 
коммунистическое движение в В., так что 
Коминтерну пришлось ликвидировать пар-
тию. На 5-м съезде Коминтерна (1924) обе 
фракции пришли к соглашению: партия 
была восстановлена, и, под руководством 
Матьяса Ракоши, ей удалось создать новую 
организацию в В. Арест Ракоши и его то-
варищей только ослабил, но не уничтожил 
партию, а его судебный процесс, давший 
повод к мощному проявлению солидарно-
сти международного пролетариата, пока-
зал, что коммунистическая партия Венгрии 
живет и является крупным фактором рабо-
чего движения. То же самое доказали и 
судебные процессы против Золтана Санто 
и других коммунистов. 

В наст, время КПВ—строго нелегальная 
партия, работающая, однако, во всех ле-
гальных рабочих организациях и легальных 
рабочих партиях. Ее влияние проявляется 
не только в крупно-промышленных пред-
приятиях, но и среди с.-х. рабочих и кре-
стьян. Центральный комитет КПВ нахо-
дится в данное время в Будапеште, а часть 
политических руководителей ее—в эмигра-
ции. В венгерском парламенте она не пред-
ставлена. Венгерская компартия является 
одной из основательниц Коммунистического 
Интернационала. Бела Кун и П. Гайду. 

Профессиональное движение в В.—О б щ а я 
х а р а к т е р и с т и к а.—Современное про-
фессиональное движение В. начинается в 
90-х гг.; экономическим основанием для раз-
вития его явились усиленная индустриали-
зация, происходившая в 90-е гг., и аграрное 
перенаселение. Безработные батраки и ра-
зоренные крестьяне, устремившиеся в горо-
да, образовали там низовой слой промыш-
ленного пролетариата, верхний слой к-рого 
состоял из квалифицированных иностранных 
специалистов, переселившихся в В. вслед 
за ввозимым из-за границы капиталом, или 
из местных, обученных ими, рабочих. 

Политические условия привели к созда-
нию своеобразной организационной формы 
профессионального движения, основное от-
личие к-рой состоит в параллельном суще-
ствовании легальных и нелегальных проф-
союзов. До утверждения правительством 
устава профсоюза или в случае временного 
закрытия его, классово-сознательные рабо-
чие какой-либо профессии обычно группи-
ровались вокруг органа печати своей спе-
циальности. Редакция вместе с подписной 
платой собирала также членские взносы и 
создавала стачечный фонд. Такая нелегаль-
ная организация называлась «свободной 
организацией» (Szabad szervezet). 
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Нелегальная организация эта сохраня-
лась и после утверждения устава и лега-
лизации союза, при чем функции между 
обеими организациями распределялись так, 
что легальная вела разрешенную уставом 
деятельность, оказывая помощь безработ-
ным, организуя посредничество по при-
исканию труда, культурное просвещение 
членов, а нелегальная создавала стачеч-
ный фонд, поддерживала бастующих, под-
готовляла и проводила стачки. Взаимоотно-
шение это сохранилось и ныне. «Свободная 
организация», кроме того, выполняет не 
только профессиональные, но и партийно-
политические функции. Всякий член ее со-
стоит в то же время членом с.-д. партии В. 
Партийный членский взнос взимается вместе 
с профсоюзным и притом не индивидуально, 
а от союзов в целом. Центральный аппарат 
профессиональных союзов и центральный 
аппарат партии все же отделены друг от 
друга. Совет профессиональных союзов, воз-
главляющий организации свободных сою-
зов, является административно-техническим 
органом и представляет союзы перед прави-
тельством, Международным бюро труда и 
Амстердамским бюро. Правление союзов 
посылает делегатов на партийный съезд, не 
запрашивая членов. Вожди профессиональ-
ных союзов являются одновременно пар-
тийными вождями и парламентскими де-
путатами. При парламентских или муни-
ципальных выборах союзы превращаются 
в избирательный аппарат. Выборы в сою-
зах на деле более похожи на назначе-
ние. Вопрос об отделении партии от союзов 
встал перед войной. Сейчас его поддержи-
вает левое крыло рабочего движения, вклю-
чая профессиональную оппозицию, руко-
водимую компартией. Победа оппозиции 
означала бы уничтожение монополии соц.-
демократии в рабочем движении. 

П р о ф е с с и о н а л ь н о е д в и ж е н и е 
п р о м ы ш л е н н ы х р а б о ч и х.—В середи-
не прошлого века профессиональное движе-
ние в В. представляло ряд рабочих союзов 
для взаимопомощи и самообразования. Со-
гласно постановлению 1873, требовалось 
утверждение их устава министерством, к-рое, 
защищая интересы предпринимателей, часто 
запрашивало их согласия на разрешение 
союза рабочих данной отрасли промышлен-
ности. Несмотря на эти и ряд др. ограниче-
ний, как наказание тюрьмой за «помеху ра-
ботодателю или рабочему в осуществлении 
его свободной воли», насильственный при-
вод незаконно оставивших работу и пр., 
эти объединения к концу 80-х и началу 
90-х гг. повсюду преобразовались в профес-
сиональные союзы. В 1891 был учрежден 
первый профессиональный совет, но вслед-
ствие недостаточной поддержки его со сто-
роны отдельных организаций, деятельность 
его скоро замерла, и лишь после ре-
организации его в 1898 он становится ра-
ботоспособным органом. С 1903 по 1907 
движение ознаменовалось рядом больших 
и упорных стачек. Число занятых тогда ра-
бочих возросло с 2.474.088 в 1890 до 
3.329.991 в 1900. Усилившееся профсоюз-
ное движение дало возможность совету 
профсоюзов иметь с 1903 платного секре-

таря, и вожди назначили им Самуеля Яс-
саи, реформиста, близкого по воззрениям 
к Гомперсу; он оставался на этом посту 
до своей смерти в 1927. С 1904 стал выхо-
дить центральный орган совета профсою-
зов—«Szakszervezeti Ertesitö» (Профсоюзные 
Известия). Русская революция 1905 еще 
более встряхнула рабочий класс В. Стачки 
1905, 1906 и 1907 были самыми большими 
по числу участвовавших в них рабочих и 
по длительности. За 1905—07 годами по-
следовал период депрессии, обострившихся 
кризисов, безработицы и наступления вла-
стей и предпринимателей на рабочее дви-
жение, длившийся, в общем, до 1918. За 
один только 1906 — 1907 было распущено 
400 местных союзных организаций. За пе-
риод с 1903 по 1913 состоялось три кон-
гресса профсоюзов. В это время верхушка 
профдвижения становится все более рефор-
мистской, подпадая под сильное влияние 
нем. и австр. союзов и Международного се-
кретариата. У нее на третьем конгрессе ре-
формистские вожди профессиональных сою-
зов провели регламент стачек, к-рый часто 
служил в их руках орудием для подавления 
борьбы рабочего класса. Совет профессио-
нальн. союзов стремился также всеми силами 
воспрепятствовать всеобщей забастовке 1907. 

Венгерское правительство с самого на-
чала профессионального движения неиз-
менно и постоянно стремилось препятство-
вать ему. Не довольствуясь рядом ограни-
чительных законов, оно занялось форми-
рованием националистических и желтых 
групп. В 1890, при поддержке правительства 
и предпринимателей, для руководства жел-
тым движением была основана особая «На-
ционал-демократическая партия», правда, 
не имевшая успеха. Наиболее употреби-
тельным методом было все же прямое и 
грубое подавление союзов государственной 
властью путем преследования профессио-
нального актива, высылки, увольнений, аре-
стов, временного или окончательного за-
крытия профессиональных газет, наложе-
ния запрещения на денежные суммы сою-
зов и закрытия как центральных, так и 
местных организаций. 

Следующие цифры могут дать наглядную 
картину борьбы рабочего класса в годы, 
предшествовавшие войне: 
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1 905 . . . 346 36 5 8 . 5 1 2 1 8 3 9 . 2 3 5 7 1 . 1 7 3 
1906 . . . 6 5?. 7 0 6 0 . 7 8 0 1 0 1 9 . 3 9 9 1 2 6 . 3 3 2 
1907 . . . 488 133 4 4 . 2 7 6 1 8 2 5 . 4 8 3 1 3 0 . 1 2 0 
1908 . . . 2.51 71 1 9 . 4 1 4 4 1 0 . 4 4 2 1 0 2 . 0 5 9 
1909 . . . 181 32 1 3 . 4 1 9 4 1 8 . 8 8 8 8 5 . 2 6 6 
1910 . . . 162 27 2 0 . 8 8 4 3 6 7 . 6 1 2 8 6 . 4 7 7 
1911 . . . 23 6 22 3 7 . 0 8 5 2 7 0 . 7 1 8 1 1 1 . 9 6 6 
1913 . . . 133 42 1 9 . 9 4 8 2 6 4 . 0 2 8 1 0 7 . 4 8 6 

П р о ф е с с и о н а л ь н о е д в и ж е н и е 
в о в р е м я войны.—Реформизм венгер-
ских профсоюзных вождей развернулся во 
время войны и после нее особенно широко. 
Немедленно после объявления войны они 
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открыто перешли на фронт национального 
единения и провозгласили лозунг защиты 
отечества и гражданского мира. По пред-
ложению профсоюзных вождей, в 1916 были 
созданы «конфликтные комиссии», к-рые со-
стояли из представителей министерств воен-
ного, торговли и финансов, союзов пред-
принимателей и профсоюзов и должны были 
улаживать конфликты между рабочими и 
предпринимателями из-за заработной платы 
и рабочего времени. Вожди профдвияеения 
усердно поддерживали также военные займы 
за счет профсоюзных касс. Венгерские ра-
бочие находились под двойным гнетом—го-
сударственной власти и с.-д. профсоюзной 
и партийной бюрократии. В этот застойный 
период профессиональные союзы потеряли 
свою притягательную силу, и, хотя число 
занятых на производстве значительно повы-
силось, число членов союзов непрерывно 
уменьшалось: в 1913 — 107.486, в 1914 — 
51.510, в 1915—43.381, в 1916—55.338. 

Русская Февральская революция 1917 сра-
зу положила конец застойному периоду 
венгерского рабочего движения. Несмотря 
на военное положение, 1 мая 1917 было, 
впервые за время войны, отпраздновано 
всеобщим невыходом на работу. Затем по-
следовал ряд экономических и политических 
выступлений за улучшение условий труда 
и всеобщее тайное избирательное право. По-
сле большевистской революции, когда раз-
дался первый призыв к миру, рабочие Бу-
дапешта и окрестностей устроили грандиоз-
ную манифестацию за скорейшее заключе-
ние мира. 18 яив. 1918 рабочий класс В., 
как один человек, забастовал, требуя ско-
рейшего заключения мира, особенно с Со-
ветской Россией. Лозунг «За советы» стал 
актуальным. На отдельных предприятиях 
и в войсковых частях образовались советы. 
Профсоюзная и партийная бюрократия, ста-
раясь взять движение в свои руки и сло-
мить его, сама образовала целый ряд со-
ветов, составленных из назначенных ею на-
дежных с.-д. деятелей. Число членов про-
фессиональных союзов возрастало с неслы-
ханной быстротой. С 55.338 в 1916 оно под-
нялось до 215.222 в 1917 и до 721.437 в 1918. 
Даже в нелегальных организациях число 
членов сильно увеличивается. Так, в «сво-
бодной организации» железнодорожников в 
конце 1916 было 4.500 членов, в конце 
1917—20.000, . в январе 1918—36.000. 28 
янв. 1918 удалось легализовать и добиться 
утверждения устава объединения горнора-
бочих. Другие, до тех пор находившиеся 
вне свободных союзов, категории рабочих 
и служащих начали сливаться сначала в 
нелегальные, а затем и в легальные про-
фессиональные союзы. 

П р о ф е с с и о н а л ь н о е д в и ж е н и е 
в о в р е м я м е л к о б у р ж у а з н о й д е -
м о к р а т и ч е с к о й р е в о л ю ц и и (31 
окт. 1918—21 марта 1919).—Роль реформист-
ских профсоюзных и партийных вождей, 
поддерживавших правительство, особенно 
ярко выявилась во время «революции Ка-
рольи». В новом, организованном лево-ра-
дикальной бурл{уазией и с.-д., правитель-
стве власть по существу была в руках 
реформистов. Ценою подготовки гегемонии 

промышленного капитала они могли про-
вести закон о 8-часовом дне, но на ко-
ренные улучшения условий для рабочих 
буржуазия не согласилась, да и усилия 
с.-д. партии и профсоюзных вонедей были 
направлены скорее на отвоевание позиций 
у рабочих для буржуазии. Совет профес-
сиональных союзов настаивал, чтобы рабо-
чие национальных меньшинств в погранич-
ных областях не требовали права на нацио-
нальное самоопределение, ибо это могло бы 
повредить развитию капиталистического 
производства в В. Находившаяся под руко-
водством компартии, организовавшейся в 
ноябре 1918, оппозиция решительно и со 
все возрастающим успехом боролась с этой 
коалицией и профсоюзной политикой. Один 
за другим союзы стали признавать ком-
мунистов равноправными членами, подры-
вая, т. о., принципы абсолютной монопо-
лии с.-д. партии в профессиональном дви-
жении. В целом ряде союзов образовались 
коммунистические «организационные коми-
теты», а на предприятиях—нелегальные 
ячейки компартии и фабзавкомы, зародыши 
позднейших революционных рабочих сове-
тов. Находившаяся на нелегальном поло-
жении компартия, руководимая Бела Ку-
ном, овладевала рабочим движением, не-
смотря на преследования правительства. 

П р о ф е с с и о н а л ь н о е д в и ж е н и е 
в о в р е м я д и к т а т у р ы п р о л е т а -
р и а т а.—Во время диктатуры пролетариата 
роль союзов коренным образом изменилась. 
Они выполняли важную производственно-
политическую функцию, выделяя для руко-
водства социализированными предприятия-
ми производственных комиссаров, опирав-
шихся на избранные рабочими фабзавкомы, 
тесно связанные с союзами, и принимая бли-
жайшее участие в центральных производ-
ственных органах, объединявших целые от-
расли промышленности. Кроме того, союзы 
поставляли для Красной армии кадры из 
занятых в одной какой-либо отрасли про-
изводства рабочих и служащих. Союзы 
играли большую роль при установлении 
размеров заработной платы и в проведении 
новой рабочей политики. Все требования 
рабочих были выполнены: объединение и 
принятие на государственный счет рабо-
чего страхования, государственная помощь 
безработным и проч. Число членов проф-
союзов возросло до небывалой высоты: с 
800.936 ч. в марте 1919 до 1.422.420 ч. 
в июле 1919. Образовалось много новых 
союзов в отраслях, где их раньше не было. 
Совет профессиональных союзов, состав ко-
торого, несмотря на диктатуру пролетариа-
та, не изменился, смотрел на это движение 
крайне недоброжелательно. Реформистские 
вожди вели агитацию против диктатуры, са-
ботировали военные операции, поддержи-
вали тайные сношения с дипломатическими 
представителями держав Антанты. Прове-
дение этой пораженческой политики проф-
союзных вождей облегчалось слиянием ком-
партии с с.-д., вследствие чего коммунисты 
прекратили фракционную работу в союзах 
и оказались изолированными от масс. 

П о с л е п а д е н и я с о в е т с к о й 
в л а с т и.—1 августа 1919 диктатура пала 
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из-за недостатка подлинного коммунистиче-
ского руководства, военного превосходства 
противника, ограниченных размеров воен-
ной зоны для отступления, экономической 
блокады, неправильной аграрной политики 
и организованной измены с.-д. союзных и 
партийных вождей. На место пролетарской 
диктатуры встало образованное преимуще-
ственно из профсоюзных бюрократов т. н. 
профсоюзное правительство. Оно вернуло 
национализированную землю и банки преж-
ним владельцам, выбросило на улицу про-
летариев, вселенных в дома буржуазии, от-
менило советскую конституцию, распустило 
Красную армию и даже ввело прежний на-
циональный флаг. Но надежда реформистов 
на то, что буржуазия из благодарности пре-
доставит им в дальнейшем власть, оказалась 
самообманом, и через 5 дней «рабочее» пра-
вительство было свергнуто. Начался белый 
террор, целью которого было истребить рабо-
чее движение в целом. Были отняты достиже-
ния пролетариата, завоеванные и до дикта-
туры. Правительственным указом были за-
крыты все союзы, образовавшиеся после 
31 окт. 1918; их было 13 с общим числом 
членов 1.018 т. чел. Но профессиональное 
движение все же не было сломлено, хотя 
и понесло большие потери. Общее число 
членов профессиональных союзов, которое 
с 215.222 чел. в конце 1917 дошло при совет-
ской диктатуре до 1.422.420, снизилось до 
452.670 в сент. 1919, 214.908 в дек. 1919 
и 152.441 в конце 1920. Контр-революция 
старалась также организовать свои хри-
стианско-социалистические союзы. Право 
собраний было предоставлено им одним. 
Дома и имущества закрытых союзов пе-
редавались христианско-социалистическим 
союзам; вступавшим туда было обеспечено 
освобождение из тюрьмы или работа для 
нуждавшихся в ней. Благодаря этому хри-
стианско-социалистические союзы удалось 
раздуть в массовые организации. В 1921 
число членов свободных союзов равнялось 
лишь 152.441 ч., в то время как христиан-
ско-социалистические союзы насчитывали 
190.000 членов. По мере того как гнет 
контр-революции ослабевал, значение хри-
стианско-социалистических союзов падало, 
и в 1922 в свободных союзах было 202.956 
членов, а в христианско-социалистических— 
лишь 46.190. В наст, время (1928) они едва 
насчитывают 5—7 тысяч человек. 

В конце 1921 и в 1922 анархическая форма 
белого террора стала уступать место орга-
низованной конституционной контр-рево-
люции. Профессиональные союзы снова под-
пали под строжайший надзор полиции. Неко-
торые отрасли до сих пор не имеют права 
объединяться в профсоюзы. С 1922 рабочие 
начинают переходить в контр-наступление. 
В ряде отраслей происходят стачки, к-рые 
носили, гл. обр., оборонительный характер 
и, за исключением политической забастовки 
печатников 1923 (в связи с закрытием «Не-
псава», единственной ежедневной рабочей 
газеты в В.), имели целью отстоять преж-
нюю реальную заработную плату. Ста-
чечная волна 1923—1924 захватила свыше 
150 т. рабочих, при чем профсоюзная бю-
рократия пыталась задержать движение. 

В 1924, в связи с кризисом производства, 
число и длительность рабочих выступле-
ний сильно понизились, упало также число 
членов союзов: с 127.526 ч. в 1924 до 125.024 
в 1925 и 126.260 в 1926. С этого времени на-
чинается процесс политической дифферен-
циации в рабоч. движении. Все более укре-
пляется массовое оппозиционное течение, на 
к-рое реформистские вожди отвечают чист-
кой союзов, исключением из них оппозицио-
неров. В конце 1925 и в 1926 дело дошло до 
массовых исключений из профсоюзов, что 
при господствующем реягиме было равно-
сильно выдаче исключенных полиции. Тем 
не менее, оппозиция росла, но становилась 
осторожнее в выборе средств борьбы. Все 
же профсоюзы В. никогда не были так сла-
бы, как в последние годы. Вожди полностью 
поддерживают правительство. Вместе с Бет-
леном они подготовляют торжество фашиз-
ма в профессиональном движении. С другой 
стороны, укрепляется оппозиционное дви-
жение, опирающееся на широкие массы, 
развивающееся на почве революционной 
профессиональной политики и стремя-
щееся к установлению революционного 
единства между партийным и профессио-
нальным двиясением для ниспровержения 
контр-революции. К. Биро. 

V . Крестьянское и батрацкое движение. 

Земельные отношения в В. до отмены кре-
постного права (1848) характеризовались, 
с одной стороны, сильной концентрацией 
помещичьего землевладения, а с другой— 
раздробленностью и ничтоншыми размерами 
крестьянской собственности. В 1846 59% 
крестьян были безземельными, а преобла-
дающее большинство крестьян, владевших 
землей, хозяйствовало на 1/i—Ye нормаль-
ного для данной местности надела или на 
еще меньших участках. Отмена крепостного 
права не внесла существенных изменений 
в распределение земельной площади. Хотя 
правовое положение крестьянства и улуч-
шилось, но зато осталось прежним или лишь 
в незначительной мере изменилось соотно-
шение между помещичьим и крестьянским 
землевладением. Около 50% всей с.-х. пло-
щади продолжало находиться в руках по-
мещиков, безземельные же крестьяне земли 
не получили. При таком положении вещей 
естественно должны были сохраниться как 
экономическое и политическое господство 
крупных землевладельцев, так и феодаль-
ные формы эксплоатации крестьянства. Зе-
мельный голод и остатки феодализма были 
основными причинами крестьянского и ба-
трацкого движения в В. после уничтоитения 
крепостничества; ими же определялись и 
цели этого движения, являвшегося в сущ-
ности борьбой за землю и за уничтожение 
феодальной эксплоатации. К указанным ос-
новным причинам присоединялся целый ряд 
дополнительных факторов, имевших решаю-
щее влияние на ход борьбы. Важнейшими из 
них являлись отсутствие в стране капита-
лов и медленный темп промышленного раз-
вития ее вследствие полуколониальной за-
висимости от Австрии. Этим объясняется 
экстенсивный характер ведения сельского 
хоз., приводивший, при абсолютно редком 
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населении, к относительному аграрн. пере-
населению, при чем лишние рабочие руки 
деревни не находили применения в слабо 
развитой промышленности страны. Кре-
стьянские хозяйства изнемогали под непо-
сильным бременем налогов, взимавшихся 
с них капиталистическим государством, и 
в то же время на пути их развития попреж-
нему продолжали стоять остатки феодализ-
ма. Такое неблагоприятное сочетание фео-
дальных и капиталистических элементов 
приводило к тому, что, несмотря на разви-
тие капитализма, положение крестьян и 
батраков все ухудшалось до конца 60-х гг., 
когда, вместе с усилением ж.-д. строитель-
ства, началась полоса экономического подъе-
ма страны. Возможность получить работу 
на постройке ж. д., а также благоприятная 
конъюнктура для с.-х. продуктов в 70-х гг. 
несколько улучшили положение крестьян 
и батраков. Разделы общинных пастбищ и 
лесов, имевшие впоследствии катастрофи-
ческое значение для развития животновод-
ства, несколько ослабили земельный го-
лод. Но в конце 70-х гг. началась заокеан-
ская хлебная конкуренция, сопровождав-
шаяся резким падением хлебных цен, кри-
зисом венгерского сел. х-ва, распростра-
нившимся затем на всю экономическую 
жизнь страны (в 1872—76 100 кг пшеницы 
на будапештском рынке стоили 24,74 кро-
ны, а в 1895—всего лишь 13,72 кроны). 
В связи с общим кризисом, прекратились 
неземледельческие источники доходов, и 
с.-х. рабочие, занятые в этих отраслях, 
устремились обратно в деревню, стараясь 
найти себе работу в крупных поместьях, 
владельцы к-рых пытались переложить по-
следствия неблагоприятной конъюнктуры 
почти целиком на плечи мелких крестьян 
и батраков. Испольщина, игравшая при зе-
мельном голоде столь важную роль в жизни 
крестьянства, заменилась еще более ка-
бальными формами аренды. Тяжесть аренд-
ных условий усугублялась к тому же обя-
зательством бесплатных работ на землевла-
дельца (отработки) и целым рядом денеж-
ных и натуральных платежей. Условия 
оплаты труда при косьбе и молотьбе, имею-
щие такое важное значение для беднейшего 
крестьянства и с.-х. рабочих, также изме-
нились. Вместо V» или Vio части урожая, с.-х. 
рабочий стал получать лишь Vis—Vis часть. 
С распространением паровых молотилок, 
ручной труд при молотьбе почти совершен-
но потерял свое значение. К этому присоеди-
нился еще ряд стихийных бедствий: фил-
локсера погубила значительную часть вино-
градников, чума уничтожила больше 25% 
всех свиней. Все эти факторы, вместе взя-
тые, вызвали в начале 1890-х годов взрыв 
скрытого до тех пор недовольства, толкнув 
крестьян и с.-х. рабочих на путь ожесто-
ченной борьбы за землю. 

Крестьянское движение, в собственном 
смысле слова, начинается в 1891. Исход-
ными пунктами и центрами движения были 
т. н. «крестьянские города» великой Вен-
герской равнины. Эти «крестьянские горо-
да» являются специфическим продуктом вен-
герской истории. По своим размерам и чи-
слу жителей, это—настоящие города, но, по 

занятиям жителей, это—огромные деревни, 
в к-рых, кроме немногочисленных ремеслен-
ников и представителей чиновничьей интел-
лигенции, яшвут десятки тысяч безземель-
ных крестьян. Города эти по своему проис-
хождению являются бывшими колониями 
свободных рабочих, поселенных в огром-
ных поместьях теми помещиками, к-рые в 
18 в. получили эти земли в виде награды 
из фонда освобожденных от турецкого вла-
дычества территорий. До отмены крепостни-
чества поселенцы были свободными наем-
ными рабочими, не имевшими поэтому кре-
постных наделов. Отмена крепостного пра-
ва не дала им земли. В дальнейшем из 
их среды выделился тонкий слой имущего 
крестьянства, к-рому удалось получить зе-
млю, но преобладающее большинство насе-
ления крестьянских городов осталось в по-
ложении безземельного с.-х. пролетариата 
или полупролетариата. В мае 1891 в этих 
городах произошли первые столкновения 
крестьянства с властями, поводом к к-рым 
послужили попытки крестьян организовать 
кружки-читальни. Власти смотрели с опас-
кой на эти организации, и, когда одна из 
таких читален (в г. Орошгаза) собралась 
отпраздновать 1 мая, власти этому воспре-
пятствовали. В ответ на это крестьяне за-
хватили здание городской думы. «Порядок» 
вскоре был восстановлен спешно вызванны-
ми войсками, при чем было избито и ранено 
много крестьян. Аналогичный исход имели 
беспорядки и в др. крестьянских городах. 
Власти с необычайной жестокостью пода-
вляли движение, распуская крестьянские ор-
ганизации, к-рые, однако, продолжали свою 
деятельность подпольно. В 1894 в «кре-
стьянском городе» Годмёзё-Вашаргель де-
ло снова дошло до открытого столкновения, 
в результате к-рого вождь движения Иоган 
Санто-Ковач был присужден к 5 годам тю-
ремного заключения. Кроме того, еще 26 
человек были приговорены к разным сро-
кам тюремного заключения, и по всей Вен-
герской равнине было введено чрезвычай-
ное положение; населенные пункты были 
наводнены жандармерией и войсками, право 
собраний и свобода слова были совершенно 
уничтожены. Все это, естественно, еще бо-
лее усиливало недовольство крестьянства. 
В связи с принудительным взысканием на-
логов, дело часто доходило до вооружен-
ных столкновений. В 1898 началось кре-
стьянское движение в комитате Саболч, и 
с этого времени центр тяжести движения 
переносится сюда, а отсюда оно начинает 
распространяться на соседние комитаты. 
Несмотря на свои крупные размеры, дви-
жение все же носило раздробленный ха-
рактер. Самостоятельные действия отдель-
ных сел были несогласованы с движением 
др. сел и всего комитата. Тем не менее, все 
они, как страдающие от безземелья, по-
всюду требовали отмены кабальных форм 
аренды. Кроме того, был выдвинут и еще 
целый ряд требований, охватывавших все 
повседневные нужды крестьянства: кре-
стьяне требовали отмены государственных 
налогов и налогов на содержание священ-
ника и учителей, бесплатного раздела об-
щинных земель, отмены запрета на ввоз 
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и вывоз свиней, отмены сборов за освобо-
ждение от воинской повинности, предоста-
вления необходимых пастбищ, возвращения 
отобранных проселочных дорог, ликвида-
ции злоупотреблений по землеустройству, 
аннулирования монополии на табаковод-
ство, безакцизной варки водки, уничтоже-
ния расходов по содержанию сельской ад-
министрации, ликвидации жандармерии, 
всеобщего избирательного права, отмены 
гербовых сборов, но раньше и прежде все-
го— земли, земли и земли. Движение это, 
не перешедшее, несмотря на свои крупные 
размеры, в восстание, было сравнительно 
легко подавлено. Его вождь Вар кони был 
вынужден бежать за границу, военное по-
ложение было распространено на всю стра-
ну, а, с целью пресечь возможность повто-
рения движения, правительство издало за-
кон 1898, еще более ухудшавший положе-
ние сельско-хоз. рабочих. Движение «кре-
стьянских городов» Венгерской равнины 
идеологически тяготело к с.-д-тии (хотя не-
обходимо тут же отметить, что с.-д. партия 
уделяла мало внимания крестьянскому дви-
жеиию), между тем как крестьянское дви-
жение, руководимое Варкони и именовав-
шее себя «независимо-социалистическим», 
находилось под анархическим влиянием. 
Венгерский теоретик «христианского анар-
хизма» Евгений Шмитт поддерживал посто-
янную связь с Варкони и был одним из 
активных участников его газеты «Земле-
делец». После поражений 90-х гг. в крестьян-
ском движении наступил застой. Прави-
тельственный террор затруднял револю-
ционную организацию масс; при наступив-
шей апатии и при запуганности крестьян, 
не решавшихся на открытые революцион-
ные выступления, крестьянское движение 
стало удобной почвой для предприимчивых 
авантюристов. Они старались использовать 
недовольство крестьян для того, чтобы, 
введя движение в рамки легальности и скло-
нив его на путь компромиссов, выслужиться 
перед правительством и составить себе ка-
рьеру. Одним из таких крестьянских во-
нздей был Вильгельм Мезефи (см.). Мезефи 
выступил перед крестьянством с радикаль-
ной программой, соединив ее, однако, с пат-
риотическими и националистическими ло-
зунгами, чем лишил движение его классовой 
сущности. Правительство поэтому не при-
меняло столь свирепых репрессий к этому 
движению, принявшему широкие размеры, 
и Мезефи даже попал в 1906 в парламент. 
Но этот успех Мезефи стал причиной его 
падения, ибо его парламентская деятель-
ность вскоре выявила ту двуличную игру, 
к-рую он вел в отношении крестьянства. 
Начиная с этого времени, число его сторон-
ников пошло на убыль, и он окончательно 
потерял свое влияние. Тем же путем ис-
пользования крестьянского движения по-
пал в парламент Андрей Ахим (1902), став-
ший во главе движения в одном из центров 
Венгерской равнины, г. Бекешчаба. Дви-
жение это отличалось весьма радикальным 
характером, объединив вокруг себя в борь-
бе против местных помещиков и властей 

, все слои крестьянства, в т. ч. и имущих 
крестьян, стремившихся «округлить» свои, 

вклиненные в помещичьи владения, участ-
ки. Но Ахим не сумел и не желал придать 
широкого размаха движению, объединив его 
с находившимся под руководством Варкони 
независимо-социалистическим крестьянским 
движением. Будучи сам кулаком и предста-
вителем интересов кулачества, Ахим не хо-
тел повести движение дальше борьбы за 
эти интересы. Несмотря на это, местные по-
мещики, считая Ахима опасным для себя, 
убили его. Убийцы его, братья Жилинские 
(ныне вожди фашистского движения), были 
оправданы венгерским классовым судом. 

В рамках парламентской борьбы нача-
лось и протекало двияеение среднего и круп-
ного крестьянства. Оно первоначально воз-
никло в Задунайской области, но, после 
того как вождь его Стефан Сабо (см.) из 
Надьятад был избран .депутатом парламен-
та (1910), постепенно распространилось по 
всей стране. Кульминационного пункта оно 
достигло после победы контр-революции, бу-
дучи представлено в парламенте второй по 
силе партией. Слияние с правительственной 
«Партией единства» (см. Буржуазные поли-
тич. партии), парламентские компромиссы, 
ловкая тактика крупных землевладельцев и, 
гл. обр., куцая земельная «реформа», про-
веденная в бытность министром земледелия 
самого Стефана Сабо, окончательно подор-
вали авторитет этой партии в крестьянских 
массах. После смерти ее вождя в 1925, у 
нее осталось лишь ровно столько значения, 
сколько сочло нужным оставить ей прави-
тельство крупных землевладельцев и капи-
талистов, чтобы использовать ее для своих 
собственных тактических целей. 

Правящие классы В. всегда рассматри-
вали крестьянские движения не как со-
циальную, а как полицейскую проблему. 
Введение чрезвычайного положения, изда-
ние новых суровых законов против батра-
ков, поощрение правительством эмиграции 
в Америку—вот средства, к-рыми они пыта-
лись разрешить аграрный вопрос. Проблема 
перераспределения земельной площади бы-
ла поставлена на очередь дня только импе-
риалистской войной и последовавшей за ней 
революцией. Однако, победившая контр-ре-
волюция, проведя т . н . аграрную «реформу» 
(см. Аграрные реформы в буржуазных стра-
нах, Венгрия), в результате к-рой доля 
крупного землевладения все еще составляет 
около 50% всей земельной площади, при-
лагает все усилия к тому, чтобы отодви-
нуть действительное разрешение этого, на-
сущнейшего для трудового крестьянства 
Венгрии, вопроса. А. Хевегии. 

VI. Политический очерк. 

Государственное устройство.—Со гласно дей-
ствующей ныне конституции, Венгрия яв-
ляется королевством, хотя королевский пре-
стол временно остается незанятым. Со-
званное после падения советской власти в 
1920 Национальное собрание восстановило 
институт королевской власти, признав от-
речение Карла Габсбургского от престола 
недействительным. До замещения престола 
Национальное собрание установило инсти-
тут правителя,пользующегося королевскими 
правами с некоторыми ограничениями. Тем 
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же законом Национальное собрание отме-
нило все законы, касавшиеся государствен-
но-правовой общности с Австрией. В 1921, 
после попытки государственного переворота 
со стороны Карла Габсбургского, Нацио-
нальное собрание, под давлением великих 
держав и держав Малой Антанты, особым 
законом лишило Габсбургскую династию 
престола, обязавшись не замещать его без 
согласия держав, подписавших Трианонский 
мирный договор. 

Законодательная власть, согласно кон-
ституции, осуществляется королем и пар-
ламентом совместно, при чем правитель, 
являющийся заместителем короля, вправе 
наложить вето на законопроект, принятый 
парламентом, но вторичное принятие его 
парламентом лишает это вето силы. В период 
1920—25 высшим законодательным орга-
ном В. являлось Национальное собрание. 
В 1925 была восстановлена функциониро-
вавшая до 1918 двухпалатная система (па-
лата депутатов и верхняя палата). 

При выборах в палату депутатов актив-
ным избирательным правом пользуется ка-
ждый мужчина, достигший 24 лет, окончив-
ший 4 класса народной школы, и каждая 
женщина, достигшая 30-летнего возраста, 
окончившая 6 классов народной школы. 
Кроме того, как для мужчин, так и для жен-
щин, требуется еще не менее 10 лет состоя-
ния в венгерском подданстве и не менее 2 лет 
пребывания в данном избирательном окру-
ге. Лица, окончившие высшую школу, поль-
зуются избирательным правом независимо 
от возраста и пола. Специально лишены 
избирательного права лица, осужденные на 
основании законов против коммунизма. Пас-
сивным избирательным правом пользуются 
лица, достигшие 30-летнего возраста. Для 
выставления кандидатуры необходима пись-
менная рекомендация от 10% избирателей 
данного округа. Голосование происходит 
путем открытой подачи голосов, и только в 
столице и в крупных городах голосование 
происходит тайно и по спискам. Число чле-
нов палаты депутатов—245. Верхняя палата 
состоит: 1) из членов по положению или по 
должности (чины королевского двора, глав-
нокомандующий армией, председатели выс-
ших судебных учреждений, высшие пред-
ставители различных вероисповеданий и 
председатель Национального банка); 2) из 
выборных представителей (представители 
семейств, пользовавшихся в прежней пала-
те магнатов пожизненным членством, а так-
же представители комитатов, промышлен-
ных, с.-х. и торговых кругов и представи-
тели выс. учеб. заведений); 3) из нек-рого 
числа членов, назначаемых правителем сро-
ком на 10 лет. Верхняя палата имеет право 
законодательной инициативы и право отвер-
гать законопроекты, принятые палатой де-
путатов. Однако, законопроект, принятый 
палатой депутатов вторично, может быть 
представлен на утверждение правителя. 

Местное управление сконструировано сле-
дующим образом: комитаты и равноправные 
с ними самостоятельные городские общины 
возглавляются обергешпаном (верховным 
испаном), по назначению правительства, и 
вицегешпаном (в городских самоуправле-

ниях—бюргермейстером), по выбору коми-
татских или городских управлений. Города 
и общины пользуются ограниченным, по-
стоянно сужаемым правом самоуправления. 
Избирательное право в органы местного 
самоуправления еще более ограничено, чем 
избирательное право при выборах в пар-
ламент. Бела Кун. 

Буржуазные политические партии.—В до-
революционной Венгрии при образовании 
буржуазных политических партий решаю-
щую роль играли объединение ее с Австрией 
(система дуализма) и ряд вытекавших отсюда 
экономических и государственно-правовых 
противоречий. Внутри венгерских господ-
ствующих классов существовали два круп-
ных партийных образования: 1) стоявшая на 
платформе экономического объединения с 
Австрией л и б е р а л ь н а я п а р т и я и 
2) п а р т и я н е з а в и с и м о с т и 1848 г., 
требовавшая экономического и политиче-
ского отделения от Австрии. Между этими 
партиями находились часто менявшиеся про-
межуточные группировки. Но и сами эти 
партии часто менялись по своему социаль-
ному составу, а также часто меняли наз-
вания. Либеральная партия являлась пред-
ставительницей интересов, гл. обр., круп-
ных землевладельцев, банковского капитала 
и крупной буржуазии вообще; партия неза-
висимости представляла интересы среднего 
поместного землевладения (джентри), зажи-
точного крестьянства и городской — сред-
ней и мелкой — буржуазии. В венгерском 
парламенте имелись, кроме того, представи-
тели буржуазии национальных меньшинств 
(румынской, словацкой и сербской), опи-
равшиеся отчасти на угнетенные крестьян-
ские массы этих меньшинств. Венгерская 
самостоятельная крестьянская партия орга-
низовалась лишь за несколько лет до импе-
риалистской войны. Единственной рабочей 
партией в довоенное время была с.-д. пар-
тия, не имевшая, однако, представитель-
ства в парламенте. 

Война и революция внесли коренные из-
менения в политические группировки В. 
Классовая борьба во время революции и 
после поражения ее чрезвычайно обостри-
лась. В итоге почти все старые крупные и 
мелкие политические партии, игравшие роль 
до империалистской войны и революции, 
исчезли из политической жизни и место 
их заняли новые партии. В настоящее вре-
мя в Венгрии существуют следующие бур-
жуазные политические партии, частью 
имеющие представительство в парламенте, 
частью же в парламенте не представленные: 

« П а р т и я е д и н с т в а». Это — пар-
тия объединенных финансовым капиталом 
крупных помещиков и крупных промыш-
ленников В., растворившая в себе партию 
мелких сельских хозяев, которая играла 
значительную роль в самый боевой период 
контр-революции, а также и другие реак-
ционные мелкобуржуазные группировки. 
«Партия единства» является главной пра-
вительственной партией, носительницей 
враждебной рабочим и крестьянам фашист-
ской политики. Социальный состав ее весьма 
пестрый. В ней представлены все бур-
жуазные общественные слои — от магнатов 
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финансового капитала до мелких сель-
ских хозяев включительно, от либераль-
ных крупных предпринимателей до феодаль-
ных помещиков и антисемитской город-
ской мелкой буржуазии. Связывающая все 
эти разнородные элементы программа сво-
дится к борьбе с большевизмом, к стре-
млению добиться пересмотра Трианонского 
мира (см.), к применению по отношению к ра-
бочему классу и беднейшему крестьянству 
узаконенного террора вместо голого наси-
лия первого периода контр-революции. Под 
влиянием финансового и промышлен. капи-
тала «Партия единства» пытается вести 
якобы либеральную политику, в чем, одна-
ко, ей сильно препятствуют ее правые эле-
менты. В области иностранной политики 
«Партия единства» является сторонницей 
умеренного ирредентизма, стремясь для ви-
димости к соглашению с державами Малой 
Антанты и только тайно поддерживая ир-
редентистские движения венгерского насе-
ления этих стран. Нек-рые элементы вхо-
дящей в эту партию промышленной бур-
жуазии стоят за экономическое сближение 
с СССР. Значительная часть партии на-
строена легитимистски и открыто добивает-
ся реставрации Габсбургов, стремясь по-
степенно устранить внешне-политические 
препятствия, стоящие на пути к этому. За-
щищая интересы крупно-помещичьего зе-
млевладения, «Партия единства» свела на-
нет начатую в первый период контр-рево-
люции земельную реформу, а в последнее 
время часто говорит о необходимости вести 
подобную итальянскому фашизму рабочую 
политику. Вождем «Партии единства» явля-
ется премьер-министр, граф Стефан Бетлен. 
Партия располагает в палате депутатов 171 
мандатом. По меньшей мере, 90% членов 
верхней палаты являются ее безусловными 
сторонниками. 

Х р и с т и а н с к о - с о ц и а л и с т и ч е -
с к а я х о з я й с т в е н н а я п а р т и я . Это— 
вторая правительственная партия современ-
ной В. В первый период контр-революции 
она опиралась на наиболее зажиточные кле-
рикальные слои деревни, но затем постепен-
но стала превращаться в партию высшего 
католического духовенства, легитимистски 
настроенных феодальных магнатов и город-
ской клерикальной буржуазии. Важным 
элементом ее политики является социаль-
ная демагогия, но, несмотря на это, ей все 
нее не удается пустить корней в среде рабо-
чих и беднейших крестьян, к-рых она ста-
рается организовать при помощи христиан-
ско-социалистических профсоюзов и католи-
ческого Народного союза. Эта партия 
является наиболее решительным и актив-
ным отрядом легитимизма. Ее вожди: заме-
ститель премьер-министра, прелат Иосиф 
Ваш, и лидер будапештской организации 
партии, Карл Вольф. В палате депутатов 
она располагает 33 мандатами. В верхней 
палате ее сторонниками являются владель-
цы наиболее крупных латифундий. 

П а р т и я з а щ и т ы р а с ы («р а с и-
с т ы») являлась передовым отрядом контр-
революции. Она представляет собой пар-
тию открытого фашизма, опирающегося на 
«пробуждающихся мадьяр» и на существу-

ющие тайные и явные ирредентистские ор-
ганизации . Это—боевая черносотенная и 
антисемитская партия, стремящаяся к уст-
ройству еврейских погромов. Ее руководя-
щий слой происходит из опустившейся ин-
теллигенции и из офицеров, а значитель-
ная часть ее сторонников вербуется из сту-
дентов, кулаков и зажиточного крестьян-
ства нек-рых местностей. Со времени консо-
лидации В. влияние этой партии сильно па-
дает. «Расисты»—антилегитимисты и лич-
ные сторонники Хорти; они требуют неко-
торых ограничений для крупного капитала 
и ликвидации латифундий. Время от вре-
мени «расисты» поддерживают, однако, пра-
вительство. Руководитель партии—бывший 
капитан генерального штаба Юлий Гембеш. 
В палате депутатов партия имеет (по дан-
ным конца 1927) тольцо 4 представителей. 

В е н г е р с к а я а г р а р н а я п а р т и я 
представляет весьма незначительную часть 
реакционного среднепоместного дворянства 
(джентри) и зажиточных крестьян. Она яв-
ляется противницей крупной промышлен-
ности и ярым врагом всякой земельной ре-
формы. Руководителем ее является Гастон 
Гааль. В палате депутатов она имеет только 
трех представителей. 

Н е з а в и с и м а я н а ц и о н а л ь н а я 
д е м о к р а т и ч е с к а я п а р т и я , образо-
вавшаяся в результате раскола дореволю-
ционной демократической партии на послед-
них парламентских выборах. Представляя 
интересы либеральной средней буржуазии, 
мелких еврейских торговцев и ремесленни-
ков крупных городов, эта партия—демокра-
тическая только по названию, на деле же 
крайне враждебно настроена по отношению 
к рабочему классу. Часть ее вождей—леги-
тимисты, сторонники Габсбургов. Ее руко-
водителем, после смерти ее основателя и 
виднейшего лидера В. Важони, является 
Карл Рашаи. Партия имеет 7 представите-
лей в палате депутатов. 

В е н г е р с к а я д е м о к р а т и ч е с к а я 
п а р т и я — вторая часть расколовшейся 
демократической партии, принципиально 
ничем не отличающаяся от старой партии. 
Она имеет сторонников лишь в одном-двух 
округах Будапешта. В палате депутатов 
располагает 2-мя мандатами. 

П а р т и я Л ю д в и г а К о ш у т а объ-
единяет незначительную часть партии Ка-
рольи, игравшей крупную роль во время 
революции (1918), и радикальной партии, 
находившейся под руководством Оскара 
Ясси. Она является, гл. обр., городской 
партией, несмотря на все ее старания пу-
стить корни и в деревне. Представляет ин-
тересы радикально настроенных мелкобур-
жуазных слоев. По вопросу о республике 
и пацифизме она часто занимает более ра-
дикальную позицию, чем с.-д. партия В. 
Руководители ее—проф. Рустем Вамбери и 
бывшие члены правительства Карольи: Вин-
цент Надь и Варна Буза . На последних 
выборах партия, в виду правительствен-
ного террора, добилась только одного ман-
дата в палату депутатов. 

Б е с п а р т и й н ы е к л е р и к а л ы . 
Идейным руководителем их является один 
из известнейших вождей довоен. венгерского 
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парламента, граф Альберт Аппони. Груп-
па эта состоит, большей частью, из магна-
тов-легитимистов. Имеет 11 мандатов в 
палате депутатов. 

Пресса.—На прессе В., за исключением 
коммунистических и лево - социалистиче-
ских изданий, лежит печать диктатуры 
союза крупных аграриев с представителями 
финансового капитала. Вся периодическая 
печать В. может быть разделена на две 
следующие группы: 

Б у р ж у а з н а я п е ч а т ь.—«Будапеш-
та Кезлень» (Budapesti Közlöny—-Буда-
пештские Известия)—официальный орган, 
в котором печатаются только законы и 
распоряжения правительства. «Будапешта 
Гирлап» (Budapesti Hirlap—Будапештская 
Газета) — официоз, орган крупных агра-
риев, крайне шовинистический; распростра-
нен, гл. обр., среди поместного дворян-
ства. «Пештер Ллойд» (Pester Lloyd—Пешт-
ский Ллойд)—полуофициоз, орган финан-
сового капитала, крупной промышленно-
сти и министерства иностранных дел. Вы-
ходит на немецком языке. Хотя на словах 
газета всегда выступала против фашистских 
эксцессов, фактически она боролась за ле-
гализацию контр-революции. Газета позво-
ляет себе время от времени заигрывать 
с легитимизмом. «Ньолц-Ораи-Уйшаг» (8 
Orai Ujsâg—Восьмичасовая Газета) — ве-
черняя газета, полуофициальный орган пра-
вительства, предназначающийся, гл. обр., 
для провинции. «Пешти Гирлап» (Pesti 
Hirlap—Пештская Газета)—одна из ста-
рейших венгерских ежедневных газет, орган 
торгового капитала, реакционна; тираж 
ок. 70 тыс. экз. «Мадьяршаг» (Magyarsâg— 
Мадьярство)—фашистская газета. Нахо-
дясь вне правительственного блока, являет-
ся единственной в буржуазной прессе оппо-
зиционной газетой. Ведет борьбу за единство 
и неделимость В.,но поддерживает сношения 
с националистически-фашистскими органи-
зациями государств, образовавшихся после 
крушения Австро-венгерской империи; ти-
раж ок. 20 тыс. экз. «Немзети Уйшаг» (Nem-
zeti-Ujsâg—Национальная Газета)—орган 
католического духовенства, защищает леги-
тимизм; тираж около 30 тыс. экз. «Аз Эшт» 
(Az Est—Вечер)—бульварный орган сто-
личной и провинциальной мелкой буржуа-
зии; крикливый, но политически-умерен-
ный, играет время от времени в радика-
лизм, находясь фактически на поводу у фи-
нансового капитала; имеет большой тираж 
(свыше 100 т. экз.). Издательству «Вечер» 
принадлежат, кроме того, еще следующие 
ежедневные газеты: «Пешти Напло» (Pesti 
Nap 16—Пештский Журнал), с художествен-
но-научным уклоном, предназначается для 
городской интеллигенции, и «Мадьярорсаг» 
(Magyarorszâg—Венгрия); тираж ок. 40 тыс. 
экз . Эта газета распространяется, гл. обр., 
среди шовинистически настроенной сель-
ской интеллигенцииi 

Р а б о ч а я п е ч а т ь . С.-д. о р г а н ы : 
«Непсава» (Népszava—Голос Народа)—цен-
тральный ежедневный орган с.-д. партии; 
тираж ок. 60 т. экз. ; «Фолксштимме» (Volks-
stimmc—Голос Народа)—еженедельник на 
нем. яз . , и «Социализмуш» (Szocializmus— 

Социализм)—научный двухнедельный жур-
нал; составляется в обычном оппортуни-
стически-меньшевистском духе с.-д. печати. 
Время от времени, в зависимости от поли-
тико-экономических условий и настроения 
рабочих, в с.-д. печати прорываются левые 
фразы, но по существу она ведет система-
тическую борьбу против подлинных инте-
ресов пролетариата. 

Интересы рабочего класса честно и смело 
защищает: «Социалишта Мункаш» (Szociali-
sta Munkâs—Социалистический Рабочий)— 
орган отколовшейся от с.-д-тии левой социа-
листической рабочей партии В. Газета эта 
подвергается преследованиям как со сто-
роны социал-демократов, так и полиции, 
вследствие чего вынуждена была, начиная 
с 1925, часто менять свои названия. Она 
выходила под названием: «Мункаш» (Mun-
kâs—Рабочий), «Социалишта» (Szocialista— 
Социалист), «Гарц» (А Нагс—Борьба), 
«Элере» (Elöre—Вперед), «Сикра» (Szikra— 
Искра), а в последнее время—под назва-
нием «А Мадьярорсаги Социалишта Мун-
кашпарт Эртешитее (A Magyarorszâgi Szo-
cialista Munkâspârt Ertesitöje — Вестник 
Социалистической Рабочей Партии В.). 

Центральным органом компартии В. яв-
ляется журнал У й - М а р ц и у ш (Uj Mâr-
cius — Новый Март), выходит ежемесячно 
в Вене, распространяется нелегально в 
Венгрии. Э. Мадарас. 

Вооруженные силы В.—По Трианонскому 
мирному договору, в В. отменена была все-
общая воинская повинность и численность 
наемной армии определена в 35 тыс. чел. 
(фактически содержится ок. 25 т.). Главой 
армии является правитель, а техническим 
органом управления ею—министерство обо-
роны. Комплектование армии, согласно за-
кону, происходит на началах добровольно-
го поступления (срок службы—12 лет, из 
к-рых 6 лет под ружьем). В действительно-
сти, однако, производится набор в армию— 
в частности, среди более зажиточного дере-
венского населения. Высшей военной еди-
ницей армии является смешанная бригада, 
к-рых в армии 7. Смешанная бригада со-
стоит из штаба (рота для связи при штабе), 
двух пехотных полков, батальона самокат-
чиков, артиллерийского дивизиона, гусар-
ского эскадрона, минометной роты, обозного 
отделения, автомобильного отделения; кро-
ме того, имеются четыре кавалерийских 
полка и четыре отдельных батареи. Воору-
жение армии—старой австро-венгерской си-
стемы. Тяжелых орудий нет. Аэропланы и 
газовое оборудование имеются в весьма 
ограниченном количестве. 

Наряду с легальной армией имеются весь-
ма многочисленные скрытые вооруженные 
формирования. В т. н. союзах «Левенте» 
(Юные герои) производится (по принципу 
всеобщей воинской повинности) военное обу-
чение всей молодежи. Жандармерия, штат-
ный состав к-рой Трианонским договором 
определен в 12 т., насчитывает 22 т. ч., по-
лиция—12 т., финансово-акцизная стража— 
3 т. ч., таможенная охрана—4.500 ч., при 
чем значительная часть ее состоит из офи-
церов и унтер-офицеров, речная охрана— 
2 т. Количество офицеров, размещенных в 
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армии и нелегальных военных формирова-
ниях, превосходит 8 т . Количество унтер-
офицеров этих формирований можно опреде-
лить,примерно,в Î5 т. Кроме того, на случай 
войны в распоряжении армии имеется боль-
шой запас офицеров и унтер-офицеров. Воен-
но-общественные организации числят до 
30 т. членов. В. проводит постоянный факти-
ческий учет всего боеспособного населения 
и обновляет запас обученных военному делу. 
Запас этот превышает 300 т . ч . Военная про-
мышленность, со времени прекращения воен-
ного контроля Антанты, работает отчасти ле-
гально, но, кроме того, имеются нелегаль-
ные военные заводы. Политическое воспита-
ние армии проходит под знаком борьбы с 
большевизмом, войны против Советского 
Союза, а также восстановления террито-
риальной целости довоенной Венгрии. 

VII. Народное образование. 

В деле народного образования в довоен. 
Венгрии проводилась политика беспощад-
ной мадьяризации: часть детей школьн. воз-
раста поэтому совсем не посещала школы, а 
часть их ничему не могла научиться. Вот 
почему, несмотря на установленное с 1868 
законом всеобщее, обязательное до 12-лет-
него возраста, обучение, в современной В. 
еще в 1920 среди населения старше 7 лет 
имелось 15,2% безграмотных. Наибольшее 
число безграмотных падает на сельские ок-
руга. В последние годы учебное дело в В. 
находится в состоянии застоя. Проектиро-
вавшаяся венгерской советской властью в 
1919 радикальная реформа школьного дела 
(ликвидация духовных школ всех испове-
даний и преподавания закона божия, вве-
дение 8-классной единой обязательной на-
родной школы) не могла быть осуществлена 
вследствие недолгого существования власти 
советов. Слабость государственного бюдже-
та сказалась в области народного образо-
вания в массовом сокращении преподава-
тельских сил и в задеря-ске с постройкой 
новых школ. Народных школ теперь имеет-
ся меньше, чем в довоенной В. В 1913/14 
на 100 тысяч жителей приходилось 166,2 
элементарных школ и 13.363 учащихся; в 

1925/26 соответствующие цифры: 150,9 на-
родных школ и 11.965 учащихся. 

Ш к о л ь н а я с и с т е м а . — Существующие 
школы делятся на низшие, средние и выс-
шие. Надзор и руководство (в т. ч. и над него-
сударственными учебными заведениями) при-
надлежат министерству народного просвеще-
ния. Основной школой является обязатель-
ная (от 6 лет) бесплатная 4- или 6-классная 

Б. С. Э т . X , 

элементарная народная школа. Громадное 
большинство этих школ содержится на сред-
ства общин и церквей разных исповеданий. 
По окончании элементарной школы уча-
щийся мондат вступить (после предвари-
тельного экзамена) в среднюю школу, или 
т. и. «городское училище». Вследствие вы-
сокой платы в средней школе и практикуе-
мых, гл. обр., из классовых соображений, 
вступительных испытаний, — большинство 
пролетарских учащихся вынуждено огра-
ничиваться первоначальным образованием. 
В 1925/26 из общего числа городских учи-
лищ 42,3% содержались на государственные 
средства, 54,5%—на средства общин,осталь-
ные—на средства церквей (гл. обр., римско-
католической). 58,4% городских училищ 
были предназначены для девочек. Наряду с 
городскими училищами, существуют школы 
ученичества, промышленности и торговли, 
из них 17% — школы для девочек. Вось-
миклассные средние школы, б. ч. , гимна-
зии гуманитарного типа, в 1924/25 были 
на 72,4% реорганизованы в реальные гим-
назии. 43% средних школ — государствен-
ные, 38,5%—общинные школы или школы 
какого-либо исповедания, 18,5% являются 
автономными церковными училищами, не 
подлежащими надзору со стороны госу-
дарства. В средней школе 18,9% учащих-
ся—девочки. Наряду с восьмиклассной сред-
ней школой, существуют 3-й 4-классиые про-
фессиональные школы (соответствующие 
высшим ступеням средних школ). В числе 
высших учебных заведений 4 ун-та: в Буда-
пеште (с 1635; в 1924/25—5.800 слушате-
лей), в Пече (с 1924; 1.200 слушателей), в 
Сегеде (с 1921; 1.090 слушателей) и в Деб-
рецене (с 1912; 894 слушателя). Кроме того, 
в Будапеште имеются Высшее техническое 
училище, Ин-т народного хозяйства и Выс-
шая ветеринарная школа; в Шопроне—-Выс-
шая горная школа. В В. имеются также 3 
высших школы правоведения, 16 высших 
богословских учебных заведений и 3 сель-
ско-хозяйственных академии. 

Общее положение народного образования 
в В. (число школ, учащих и учащихся) ри-
сует следующая таблица: 

Как видно из приведенных цифр, число уча-
щихся в элементарной школе значительно 
(на 15,75%) уменьшилось, что объясняется, 
главным образом, падением рождаемости во 
время империалистской войны. Напротив, 
можно отметить (в связи с усиливающей-
ся индустриализацией страны) тенденцию 
к увеличению числа всех школ, дающих 
техническое или специальное образование. 

5 

Количество 
Учебный 

год 
Д е т с к и е 

сады 
Н а р о д -

ные 
ш к о л ы 

Ш к о л ы 
учениче-

ства 

Город-
ские учи-

л и щ а 

Средние 
ш к о л ы 

Ремеслен-
ные 

ш к о л ы 

Высшие 
учебн. 

заведения 

Учебных заведе-1 
ний 1 

1921/22 
1925/26 

975 
1 . 0 2 1 

1 1 . 4 2 0 
1 2 . 0 5 8 

329 
400 

328 
392 

153 
152 

100 
136 

43 
39 

Учащих . . . . j 1921/22 
1925/26 

1 . 4 5 1 
1 . 3 6 9 

1 8 . 4 3 7 
1 6 . 8 3 2 

2 . 1 5 9 
3 . 0 4 7 

4 . 0 4 0 
3 . 8 9 2 

3 . 0 4 4 
2 . 9 5 9 

1 . 3 1 6 
1 . 5 7 6 

1 . 0 5 7 
1 . 1 0 8 

Учащихся . . . { 1921/22 
1925/26 

6 5 . 1 7 2 
1 1 3 . 8 9 2 

1 . 1 3 4 . 4 1 9 
9 5 5 . 7 2 7 

5 5 . 3 4 0 
7 4 . 3 2 1 

7 8 . 6 5 5 
8 7 . 1 6 1 

5 6 . 0 5 5 
6 1 . 7 5 7 

1 6 . 9 4 7 
1 8 . 4 5 7 

1 9 . 9 8 8 
1 5 . 7 4 7 
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Уменьшение числа студентов на 21,3% мог-
ло быть вызвано как обнищанием средних 
слоев буржуазии, из рядов к-рых вербуется 
главный контингент студентов, так и дей-
ствием проведенного в 1920 закона о «nume-
rus clausus», к-рый определяет в ун-тах про-
центное соотношение слушателей различ-
ных национальностей, в зависимости от про-
центного отношения нацменьшинств ко все-
му населению. Закон этот направлен был, 
главным образом, против евреев. 

Н а у ч н а я ж и з н ь Венгрии сосредото-
чивается в Будапеште. В столице находятся 
50 ученых учреиедений и об-в, важнейшими 
из которых являются Венгерская академия 
наук (с 1825) и христианско-реакционная 
«Академия св. Стефана» (с 1920). Значитель-
нейшие музеи страны, как Национальный 
музей (с 1802) и Музей изобразительных 
искусств (с 1907), также находятся в сто-
лице, как и крупнейшие библиотеки: библио-
тека Будапештского университета (544 тыс. 
томов), библиотека Национального музея 
(515 тысяч томов) и библиотека Академии 
наук (200 тысяч томов). 

ВЕНГРОВ, Натан (псевдоним В е й н г р о-
в а, Моисея Павловича, род. 1894), поэт 
и педагог. Член ВКГ1 с 1920. После Октябрь-
ской Революции работал на Украине, а 
с 1919—в РСФСР, в органах народного про-
свещения [начальник Организацион. упра-
вления Наркомпроса, заведующий Брян-
ским губернским отделом народного образо-
вания, уполномоченный Наркомпроса по 
Сибири, теперь (1928) — ученый секретарь 
Государственного ученого совета и заведу-
ющий отделом детской и юношеской ли-
тературы ГИЗ 'а ] . В своей поэзии (сбор-
ники «Сегодня», 1918, и «Себе самому», 1918) 
обнаруживает тяготение к тому крылу рус-
ской поэзии, к-рое отходит от классических 
размеров, «раскрепощает стих». Удаются В. 
стихи для детей, искренние, простые. Из 
написанных В. книг для детей следует от-
метить «Зверушки» (ГИЗ, 1921) и «Чирики-
пузырики» (ГИЗ, 1927). В. принимал также 
участие в составлении и редактировании 
букваря, краеведческой (Сибирь) хресто-
матии «Мы в школе» и в рабочей книге «Де-
ревня и город». В. Л. 

В Е Н Г Р Ы , или м а д ь я р ы , народ, жи-
вущий в нынешней Венгрии (см.), главным 
образом, по Венгерской низменности, от 
Пешта до Трансильвании и от Токая до Бел-
града (древняя Паннония). В восточ. части 
Трансильвании живут секлеры, принадле-
жащие к тому же племени. Название В., или 
угры, имеет несомненную связь с «Югрою» 
и «югричами» русских летописей; уграми 
(ЖГРН> оугри, польская форма В.—wçgry) 
называли эту группу славяне. Сам же на-
род до сих пор называет себя мадьярами 
(Magyar имеет значение «дитя земли» или «ди-
тя гор»). Принадлежность В. к народностям 
финноугорского племени неоспоримо доказа-
на только в конце 18 в. выдающимися вен-
герскими филологами: И. Шайновичем («De-
monstratio idioma Ungarorum et Lapponum 
idem esse», 1770) и С. Дярмати («Affinitas lin-
guae Hungaricae cum Unguis Fennicae originis 
grammatice demonstrata», 1779). До этого 
существовали теории происхождения В. от 

тюрко-татар, гуннов и др. Работы I. Ви-
denz'a и Ф. Синниея, на основании фило-
логического анализа венгерск. языка, опре-
делили прародину В. далеко вне пределов 
Венгрии — по соседству с районами рассе-
ления современных вогулов и остяков, в 
сев.-зап. Сибири, в предгорьях Уральского 
хребта. Оставив общую угорскую прароди-
ну, В. пробили себе дорогу к странам юга 
и запада и образовали культурное государ-
ство. До этого В. долгое время странство-
вали то по юго-востоку и югу нынешней Ев-
ропейской России, то по румынской Молда-
вии. Арабский писатель Ибн-Даст говорит, 
что В. в 9 в. жили к 3 . от болгар и хозар— 
народов тюркского происхождения; к 3 . от 
венгров, по его словам, жили славяне. В бо-
лее раннюю эпоху В. жили восточнее, отку-
да их вытеснили печенеги, теснимые в свою 
очередь хозарами и половцами. Очевидно, 
тогда В. и прошли мимо Киева, что отмечено 
летописью, и переселились дальше на 3 . к 
Серету и Пруту, вплоть до Молдавии (889). 
В промежуток времени от 889 до 896 они за-
няли уже Паннонию — нынешнюю свою ро-
дину. Здесь В. сумели ассимилировать себе 
авар (тюрки), некоторые славянские и гер-
манские племена. За В. в Паннонию проник-
ло несколько небольших тюркских племен 
(печенеги, половцы и др.), вскоре также 
слившихся с В. Ассимиляция продолжалась 
и впоследствии, так что современные мадья-
ры являются смесью самых разнообразных 
народов. Антропологически В. представляют 
собой именно смешанный тип. В., живу-
щие собственно в Венгрии, — брахицефалы 
(головной указатель 84,5), тогда как тран-
сильванские секлеры, к-рых нек-рые иссле-
дователи считают наиболее чисто сохранив-
шимися В., — мезоцефалы. Рост В. ниже сред-
него—1.619 мм (по другим измерениям — 
1.637 мм). Преобладающий тип В.—темно-
волосые, но встречаются и светловолосые ти-
пы с серыми или голубыми глазами. Главн. 
занятием В. является полеводство, огород-
ничество и садоводство. Для венгерской 
деревни характерны небольшие одноэтаж-
ные дома, выходящие фасадом с двумя окна-
ми на улицу, со скамеечкой перед окном. 
Выбеленные стены украинского типа, б. ч., 
покрыты камышом, соломою или гонтом. 
Иногда яркая раскраска некоторых частей 
стен и глинобитные полы в избе дополняют 
собою сходство с украинской «хатой». Ко-
стюм венгерского крестьянина представляет 
собой домотканную холщевую одежду из 
узкой рубахи с широкими рукавами и бе-
лых штанов. Обувается обычно крестьянин 
в высокие сапоги, а на голову надевает ши-
рокополую поярковую шляпу. Женщина-
венгерка носит рубаху с широкими рука-
вами и юбку с передником. На ногах те же 
высокие сапоги, а вместо головного убора— 
косынка. Девушки, заплетая волосы одной 
косой, избегают головного убора, 'украшая 
голову лентами. Зимой и мужчины и жен-
щины ходят в коротком овчинном тулупе, 
украшенном иногда шелком и разноцвет-
ными нитками. Любители плясок, песен и 
развлечений, В. в зимнее время иногда 
устраивают вечеринки, в к-рых принимает 
участие вся молодежь деревни. Излюбленный 
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«чардаш» и «венгерку», обычно, танцуют 
под скрипку бродячего музыканта-цыгана. 
Точно определить количество В. в современ-
ной Венгрии почти не представляется воз-
можным, т. к. говорящих по-венгерски в 
Венгрии гораздо больше общего количества 
собственно В. В 1910 в землях венгерской 
короны мадьяр насчитывалось 10.050.575 ч., 
или 48,1% всего населения; собственно в 
Венгрии—9.984.627 (54,5%); говорящих по-
венгерски было 11.820.416 (64,7%). 

Лит.: Е в р о п e у о Д . , Об угорском народе , 
обитавшем в средней и северной России, С П Б , 1874; 
Г р о т К . Я . , Моравия и м а д ь я р ы , С П Б , 1881; 
H. V a m b é г у , Der Ursprung der Magyaren , L p z . , 
1882; B. A u e r b a c h , Les races et les n a t i o n a l i t é s 
en Autr iche-Hongr ie , Pa r i s , 1898. M. МиркелЛОв. 

В Е Н Д Е Л Ь (Établissements de Wendel), 
крупнейшее металлургическое предприятие 
в Лотарингии, работающее в тесном контак-
те с «французским Круппом»—Шнейдером. 
В. является одним из руководителей «Ко-
митета металлургии» («Comité de Forges»), 
оказывающего решающее влияние на внеш-
нюю и внутреннюю политику Франции. На 
главных заводах В. занято свыше 35 тысяч 
рабочих и служащих. В. является акционе-
ром целого ряда предприятий горной и ме-
таллургической промышленности и связан 
через них с германской тяжелой и электро-
технической индустрией. 

В Е Н Д Е Н , прежнее название латвийского 
города Цесие (см.). 

В Е Н Д Е Т Т А (итал. vendet ta—мщение) , 
обычай кровной мести на острове Корси-
ке, не вполне исчезнувший еще и теперь. 
В середине 18 века В. уносила ежегодно в 
среднем до 1.000 жертв. 

В Е Н Д Р А М И Н И , Франц (1780—1856), гра-
вер, итальянец; в 1812 находился в Москве, 
в 1813—21 издавал в Петербурге «Галле-
рею генералов 1812 года», с 1853 состоял 
профессором гравирования Академии худо-
жеств. Им исполнены портреты Жуковско-
го, Куракина, Петра I . 

Лит.: Р о в и н с к и й Д . А. , Подробный сло-
варь русских граверов X V I - X I X вв. , т . I , С П Б , 1895. 

В Е Н Д Ы , у герман. народов, общее назва-
ние славян; в частности, В. называют лу-
жицких (или полабских) сербов, живущих 
по обоим берегам Шпре (Бранденбург), по 
р. Одеру (Силезия) и в долине Эльбы (Саксо-
ния). См. Лужичане, Славяне. 

B E H E B , районный центр Тульской г., б. 
уездный гор., ст. ветви Рязанско-Уральской 
ж.д. Кашира—В.; 5.915 ж.(1926). Промышл. 
и торгового значения не имеет. Город изоби-
лует фруктов, садами. Известен с конца 15 в. 

В Е Н Е В И Т И Н О В , Дмитрий Владимирович 
(1805 — 27), поэт-философ. Род. в Москве, 
в богатой дворянской семье; дом его матери 
славился в Москве как артистический салон. 
Первыми опытами В. являются переводы из 
Вергилия и Горация. Более зрелые произве-
дения относятся к 1822. Тогда же В. стал 
посещать Московский ун-т. В 1825 он посту-
пил в Московский архив коллегии иностран-
ных дел, откуда в конце 1826 перевелся в 
Петербург. Преяедевременная смерть не да-
ла В. возможности развернуть своих способ-
ностей, и его наследие заключает лишь не-
сколько десятков оригинальных и перевод-
ных поэтических произведений и несколько 
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философских набросков и критических ста-
тей. Значение В. в том, что он явился пред-
ставителем философского течения в рус. по-
эзии, как Боратынский, позднее Ф. И. Тют-
чев и В. С. Соловьев. Будучи приверженцем 
философского идеализма Шеллинга, В. дол-
жен быть признан первым поэтом «философ-
ского романтизма» на русской почве. На-
ряду с темами романтической грусти и 
русской старины, значительное место в поэ-
зии В., а тем более в его философских рас-
суждениях, занимают проблемы «золотого 
века», к которому «стремится история че-
ловечества», взаимоотношений философии и 
искусства и, в особенности, тема поэтиче-
ского призвания и служения. В стороне от 
этого круга стоит тема безнадежной любви 
и преждевременной смерти, вызванная в 
творчестве В. обстоятельствами его личной 
жизни и получившая в его стихах модную 
в то время байроническую окраску. Фак-
тура стиха (преимущественно четырехстоп-
ного ямба) у В. не очень богата и мало чем 
выделяет его из общего ряда поэтов 20-х гг. 

Придерживаясь в области политических 
взглядов неопределенного либерализма (те-
ма «свободы» подчас мелькает в стихах В.) 
и отдавши дань общественному порыву в 
преддекабрьские дни 1825, В. и его друзья 
(«архивные юноши») — к н . В. Ф. Одоевский, 
H. М. Рожалин, И. В. Киреевский и дру-
гие—преимущественно интересовались про-
блемами философскими, разрешая их в ду-
хе Шеллинга и ставя во главу угла «самопо-
знание» (см. «Любомудры»). В. был вдохнови-
телем содружества «любомудров», повлияв-
шего, по мнению некоторых исследователей, 
на миросозерцание Пушкина; в кружке этом 
формировались мнения, легшие в основу 
учения славянофилов. Когда славянофиль-
ская группа в 1826 затеяла издание жур-
нала «Московский Вестник», В. принял в 
нем самое деятельное участие. Крупнопо-
местный дворянин по происхождению, вос-
питанию и общественной среде, В. отобразил 
в своих теоретических взглядах и творчестве 
настроения и идеологию московского куль-
турного барства, переходившего, после кру-
шения декабризма, к романтич. прекрасно-
душию и славянофильскому национализму. 

Лучшим изданием сочинений В. является 
редактированное А. П. Пятковским (1882). 

Лит.: П я т к о в с к и й А. П . , К н . В . Ф . Одоев-
ский и Д . В . Веневитинов, С П Б , 1901 ; Б о б р о в Е . , 
Л и т е р а т у р а и просвещение в России 19 века , тт . I 
и И , К а з а н ь , 1901—02; З а м о т и н И . П . , Романтизм 
20-х годов X I X столетия в русской литературе , Вар -
шава , 1903, 2-е изд. , 2 тт. , С П Б , 1911—13; К о т л я -
р е в с к и й Н . А. , Старинные портреты , ' С П Б , 1907; 
С а к у л и н П . Н . , И з истории русского идеализма . 
К н . В. Ф . Одоевский, т . I , M., 1913; Ф а т о в Н . , 
Любовь и смерть Д . Веневитипова , «Русский Ф и л . 
Вестник», № 3—4, 1914 ; Литературпый Музеум, I , 
под редакцией А. С. Николаева и Ю. Т. Оксмана, 
Петроград, 1921 (цензурные материалы о Д . Вене-
витинове); С т р а т е н В. В . , Д . В . Веневитинов 
и «Московский Вестник», «Известия 2 Отделения 
Российской Академии Наук» , 1924, т . X X I X , Л е -
нинград , 1925 . И.Троцкий. 

В Е Н Е Д Е Й , Якоб (1805—71), нем. писа-
тель и политический деятель. Один из вид-
ных представителей борьбы с реакцией в 
30-х и 40-х гг.; не раз подвергался пресле-
дованиям, был заключен в тюрьму, откуда 
бежал во Францию. Там он основал вместе 
с другими немецкими эмигрантами «Союз 
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опальных» («Bund der Geächteten») и изда-
вал журнал «Опальный» («Der Geächtete»), 
В этом союзе, ставившем себе целью до-
биться свободного режима для Германии, В. 
представлял правое крыло; в противополож-
ность другому лидеру союза (Шустеру), он 
обращал мало внимания на социальные во-
просы, считая, что после введения демокра-
тического строя они сами собой решатся. 
В Германию В. возвратился только в 1848, 
был одним из вождей левых в Предваритель-
ном парламенте и Национальном собрании 
во Франкфурте. В. боролся за политическое 
объединение в с е й Германии, выступая про-
тив сепаратистов и против прусского гла-
венства. Против прусской гегемонии он бо-
ролся и после Австро-прусской войны 1866. 

В Е Н Е Д И Г Е Р (Venedigergruppe), одна из 
наиболее высоких горных групп Высоко-
го Тауерна (см.) в его западной части (в 
пределах Австрии, близ итальянской гра 
ницы). Венедигер поднимается до высоты 
3.660 м (Гросс Венедигер); отличается зна-
чительным оледенением. 

В Е Н Е Л И Н , Юрий Иванович (1802—1839), 
деятель болгарского возрождения. Сын ру-
синского священника; учился в Львовском 
ун-те. В 20-х гг. отправился в Россию, по-
ступил в Кишиневе в учительскую семина-
рию, потом в Московский ун-т (на меди-
цинский факультет). Сблизился со славяно-
филами. В 1829 выпустил первый том своего 
исследования «Древние и нынешние болгаре 
в политическом, народописном, историче-
ском и религиозном отношении их к россия-
нам», сыгравшего, как и др. работы В., зна-
чительную роль в процессе оживления инте-
реса к прошлому Болгарии, в особенности 
в среде молодых болгарских ученых (II т. 
издан был уже после смерти В., в 1841). 
В. издал еще ряд работ (после путешествия 
по Румынии и Болгарии, куда был коман-
дирован на средства Российской академии 
наук). В научных кругах эти труды В., 
послужившие образцами даже для некото-
рых болгарских и русских писателей, на-
шли самую отрицательную оценку—указы-
валось на малообоснованность всех главн. 
выводов В. Оставшиеся неизданными труды 
В. после его смерти частью были напеча-
таны в «Чтениях Общества Истории и Древ-
ностей Российских», но многое осталось еще 
в бумагах Общества, в том числе и любопыт-
ная переписка, освещающая, в известной 
мере, политику русского правительства в 
болгарском вопросе, благодаря к-рой этот 
дилетант-славист выдвинулся на роль исто-
рического деятеля. 

Лит.: З л а т а р е к и й В . , с т а т ь я о В. в сборпике 
«Л'Ьтописъ на Б ъ л г а р с к о т о к н и ж о в н о дружество» , 
I I I , София, 1903 ; Я г и ч И . , И с т о р и я с л а в я н с к о й 
филологии , Петербург , 1910 . p . 2 J . 

В Е Н Е П У Н К Ц И Я , прокол вены помощью 
полой иглы (канюли) для получения крови 
или кровопускания. Обычно производится 
на венах верхней конечности у локтевого 
сгиба, но может быть произведена и на 
любой другой поверхностной вене. Соот-
ветствующий участок кожи дезинфицирует-
ся иодом и эфиром; путем прижатия ле-
жащего выше локтевого сгиба участка вены, 
в ней вызывается застой, и в набухшую 

вену, фиксированную двумя пальцами, вво-
дится под возможно острым углом игла с 
насаженным на нее шприцем или без него. 

В Е Н Е Р , B e н е р и (Vanern), самое большое 
озеро Швеции и всего Скандинавского п-ова. 
Высота над ур. моря 44 м, поверхность — 
5.568 км2, наибольшая глубина—93 м, сред-
няя—33 м. В озеро впадает свыше 30 рек с 
общим бассейном в 48.540 к.и2; самая зна-
чительная из них — Клар-эльф. В. имеет 
сток через Гёта-эльф в Каттегат. Устано-
влено несколько периодов колебаний уровня 
озера: годичный (в среднем, 37 см), трех-
годичный (76 см), одиннадцатилетний, наи-
более ясно выраженный (90 см), и вековой 
(с 1809 по 1908—2,55 м). Отдельные годич-
ные колебания уровня достигают 2,5 м. 
Наиболее высокий уровень в течение года 
наблюдается в летние месяцы (июнь, июль), 
наиболее низкий — в марте. Озеро разде-
ляется двумя п-овами, выступающими с его 
сев. и юж. берегов, и о-вом Колландсё на 
2 части; западная меньшая часть В. носит 
название оз. Далбо. Многочисленные шхеры 
и о-ва, занимающие около 220 км2, группи-
руются вблизи юго-вост. и сев. берегов. 
Берега озера, в сев.-вост. части изрезанные 
и покрытые лесом, возвышенны (гора Кинне-
кулле у восточного побережья—307 м), за 
исключением плоского и открытого южного 
побережья. Происхождение В. не вполне 
установлено. Повидимому, тектоническое в 
основе, озеро подверглось впоследствии воз-
действию ледника и наступавшего моря. В. 
является очень важным звеном в системе 
озер, рек и каналов, пересекающих южный 
выступ Скандинавского п-ова (см. Гбта-
канал). Каналы Далсландский и Сеффлский 
соединяют В. с индустриальными областя-
ми ю.-з. Швеции. Озеро вовлекается в транс-
портную сеть страны и ж.-д. линиями, со-
единяющими прибрежные города с Осло, 
Стокгольмом, Гётеборгом. Две мощных элек-
тростанции—одна на ю.-в. берегу (у Троль-
геттана — мощностью свыше 50 тыс. л. е.), 
другая на с.-в.—используют водную энер-
гию озера и электрифицируют примыкаю-
щую с 3 . промышленную область. 

ВЕНЕРА (астрономическое обозначение ? ), 
вторая из внутренних планет солнечной 
системы, вращается вокруг Солнца почти по 
круговой орбите (эксцентриситет—0,0068), 
на среднем расстоянии в 108 млн. км, делая 
полное обращение в 224 дня 16 ч. 49 м. 8 с. 
В зависимости от своего положения на 
орбите по отношению к Земле и Солнцу, 
В. бывает видима то на вечерней, то на 
утренней стороне неба, вследствие чего в 
древности она принималась за два отдель-
ных светила—Веспер и Люцифер (т. е. ве-
черняя и утренняя звезда). В эпохи наибо-
лее благоприятной видимости, повторяю-
щиеся через каждые 584 дня, В. раз в десять 
превосходит по яркости наиболее яркие 
звезды и может быть видима далее днем. Уже 
при наблюдении в небольшую трубу можно 
видеть фазы В., что было впервые замечено 
Галилеем и послужило для него одним из 
доказательств правильности воззрений Ко-
перника (см. Астрономия). По своим раз-
мерам и физическим свойствам Венера более 
всех других планет походит на Землю. Ее 
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диаметр равен 12.300 км, а плотность соста-
вляет 0,9 плотности Земли. В. обладает 
густой атмосферой, показывающей сумереч-
ные явления, особенно хорошо заметные во 
время нижних соединений В. с Солнцем. 
Густой слой облаков, обычно застилающий 
ее поверхность, не позволяет различить на 
ней какие-либо детали, и потому период 
вращения В. вокруг оси до сих пор не мо-
ашт считаться установленным. До послед-
него времени считалось, согласно с иссле-
дованиями Скиапарелли, что В. всегда обра-
щена к Солнцу одной и той же стороной, 
т. ч. продолжительность ее суток совпадает 
с продолжительностью ее года, т . е . соста-
вляет 225 земных дней. Однако, согласно но-
вейшим исследованиям Пиккеринга, пред-
ставляется более вероятным, что период обра-
щения В. не столь продоляштельный,—имен-
но порядка 3-х суток. В связи с наличием 
облачного слоя, отражательная способность 
В. чрезвычайно велика. По своему альбедо 
(0,59) В. превосходит все остальные пла-
неты. Спектр В. представляет ослабленный 
солнечный спектр без всяких изменений. 
Интересно, что, несмотря на очевидное на-
личие атмосферы, тщательные наблюдения 
над В., производимые в последние годы на 
Маунт-Вильсоновской обсерватории с наи-
более сильными из существующих инстру-
ментов, не могли открыть в ее атмосфере 
присутствия кислорода и водяных паров. 
Это обусловливается, повидимому, тем, что 
облачный слой, представляющий видимую 
поверхность планеты, располагается на зна-
чительной высоте в ее атмосфере, где плот-
ность воздуха уже незначительна. Темпера-
тура облачного слоя В. определялась Коб-
ленцом и Лампландом, а такяее Петитом и 
Никольсоном при помощи чувствительного 
термоэлемента (см .Астрофизика) и оказалась 
равной примерно—25° С, что, однако, не мо-
жет еще считаться вполне достоверным. 
Относительно условий на самой поверхно-
сти этой планеты нельзя сказать ничего 
определенного, но весьма вероятно, что они 
более, чем на других планетах, не исклю-
чая и Марса, благоприятствуют развитию 
органической жизни. Вследствие слабого 
наклона орбиты В. к эклиптике, через из-
вестные промежутки времени (именно, через 
8, 1217t, 8 и 1051/, лет), составляющие в 
общей слояшости период в 243 года, имеют 
место прохождения этой планеты через сол-
нечный диск. Эти прохождения, наблюдае-
мые из разных пунктов земного шара, дают 
указанное еще Галлеем в 18 веке удобное 
средство для определения солнечного парал-
лакса (см.). Спутников В. не имеет. — Изо-
бражение В. см. в статье Планеты. 

Лит.: A n d r é , Les p lanè tes et leur or igine, P . , 
1904; R u s s e l - D u g a n - S t e n a r t , As t ronomy, 
v. I, Boston, 1927. Изложение текущих наблюдений 
над В. можно найти в «Bullet in de la Société Astro-
nomique de France», P . , и в особенности в «The Jou rna lo f 
the British Astronomical Association», L . В. Фесепков. 

В Е Н Е Р А (Venus), древне-латинское жен-
ское божество весны. В. считалась покрови-
тельницей садов и садоводов, ей был посвя-
щен апрель, месяц «распускания почек». В. 
имела несколько мест культа и храмов в 
Лации и Риме. Постепенно, с проникнове-
нием эллинского влияния, В. стала отожде-

ствляться с Афродитой (см.). В конце 3 в. 
до хр. э. в Рим был перенесен из Сицилии 
культ Венеры Эрикииской, а позднее куль-
ты других В. с разнообразны-
ми аттрибутами (Родительни-
ца, Обратительница сердец). 
Знаменитейшим был храм и 
культ В. - Победительницы, 
созданный в ознаменование 
своих побед Цезарем, считав-
шим себя потомком В. Европ. 
искусство широко черпало 
темы из мифов о В. Известны 
картины: «В., рождающаяся 
из морской пены», «Спор о 
красоте трех богинь: Венеры 
(у греков— Афродиты), Юно-
ны и Минервы» («Суд Пари-
са») , «Венера и Адонис» (В. ра-
ди Адониса,согласно мифиче-
ским сказаниям, покинула 
Олимп) и др. В скульптуре В., 
обычно, изображается в ви-
де нагой красавицы. Таври-
ческая Венера Эрмитажа, 
приобретенная Петром I, есть 
римское воспроизведение 1 в. 
хр. э. эллинистической ста-
туи 3 в. до хр. э. Этот элли-
нистический тип в разных ва-
риантах перешел и в евро-
пейское искусство Возрожде- вРевд)°а.аЯ 

ния и нового времени.—Дру-
гой тип В.—вооруженный—встречается зна-
чительно реже. Изображения Венеры"Афро-
диты см. в ст. Греческое искусство. 

В Е Н Е Р И Н Б А Ш М А Ч Е Н , Cypripedium, 
род многолетних травянистых растений из 
сем. орхидных. Цветки крупные, разнооб-
разной окраски и оригинальной формы: 

, один из внутренних 
t\ ß листков околоцвет-

s fTvt ника, направленный 
^ЩШр*^ Knill/ книзу, мешкообраз-

\{( / à но вздут, напоминая 
V п / с в о е й формой баш-

г мак, откуда и назва-
' '' и и е растения (рус-

ское — перевод ла-
тинского). Около 30 
видов, растущих в 
умерен, областях се-
верного полушария. 
У нас—в лесах и ку-
старниках С. calceo-
lus с желтым баш-
мачком, С. guttatum 
и С. macranthum— 
с красным. В Гер-

Cypr iped ium calceolus: мании собирание ДИ-
1 — ц в е т у щ е е растение, к 0 растущих В. б., 
2—поперечный разрез за - R l I 7 T V п е л к о с т и 
вязи , 3—продольный раз - в В И Д У и х р е д к о о ш , 

рез з а в я з и . воспрещено законом. 
И у нас они встре-

чаются все реже.—В. б. называют также 
близкие роды из тропической Америки и из 
тропической Азии. Многие виды и помеси 
всех этих родов, под общим названием 
Cypripedium, разводятся у нас в садах, 
ораткереях и комнатах; многие из них 
цветут зимой, и красивые цветки их сохра-
няются свеяшми по 5—6 недель. 
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В Е Н Е Р И Н П О Я С , Cestus Veneris, один 

из красивейших представителей класса греб-
невиков (см.), из типа кишечнополостных 
животных. Имеет форму длинной ленты 
(пояса), достигающей более 1 л в длину. 

В воде В. п. совершенно прозрачен—видны 
только иризирующие всеми цветами спектра 
реберные пластинки. Живет В. п. в Среди-
земном море, северных морях и Атлан-
тическом океане. 

В Е Н Е Р И Н А М У Х О Л О В К А , Dionaea mus-
cipula, сем. росянковых, небольшое насеко-
моядное растение, захватывающее насеко-
мых помощью продольно складывающейся 
пластинки листа. Складывание происходит 
вследствие раздражения шести находящихся 
на пластинке чувствительных волосков ка-
ким-либо прикосновением, в природе—са-
дящимся на лист насекомым. Живет В. м. 
в болотах Флориды и Каролины (Северо-
Америкапские Соединенные Штаты). См. 
Насекомоядные растения. 

В Е Н Е Р И Н Ы В О Л О С Ы , название одного 
из видов папоротника адиантум (см.). 

В Е Н Е Р И Ч Е С К А Я Я З В А , см. Шанкр 
мягкий. 

В Е Н Е Р И Ч Е С К И Е Б О Л Е З Н И , и л и п о -
л о в ы е , общее название трех заразных бо-
лезней: сифилиса, гонорреи (или триппера) 
и мягкого шанкра (или венерической яз-
вы). По размерам распространения и вреда 
для организма характер опасных болезней 
носят первые две; мягкий шанкр играет, по 
сравнению с ними, малозначительную роль. 

Правильно поставленная с т а т и с т и к а 
В. б. имеется лишь в нек-рых странах. Обя-
зательная регистрация В. б. существует уже 
довольно давно только в Дании (с 1854), 
Норвегии (с 1874) и в Финляндии (для го-
родов с 1894); в нек-рых других странах 
она введена только в течение последнего 
десятилетия: в Австралии—в 1917, в Соед. 
Штатах Сев. Америки—в 1918, в Швеции— 
в 1919, в Эстонии—в 1921, во всей Финлян-
дии—в 1924. Во всей остальной Европе обя-
зательной регистрации В. б. не существует; 
статистика распространения В. б. базирует-
ся на данных обращаемости больных в круп-
ные стационарные и амбулаторные лечеб-
ные учреждения; только небольшая группа 
стран, учитывая крайнюю недостаточность 
такого учета, периодически прибегает к спе-
циальным переписям. В основу этих пере-
писей кладется анкета, заполняемая врача-
ми и лечебными учреждениями, о количе-
стве венерических больных, обратившихся 
к ним в течение срока переписи (дня, ме-
сяца и т. д.). Впервые такая анкета в мас-
штабе целой страны была проведена Ядас-
соном в Швейцарии (1898); с тех пор такие 
переписи проводились до войны неоднократ-

но, преимущественно в Германии: в Прус-
сии (1900), в Брауншвейге (1909), в Ман-
гейме (1904—05), во Франкфурте-на-Майне 
(1903 и 1910). В 1913 такую анкету прово-
дили отделы статистики больших герм, го-
родов совместно с Немецким об-вом борьбы 
с В. б. в 37 крупнейших городах Германии. 
После войны переписи венерическ. больных 
были произведены, кроме Германии (1919), 
в Австрии (1920), Чехо-Словакии (1921) 
и Швейцарии (1920—21). Этот дополни-
тельный метод выявления венерической за-
болеваемости населения оставляет, однако, 
задачу неразрешенной до конца; далеко не 
все врачи дают необходимые сведения. Так, 
при переписи, произведенной в Пруссии в 
1900, ответили только 63,5% всех опрошен-
ных врачей. Однако, в других странах, не 
прибегающих к переписям, положение еще 
хуже: оценка пораженности населения В. б. 
базируется на личных впечатлениях раз-
ных авторов, подкрепляемых выборочными, 
и нередко случайными, данными. Так, зна-
менитый французский сифилидолог Фурпье 
в конце 19 в. считал, что около 12% населе-
ния Парижа поражено сифилисом; по позд-
нейшим данным, перед империалистской 
войной 16% населения Парижа болело си-
филисом и т. д. Такая постановка учета 
В. б., лишенная полноты и методологиче-
ского единства, не может обеспечить необхо-
димых данных для установления величины 
заболеваемости В. б. и степени пораженно-
сти ими населения различи, стран. Однако, 
эти материалы при всей их дефектности по-
зволяют установить механизм массового рас-
пространения В. б., факторы и условия, 
определяющие это распространение, дина-
мику венерической заболеваемости, степень 
пораженности различи, возрастно-половых, 
социальн.и националы!, групп населения. 

Р а с п р о с т р а н е н и е В. б. определя-
ется теми формами социального быта и 
контакта, в которых живут те или иные 
слои населения. Там, где сохранились при-
митивные условия быта,—главн. образом, 
среди земледельческих слоев населения в 
отсталых странах,— сифилис распростра-
няется преимущественно внеполовым пу-
тем, как, например, при еде из общей 
посуды, прикармливании грудью чужих де-
тей, даче детских сосок другим детям, 
пользовании чужими окурками и труб-
ками, массовом христосовании, подворном 
кормлении пастухов (будучи больны сифи-
лисом, они могут стать источником массо-
вой передачи болезни). Внеполовая переда-
ча гонорреи среди взрослых встречается ис-
ключительно редко, у маленьких же девочек 
внеполовое зарансение гонорреей имеет ме-
сто довольно часто. Так, по данным М. И. 
Кожевниковой, в амбулаториях и диспан-
серах Москвы в 1925 было зарегистриро-
вано 430 заражений маленьких девочек го-
норреей. Наиболее частыми причинами та-
кого заражения являются: совместное спанье 
девочек с больными гонорреей матерями, 
пользование общей губкой и т. д. Так . обр., 
почти единственный путь распространения 
сифилиса в городском населении, а гонорреи 
и в сельском—половая передача. Поэтому 
вопрос о формах полового быта является 

Венерин пояс . Уменьшено в 10 р а з . 
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основным в проблеме борьбы с В. б. Распро-
странение В. б. половым путем является 
результатом массовой беспорядочности по-
ловой жизни. Особенности этой формы по-
лового быта (одновременная связь с не-
сколькими половыми объектами, частая сме-
на объекта половой связи) создают наибо-
лее благоприятн. условия для распростране-
ния В. б. В силу этого все те факторы, ко-
торые приводят к массовой беспорядочности 
половой жизни, способствуют и распростра-
нению В. б. Сюда относятся: раннее начало 
половой жизни, позднее вступление в брак, 
частая смена половых связей, проститу-
ция, жилищные условия и алкоголизм. 

Р а н н е е н а ч а л о п о л о в о й ж и з н и , — 
Здесь приходится отметить моменты,способ-
ствующие раннему пробуждению полового 
влечения. К ним, прежде всего, относится 
неправильное общее и половое воспитание. 
Вся система воспитания в капиталистиче-
ском обществе рассчитана на всемерное сти-
мулирование индивидуалистических и на по-
давление социальных коллективистических 
инстинктов; это приводит к созданию,—гл. 
обр., в буржуазных и мелкобуржуазных 
слоях населения—эгоцентриков с рано про-
буждающейся сексуальностью, к-рая при от-
сутствии задерживающих моментов (в свя-
зи с полной неосведомленностью молодежи 
об опасностях, связанных с неорганизован-
ной половой жизнью) приводит к ранней 
беспорядочной половой жизни. Раннему 
пробуждению полового влечения и раннему 
началу половой жизни в значительной мере 
также способствует наглядное половое «про-
свещение», являющееся результатом тех 
скверных жилищных условий, в к-рых жи-
вет значительная часть трудового населе-
ния. Бляшко пишет: «Роберт Кох назвал 
когда-то туберкулез жилищной болезнью, 
то же самое относится и к В. б.». 

П о з д н е е в с т у п л е н и е в б р а к , сто-
ящее в противоречии с ранним началом по-
ловой жизни. Малая вовлеченность женщи-
ны в производство, связанная с этим мате-
риальная несамостоятельность большин-
ства женского населения, исключительная 
роль семьи капиталистического общества 
в деле воспитания детей, а отсюда—слож-
ность материальных обязанностей брака де-
лают для значительной части населения, 
прежде всего из мелкобуржуазных и интел-
лигентских слоев, своевременный брак, сов-
падающий с началом половой жизни, невоз-
можным из-за материальной необеспечен-
ности. По данным А. Гротьяна, в Германии 
после войны насчитывалось до 9 млн. хо-
лостых мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. 

Ч а с т а я с м е н а п о л о в ы х с в я -
зей.—Материальная необеспеченность за-
ставляет значительные кадры населения 
отрываться от семьи в поисках заработка 
(отхожие промыслы). Не менее значительные 
массы в активном половом возрасте отвле-
кает ежегодно государство для обучения во-
енному делу. В силу этого, значительные 
кадры населения во время пребывания вне 
семьи прибегают к случайным половым свя-
зям, зараясаются В.б.и,возвращаясь домой, 
заносят болезнь в семью. Чем больше чис-
ленность армии в той или иной стране и чем 

продолжительнее срок обязательной воен-
ной службы, тем значительнее роль армии 
в распространении В. б. Влияние продолжи-
тельности военной службы на частоту за-
ражения В. б. очень ярко иллюстрируют 
данные проф. Павлова (1900): из 100 солдат, 
заболевших В. б., заболевало за первый год 
службы 9,5%, за второй—13,4%, за третий— 
34,4%, за четвертый—42,7%. В условиях 
капиталистического общества, кроме отрыва 
от семьи, нарушение моногамности брака 
имеет и другие причины. Брак далеко не 
всегда является отражением взаимного вле-
чения: оно нередко отодвигается на второй 
план материальными расчетами. В этом— 
один из основных источников невысокой ус-
тойчивости брака в отношении его моногам-
ности. Тяжелые материально-правовые и 
бытовые путы брака в капиталистических 
странах мешают его расторжению; отсюда— 
его обрастание параллельными связями. 
Этим измеряется тот размах венерических 
заражений, который связан с такой систе-
мой полового быта. 

П р о с т и т у ц и я является фактором, иг-
рающим исключительно большую роль в су-
ществовании беспорядочного полового быта, 
а отсюда и в деле распространения В. б. Эко-
номическая беспомощность, в к-рой женщи-
на находится в условиях капиталистическо-
го строя, где она с гораздо бблыним трудом 
получает заработок, нежели мужчина, лег-
че этот заработок теряет, где труд ее опла-
чивается много нияее труда мужчины, бы-
товое и юридическое бесправие женщины, 
делающее ее зависимой от мужчины (отца 
и мунса) и часто выталкивающее ее за борт 
жизни при первой попытке выйти за преде-
лы установленных бытовых и юридических 
ограничений, наличие законных (бурясуаз-
ный брак) и «незаконных» форм половых 
отношений, деление детей на законно- и не-
законнорожденных, формальное запрещение 
аборта — таковы основные причины, к-рые 
толкают женщину на путь проституции. 
Женщины, занимающиеся проституцией, 
обычно чрезвычайно быстро зараясаются той 
или иной В. б., иногда всеми В. б., и стано-
вятся источником массового их распростра-
нения. Довоенные статистические данные 
разных авторов указывают, что проституция 
являлась основным источником заражения 
мужчин В. б. Так, по Пинкусу, среди 2.512 
опрошенных им гоноррейных больных от 
проституток заразилось 62,54%. 

Ж и л и щ н ы е у с л о в и я и а л к о г о -
л и з м.—Тяжелые жилищные условия лиша-
ют возможности проводить свободное от ра-
боты время дома и толкают на улицу, в 
трактир и т. п. с их соблазнами в виде про-
ституции и алкоголя. Насколько велика 
роль алкоголя в распространении В. б., по-
казывают данные 2-го Московского вендис-
пансера: из числа заболевших В. б. холо-
стых муясчин 30% заразилось в пьяном ви-
де; в отношении семейных этот процент еще 
более повышается: для живущих без семей— 
до 51%, а для живущих с семьей—до 71%. 

Такое представление о механизме распро-
странения В. б. объясняет неодинаковую 
степень пораженности различных групп 
населения. Наибольшего распространения 
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В. б. достигают в крупных торговых горо-
дах, где полнее представлены перечисленные 
выше условия, способствующие беспорядоч-
ной половой жизни; в мелких провинциаль-
ных городах и среди сельского населения 
В. б. распространены меньше. В Дании, 
напр., за период с 1905 по 1914 из всех за-
болеваний сифилисом падало на Копенга-
ген 78%, на провинциальные города—18%, 
на сельское население—4%, при чем насе-
ление Копенгагена составляло 21% всего 
населения Дании, население провинциаль-
ных городов-—19% и сельских местностей— 
00%. Такую же приблизительно картину да-
ют и др. скандинавские страны. Такая же 
дифференциация пораженности населения 
В. б. устанавливается и по германским дан-
ным. По переписи 1900 в Пруссии обна-
ружено больных В. б. на 10.000 мужчин: 

Во всей П р у с с и и — 2 8 . 

В г . с насел , менее 30 т. ш и т . — 4 5 . 

В г. с насел , свыше 30 т . шит .—58. 
В г. с насел , свыше 
100 т. ж и т . — 1 0 0 . 

В Б е р л и н е — 1 4 2 . 

Данные о распространении В. б. среди раз-
личных слоев городского населения нек-рых 
западно-европейских городов свидетельству-
ют о том, что среди рабочих В. б. встречают-
ся реже, чем среди других групп: учащихся, 
служащих, торговцев. По данным Берлин-
ской больничной кассы профессиональных 
союзов, заболеваемость В. б. среди членов 
ее равнялась в 90-х гг., в среднем, 5,5%, а 
в более поздние годы (1908—10)—7,9%. В 
то же время среди нек-рых студенческих 
больничных касс насчитывалось, в среднем, 
25% больных В. б., среди торговцев боль-
ных гонорреей, в среднем, 70—75%, сифи-
лисом и мягким шанкром 25—30%. Очень 
высокие цифры заболеваемости В. б. дают 
армии большинства европейских стран. 

Приведенные соотношения пораясенности 
городского и сельского населения западно-
европейских стран В. б. были типичны и для 
России,—гл. обр., в отношении гонорреи. 
Что же касается сифилиса, имевшего значи-
тельное внеполовое распространение,то ука-
занное соотношение было почти обратным: 
на сельское население падала основная мас-
са заболеваний. Сифилис среди сельского на-
селения в действительности распространен 
шире, нежели об этом можно судить по дан-
ным регистрации. Действительная заболе-
ваемость сельского населения точнее всего 
устанавливается подворно-посемейными об-
следованиями. Первые обследования были 
произведены в конце 90-х гг. некоторыми 
земскими врачами. Тогда, при обследова-
нии в Пензенской губ. 25.050 крестьян было 
найдено 4,7% больных сифилисом; в Яро-
славской губ. среди 51.077—4%; в Минской 
губ. среди 40.207—4%. Новейшими обследо-
ваниями, произведенными венерологически-
ми отрядами в 1925-—-26, было охвачено 
392.953 крестьянина, среди к-рых найдено 
4,7% больных сифилисом. Эти данные по-
казывают, что сифилис в деревне за по-

следнее тридцатилетие не потерпел особых 
количественных изменений.—Соотношение 
разных форм сифилиса за это время зна-
чительно изменилось. Обследования 90-х гг. 
дали до 30% вторичного и 70% третичного 
сифилиса; обследования 1925—26 обнару-
жили, наоборот, до 67% вторичного и 33% 
третичного сифилиса. Из выявленных при 
обследованиях больных заразилось поло-
вым путем 13,0%, внеполовым — 50,0%, 
невыясненным — 25,0% и врожденным — 
12,0%. Значительное число невыясненных 
заражений должно быть отнесено также к 
внеполовым заражениям, но и здесь «пи-
тающим источником» остается город, соз-
дающий в деревнях очаги, которые в силу 
бытовых условий превращаются в эндеми-
ческие. В обследованных районах наряду 
с селами, где население на 40—50% пора-
жено сифилисом, встречаются села, где 
случаи сифилиса единичны. 

Сифилис среди малых народностей, как 
выявили данные обследовательских отрядов, 
встречается в нек-рых областях значительно 
чаще, нежели среди прочего сельского насе-
ления. Это объясняется культурной отстало-
стью, отсутствием санитарно-гигиенических 
навыков, целым рядом бытовых обычаев, 
способствующих переносу болезни. В Кал-
мыцкой области болеют сифилисом 14,5% 
обследованного населения, в Казакстане—-
12%, в Ойратии—11%, в Дагестане—9,8%, 
в Осетии—10%, в Чечне—до 25%; наиболь-
шая заболеваемость установлена в Бурято-
Монголии—42%, в частности, и на острове 
Ольхоне (на Байкале)—61 %. В большинстве 
случаев сифилис здесь передается внеполо-
вым путем; однако,в связи с ранним началом 
половой жизни и свободой половых отноше-
ний, нередки случаи и полового сифилиса 
(среди бурят от i 6 ,8% до 28,5%). Наряду 
со значительным распространением сифили-
са среди малых народностей, обследования 
выявили отдельные области, где это заболе-
вание совершенно не встречается. Это имеет 
место в областях, не приходивших в сопри-
косновение с европейской цивилизацией. Об-
следование нескольких сот самоедов Даль-
него Севера, разбросанных по территории 
от притундровой полосы до Северного По-
лярного моря и не приходивших в сопри-
косновение с европейской культурой, не 
обнаружило ни одного больного сифилисом 
или гонорреей. 

Империалистская война значительно из-
менила удельный вес тех факторов, которые 
определяли половой быт довоенной Европы. 
Война, а особенно демобилизация воевав-
ших армий вызвали значительную вепериза-
цию населения; массы недолеченных и пеле-
ченных венериков вернулись в среду гра-
жданского населения, неся дальнейшее рас-
пространение В. б., при чем В. б. оказа-
лись занесенными и в такие слои населе-
ния, которые до войны были относительно 
благополучны. Общий рост пораясенности 
В. б. всего населения во время войны 
и в ближайшие годы по окончании ее ха-
рактеризуется следующими данными. Во 
Франции в 1922 (по данным Commission 
de prophylaxie des maladies vénériennes) 
насчитывалось 3.920 тысяч сифилитиков, 
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что составляло около 10% всего населе-
ния; в Бельгии (по данным Байе) после вой-
ны—1 млн. сифилитиков, т. е. из каждых 
7 человек населения 1 больной сифилисом. 
Проведенная в 1919 (в течение месяца) по 
всей территории Германии перепись боль-
ных В. б., по ответам только 55% врачей, 
дала цифру в 136.328 ч.; из них44.024 впер-
вые обратились в течение учетного месяца. 
Годовая обращаемость только со свежими 
заражениями, по этим данным,—не менее 
1 млн. случаев, или около 40 свежих за-
ражений на 1.000 чел. взрослого населения. 
Фактически цифры еще выше, т. к . в приве-
денные данные не включены больные, не 
обращающиеся к врачебной помощи (в Гер-
мании до сих пор имели право лечить В. б. 
и лица, не являющиеся врачами). В герм, 
флоте в 1908—13, в среднем, регистрирова-
лось 20,3 В. б. на 1.000 ч. флотского состава, 
в 1921—65,2, в 1922—78,9, в 1923—83,6. 
В англ. флоте заболеваемость в 1914 была 
равна 73,11 на тысячу, в 1923—113,28. 

Однако, за вспышкой в течение первых 
лет после войны начинается падение заболе-
ваемости, особенно сифилисом. Так, в Ан-
глии было зарегистрировано заболеваний: 

Г о д ы Свежим 
сифилисом Гонорреей 

1920 
1924 . . . 

4 2 . 8 0 5 
2 2 . 6 1 0 

4 0 . 2 8 0 
3 1 . 2 7 2 

В Бельгии количество первичного шанкра 
в 1920 было равно 2.504, в 1923—898. В 
Австрии понижение заболеваемости выра-
жается следующей таблицей, дающей коли-
чество зарегистрированных свежих случаев : 

Г о д ы Сифилис Г о н о р р е я М я г к и й 
ш а н к р 

1920 3 . 6 4 7 6 . 5 0 5 971 
1921 3 . 1 8 4 5 . 1 7 3 471 
1922 2 . 2 4 0 3 . 6 8 6 364 
1923 . . . . . . . 2 . 3 4 8 5 . 192 209 
1924 2 . 0 2 1 6 . 2 3 8 191 

Значительное понижение заболеваемости ве-
нерическими болезнями отмечается также 
в странах, не принимавших участия в им-
периалистской войне. В Швеции было заре-
гистрировано лиц, заболевших: 

Г о д ы Сифилисом Гонорреей 

1919 5 . 8 4 3 2 0 . 4 7 1 
1925 676 1 1 . 3 6 1 

В Дании заболело сифилисом с 1900 по 
1926 на 100 тысяч населения: 

/ 

\ / \ N 
S V 

-

/ 
V / \ -

Указанные данные дают понижение заболе-
ваемости, гл. обр., за счет сифилиса и мяг-

кого шанкра, заболеваемость гонорреей по-
низилась незначительно, а в нек-рых стра-
нах наблюдается даже тенденция к дальней-
шему ее росту (Австрия). 

Единственной страной, где за снижением 
сифилиса в первые годы после войны отме-
чено дальнейшее повышение его, является 
Франция. Так, Жапслен и Борнье приво-
дят цифры амбулатории госпиталя Сен-Луи 
в Париже, где количество обращений со 
свежим сифилисом составило: 

Годы К о л и ч е с т в о 
о б р а щ е н и й Годы Количество 

обращений 

1920 600 1 9 2 3 350 
1921 450 1924 250 
1922 350 1925 475 

Такую же, как и в других воевавших стра-
нах, линию развития дают В. б. под влиянием 
войны и в СССР. В 1913 в России было заре-
гистрировано всего 1.248.002 случ. сифилиса; 
из них падало на города 445.494 и на сель-
ские местности—802.508. Наиболее поражен-
ными были губернии Пензенская, Тамбов-
ская и Симбирская, давшие 296.288, т. е. 
275 больных сифилисом на 10 т. населения. 
Десять губерний дали сифилитиков на 10 т. 
населения от 275 до 118, остальные—от 90 до 
50. Гоноррея регистрировалась в значитель-
но меньшем числе. Только Московская и Пе-
тербургская губернии дали в 1913 свыше 
100 больных гонорреей па 10 т: населения, 
остальные губернии—от 50 до 11. В РСФСР 
в 1924/1925 зарегистрировано 473.486 слу-
чаев сифилиса, из к-рых на города падает 
146.707 и на сельские местности—326.779, 
что составляет на 10 тыс. населения: город-
ского—96 и сельского-—40 больных сифили-
сом. Наибольшую заболеваемость дали гу-
бернии: Тамбовская—150 на 10 т. населе-
ния, Ульяновская—124, Воронежская—123, 
Череповецкая—115, Астраханская—105. Ос-
тальные губернии дали от 100 до 30. Подан-
ным о заболеваемости сифилисом в 33 тер-
риториальных единицах центральной и чер-
ноземной полосы за период 1910—25 видно, 
что сифилис в последнее время регистриру-
ется значительно меньше, чем в довоенное, 
как в абсолюта. числах, так и в исчисле-
нии на 10 тыс. населения: в 1910 на Ю т . 
населения регистрировалось 130,0, в 1925— 
72,9. Нек-рое повышение абсолютных и от-
носительных чисел в 1923—25 объясняется 
улучшением регистрации больных, что под-
тверждается и повышением обращаемости за 
общей и специальной помощью. На Украи-
не мы имеем несколько иную картину. По 
всем губерниям, входящим ныне в состав 
УССР, было зарегистрировано в 1913 на 
10 т. населения 37,04 больных сифилисом, в 
1924/25—46,7. Повышение числа больных 
сифилисом в УССР является следствием то-
го, что она в большей мере была ареной гра-
жданской войны; туда устремились в годы 
голода (1920—21) беженские массы, передви-
жение их способствовало рассеиванию за-
болеваний В. б. и заносу их в новые места. 

Распространение сифилиса всех 3 форм 
по 33 территориальным единицам России— 
РСФСР (на 10 тыс. чел. населения) видно 
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из помещенной ниже диаграммы. Динами-
ка В. б. в городах РСФСР наиболее полно 
освещается в послереволюционный период 
статистикой венерологии, диспансеров. Эти 

... 

\ 

V. 
V 

1910 11 12 13 14 21 22 23 24 1925 

В. б. в городск . населении 
Р С Ф С Р (по д а н н ы м 13 ве-
нерология . диспансеров) : 

данные свидетельствуют о заметном умень-
шении числа больных со свежими и' реци-
дивными формами сифилиса. Среди обра-
тившихся больных в 1924 свежие формы 
составляли 26,3%, в 1926—11,12%. Боль-
ных с рецидивными формами было в 1924— 

14,4% всех обра-
тившихся по по-
воду сифилиса, а 
в 1926 — 7,3%. 
Уменьшение чис-
ла больных сифи-
лисом отмечается 
также и по всей 
террит. РСФСР: 
по данным сбор-
ника «Статистиче-
ские материалы 
по состоянию на-
родного здравия 
и организ. мед-
помощи в СССР 
за 1924—25 гг.», 
зарегистрировано 
больных первич-

о с т р а я г о н о р р е я 
х р о н и ч е с к а я г о н о р р е я 
с в е ж и й сифилис 
рецидив сифилиса 

пым сифилисом на 10 тыс. городского насе-
ления в 1924—20,48, а в 1925—13,95. Па-
дение заболеваемости сифилисом отмечается 
также почти по всем городам и других со-
юзных республик. 

Такую же эволюцию обнаруживают В. б. 
среди наиболее ранимых групп населения: 

В дореволю- В К р а с н о й 
Б о л е з н и цион. а р м и и армии 

в 1913 в 1926 

Сифилис первичный . 4 , 1 1 , 6 
Сифилис вторичный 

и третичный . . • . 8 , 7 7 , 1 
Г о н о р р е я 2 3 , 2 . 1 5 , 6 
М я г к и й ш а н к р . . . . 7 , 8 0 , 9 

Понижение заболеваемости сифилисом при 
стабилизированной или даже несколько ра-
стущей цифре гонорреи через несколько лет 
по окончании войны должно быть поставле-
но в связь с теми изменениями полового бы-
та, к-рые внесла война. Размеры официаль-
ной проституции после войны во всех стра-
нах резко понизились. Это косвенно доказы-
вается падением роли проституции как фак-
тора распространения В. б. при значитель-
ном увеличении роли др. видов беспорядоч-
ных половых отношений. Так, по данным 
Леба, источники заражения В. б. в период 
1894—1926 в Мангейме подверглись сле-
дующим изменениям: 

Источники з а -
р а ж е н и я 

1894— 
1901 1904 1922 1924 1926 

П у б л и ч н ы е дома. 4 1 , 7 _ 1 2 , 8 1 5 , 5 7 , 0 
У л и ч н а я прости-

4 1 , 7 1 2 , 8 

т у ц и я 2 2 , 0 4 6 , 0 9 , 0 4 , 0 9 , 0 
Ф а б р и ч н . работ-

2 2 , 0 

ницы 1 , 8 3 , 3 1 0 , 2 9 , 0 1 2 , 0 
Д о м а ш н я я при-

1 0 , 2 9 , 0 

с л у г а 7 , 0 1 2 , 0 1 6 , 0 1 4 , 8 1 8 , 0 
Швеи , модистки, 

п р о д а в щ и ц ы , 
к о н т о р щ и ц ы . . 9 , 5 9 , 2 1 3 , 0 1 4 , 0 1 2 , 0 

К е л ь н е р ш и , с л у -
1 5 , 0 ж а щ и е в б а р е . 1 3 , 0 2 1 , 0 1 6 , 0 8 , 5 1 5 , 0 

М е щ а н к и , кресть -
я н к и 2 , 8 — 8 , 0 2 0 , 0 1 5 , 0 

З а м у ж н и е ж е н -
1 , 0 7 , 5 8 , 0 5 , 5 6 , 6 щ и н ы , невесты . 1 , 0 7 , 5 8 , 0 5 , 5 6 , 6 

Р а з в е д е н н ы е , вдо-
3 , 0 вы — — 4 , 2 0 , 7 3 , 0 

П р о ч и е 1 , 2 1 , 0 2 , 8 8 , 0 2 , 4 

Общий 
И з них (в %) 

Место проведе-
Год 

Г р у п п ы Общий 

н и я а н к е т ы 
Год 

н а с е л е н и я % гонор- сифи- мяг -
В . б. р е я л и с ш а н к р 

К а з а н ь 1902 У ч а щ . В У З ' о в . 2 5 , 9 
» 1924 » » 1 7 , 5 1 3 , 5 1 , 5 2 , 5 

Москва 1904 » » 2 6 , 3 2 0 , 4 2 , 6 3 , 3 
» 1922 » » 2 0 , 0 1 4 , 3 1 , 4 4 , 3 

П е н з а 1925 У ч а щ и е с я техни-
4 , 3 

к у м о в 4 , 6 4 , 6 не о б н а р у ж . 
Москва 1925 Р а б о ч и е р а з л и ч . 
Б р е с л а в л ь (Гер- производств . . 2 5 , 7 2 1 , 0 2 , 3 2 , 4 

мания) 1902 Студенты . . . . 5 1 , 9 4 4 , 3 4 , 5 3 , 1 

Еще резче выражено уменьшение заболевае-
мости В. б. в Красной армии. Более корот-
кий срок службы, территориальная система, 
громадное воспитательное и культурное воз-
действие, к-рому подвергаются проходящие 
службу в Красной армии, привели к значи-
тельному снижению заболеваемости венери-
ческими болезнями по сравнению с заболе-
ваемостью в дореволюционной русской ар-
мин. Так, на 1.000 человек состава болело: 

Основными причинами такого изменения яв-
ляются: 1) созданное войной значительное 
преобладание женщин, — гл. обр., актив-

ного полового возраста,— 
над мужчинами. Гауштейн, 
анализируя данные пере-
писи населения Германии 
1919, приходит к заключе-
нию, что ок. 2,5 млн. жен-
щин обречены на невоз-
можность вступления в 
б р а к ; 2 ) в процессе войны 
значительное количество 
женщин оказалось втяну-
тым в производство; рост 
экономической самостоя-
тельности не мог не вы-
звать роста и свободных, а 

в известной части и кратковременных, поло-
вых связей; 3) война и послевоенный период 
в ряде стран (Германия, Франция, Австрия) 
больше всего подорвали экономическую ба-
зу части средних, гл. обр., мелкобуржуаз-
ных слоев населения; это нашло свое выра-
жение в разрушении семейных устоев. Как 
раз среди этих слоев населения, как мужчин, 
так и женщин, случайные половые свя-
зи получили наибольшее распространение. 
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Новые формы полового быта, толкающие 
на путь случайных кратковременных свя-
зей очень широкие круги женского населе-
ния, болезненно сказались на женской мас-
се, повысив ее заражаемость В. б. По дан-
ным, охватывающим несколько десятков ты-
сяч случаев, в Германии соотношение забо-
леваемости В. б. (исчисленное на 1.000 ч. 
населения) среди взрослого женского и муж-
ского населения было: 

В р е м я Сифилис Г о н о р р е я 

Д о войны 
После войны 

1 : 3 
1 : 1 

1 : И 
1 : 1 , 3 

По германским материалам (Бляшко), до-
военное соотношение всех венерических 
больных женщин и мужчин было 1:3. После 
войны, в городах с населением от 10 т. до 
70 т. это соотношение составляет 1:1,4; 
в городах и сельских местностях с насе-
лением менее 10 т.—1:2. Еще резче рост 
женского участия в венерической заболе-
ваемости за время войны выразился во 
Франции и в очень близких к Германии 
размерах — в Англии. Но в то же время 
замещение проституции случайными свя-
зями, субъектом которых выступает бо-
лее здоровая, по сравнению с проститут-
ками, женская среда, создает отмеченное 
снижение заболеваемости сифилисом в муя-с-
ском населении. Однако, трудность излече-
ния ясенской гонорреи определяет для слу-
чайных связей их более отрицательную 
роль, т. к. в этих связях участвует гораздо 
ббльшая женская масса. 

Изменение роли источников заражений 
произошло и в СССР. Одним из главнейших 
источников зараясения В. б. в дореволю-
ционной России являлась регламентирован-
ная проституция. В послевоенные годы про-
ституция уступила свою роль другим фор-
мам случайных отношений. 

И с т о ч н и к и з а р а ж е н и я м у ж ч и н В . б. 
(в % к с у м м е ) . 

В период с 1922 по 1925 

Источники з а р а ж е н и я по данным 
по д а н н ы м 

Источники з а р а ж е н и я 
1914 п о к а з а т е л ь - по д а н н ы м 

В . б. ных диспан- перифериче-
серов с к и х диспан-

в Москве серов 

П р о с т и т у т к и 5 6 , 9 3 1 , 7 2 6 , 0 
Случайные ж е н щ и н ы . . . 2 4 , 4 2 8 , 9 3 8 , 3 
Знакомые ж е н щ и н ы . . . . 1 2 , 8 2 3 , 5 1 5 , 3 
Сожительницы 1 , 2 1, 5 2 , 0 
Невесты — 0 , 3 0 , 5 
Ж е н ы 1 , 2 7 , 8 7 , 2 
У к а з а н и я отсутствуют . . 3 , 5 6 , 3 1 0 , 7 

Эта таблица говорит о том, что те коренные 
изменения экономических и социальных от-
ношений, к-рые принесла с собой Октябрь-
ская Революция, не могли еще привести к 
решительному уменьшению факторов, спо-
собствующих распространению В. б. Во-
первых, формы быта более устойчивы и кон-
сервативны и не поддаются немедленному 
воздействию, а В. б., как указывалось, яв-
ляются болезнями социально-бытовыми. Во-
вторых, условия жизни (оплата труда, яси-

лище, формы питания и т. д.) не подверг-
лись еще такому улучшению, чтобы они уже 
могли оказать материальное оздоровляющее 
влияние на быт, но все же ряд явлений, 
вызванных новой жизнью, уже глубоко 
проник в быт. К ним, в первую очередь, от-
носятся: изменение форм брака, установле-
ние экономического и политического равно-
правия женщины и ее вовлечение во все от-
расли советского строительства, широкие 
мероприятия по охране материнства и мла-
денчества. Эти факторы, наметившие основ-
ной путь ликвидации проституции, как мас-
сового явления, привели к установлению 
более свободных половых отношений и к 
уменьшению обращаемости к проституции; 
правда, эти же факторы привели и к доволь-
но широкому развитию неустойчивых крат-
ковременных, а также, случайных, половых 
отношений; последние моменты являются в 
настоящее время основной причиной рас-
пространения вен. болезней. Однако, эти 
формы полового быта должны рассматри-
ваться как времен, явление. Во время ре-
волюцион. ломки старых брачных отноше-
ний не могла не иметь места вспышка 
анархических проявлений в области поло-
вой жизни. С укреплением хозяйственного 
положения в стране, с дальнейшей рациона-
лизацией экономической жизни,все стороны 
быта, в т. ч. и половые отношения, доляшы 
получить более устойчивый характер. Этот 
процесс уже начался. Следует указать на но-
вые формы и на трудовое начало в деле вос-
питания детей, на организацию детей и юно-
шества в виде пионерского и комсомольского 
движения, как на факторы, имеющие ко-
лоссальное значение в деле правильного по-
лового воспитания будущего поколения. 

С о ц и а л ь н о е з н а ч е н и е В. б. опре-
деляется тем большим злом, какое они при-
чиняют больному, его семье и коллективу. 
Гоноррея и, особенно, сифилис при недоста-
точном и нецелесообразном лечении прини-

мают хроническое течение, тяжело 
поражают больного, лишают его 
на продолжительн. время трудо-
способности, часто превращая его 
в инвалида. Большинство тяже-
лых, трудно поддающихся лече-
нию, так наз. женских болезней 
имеет своей причиной гоноррею. 
Такие тяжкие, долго длящиеся, 
неизлечимые болезни, как сухотка 
спинного мозга и прогрессивный 
паралич—исключительно сифили-
тического происхождения. Сифи-
лис занимает одно из первых мест 
среди факторов вымирания насе-
ления. По данным Готского об-ва 
страхования жизни (Германия) за 

40 лет, смертность среди лиц, болевших си-
филисом, на 68% выше, чем среди неболев-
ших. Часто наблюдаемые случаи смерти от 
аневризмы аорты имеют место в 7 раз чаще 
среди сифилитиков; 10—12% всех смертей 
от поражения внутренних органов обязаны 
сифилису. Социальное зло сифилиса усугу-
бляется тем, что он передается потомству, 
становясь крупным фактором вырождения. 
У женщин, больных сифилисом, при отсут-
ствии лечения, беременность оканчивается 

Р С Ф С Р 
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обычно выкидышем или мертворождением. 
Если дети родятся живыми, то в большинстве 
гибнут в первые недели после рождения; 
но и тогда, когда они выншвают, растут хи-
лыми, нередко умственно отсталыми. Зна-
чительно также влияние гонорреи на вы-
рождение. Большинство бесплодных браков 
имеет своей причиной гоноррею. Большую 
роль играют В. б., как причинный мо-
мент слепоты: в Германии 12,7% всех слу-
чаев слепоты обязаны сифилису, 14,6%— 
гоноррее; следовательно, почти 7 3 всех сле-
пых обязана слепотой В. б. В России из 
100 детей, ослепших в возрасте до 1 года, 
56 ослепли из-за гонорреи. Глухота от ро-
ждения, в результате которой дети остают-
ся немыми, в большинстве случаев связана 
с врожденным сифилисом. Огромное соци-
альное значение В. б. становится очевид-
ным, если учесть приведенные выше дан-
ные о распространении В. б. 

Б о р ь б а с р а с п р о с т р а н е н и е м 
В. б. почти во всех странах до войны ограни-
чивалась амбулаторной и стационарной ле-
чебной помощью больным В. б.; широкие 
меры общественно-профилактического ха-
рактера не применялись. Профилактические 
меры в большинстве стран сводились к ор-
ганизации врачебно-санитарного надзора за 
проституцией (см.). Только в скандинав-
ских странах еще до войны действовало за-
конодательство о борьбе с В. б., в основе 
к-рого лежали обязательная регистрация и 
обязательное лечение больных В. б. Угро-
жающий рост В. б. непосредственно после 
империалистской войны дал толчок к более 
планомерной организации борьбы с В. б . и 
к созданию специальных законодательств. 
Наиболее исчерпывающий закон по борьбе 
с В. б. проведен в 1927 в Германии. Соглас-
но этому закону, каждый знающий о том, 
что он болен В. б., обязан лечиться. Это 
обязательство переносится на лиц, несущих 
опеку над больными (родители, воспитате-
ли, опекуны). Проведение этого закона в 
жизнь возложено на учреждения здраво-
охранения. Этим органам, наряду с прину-
дительным лечением, предоставляется право 
требовать от лиц, подозреваемых в наличии 
у них В. б., врачебного освидетельствования. 
Германский уголовный кодекс карает лиц, 
живущих половой жизнью или вступающих 
в брак при наличии у них заболевания В. б., 
лишением свободы, до 3 лет. Указанным за-
коном регламентация проституции в Герма-
нии отменяется. 

В России до Октябрьской Революции 
борьба с В. б. ограничивалась довольно скуд-
ной лечебной помощью больным В. б. Меры 
профилактики В. б. исчерпывались регла-
ментацией проституции. После Октябрь-
ской Революции регламентация проститу-
ции была отменена, и органы здравоохра-
нения повели энергичную борьбу с В. б. 
как с социальным злом. С октября 1918 
при Народном комиссариате здравоохра-
нения создан государственный орган борь-
бы с В. б. — Венерологическая секция. 
В основу организации борьбы с В. б. был 
полоясен в е н е р о л о г и ч е с к и й д и с -
п а н с е р (см. Диспансер). Первый венеро-
логический диспансер был организован в 

Томске в 1920. Венерологических диспан-
серов было в РСФСР: 

1923 1924 1925 1926 1927 
29 60 106 120 165 

В УССР в 1927 было 80 венерологии, диспан-
серов. Они обслуживают пока преимущест-
венно городское население. 

Для борьбы с В. б. среди сельского насе-
ления, кроме работы в этом направлении 
постоянных врачебных участков, организу-
ются специальные в е н е р о л о г и ч е с к и е 
о т р я д ы и в е н е р о л о г и ч е с к и е п у н к -
т ы , руководимые врачами - венерологами. 
Отряды направляются в сельские местности 
и на окраины, населенные малыми народно-
стями, проводят подворно-посемейные об-
следования населения, осуществляют учет 
обнаруженных больных, оказывают им ле-
чебную помощь и ведут культурно-просвети-
тельную работу. В местах наибольшего рас-
пространения сифилиса создаются постоян-
ные венерологические пункты. В РСФСР 
к 1 января 1928 венерологических отря-
дов и пунктов было 166; в УССР в 1927 
было 125 сельских венерологических пунк-
тов. Для разработки научно-практических 
вопросов в области борьбы с В. б. и для под-
готовки специалистов, врачей-венерологов, 
Наркомздравом РСФСР основан в Москве 
в 1920 Гос. венерологический институт. 

Законодательные меры по борьбе с В. б. 
в РСФСР устанавливаются постановлением 
«О мерах борьбы с венерическими болезня-
ми», принятым ВЦИК и СНК РСФСР 24 янв. 
1927. Согласно этому постановлению, орга-
нам здравоохранения предоставляется право 
принудительного освидетельствования и ле-
чения лиц, страдающих В. б. в заразном 
периоде, если эти лица отказываются до-
бровольно подвергнуться освидетельствова-
нию, а при наличии болезни—от доброволь-
ного лечения. Лечение дается бесплатно 
всем больным и доляшо, в порядке обязатель-
ности, продолжаться до тех пор, пока бо-
лезнь не перестает быть заразной. Сведения 
о больных, подлежащих принудительному 
освидетельствованию, могут быть даны меди-
ко-санитарными учреждениями, жилищно-
санитарным и школьным надзором. В слу-
чае отказа больных от освидетельствования 
и лечения, они подлежат ответственности 
по статье 150 или 192 У голов. кодекса; ста-
тья 150 Уг. кодекса карает за заведомое за-
ражение В. б. лишением свободы до 3 лет, а 
также лишением свободы и принудитель-
ными работами на срок до 6 месяцев «за за-
ведомое поставление в опасность заражения» 
В. б. не только через половое сношение, но 
и иными действиями. 

Лит.: К у з н е ц о в М., Сифилис и проституция 
в России, С П Б , 1871; Г е р ц е н ш т е й н Г. М., 
Сифилис в России, С П Б , 1885; «Труды съезда по 
обсуждению мер против сифилиса в России», созван-
ного Медицинским департаментом в 1897, СПБ; 
П о р ф и р ь е в С. П . , Сифилис в Европейской Рос-
сии, М. , 1911; Б л я ш к о А., Основы обществен-
ной венерологии, М., 1926; Г р о т ь я н А., Со-
ц и а л ь н а я патология , М., 1925; Ш е в е л е в А. Б . , 
Венерические болезни и война 1914—1918, «Известия 
Н К З » , № 1, 1925; Р о с с и я н с к и й Н . Л . , Ос-
новы диспансеризации в борьбе с венерическими бо-
лезнями , М. , 1927; Б р о н н е р В. М. и Е л и с т р а-
т о в А. И . , П р о с т и т у ц и я в Р о с с и и . М., 1927; Н . H a u s -
s t e i n , Die Geschlechtskrankhei ten einschliessl ich der 
P r o s t i t u t i o n («Handbuch der sozialen Hygiene u. Ge-
sundhei ts fürsorge», Ber l in , 1926). БрОННвр. 
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В Е Н Е Р О В Ы Ё (венерки, венерницы), Ve-
neridae, сем. пластинчатожаберных моллю-
сков, небольшие, с круглой фарфоровидной 
раковиной, двустворчатые моллюски, рас-
пространенные, гл. обр., в юж. морях. Жи-
вут в песке или в иле прибрежной зоны. 
Многие виды съедобны. У нас на Крымском 
побережьи употребляются местным населе-
нием в пищу Venus gallina, Venus aurea. 

В Е Н Е Р О Л О Г И Ч Е С К И Й Д И С П А Н С Е Р , см. 
Диспансер. 

В Е Н Е Р О Л О Г И Я , учение о венерических 
болезнях (см.). 

В Е Н Е С Е К Ц И Я , вскрытие вены с целью 
кровопускания; в настоящее время заме-
няется венепункцией (см.). 

В Е Н Е С У Е Л А . С о д е р ж а н и е : 
I. Г е о г р а ф и ч е с к и м очерк 1 5 3 

II. Э к о н о м и ч е с к и й очерн 156 
О б щ а я характеристика .—'Транспорт .—Сельское 

х о з я й с т в о . — М и н е р а л ь н ы е богатства и их р а з р а -
ботка . Нефть . — О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н -
н о с т ь . — В н е ш н я я т о р г о в л я . — И н о с т р а н н ы й к а п и -
т а л . — Д е н е ж н о е обращение и финансы. 

III. П о л и т и ч е с к и й очерк 166 
I V . И с т о р и ч е с к и й очерк 168 

Веиесуела (Venezuela), государство в се-
верной части Юж. Америки; лежит в тропи-
ческом поясе (между 0°50'—12°12' с. HI. И 
59°50'—73°20' з . д.). 'Граничит с Колумбией 
(на 3 . и Ю.-З.), Бразилией (на 10.), Бри-
танской Гвианой (на В.); на С.-В. и С. гра-
ницу образуют Атлантический океан и Ка-
раибское море. В. принадлежит о-в Марга-
рита с несколькими мелкими о-вами у сев. 
побережья страны. Границы В. охватывают 
большие пространства мало населенных и 
слабо исследованных земель, данные о раз-
мерах и числе жителей которых сильно ко-
леблются. По официальным данным, пло-
щадь В.—1.020,4 т. км2, население, по под-
счету на 1926—3.027 т. По размерам терри-
тории В.—одно из некрупных государств 
Юж. Америки—слишком вдвое превышает 
территорию Германии. По плотности насе-
ления В. относится к числу наименее на-
селенных стран Южной Америки (около 
3 чел. на 1 км'). По своему государственно-
му устройству В.—федеративная республика 
(«Соединенные Штаты В.», «Estados Unidos 
de Venezuela»), состоящая из 20 штатов, 
одного федерального округа и двух террито-
рий. Гл. г. Каракас (Caracas); 93 т. ж . (1920). 
Карту см. при ст. Бразилия и Вест-Индия. 

I. Географический очерк. 

В физико-географическом отношении стра-
на распадается на четыре района, различ-
ные и по рельефу, и по климату, и по своим 
естественным ресурсам. Ю г о-в о с т о ч н а я 
ч а с т ь В. (ок. 7г всей ее площади), ме-
жду средним течением р. Ориноко и Бра-
зилией, занимает Гвианское нагорье (см. 
Гвиана). Это—горная страна, лежащая на 
средней высоте 400 — 800 м над ур. мо-
.ря; отдельные хребты и вершины ее дости-
гают 2.000 — 2.600 м (вершина Рораима, 
близ границы В., Бразилии и Брит. Гвиа-
ны,—2.600 м). Плато в значительной части 
покрыто лесами, на юге примыкающими 
к тропическим лесам Амазонки; ближе к 
Ориноко леса сосредоточиваются, главным 
образом, по долинам рек, чередуясь с 
пространствами саванн (см.). Край слабо 

и неравномерно населен (средняя плот-
ность—-0,3 на 1 км"). Населенные пункты 
сосредоточены, гл. обр., по течению р. Ори-
ноко или по близости от нее, внутренние 
пространства почти безлюдны. Экономиче-
ское значение этого огромного края до 
настоящего времени ничтожно. Найденное 
здесь во второй половине 19 в. золото при-
влекало сюда иммиграцию, и знаменитый в 
свое время район Эль-Кальяо давал в 80-х 
гг. громадную добычу; в настоящее вре-
мя преяшие прииски почти истощены, орга-
низации же новых разработок и исследо-
ваний мешает полная неорганизованность 
транспорта при прочих трудностях, созда-
ваемых тропическим климатом, безлюдно-
стью и общим для В. отсутствием техниче-
ских средств и капитала. Разработка лесных 
богатств ведется хищническими способами, 
и то лишь по близости р . Ориноко и ее 
главных притоков. Единственный значи-
тельный город Боливар (см.), лежащий на 
р. Ориноко, собирает и вывозит продукты 
лесной промышленности. С севера к Гвиан-
ской горной стране примыкает обширная 
р а в н и н а О р и н о к о , местами переходя-
щая в невысокие плато; равнина, занимаю-
щая свыше V« всей В. (ок. 300 тысяч км3), 
простирается на 900 слишком км в длину 
(следуя направлению Ориноко с З.-Ю.-З. 
на В.-С.-В.) и приблизительно на 300 км 
в ширину. Это льяно — область тропиче-
ских степей с разбросанными группами де-
ревьев, а в более сырых местах и с значи-
тельными островами леса; местами течение 
рек сопровоясдается узкими «галлереями» 
леса, питающегося грунтовой водой; в дель-
те Ориноко — мангровые заросли. Здесь 
господствует климат саванны, с резко вы-
раженной сменой дождливого и сухого вре-
мени года; осадки обильны с мая по 
октябрь, и льяно в это время густо покры-
ваются травой, а в низменных местах за-
топляются; в засушливое зимнее время тра-
ва выгорает и ручьи пересыхают. Жаркий 
и нездоровый климат делает и эту область 
трудной для освоения человеком: плот-
ность населения здесь не больше 1 чел. на 
1 км2. Экономически льяно — область ско-
товодства, но развитие его задерживается 
удаленностью пастбищ от рынков и не-
благоприятностью климатических условий: 
чрезмерная жара и множество насекомых 
изнуряют скот и порождают эпизоотии; 
летнее обилие подножного корма сменяет-
ся недостатком его зимой, когда стада при-
ходится гонять на громадные расстояния 
в поисках травы, сохраняющейся лишь в 
более низких и сырых местах. С С.-З. и 
С. равнина льяно дугообразно окаймлена 
г о р н ы м и х р е б т а м и К о р д и л ь е р 
М е р и д ы (иначе Приморские Кордилье-
ры) и Б е р е г о в ы х (или Караибских) 
г о р . Кордильеры Мериды, составляющие 
продолясение Кордильер Колумбии, входят 
в северо-западную часть В. и перерезают ее 
в направлении на С.-В., достигая отдель-
ными вершинами высоты свыше 4.500 м 
(вершина Конча-—4.700 м). На С.-В. горы 
снижаются и переходят к С. в невысокую 
горную область Коро. К востоку Кор-
дильеры еще более понижаются (область 
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Баркисимето 500—900 м выс.); глубокая 
ложбина Ярнтагуа служит границей, за ко-
торой начинаются Береговые, или Караиб-
ские горы. Последние тянутся в широтном 
направлении вдоль побережья, разделяясь 
на два главных хребта; между ними—высо-
кие горные долины. Береговые горы ниже 
Кордильер Мериды: высшая их точка (Най-
гуата, вблизи Каракаса) достигает 2.780 м. 
Продолжением Береговых гор на В. явля-
ются горы о-ва Тринидад. Горная область 
сев. В. принадлежит к числу районов Юж. 
Америки, наиболее подверженных земле-
трясениям; одним из них в 1812 был раз-
рушен Каракас. В отношении климата здесь 
представлены все три пояса, различающиеся 
в жаркой полосе Юж. Америки: 1) жаркий 
пояс (Tierra caliente), до 600 м над уровнем 
моря (прибрежная полоса и низменности; 
Ла Гваира и Пуерто Кабельо на берегу моря 
имеют среднюю годовую температуру-!-27°); 
2) умеренный пояс (Tierra templada), от 600 
до 2.200 м (Каракас, на уровне 940 м, сред-
няя годовая температура+21°,8; Мерида, на 
уровне 1.650 Л1,+18°); 3) холодный пояс 
(Tierra fria), на высоте более 2.200 м, в от-
дельных пунктах достигающий линии веч-
ных снегов. Колебания менаду холодными 
и жаркими месяцами невелики: в Пуерто 
Кабельо в феврале+26°,2, в августе+27°,9, 
в Каракасе в январе+20°,3 , в мае+23°,3. 
Значительная часть горной В. леясит на вы-
соте 800 — 1.500 м, обеспечивающей отно-
сительную умеренность климата. Условия 
здесь наиболее благоприятны для жизни 
европейцев и для земледелия, в частности, 
для культуры кофе, основного промышлен-
ного растения страны. Здесь и сосредото-
чена главная масса населения. Особенной 
густотой отличается область Караибских 
гор; помимо климатических и почвенных 
условий, население притягивается сюда и 
удобством сношений: ряд понижений и гор-
ных проходов открывает для горной стра-
ны и для льяно выход к морским заливам; 
около таких проходов расположился ряд 
значительных городов—Валенсия с Пуерто 
Кабельо, Барселона и др. Плотность насе-
ления достигает здесь в отдельных штатах 
20—30 человек на 1 км2. Наконец, к р а й -
н и й с е в . - з а п . у г о л страны, отделенный 
от остальной В. Кордильерами Мериды, а 
от Колумбии—пограничной цепью Сиерра 
де Периха, представляет особый небольшой 
район (ок. 60 т. км2). Здесь, ограниченная 
полукругом гор, лежит намывная низмен-
ность, окружающая лагуну Маракаибо. По-
следняя представляет обширный мелковод-
ный бассейн (около 20т. км2), выходящий уз-
ким горлом в залив того же названия (вбли-
зи горла вода солоновата, в большей части 
лагуна пресноводна). Низменность, создан-
ная наносами многочисленных горных рек, 
заполнивших южную часть обширного мор-
ского залива, в значительной части боло-
тиста (особенно на юге) и покрыта заро-
слями влажных тропических лесов. Осад-
ки здесь обильны (до 180 см). Сырость в 
соединении с жарой (полукруг гор защи-
щает низменность от ветров) создают чрез-
вычайно трудные условия для человеческой 
деятельности, но район этот обладает В Е Ж * 

ным преимуществом положения: побережье 
Маракаибо является воротами к морю не 
только для прилегающих районов В., но и 
для смежных частей Колумбии, вывозящих 
кофе, какао и др. Это и создало выдающееся 
значение порта Маракаибо (расположенного 
в горле лагуны), вопреки прочим неблаго-
приятным условиям, в к-рых этот порт на-
ходится: мелководный залив, пересеченный 
при выходе лагуны двумя рядами отмелей 
(глубина местами всего 2—3 м), позволяет 
подходить лишь судам с небольшой осадкой, 
и товары приходится перегружать на боль-
шие суда по выходе на глубокий рейд (обыч-
но—-у о-ва Кюрасао). Помимо своей роли во 
внешне-торговых сношениях страны, об-
ласть Маракаибо получила с недавних пор 
исключительное значение как один из бо-
гатейших в мире нефтеносных бассейнов; 
громадная и стремительно возрастающая 
добыча нефти в этом районе в короткий 
срок существенно изменила все направле-
ние экономики страны, а по отношению к 
ее отдельным экономическим районам со-
действовала еще большему перевесу северо-
запада В. над остальной частью. 

Н а с е л е н и е В. в этническом отноше-
нии представляет результат долговремен-
ного скрещивания коренных обитателей 
страны—индейцев—с завоевателями-испан-
цами и с привезенными из Африки негра-
ми. Различные виды помесей трех рас со-
ставляют огромное большинство населения 
(преобладают мулаты и самбо); представи-
тели чистой расы редки. Негры сохрани-
лись больше всего на побережьи и в низмен-
ностях; индейцы—на крайнем В., отчасти 
в льяно и в Кордильерах Мериды (пре-
имущественно на горных высотах). Цифро-
вые данные о соотношении различных групп 
разноречивы. Наиболее новые цифры дает 
Отто Мауль (см. лит. к статье): 2% европей-
цев и креолов, 2 % индейцев, 5 % негров, 
90% мулатов, самбо и др. Господствую-
щий язык—испанский, искаженный рядом 
местных особенностей. Распределено насе-
ление по территории В. крайне неравномер-
но: почти 70% населения сконцентрировано 
в северной и северо-западной В. (в горной 
стране и на береговой полосе), занимающей 
около V« всего пространства В.; ок. 25% 
живет на территории льяно и лишь около 
6%—в Гвиане. В профессиональном отно-
шении далеко не все население поддается 
точному учету. Постоянно занятых земле-
делием— всего около */» части населения. 

II. Экономический очерк. 
О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а.—По сво-

ему экономическому значению В. до по-
следнего времени занимала одно из са-
мых скромных мест среди южно-американ-
ских государств. В стране, занятой в боль-
шей части тропическими лесами и степями, 
не обнаруживалось таких ресурсов, воз-
можность быстрого и легкого использова-
ния к-рых привлекла бы интенсивную им-
миграцию и прилив капиталов, а тяжелые 
для европейцев климатические условия 
большей части страны и хронические соци-
альные неурядицы (см. Исторический очерк) 
затрудняли освоение страны и развитие 
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ее экономики. Страна производила и выво-
зила, гл. обр.,кофе, культура которого оста-
валась на низком уровне, как и все вообще 
сел. хозяйство; ископаемые ресурсы оста-
вались почти неисследованными и добы-
вались в ничтожных размерах. Разведки на 
нефть, ведшиеся уже до империалистской 
войны, до 1922 не давали особенно крупных 
результатов. Сильный толчок к изменению 
всего характера экономики страны дало об-
наружение в 1922—23 месторождений неф-
ти, исключительных по своему богатству. 
Высокий дебет скважин, близость к морю 
нефтяных месторождений и удобство тран-
зита нефтепродуктов морем (особенно в Со-
единен. Штаты), сосредоточение на сравни-
тельно небольшом пространстве богатей-
ших участков, облегчающее организацию 
добычи и транспорта, а также политика 
открытых дверей, проводимая правитель-
ством (см. Политический очерк), делают В. 
в наст, время привлекательным местом для 
приложения капитала; в стране происходит 
быстрое развертывание гигантских пред-
приятий, и она становится одним из круп-
нейших экспортеров нефти на мировой ры-
нок. Начало «нефтяной эры», вместе с тем, 
служит толчком к развитию и переобору-
дованию транспорта, что, в свою очередь, 
открывает новые перспективы экономиче-
ского развития страны и создает новые 
возможности для деятельности иностран-
ного капитала, который с каждым годом 
все более охватывает главные отрасли эко-
номики Венесуелы. 

Т р а н с п о р т . — В отношении развития 
внутренних путей сообщения большая часть 
B. находится в неблагоприятных усло-
виях даже по сравнению с главными госу-
дарствами Юж. Америки. Ж.-д. сеть равна 
1.060 км, что составляет 0,1 км на 100 км2 

территории (в Аргентине — 1,3 км, в Чи-
ли—1,1, в Бразилии—0,3, в Перу—0,2 км). 
Магистральных линий, к-рые связывали бы 
главные районы страны, нет совсем; боль-
шинство линий—короткие отрезки, выводя-
щие к морю или к внутренним водным путям. 
Из 12 ж.-д. линий 11 приходится на С. и 
C.-З. страны; область льяно не имеет желез-
ных дорог вовсе, в Гвиане — только одна 
линия, соединяющая район золотых при-
исков с Ориноко. 5 жел.-дор. линий принад-
лежат государству (вложенный капитал— 
28,5 млн. боливаров), а остальные — ино-
странным компаниям, в т. ч. 4—британским 
(с капиталом в 90 млн. бол.), и одна до-
рога, соединяющая Каракас и Валенсию, 
принадлежит германской компании (капи-
тал— 79 млн. бол.). Проведение ж.-д. пу-
тей стоит дорого, вследствие гористой по-
верхности наиболее населенной части стра-
ны. Линия Каракас—Валенсия, наиболее 
важная в стране, на протяжении 180 км 
проходит по 219 мостам и виадукам; линия 
Ла Гваира—Каракас на протяжении 37 км 
проходит 15 мостов и 8 тоннелей, подни-
маясь на высоту свыше 1.000 м. Грузообо-
рот ж. д. до последнего времени был край-
не незначительным (ок. 350 т. m в год), что 
объясняется, с одной стороны, вялым тем-
пом хозяйственной жизни страны, с дру-
гой—дороговизной тарифа, благодаря ко-

торой до сих пор в ряде мест вьючный транс-
порт успешно конкурирует с ж . д. ; неред-
ко грузы везутся на мулах рядом с линией 
ж . д. Разработанные колесные пути (в 1926 
ок. 6.200 км путей, годных для автотранс-
порта), как и жел. дороги, сосредоточены, 
гл. обр., в кофейных и нефтяных районах 
С. и С.-З. страны. Неудовлетворительность 
транспорта является сильнейшим тормазом 
для развития хозяйства страны; лишь в по-
следние 2 года, с наступлением «нефтяной 
эры», началась усиленная постройка новых 
линий и мостов, и увеличился ввоз в стра-
ну средств передвижения и оборудования. 
Речное сообщение не играет заметной роли 
потому, что крупные реки (Ориноко с ее 
притоками) протекают по малонаселенным 
частям страны. Насчитывается ок. 10 т. км 
судоходных рек (в дождливый сезон судо-
ходное протяжение рек сильно увеличи-
вается), но б. или м. регулярное судоход-
ство ведется только по нижнему течению 
Ориноко до города Боливара, куда подни-
маются морские пароходы. Морской транс-
порт имеет громадное значение для страны; 
к морю обращены все ее главные производя-
щие районы; побережье, местами гористое 
и слабо изрезанное, местами болотистое, 
имеет мало удобных гаваней, но положение 
береговой линии благоприятно для морских 
сношений с рынками Атлантического оке-
ана, особенно с Соединен. Штатами (около 
з.000 км от Нового Орлеана, ок. 1.500 км 
от Панамского канала). Важнейшие мор-
ские порты—Маракаибо, главный вывоз-
ной порт, особенно выдвинувшийся за по-
следние годы (в 1925 имел 60% всего вы-
воза страны и 40% ее ввоза), Л а Гваира, 
главный ввозной порт (в 1925—13% вывоза 
и 42% ввоза страны) и Пуерто Кабельо (в 
1925—18 % вывоза и 10 % ввоза страны). 

С е л . х о з я й с т в о . — Б о л ь ш а я часть зе-
мель В. мало пригодна для земледелия, но 
и удобная часть используется незначитель-
но. Обработанная площадь составляет не 
больше 1.000 т. га, ок. 1% всей территории 
страны; громадная часть ее сосредоточена 
на С. и С.-З., в горной части страны и отча-
сти в низменности Маракаибо; в Гвиане и 
долине Ориноко обработаны лишь незначи-
тельные, разбросанные участки. Способы об-
работки примитивны, машины употребля-
ются лишь в немногих крупных хозяйствах 
(в 1920 во всей В. было в употреблении 50 
тракторов). Главный земледельческий про-
дукт В., до последнего времени составляв-
ший единственный значительный предмет 
экспорта,—кофе. Всего в В. насчитывается 
ок. 33 т. кофейных плантаций, вложенный 
капитал — 18 млн. долл. Склоны Кордильер 
Мериды и Береговых гор имеют самые бла-
гоприятные климатические и почвенные 
условия для культуры кофе. Венесуельское 
кофе высокого качества (особенно с планта-
ций района г. Мериды), но урожайность план-
таций, вследствие несовершенства обработ-
ки, незначительна: в то время, как в Бра-
зилии кофейное дерево дает 1—2 фунта про-
дажного кофе с дерева, в В. оно приносит 
лишь ок. Va фунта. Всего в В. считают око-
ло 250 млн. кофейных деревьев, дающих 
обычно ок. 550 т. кв кофе (ок. 6—7% сбора 
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Г л а в н ы й нефтеносный район Венесуелы. 

кофе в Бразилии). Сбор 1925—570 тыс. кв. 
Кроме Бразилии, Венесуела уступает по 
сбору кофе Колумбии и Голландской Индо-
незии. Развитию кофейного хозяйства меша-
ет неорганизованность транспорта. Издер-
жки перевозки продукта создают громад-
ные накладные расходы (4—6 центов сто-
ит только доставка 1 фунта в морские пор-
ты), и прибыль от плантаций сравнитель-
но незначительна. При условии вложения 
капитала и улучшения транспорта, В. мо-
жет занять гораздо более видное место 
на мировом кофейном рынке, чем до сих 
пор. 11а втором месте из числа возделы-
ваемых растений В. по своему значению 
стоит какао. Возделывается оно, как и кофе, 
на С. и С.-З., но на местах более низких, 
хорошо защищенных от ветров. Всего счи-
тается 5 т. плантаций, вложенный капи-
тал—13 млн. долл. По сбору какао (обычно 
200—230 тысяч кв в год, в 1926, вследствие 
засухи,—лишь 90 тысяч кв), В. стоит да-
леко позади Золотого Берега и Бразилии. 
Сахарный тростник разводится, гл. обр., в 

низменности Маракаибо. Насчитывается ок. 
11т . сахарных плантаций, с вложенным ка-
питалом ок. 11 млн. долл.; продукция са-
хара в 1926/27—ок. 190 т. кв. В табаководство 
вложено ок. 2 млн. долл., сбор—ок. 30 т. 
кв. В небольших размерах возделывается 
хлопок (сбор—около 16 тыс. кв). Из поле-
водческих культур возделываются пшеница 
(посевная площадь в 1923 — 427 тыс. га, 
сбор—3.632 т. кв) и маис (230 т. га и 1.650 т. 
кв) и в незначительном количестве ячмень, 
овес, лен (на семя). Производство хлебов не-
достаточно для покрытия потребности стра-
ны, и В. ввозит значительное количество 
муки и риса (в 1925 ввезено 200 тысяч кв 
пшеничной муки и 77 тысяч кв риса). Как 
предмет питания рабоч. населения видное 
место занимают, кроме хлебных злаков, 
бобы. Количество рогатого скота исчис-
ляется всего в 2.278 тыс. голов (1922). Из 
мелкого скота климат В. лучше всего пере-
носят козы (2.155 т.), которые, главн. обр., 
доставляют молоко и мясо населению; для 
овец (всего 113 т.) климат В. очень жарок. 
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Свиней—512 тыс. Для перевозки тяжестей 
употребляются, главным образом, мулы; 
всего мулов—255 тыс.; лошадей—168 тыс. 
Леса, покрывающие до 40% (по другим 
данным —до 50%) всей площади страны, 
доставляют ничтожный доход. Добыча кау-
чука находится в упадке как из-за об-
щей для Юж. Америки конкуренции ост-
индского каучука, так и вследствие исто-
щения хищническими способами эксплоа-
тации наиболее доступных районов. Добы-
вается балата, диви-диви (см.); общий вы-
воз лесных продуктов не превышает двух 
миллионов долларов. 

М и н е р а л ь н ы е б о г а т с т в а и и х 
р а з р а б о т к а . Н е ф т ь . — Н а ч а л о экспло-
атации венесуельских нефтяных месторо-
ждений было положено в 80-х гг. 19 в. кон-
цессионным сб-вом Petrolera de Tachira, 
ведшим разработку в незначительных раз-
мерах. Ряд новых концессий был дан в 
1907, 1909 и в последующие годы. С 1912— 
1913 начались энергичные разведки как в 
бассейне Маракаибо, так и по нижнему 
течению Ориноко; особенно крупную роль 
в этом деле сыграло общество Carribean 
Petroleum Со. Значительная добыча нача-
лась с 1917—18, но лишь с 1922 бурение 
стало давать особенно крупные результаты, 
вызвавшие новые поиски. Рост добычи неф-
ти за 1917 — 27 выражается следующими 
цифрами (в тысячах баррелей): 

1917 . . . . 120 1 9 2 2 . . . . 2 . 2 0 0 
1918 . . . . 333 1 9 2 3 . . . . 4 . 0 6 0 
1919 . . . . 425 1 9 2 4 . . . . 9 . 0 4 0 
1 9 2 0 . . . . 457 1 9 2 5 . . . . 1 9 . 7 0 0 
1921 . . . . 1 . 4 3 3 1 9 2 6 . . . . 3 7 . 5 0 0 

1 9 2 7 . . . . 6 3 . 6 5 0 

Добыча нефти в 1924 составляла 0,9% ми-
рового производства, в 1925—1,9%, в 1926— 
3,5%, в 1927—5,1%. 

В результате этого бурного развития, не 
имеющего прецедентов в истории нефтяной 
промышленности, в 1926 В., как произво-
дительница нефти, заняла четвертое место 
в мире, обогнав Персию. В 1927 же В. обо-
гнала и Мексику, добыча нефти в к-рой 
систематически сниясается с 1У21, а по до-
быче последнего квартала (свыше 6 млн. 
баррелей в месяц) сравнялась с СССР. 
Крупнейшие по добыче районы находятся 
на северо-восточном берегу лагуны Мара-
каибо, заходя и на поверхность лагуны 
(здесь работы ведутся при помощи вышек, 
установленных на цементном основании). 
Из них до 1926 первое место занимала Ла 
Роса, и лишь в самое последнее время ее 
обогнал район Лагунильяс (40 км к Ю.-В. 
от Ла Роса), давший 1.907 т. баррелей в 
марте 1927 (Ла Роса—1.661 т.). Продукция 
этих двух районов (в первом из них в 
конце 1927 было в работе 17 скважин, 
во втором—19 скважин) доставляет ок. 3/i 
всей добычи В. Значительные размеры до-
быча имеет в Мене Гранде, на В. от лагуны 
(500—600т.баррелей в месяц),и в Эль Мене, 
на В. от входа в лагуну (свыше 200 т. бар-
релей в месяц). Нефтеносные поля к 3 . от 
лагуны Маракаибо (Ла Пас, Консепсион, 
Тарра, Мануелес, Рио де Оро) в наст, время 
почти не разрабатываются, но ведшиеся 
раньше работы и разведки обнаружили здесь 

Б . С. Э. т . X . 

значительные запасы нефти. Месторожде-
ния нефти обнаружены и исследуются в 
центральной и в юго-зап. части страны, а 
также на В. по течению реки Ориноко. До-
быча ведется в окрестностях оз. Гуануко, 

Н е ф т я н ы е р а з р а б о т к и на п о в е р х н о с т и л а г у н ы 
М а р а к а и б о ( р а й о н Л а Роса ) . 

но, сравнительно с бассейном Маракаибо, 
в незначительных размерах (50—60 т. бар-
релей в месяц). Всего в конце 1927 эксплоа-
тировалось 475 скважин. Из числа ком-
паний, эксплоатирующих венесуельскую 
нефть, до 1925 доминирующую роль играла 
Каррибин Петролеум К° (ей принадлежало 
в 1925 ок. 30% всей продукции); в настоя-
щее время ее обогнали Венесуелан Ойль 
Консешенс и Лаго Ойль. Первые две ком-
пании находятся под контролем англо-гол-
ландского нефтяного концерна Шел, Лаго 
Ойль (ведущее работы на поверхности ла-
гуны)—америк. об-ва, контролируемого тре-
стом Стандард Ойль оф Индиана. Быстро 
развивает свою деятельность также группа 
Гольф (америк. группа Меллона). Общества 
продоллсают возникать, их группировки 
видоизменяются; быстро видоизменяется и 
доля отдельных компаний в нефтяной про-
дукции, а в связи с этим—и удельный вес 
англ. и америк. капитала, конкурирующих 
в захвате нефтяных богатств В.— Шелу, 
представляющему интересы англ. капитала, 
первоначально принадлежало почти безраз-
дельное господство. В 1925 в его руках было 
63% всей продукции. Ему принадлежат 
главные нефтеперегонные заводы на о-ве 
Кюрасао, с пропускной способностью ок. 
50 т. баррелей в день (начало 1927). В тече-
ние 1926 и 1927 шло быстрое развертывание 
деятельности америк. обществ Лаго и Гольф; 
доля америк. капитала в нефтедобыче, со-
ставлявшая в 1925 лишь 22%, в 1926 соста-
вляла уясе св. 30%, а в 1927—уже ок. по-
ловины. Следующие цифры (см. таблицу 
на ст. 163) дают представление о быстроте 
успехов американского капитала. 

Энергичную разведку в различных пунктах 
ведут америк. тресты Стандард Ойль оф 
Нью-Джерсей (на В. от Мене Гранде и на 
В. страны, в районе Гуануко) и Стандард 
Ойль оф Калифорниа (к С. от Орумако), но 

6 
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• 

О б щ е с т в а 

П р о д у к ц и я в т. б а р р е л е й • 

О б щ е с т в а Сентябрь 
1926 

М а р т 
1927 

О к т я б р ь 
1927 

Венес . О й л ь i 
К о н с е ш е н с . 1 

К а р р и б и п И с - I ш е л 

т р о л е у м . . . 1 
Л а г о О й л ь t А м е р и к а н . 
Г о л ь ф . . 1 к а п и т а л 
Прочие 

1 . 1 1 3 

775 
2 8 5 
762 
180 

1 . 8 9 9 

593 
909 
901 
402 

1 . 7 3 2 

1 . 1 6 9 
1 . 7 0 1 
1 . 1 7 2 

250 

В с е г о . . . 3 . 1 1 5 4 . 7 0 4 6 . 0 2 4 

добыча их до конца 1927 не давала круппых 
результатов. Общества, разрабатывающие 
лучшие участки, получают громадные при-
были;так, Венесуелан Ойль Консешенс, с ка-
питалом в 1 млн. фун. стерл., получила 
в 1926 прибыли 715,3 т. фун. стерл. и выдала 
554,9 т. ф. ст. дивиденда (55,5% на капитал). 
Развитие нефтяной промышленности и экс-
порта нефтепродуктов задерживается не-
достатком перевозочных средств. Считают, 
что при надлежащем обеспечении транспор-
том добыча 1927 достигла бы 90 млн. бар-
релей. В наст, время некоторые районы до-
бычи, удаленные от берега лагуны, уже со-
единены нефтепроводами с прибрежными 
пунктами (Сан Лоренсо, Альта Грасиа и 
др.). Шел сооружает крупный нефтепровод 
в 160 км длины. Общество Лаго Ойль устра-
ивает складочный пункт на о-ве Аруба, на-
ходящемся ближе к местам добычи, чем 
Кюрасао, складочное место обществ, связан-
ных с Шелом. Правительство предприняло 
сооружение нового порта на зап. побережьи 
п-ова Парагвана (Амуай); туда ведется про-
кладка больших нефтепроводов. Беспрерыв-
но строятся новые плоскодонные наливные 
суда (тапки) для перевозки. Законченная к 
концу 1927постройка целой флотилии танков 
сильно повысит провозоспособность налив-
ного флота (св. 6 млн. баррелей в месяц), 
что открывает возможность нового интен-
сивного расширения нефтедобычи. В рай-
онах разработок проводятся новые жел.-
дорожные ветки, туда ввозится громадное 
количество автомобилей и материалов для 
оборудования транспорта. Началась интен-
сивная иммиграция в район Маракаибо из 
других областей страны. Рабочие кофей-
ных плантаций и нередко мелкие землевла-
дельцы бросают сельское хозяйство ради 
более выгодной работы на нефтяных про-
мыслах. Город Маракаибо, за последние 
годы быстро растущий (к концу 1926—120 
тыс. ж.) и превращающийся из тихой полу-
деревни в индустриальный центр, испы-
тывает острый жилищный и продовольствен-
ный кризис. Хозяйственный переворот в В., 
наступивший с «нефтяной эрой», сказывает-
ся и на других областях хозяйства, не 
связанных с нефтепромышленностью; вла-
дельцы кофейных плантаций жалуются на 
вздороя-сание рабочих рук и на сокра-
щение прибылей. С другой стороны, в за-
интересованных английских деловых кру-
гах уже говорят, что «будущее Венесуелы 
не только в нефти», указывая на ее бога-
тые возможности в области плантационно-
го хозяйства и скотоводства. 

Остальные ископаемые богатства В. име-
ют, сравнительно с нефтью, малое значение. 
Довольно значительна добыча асфальта (у 
сев.-вост. побережья страны); его эксплоа-
тирует америкац. компания, вывозящая в 
Соед. Штаты 40—50 т. m ежегодно. Залежи 
бурого угля имеются в различных местах 
страны. Добыча его невелика (22—25 т. m 
в год). Во многих местах,—гл. обр., по по-
бережью,—обнаружены месторождения же-
леза; разработка их незначительна. Медная 
руда добывалась в В. еще до прихода белых; 
в наст, время значительны разработки лишь 
в районе Ароа, ок. 100 км к 3 . от Пуерто 
Кабельо (добыча 1924—37.430 т ) . Старин-
ные золотые прииски (Эль Кальяо) истощи-
лись, но считается вполне возможным, что, 
при усовершенствовании транспорта и при 
надлежащей постановке разведки, обнару-
жатся новые богатые месторождения. В 
1924 В. вывезла 654,4 кг золота. О-в Мар-
гарита богат залежами магнезита (эксплоа-
тируются американцами). Из др. промыс-
лов значительна добыча соли (солончаки в 
районе г. Маракаибо); на о-ве Маргарита и 
др. о-вах—ловля жемчуга и рыболовство. 

О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н -
н о с т ь В. находится в зачаточном состоя-
нии. В главных городах (Каракас, Вален-
сия, Маракаибо)—-небольшие хлопковые 
фабрики, работающие частью на ввозном 
сырье и производящие грубые ткани для 
местного потребления (в 1926 всего 7 фа-
брик с вложенным капиталом ок. 5 млн. 
долл.). Продукция далеко не покрывает по-
требности страны. Местное сырье перераба-
тывают кожевенные заводы, выделывающие 
грубые сорта кожи, и табачные фабрики, 
а также сахарные заводы (сосредоточены в 
районе Маракаибо). Значительны пивова-
ренные заводы и предприятия по обработке 
молочных продуктов и производству шоко-
лада (в Каракасе); небольшое производство 
спичек, мыла, посуды и пр. Весь капитал, 
вложенный в обрабатывающую промышлен-
ность В., исчислялся в 1926 в 80 млн. долл. 
(свыше 400 млн. боливаров). Лишь в самое 
последнее время, в связи с приливом капи-
тала и ростом внешней торговли страны, 
началось нек-рое оживление промышлен-
ности Венесуелы. В стране имеются значи-
тельные запасы водной энергии, размеры 
к-рых слабо обследованы, а использование 
ничтожно; водопад Найгуата, близ Кара-
каса, может дать 15 тысяч лошадиных сил, 
из которых 3 тысячи используются. 

В н е ш н я я т о р г о в л я В. с наступле-
нием «нефтяной эры» обнаруживает резкий 
подъем и испытывает сильное изменение в 
составе экспорта и импорта. Обороты внеш-
ней торговли за период 1921—1925 (в мил-
лионах боливаров): 

Г о д ы 
• 

И м п о р т Экспорт Сальдо 
(активное + ) 

1921 
1 9 2 2 
1923 
1924 
1 9 2 5 

9 5 , 5 
1 0 0 , 8 
1 5 2 . 6 
1 8 8 , 8 
2 7 1 . 7 

1 1 2 , 3 
1 3 7 , 8 
1 5 6 , 7 
2 1 3 , 5 
3 3 0 , 0 

+ 1 7 , 8 
+ 3 7 , 0 
+ 4 , 1 1 
+ 2 4 , 7 I 
+ 5 8 , 3 

В составе экспорта кофе занимал бес-
спорно преобладающее положение до самых 
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последних лет (в паст, время он остался 
далеко позади нефти), как показывает со-
поставление главных статей экспорта за 
1922 и 1924 (в млн. боливаров): 

Предметы вывоза 1922 1924 

Нефть 
Кофе 
К а к а о 

1 4 , 3 
6 9 , 6 
2 4 , 8 

6 2 , 6 
1 0 0 , 4 

1 8 , 4 

Среди др. предметов вывоза—сахар, лесные 
продукты (каучук, балата и пр.), золото. 
Цифры 1925, 1926 и 1927 дают резкое по-
вышение доли нефти, вывоз которой в 1926 
достиг 33,5 млн. бар. против 19 млн. 
бар. в 1925 (в 1927—ок. 55 млн. бар.) . Во 
ввозе в В. главное место занимают хлоп-
чатобумажные ткани, предметы питания 
(мука, рис), машины и средства передвиже-
ния, при чем сильное повышение за, послед-
ние годы приходится на долю технического 
оборудования и средств передвижения, 
особенно автомобилей (в 1922 ввезено на 
2,3 млн. боливаров, в 1923 — на 3,1 млн., 
в 1925—на 13,6 млн.). Внешняя торговля 
В. ведется, гл. обр., со следующими стра-
нами (в млн. боливаров): 

С т р а н ы 
И м п о р т Экспорт 

С т р а н ы 
1924 1925 1924 1 9 2 5 

: Соед. Ш т а т ы . . . . 9 9 , 9 1 4 3 , 1 3 2 , 8 4 7 , 8 
Великобритания . . 3 9 , 9 5 8 , 9 1 2 , 0 1 4 , 6 
Г о л л а н д и я 1 1 , 4 1 6 , 1 1 0 9 , 9 1 8 8 , 3 
Испания 6 , 6 7 , 6 2 2 , 0 2 2 , 7 

1 Ф р а н ц и я 8 , 4 1 1 , 5 1 6 , 3 1 7 , 1 
Германия 1 3 , 6 2 2 , 1 1 1 , 8 1 9 , 5 

Перевес доли Г о л л а н д и и в экспорте В. относится 
в значительной части за счет нефти, о т п р а в л я е м о й 
на К ю р а с а о обществами, с в я з а н н ы м и с Шелом; т . к . 
оттуда б о л ь ш а я часть нефти н а п р а в л я е т с я в Соед. 
Штаты, то фактическое участие последних в э к с п о р т -
ной торговле В . з н а ч и т е л ь н о больше , чем п о к а з ы -
вают приведенные ц и ф р ы . 

Ввоз из Соед. Штатов в В. в 1926 превы-
сил 200 млн. боливаров. Сильно выросла 
и доля Соед. Штатов в экспорте страны. 

И н о с т р а н н ы й к а п и т а л . — В насто-
ящее время в В. происходит энергичный 
процесс внедрения иностранного капита-
ла в главные отрасли народного хозяйст-
ва страны. Соотношение капиталистических 
сил в В. , при тех быстрых и резких 
изменениях хозяйственной ситуации, кото-
рые наблюдаются в течение последних лет, 
не установилось еще вполне определенно, 
но уже ясно наметилось быстро прогресси-
рующее усиление влияния америк. капита-
ла, оттесняющего англ. капитал, первона-
чально игравший главную роль в нефтедо-
бывающей промышленности. Англ. капи-
тал, помимо нефтяной промышленности, 
вложен в ж . д., трамвай, телефон. Приток 
англ. вложений продолжается и в наст, 
время; в .числе небританских стран, в кото-
рые направлялся экспорт капитала из Ве-
ликобритании за первый квартал 1927, В. 
заняла второе место после Италии, получив 
2,1 млн. ф. ст. из общей суммы вложении 
13,5 млн., но американ. вложения растут 
быстрее. В 1912 американ. капитал в В. до-
стигал 3 млн. долл., в 1920—40 млн., в 

1924—75 млн. В 1927 уже ок. половины 
всей нефтедобычи В. было в руках америк. 
обществ. Кроме того, америк. капитал вло-
жен в сахарные плантации и разработки 
угля, асфальта, магнезита, в банки; он до-
минирует в снабжении В. машинами, авто-
мобилями и оборудованием и забирает боль-
шую долю нефтепродуктов, частью непо-
средственно в сыром виде (с промыслов Лаго 
и Гольф), частью—с нефтеперегонных заво-
дов Шел на Кюрасао; в Соед. Штаты идет 
и главная часть экспорта кофе из В. Поли-
тика правительства Гомеса способствует 
превращению страны в колонию иностран-
ного капитала, и в предпринимательских* 
кругах отзываются с величайшей похвалой 
о «мудром правлении» Гомеса и о законода-
тельстве, «благоприятном для экономиче-
ского развития страны»'. 

Д е н е ж н о е о б р а щ е н и е и - ф и н а н -
с ы.—Денежная единица В.—боливар=100 
сентимам, содержит 0,29 г чистого золота 
и равен золотому франку или 0,193 долл. 
(377г коп.). Кроме золотых боливаров, в 
стране обращаются бумажные (курс в июле 
1926—0,194 долл., в марте 1927—0,187 
долл.). Главный эмиссионный банк—Вене-
суельский, с капиталом в 24 млн. бол.; 
кроме того, Каракасский (капитал—6млн.) 
и Маракаибский (1,25 млн.). На 31 дек. 
1924 в обращении было 75,6 млн. золотых 
бол. и 39,7 млн. бумажных. Бюджет 1925/26 
исчислялся в размере 69,1 млн. бол. дохо-
дов (в т. ч. 27,4 млн. таможенной пошлины, 
9 млн. от монополии на производство си-
гарет и 6,5 млн. от соляной монополии) 
и 66,3 млн. расходов (в т. ч. 16,7 млн. по 
департаменту финансов, 13 млн. по воен-
но-морскому департаменту, 5,2 млн. по 
департаменту просвещения). Государствен-
ный долг В. на 1-ое января 1926 составлял 
92,4 млн. бол., втом числе внешний долг— 
54,1 млн., внутренний—38,3 млн. 

Лит.: Н а р у с с к о м я з . с п е ц и а л ь н ы х работ о В. 
нет . И з работ общего х а р а к т е р а см. : Р е к л ю Э., 
З е м л я и люди , т . X V I I I , к н . 10, стр . 91—194 (перевод 
с франц . ) , С П Б , 1901 (прекрасное описание страны; 
несмотря на з н а ч и т е л ь н у ю устарелость п р е д с т а в л я е т 
интерес и теперь) ; С и в е р е В . , Ю ж н а я и Средняя 
А м е р и к а (в серии «Всемирная География» , под общей 
ред. проф. В. Сиверса) , стр . 131 — 139 и 475—514 
(перевод с нем. ) , С П Б ( 1 9 0 9 ) ; R . H . W h 11 Ь е с k . 
E c o n o m i c g e o g r a p h y of S o u t h A m e r i c a , с т р . 56—78, 
N e w - Y o r k , 1926 ( п р и в е д е н а б и б л и о г р а ф и я ) ; О. M a u 1, 
S ü d a m e r i k a , In A n d r e е - Н e 1 d e r i с h - S 1 e g e r , 
Geograph ie des W e l t h a n d e l s , I I В . Die a u s s e r e u r o p ä i -
schen L ä n d e r , S. 1013—1024 , W i e n , 1927 (приве-
дена библиография) ; A. S. P e c k , I n d u s t r i a l and 
C o m m e r c i a l S o u t h A m e r i c a , с траницы 55—98, 2 ed . , 
N e w - Y o r k , 1 9 2 7 . И. Витвер. 

III. Политический очерк. 

Г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й с т в о . 
Хотя с 1811 в В. установлен формально рес-
публиканско-федеративный строй, но на са-
мом деле он никогда не был осуществлен 
на практике. В первый период независи-
мости В. (до проникновения иностранного 
капитала) отсутствовала национальная бур-
жуазия, которая могла бы стать прочной 
социальной базой «демократии». Благодаря 
этому шла постоянная борьба между ли-
бералами (мелкой буржуазией) и консер-
ваторами (помещиками и духовенством). 
Во время этой борьбы совершалась такая 
масса «революций», что страна находилась 

6* 



165 ВЕНЕСУЕЛА 168 

постоянно на «военном положении»,—усло-
вие, к-рое отнюдь не способствовало укреп-
лению «конституционного режима». Когда 
кончился этот период, наступила другая 
полоса—диктатура блока местных помещи-
ков и иностранного капитала, отрицающая 
какой бы то ни было «демократизм». К а к 
ун^е сказано выше, В. формально является 
федеративной республикой. Она делится на 
20 штатов, 2 территории и 1 федеральный 
округ. Центральный конгресс состоит из па-
латы депутатов и сената. Кроме того, имеют-
ся еще палата депутатов и свой отдельный 
президент в каждом штате. Писаная кон-
ституция признает разделение исполнитель-
ной, судебной и законодательной властей. 

Все это, однако,—только на бумаге. На 
деле существует диктатор, Хуан Висенте 
Гомес, опирающийся на правительство Соед. 
Штатов С. А. Он является постоянно «пере-
избираемым» президентом, а один из его 
сыновей—вице-президентом Венесуельской 
республики. Семья Гомеса владеет значи-
тельной частью всех поместий В. Армия 
Гомеса организована так, что 2/з е е состава 
в «мирное время» работает в поместьях Го-
меса на земледельческих работах. Все де-
путаты, сенаторы, судьи и т. п. назначают-
ся Гомесом, хотя «выборы» существуют: 
переодетые солдаты и полицейские «голо-
суют» под наблюдением начальства. В стра-
не, которая насчитывает лишь 3 млн. ж . , в 
тюрьмах томится несколько тысяч политиче-
ских узников, а 70 т.ч. находятся в полити-
ческой эмиграции. Крупную реакционную 
роль играет католическое духовенство, поль-
зующееся большим влиянием на массы. 

На бумаге существуют также и р а б о -
ч и е о р г а н и з а ц и и . В столице есть по-
мещение «рабочей федерации», где сидит не-
сколько назначенных Гомесом адвокатов, 
которые «представляют» эту «рабочую феде-
рацию» в Панамериканской федерации тру-
да. Поэтому-то заправилы Американской фе-
дерации труда (см.) не могут «понять» жа-
лоб венесуельских политических эмигран-
тов на деспотизм Гомеса, и несколько лет 
уже Американская федерация труда зани-
мается «расследованием» этого вопроса. 

П р е с с а . — О п п о з и ц и о н н а я печать в В. 
задавлена. Рабочая газета «Venezuela Libre» 
издается эмигрантами на о-ве Кубе. Вене-
суельские газеты—«Nuevo Diario», «Heral-
do» и др. замечательны абсолютным отсут-
ствием статей и представляют собой лишь 
одни официальные сообщения и объявле-
ния. Иногда в них появляются перепечатки 
из северо-американских газет, связанных с 
действующими в В. северо-американскими 
консорциумами. Изредка инсценируется в 
этих газетах «консервативная оппозиция де-
мократическому правительству» (Гомес и 
его клика именуют себя «демократической 
партией») для того, чтобы создать впечатле-
ние, что правительственный режим, если и 
может вызвать неудовольствие, то лишь 
своим «либерализмом»,—и чтобы тем самым 
содействовать подготовке новых реакцион-
ных мероприятий. 

П о л и т и ч е с к и е п а р т и и . — В послед-
нее время все усиливается революционное 
движение против диктатуры в В. Главной 

революционной силой являются пока поли-
тические эмигранты. Среди них заметны три 
группировки: а) правые либералы, предста-
вляющие собой просто недовольных, гл. 
обр., либо лишенных диктатором своих зе-
мель помещиков, либо попавших в неми-
лость чиновников; б) левые либералы, пре-
имущественно, интеллигенция, стремящая-
ся к упрочению в В. демократического ре-
жима и отчасти враясдебно настроенная про-
тив диктатуры иностранного империализма; 
в) социалистические группировки, соста-
вленные из нек-рых радикально-интелли-
гентских элементов и работающих в эми-
грации рабочих. В последнее время ме-
жду левыми либералами и социалисти-
ческими элементами создалось нечто вроде 
единого фронта; новый левый блок ставит 
себе следующие задачи: 1) свержение дикта-
туры, 2) установление демократического ре-
жима, 3) борьбу против засилия иностран-
ного капитала, 4) проведение в жизнь неко-
торых социальных реформ, в первую го-
лову—наделение землей венесуельских пео-
нов. Политическим лидером нового левого 
блока является бывший министр внутрен-
них дел в начале правления Гомеса, Карлос 
Леон, которого диктатор держал 8 лет в 
тюрьме. С. Пестковский и А. Дробинский. 

Н а р о д н о е о б р а з о в а н и е . — Н а ч а л ь -
ное обучение по закону бесплатно и обя-
зательно, но ни число школ, ни фактиче-
ская посещаемость их не соответствует это-
му, и около 8/« населения неграмотно. В 
1925 в начальн. школах было всего 79.565 
учащихся (около 2,7% всего населения), в 
средних (общеобразовательных и специаль-
ных)—2.688. Из высших учебных заведений 
главное—Центральный университет в Ка-
ракасе (в 1926/27—570 учащихся); большин-
ство остальных высших учебных заведений 
(ун-т Лос Андес в Мериде и несколько 
отдельных факультетов и специальных учи-
лищ) по своей постановке дела мало со-
ответствуют уровню высшей школы. За по-
следние годы, в связи с оживлением эконо-
мической жизни страны, намечено и частью 
проводится увеличение числа специальных 
школ (гл. обр., с.-х.). Всего в высших шко-
лах в 1924 было 4.304 учащихся; 14.762 уч. 
посещали специальные классы. 

В о о р у ж е н н ы е с и л ы на суше со-
стоят из 20 батальонов пехоты (по 400 чел.), 
одного батальона морской пехоты и 8 бата-
рей; на море—3 канонерки и одно учебное 
судно. Армия составляется на основе все-
общей воинской повинности; действитель-
ная служба продолжается два года. 

IV. Исторический очерк. 

Венесуела была открыта Колумбом в 
1498, в третье его путешествие к берегам 
Америки; в 1499 на берегу В. высадилась 
экспедиция испанца Алонсо де Охеда, в 
к-рой участвовал и Америго Веспуччи. То-
гда на лагуне Маракаибо открыт был свай-
ный поселок и назван «Венесуелой» («ма-
ленькая Венеция»), Есть основание думать, 
что до завоевания испанцами В. находи-
лась в связи с культурой Перу, т. к . в ней 
открыты некоторые памятники архитек-
туры, сходные с перуанскими. Во время 
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испанского владычества В. составляла осо-
бую провинцию; методы управления В. бы-
ли такие же, как и в др. испанских коло-
ниях: захват земель завоевателями, эксплоа-
тации индейцев испанским дворянством, ду-
ховенством и короной; ввоз черных рабов, 
испанская торговая монополия, затем свое-
образная «защита» индейцев, путем прикре-
пления их к определенным поселкам и отда-
чи их под опеку сеньерам и духовенству, с 
сохранением индейской общины как базы 
эксплоатации. Император Карл У, в уплату 
по заключенным им займам, передал в 1525 
право на эксплоатацию и управление В. 
аугсбургским банкирам Вельзерам (см.). Не-
мецкий губернатор Альфингер прибыл в В. 
с немецкими рудокопами и испанскими сол-
датами и основал г. Маракаибо. Откупщики 
приступили к поискам в В. золота, не оста-
навливаясь перед чудовищными актами же-
стокости в отношении туземцев. В то же вре-
мя администрация откупщиков возбудила 
против себя колонистов. Ее сменили (в 1555) 
испанские губернаторы, заботившиеся, од-
нако, исключительно об интересах короны 
и испанской торговли, что вызвало восста-
ние колонистов во главе с Лопе де Агирре 
(1561), жестоко подавленное испанцами. 
В связи с броэкением среди креолов была 
основана новая резиденция Каракас (1567), 
ныне столица В.—Новая Андалузия (С.-В. 
Венесуелы) и низовья Ориноко составляли 
особые губернаторства. Впоследствии упра-
вление Венесуелы было объединено в еди-
ном генерал-капитанстве. 

Испанская торговая монополия и фео-
дальная система колонизации не дали воз-
можности своевременно развиться нацио-
нальной буржуазии В. Поэтому освободи-
тельно-национальное движение В., начав-
шееся в самом конце 18 в. , было движением 
следующих социальных групп: а) помещи-
ков-креолов (белых местного происхожде-
ния), б) мелких землевладельцев-скотово-
дов (льянерос), метисов, в) местной интел-
лигенции. Помещики-испанцы (из испан-
ской колониальной бюрократии и аристо-
кратии) и католическое духовенство соста-
вляли опору испанского владычества. Поме-
щики местного происхождения стремились 
захватить испанские и церковные поместья; 
мелкие землевладельцы - скотоводы боро-
лись против испанской торговой монополии 
и внутренних пошлин; интеллигенция—за 
захват аппарата управления, во главе ко-
торого до тех пор стояли испанцы. Движе-
ние против Испании поддерживалось англи-
чанами, которые в 1797 утвердились на о-ве 
Тринидад и начали стремиться к экономиче-
скому проникновению в Юж. Америку. По-
давление заговора Гуаля и Эспанья (1797) 
сопровождалось многочисленными казнями. 
В 1806 происходит новое восстание, во гла-
ве которого становится ген. Миранда, уча-
стник северо-американской и французских 
революционных войн. Утверждение в Испа-
нии французской власти сопровождалось 
ослаблением зависимости от нее ее колоний. 
В 1811 был созван Национальный конгресс 
В., избравший главою исполнительной хун-
ты Миранду и провозгласивший независи-
мость В. Однако, в борьбе с испанцами Ми-

ранда потерпел поражение и умер в тюрьме 
в Испании. Тогда во главе «патриотов» стал 
знаменитый Симон Боливар (см.), мечтав-
ший об объединении всей Латинской Аме-
рики в одну независимую федеративную 
республику. Движение Боливара поддер-
живала английская буржуазия, к-рая, бла-
годаря отсутствию латино-американской 
буржуазии, была уверена в легкости эконо-
мического завоевания Латинской Америки. 
После победы над испанцами, в 1819 обра-
зовалась Великая Колумбийская республи-
ка (в состав ее вошли нынешние Венесуела, 
Колумбия и Эквадор). Объединенная рес-
публика просуществовала, однако, недолго: 
мелкие землевладельцы-скотоводы и часть 
местной интеллигенции, руководимые гене-
ралом Иаесом, льянеросом, подняли восста-
ние против помещиков-креолов, вождем ко-
торых был Боливар, и, победив их, в 1830 
выделили В. из союза республик, обра-
зовав самостоятельное государство. 

Дальше, как и в других странах Латин-
ской Америки, последовала долгая, ожесто-
ченная борьба между «либералами» и «кон-
серваторами». Либералы представляли мел-
кую буржуазию, консерваторы—духовен-
ство и помещиков. Эта борьба сопровожда-
лась целым рядом государств, переворотов, 
мешавших развитию местной буржуазии. 

В 70-х гг. начинается вторжение в В. ан-
глийского, а затем и французского капита-
ла. В. становится полуколонией. В эпоху 
самого вторжения иностранный капитал 
поддерзкивает либералов, желая отмены вся-
ких феодальных стеснений. Но, прочно ут-
вердившись, иностранный капитал изменяет 
свою тактику: т. к . ему нужен интенсивный 
вывоз из В. масс сырья, что предполагает 
крайнюю эксплоатацию местных крестьян, 
то иностранные «мирные завоеватели» начи-
нают ориентироваться на помещиков. Пе-
риод постоянных «революций» и «демокра-
тизма» заменяется периодом военной дикта-
туры, блока местных помещиков и иностран-
ных капиталистов. Сменяется целый ряд 
диктаторов (Бланко, Креспо, Кастро, Го-
мес), из к-рых каждый находился у власти 
в среднем не менее десятка лет; первона-
чальный «демократизм» заменяется все более 
и более грубым деспотизмом по мере того, 
как возрождаются и укрепляются свой-
ственные полуколониям полуфеодальные ме-
тоды эксплоатации крестьян, а именно: кре-
стьянские общины экспроприируются, зе-
мли захватываются помещиками или ино-
странными спекулянтами, а крестьяне рабо-
тают пеонами (батраками) на плантациях 
и в рудниках. 

В конце 19 века начинается постепенное 
вытеснение преобладающего до сих пор 
английского влияния Соед. Штатами Сев. 
Америки. В. находится слишком близко от 
Панамского канала, чтобы Соединен. Шта-
ты могли там позволить утвердиться дру-
гой дерзкаве. В 1899 возник пограничный 
спор между В. и Англией, в к-рый вмеша-
лись Соед. Штаты на основании доктрины 
Монро. Спор был улажен заседавшей в Па-
риже третейской комиссией, под председа-
тельством рус. профессора междунар. права 
Мартенса, в основном в пользу В. В 1902 
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во время президентства Кастро (агрария) 
возник новый конфликт между В., с одной 
стороны, Великобританией, Италией и Гер-
манией, с другой. В основе его лежало 
требование указанных европейских держав 
о возмещении В. убытков, причиненных 
их подданным во время гражданской вой-
ны в этой стране. Отказ В. вызвал репрес-
салии в виде блокады морскими силами 
названных держав побережья В. В резуль-
тате В. вынуждена была согласиться на 
удовлетворение предъявленных к ней тре-
бований. Позднее произошло острое столк-
новение с Соед. Штатами Сев. Ам. из-за 
навигации по Ориноко. Кастро порвал ди-
пломатические сношения с Соед. Штатами 
и отправился в 1909 в Берлин с целью 
найти себе покровителя в германском им-
периализме. В его отсутствие вице-прези-
дент Хуан Висенте Гомес (см.), ставлен-
ник Соед. Штатов, ссылаясь на якобы рас-
крытый им заговор со стороны Кастро на 
его жизнь, объявил Кастро низложенным, 
а себя главой государства. В авг. 1910 пре-
зидентская власть Гомеса была легализи-
рована «избранием». Диктатура Гомеса со-
храняется и по сей день (последний раз 
«переизбран» в мае 1922). 

Мировая война подорвала в В. первен-
ство англ. капитала и укрепила влияние 
Соед. ВТтатов. Начавшаяся лишь после вой-
ны жстигоатация богатейших, нефтяных ис-
точников еще более усилила вожделения 
Соед. Штатов. Борьба между Standard Oil и 
Royal Dutch в Маракаибо приняла характер 
грандиозной политической коррупции— 
подкупов правительства, администрации и 
суда. Хотя английский капитал еще не вы-
теснен из В. , но политически страна яв-
ляется полуколонией Соединенных Штатов. 

Лит.: L . V . D a I t o n , V e n e z u e l a , L . , 1912; 
P . L . B e l l , Venezue la , W a s h i n g t o n , 1922; G i l 
F о г t о u 1, H i s t o r i a C o n s t i t u c i o n à l de V e n e z u e l a , 
1907—09. Статьи : L a l u c h a por el pe t ro l eo en Vene -
zue la , «Cor respondenc ia S u d - A m e r i c a n a » , № № 5 , 6 , 1 1 , 
1926; Q u e r i d o M o h e n o , Dones f a t i d i e o s (o 
нефтлиом вопросе в Венесуеле и Мексике) , «Excel -
sior» ( м е к с и к а н с к и й к о н с е р в а т и в н ы й орган) от 11 и 
1 6 — X I I , 1925; G. K o r s o u n s k i , H o r r e u r s du Ve-
nezue l a , «Correspondance I n t e r n a t i o n a l e » , № 3, 1926; 
S a l v a d o r d e l a P l a z a , La h o r r i b l e t i r a n i a de 
Gomez en V e n e z u e l a . «Correspondenc ia S u d - A m e r i -
cana», № 3. 1926; A l f o n s G o l d s c h m i d t , 
J u a n V i c e n t e Gomez , « K o l o n i a l e r F r e i h e i t s k a m p f » , 
№ 4,1926. с. Лестковский и А. Дробинстй. 

В Е Н Е С У Е Л Ь С К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А . Исто-
рию литератур южно-американских рес-
публик моншо вести только с 19 в. , т. к . 
предшествующие литературные факты свя-
заны с литературой Испании и предста-
вляют простой пересказ или явное подра-
жание испан. образцам. Национальное дви-
жение, начавшееся в Юж. Америке в конце 
18 века, дало жизнь и В. л . Среди ее ран-
них деятелей нужно назвать Андрёса Бельо 
(1781—1847), оказавшего вообще большое 
влияние на культурную жизнь испан. Аме-
рики (он, м. пр., основал ун-т в Чили). 
Его «Грамматика кастильского языка» (1847) 
была основным учебником в Америке. Вос-
питанный на классиках, Бельо в поэзии сам 
оставался классиком, холодным ученым 
поэтом. Поэзия Бельо—описательная и ди-
дактичная. Наиболее известна его, напи-
санная в стиле Вергилия, «Silva a la Agri-
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cultura en la Zona T'örrida», по содержанию 
являющаяся уже чисто американской. Из 
современников Бельо можно назвать Анто-
нио Рос де Олано (1808—86), Рафаеля Ма-
риа Баральта (1810—60), автора «Истории 
Венесуелы», и Xocé Гарсйа де Кеведо 
(1819—71); но они в молодых годах пересе-
лились в Европу и только отчасти являют-
ся представителями В. л . 

В развитии юисно-американской литера-
туры литературный центр постепенно пере-
мещался с юга на север, и Венесуелу он 
захватывает в 40-х гг., совпадая с возник-
новением романтической школы. В середине 
19 в. Венесуела дает ряд поэтов, хотя вос-
питанных на испан. образцах (гл. обр., 
произведениях Соррильи и Эепронседы), но 
создающих по темам, бытовому материалу 
и проявившимся интересам уже националь-
ную, креольскую литературу, в к-рой на-
шли отражение и культурно-национальные 
движения среди туземцев и борьба трудо-
вых элементов населения с капиталистами, 
захватившими в Венесуеле огромные про-
странства земли. Прежде всего здесь дол-
жен быть назван Xocé Антонио Майтйн 
(1804—1874), известный под именем «Поэт 
Чоронй», по названию долины, где он про-
вел большую часть своей жизни. Несмо-
тря на проникновение в его произведения 
некоторых реальных элементов (пейзаж Ве-
несуелы, известные бытовые особенности), 
эти произведения отличаются надуманно-
стью и слащавостью (например, «El Canto 
fûnebre»). Большой популярностью пользо-
вался в свое время поэт Авигайль Лосано 
(1821—1866). Борьба в Венесуеле, как и в др. 
странах Латинской Америки, между либера-
лами—представителями мелкой буржуазии, 
и консерваторами — помещиками и духовен-
ством, не могла, конечно, не найти себе от-
клика и в литературе: одни писатели, вроде 
поэта Франсиско Гвайкайпуро Пардо (1829— 
1882), восхваляют католическую церковь и 
католическую систему воспитания; другие, 
напр., Хуан Висенте Гонсалес (1808—66), 
склоняются к сатирическому изображению 
мещанско - благочестивого существования. 
Они не прочь зло посмеяться над духовен-
ством, впутывающимся в несложную обы-
вательскую жизнь. Европейские литератур-
ные течения сказываются довольно сильно 
в Венесуеле: она знает своих сторонников 
классицизма (Сесилио Акоста, 1819—81), 
своих романтиков (Мигель Санчес Пескера, 
род. 1851), наконец, своих парнасцев (Ма-
нуель Фомбона Паласио, 1857—1903, Ха-
синто Гутьеррес-Коль, 1836—1902); от под-
ражания иностранным образцам не мог уйти 
и самый талантливый поэт Венесуелы — 
Артуро Перес Бональде (1846—92). 

Из современных венесуельских писателей 
выделяются Фелипе Техера (р. 1846), проф. 
литературы, один из основателей Венесу-
ельской академии, автор нескольких эпи-
ческих поэм; романист Мануель Ди4с Род-
ригес [его социальные романы «Idolos го-
tos» (Поверженные идолы, 1901) и «Sangre 
patricia Caracas» (Аристократическая кровь, 
1902), являются удачными образцами кре-
ольской беллетристики]. Впервые психоло-
гический роман вводит в Венесуеле Xocé 



А. Г. В Е Н Е Ц И А Н О В 

На жатве. Лето. 
Третьяковская галлерея, Москва . 

б. с. э. 
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Хиль Фортоуль (р. 1862), впрочем, более из-
вестный как автор «Historia constitucional 
de Venezuela» (1907—09). Одним из крупней-
ших современ. писателей Венесуелы являет-
ся изгнанный из нее Бланко-Фомбопа (см.). 

Лит.: G. Р i с б n - F e b г e s , L a L i t e r a t u r a ve -
nezo lana , M a d r i d , 1906; A n t . В a 1 b i n d e D n -
q u e г a , A . Be l lo , su época y sus o b r a s , M a d r i d , 
1910. G. Игнатов. 

ВЕНЕТО (Veneto), Бартоломео, итал. жи-
вописец начала 16 в. Работал в Венеции, 
Ферраре, Милане, Бергамо. Начал с тради-
ционных композиций в духе Беллини и Чима 
да Конельяно, в 1510 переехал в Милан; там 
подпал под влияние учеников Леонардо да 
Винчи, что сильно отразилось на его про-
изведениях. Среди работ Венето особенно 
привлекательны его портреты. Женские пор-
треты очень изящны, исполнены несколько 
суховато, мужские более индивидуализиро-
ваны и, при отчетливости письма, очень 
выразительны и характерны. Наиболее инте-
ресные работы В. хранятся в картинных 
галлереях Франкфурта, Флоренции, Лондо-
на, Парижа, Рима и Бергамо. 

Лит.: A . V e n t u r i , в ж у р н . «L 'Ar te» , R o m a , 1 8 9 9 ; 
В. B e r e n s o n , V e n e t i a n p a i n t i n g in A m e r i c a , L . , 1 9 1 6 . 

В Е Н Е Т Ы , 1) иллирийское племя, заняв-
шее около 5 в. до хр. эры область, прибли-
зительно, позднейшей Венецианской респу-
блики без Вероны и Мантуи. О первоначаль-
ной их культуре дают понятие раскопки в 
Эсте (в древности Ateste). См. G h i r a r-
d i n i, I Veneti prima délia Storia, Padova, 
1901. 2) Галльское племя, во времена Це-
заря жившее на берегу Атлантического 
океана, между Луарой и Сеной. В. слави-
лись как опытные мореходы; в 56 до хр. э. 
они были разбиты флотом Цезаря. 

В Е Н Е Ц , 1) головной убор—диадема, по-
вязка, корона, тиара из цветов, древесных 
(дуб, лавр и др.) веток, ленты, ткани, кожи 
или металла. С древнейших времен (Египет, 
Месопотамия, Греция, Рим) употреблялся 
как символ власти или обожествления (В. 
царей, жрецов, сановников). Венцом укра-
шали статуи богов, возложением В. чество-
вали героев и т. п. Усложнение простых и 
легких первоначально В. привело в ср. вв. к 
развитию их в короны (см.), тиары, митры. 
Как культовый пережиток, В. сохранился 
в форме свадебных венцов. — 2) Ряд (ярус) 
бревен в срубе дома. 

В Е Н Е Ц И А Н О , Доменико (1404 — 61), ве-
нецианский живописец. Чистота и ясность 
колорита, начатки воздушной пёрспективы, 
определенность форм при мягкости кон-
туров выделяют картины Венециано из 
произведений его современников-флорен-
•гинцев. Учеником В. был Пьеро деи Фран-
чески. Крупнейшее из сохранившихся про-
изведений В.—запрестольная Мадонна с 
4 предстоящими в Уффици (Флоренция). 

Лит.: W . B o d e , « J a h r b u c h d . p reuss i schen K u n s t -
sammlungen», 1 883 и 1 8 9 7 ; A. V e n t u r i , S to r i a 
del l 'ar te ï t a l i a n a , V I I , Mi lano , 1911 

В Е Н Е Ц И А Н О В , Алексей Гаврилович 
(1780—1847), художник, создавший школу 
русской бытовой реалистической живописи. 
Род. в Москве, сын купца, грек по про-
исхождению. Относительно жизни и ху-
дожественных впечатлений юношеского пе-
риода В. ничего достоверного неизвестно; 
возможно, что те «хорошие картины, пи-

санные анпастель», о продаже к-рых в до-
ме отца В. публиковалось в «Московских 
Ведомостях» за 1794 и 1795, были исполне-
ны молодым В. К московск. периоду его от-
носятся следующие 
достоверные произ-
ведения (в Русском 
музее): портрет ма-
сляными красками 
матери Венециано-
ва (1801) и пастель-
ный портрет неиз-
вестного мужчины 
(отца В.?) в синем 
кафтане (1804), а 
также — мастерски 
врисованный в овал 
пастельный порт-
рет молодого чело-
века (возможно, ав-
топортрет) в маска-
радном испанском костюме (портрет, от-
ражающий романтическое настроение эпо-
хи). Около 1805—06 Венецианов переехал в 
Петербург и, пользуясь советами Борови-
ковского, стал заниматься копированием в 
Эрмитаже. Портреты раннего петербург-
ского периода: Бибикова (1806, в частном 
собрании в Ленинграде) и овальный, на фо-
не зелени, А. И. Бибикова (Русский музей) 
обличают уже в В. незаурядного портрети-
ста, находящегося под франц. влияниями, 
прекрасно владеющего техникой масляной 
живописи. В 1807 В. определился на службу 
по почтовому ведомству; в 1808 начал изда-
вать «Журнал Карикатур на 1808 год», 
немедленно запрещенный по «высочайше-
му повелению». Известные две карикатуры 
1-го выпуска этого журнала («Вельможа» 
и «Аллегорическое изображение 12 меся-
цев»)—почти первые по времени русские 
карикатурные иллюстрации. За автопорт-
рет Академией художеств В. определен в 
«назначенные», а за портрет инспектора 
Академии К. И. Головачевского (оба в Рус. 
музее) избран в академики. Участие В., сов-
местно с Теребеневым и И. Ивановым, в из-
дании карикатур на французских героев 
наполеоновской кампании 1812 года пред-
ставляется очень сомнительным так же, как 
и авторство картинок бытовых типов Пе-
тербурга в издании «Волшебный фонарь» 
(СПБ, 1817). Бесспорно В. принадлежит 
подписная виньетка «Мудрость» (одна из 
первых русских литографий) на титуль-
ном листе книги «Об общественном призре-
нии в России» (СПБ, 1818). В этот «портрет-
ный» период исполнены В. портреты де-
кабриста Фонвизина (Музей революции в 
Ленинграде), Путятиных, Вороновых, жены 
художника, Марфы Афанасьевны, урожден. 
Азарьевой (в Русском музее), художника 
Н. Бугаевского-Благодарного и M. М. Фи-
лософовой (оба в Третьяковской галлерее) 
с знаменательной подписью на последнем: 
«Венещановъ въ маргЬ 1823 году симъ оста-
вляете свою портретную живопись». Живя 
в своей деревеньке Сафонково (Тверской 
губ.), В. в 1823 пишет пастелью большую 
бытовую картину «Группа крестьян» («Очи-
щение свеклы»), начинающую наиболее ха-
рактерный для художника второй, бытовой 
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период. «Утро помещицы» (1823), архитек-
турпо-перспективиое «Гумно» (1824), напи-
санное, по признанию автора, под впечатле-
нием такой же перспективной картины Гранэ 
«Внутренний вид церкви в Риме», «Крестьян-
ка с косой и граблями» («Пелагея»), «Спящий 
пастушок», «Жница»,' «Молочница» (все—в 
Рус. музее), «Захарка» (Третьяк, галлерея) 
и др. вскрывают нам новые стороны в твор-
честве В., обрисовывая его как тонкого 
поэта-живописца сельской жизни (крестьян-
ской и помещичьей). Пейзажи картин «На 
пашне», «На жатве» (обе в Третьяк, галле-
рее) и «Пастух и две девушки с грибами и 
ягодами» (Рус. музей) являются по непо-
средственности чувства русской природы и 
живописным достоинствам одними из луч-
ших пейзажей в русском искусстве 1-ой по-
ловины 19 века. С 1830 творчество В. при-
нимает неустойчивый характер, что следует 
отнести на счет неудачно претворенных 
влияний тогдашнего классицизма. Созда-
ются картины с изображением нагого жен-
ского тела—«Купальщицы» (1829, Рус. му-
зей), «Вакханка»(около 1832)и «Балерина» 
(обе в Третьяк, галлерее), в которых, не-
смотря на крайний реализм моделей, все же 
ощущается налет классицизма. «Портрет кн. 
Кочубея в кабинете» (Русский музей) воз-
вращает художника к задачам архитектур-
ной картины со световыми эффектами. В 
портрете жены художника «в русском на-
ряде» (Третьяк, галлерея) В. перерабатыва-
ет схему портрета 18 века в национально-
русском костюме путем введения большей 
простоты и непринужденности. «Отправле-
ние рекрута», «Возвращение солдата» (обе 
в Детскосельском Александровском двор-
цовом музее) и «Причащение умирающей» 
(Третьяк, галлерея)—многофигурпые сен-
тиментальные жанры бледной живописи. 
Произведения последних лет весьма не-
ровны по качеству и разнообразны по те-
мам; удачнейшие из них: «Гадание на кар-
тах» (Рус. музей) и «Крестьянская девушка 
за вышиваньем» (1843, Третьяк, галлерея). 
Умер В. 4-го дек. 1847: был выброшен из 
саней и убит лошадьми ок. Поддубья Выш-
неволоцкого у.; похоронен на погосте села 
Дубровского. Громадное значение В. в исто-
рии рус. искусства обусловлено введением 
им в содерзкание живописи тем из крестьян-
ской жизни, правда, слегка «облагорожен-
ной», и установлением, в виде цельного 
искусствопонимания, реалистических прие-
мов живописи с натуры, что являлось гро-
мадным шагом вперед в эпоху официаль-
ного господства академизма, с его каноном 
прекрасного и подражанием «антику». 

Лит.: П е т р о в П . Н . , А . Г . В е н е ц и а н о в , 
отец р у с с к о й Оптовой ж и в о п и с и , « Р у с с к а я Старина», 
т . X X I I I , 1878; В е н у а А . , Р у с с к а я ш к о л а ж и в о -
писи , в ы п . 7, С П Б , 1904; Г р а б а р ь И . , И с т о р и я 
р у с с к о г о и с к у с с т в а , т . I , M. , 1909; В р а н г е л ь 
H . Н . , А л е к с е й Г а в р и л о в и ч В е н е ц и а н о в в ч а с т н ы х 
с о б р а н и я х , С П Б , 1911; ст .ст . А . Б е н у а , А . У с -
п е н с к о г о и Н . В р а н г е л я в ж у р н . «Золо-
тое Руно» , за 1907. А. Коршун. 

В Е Н Е Ц И А Н О В С К А Я Ш К О Л А . Многочис-
лен. группа худояшиков, учеников А. В е-
н е ц и а н о в а , является первой русской 
реалистической ятанровой школой живо-
писи , так как написанные в реалистическом 
духе произведения 18 в.: «Мастерская жи-

вописца» Фирсова-Жасмен (Третьяк, галл.), 
«Портрет неизвестного» Статина (Русский 
музей) и жанровые картины иностранцев 
Барбье, Де-Велли и Лепренса, оставались 
единичными произведениями, не оказывав-
шими почти никакого влияния на русское 
искусство. И только А. Венецианов с учени-
ками—выходцами из народных масс, созда-
ли школу с ярко выраясенными реалистиче-
скими устремлениями и собственными живо-
писными темами. Как передает сам Вене-
цианов, он «в 1818 оставил службу и посвя-
тил себя исключительно обучению молодых 
людей живописи». Можно предполагать, что 
в первые годы Венецианов занимался с 
одним-двумя учениками без предварительно 
выработанного педагогического плана и 
лишь с лета 1824 начал привозить из Твер-
ской губ. и подыскивать в Петербурге ода-
ренную молодежь из бедняков и обучать 
ее «по своей методе, прямо с натуры». 
Перспектива в мастерской Венецианова 
считалась основной подготовительной частью 
обучения, а потому учитель каждого но-
вичка с первых же шагов засаживал за 
изображение внутренних видов, преимуще-
ственно, зал Зимнего дворца и Эрмита-
жа . В этом увлечении чисто перспектив-
ными задачами особенно ярко сказалось 
влияние перспективных картин француза 
Гранэ. Из учеников этой школы, работы 
которых сохранились, особенно талантли-
вым является умерший молодым в загра-
ничной командировке в Берлине — Але-
ксандр Денисов (1811—1834), получивший 
денежные награды за «Старую галлерею» и 
«Вид из Георгиевской залы» (1828) и зол. 
медаль от Академии художеств в 1830 за 
«Группу фигур в пейзаже». Его картина 
1832 «Матрос в сапожной мастерской» (Рус. 
музей), отличаясь скромным, изысканным 
колоритом и прекрасной разработкой воз-
душной перспективы, говорит об искрен-
нем и глубоком ощущении автором реаль-
ного мира. О больших знаниях и техни-
ческом умении справляться с замыслова-
тыми перспективными задачами свидетель-
ствуют работы ряда художников В. ш.; 
таковы: in tér ieur 'ы «В комнатах» (Музей 
иконописи и живописи им. И. С. Остро-
ухова в Москве) и «Мастерская живописца 
II. В. Васина» (Русский музей) Капитана 
Алексеевича Зеленцова (1790—1845), «Ма-
стерская худозкников Чернецовых» (Русский 
музей) Алексея Вас. Тыранова (1808—1859), 
«Кабинет Венецианова» (Третьяковская гал-
лерея), копия Федора Мих. Славянского 
(1817—1876) с сгоревшей картины Тырано-
ва, «Кабинет Александра I» (Русский музей) 
Лавра Степановича Плахова (1810—1881), 
«На охоту», 1836 (Третьяковская галлерея) 
Евграфа Федоровича Крендовского (1810— 
после 1853), «Вторая античная галлерея» 
(Русский музей) Григория Карповича Ми-
хайлова и «Кабинет в усадьбе» (Рус. му-
зей) талантливого, покончившего самоубий-
ством, крепостного Григория Сороки. Из 
поздних учеников Венецианова, отличав-
шихся в перспективной живописи, следует 
назвать Сергея Константиновича Зарянко 
(1818—1870) и Степана Михайловича Шух-
востова (1821—1911); первый в 1843 за 
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А Г. Д е „ „ с о в. Матрос в сапожной мастерской. А. В. Т ы Р а н о в. М а с т е р с к а я художников Чернецовых. 
. . . „ Р у с с к и й М у з е й , Л е н и н г р а д . 

Р у с с к и и М у з е и , Л е н и н г р а д . 

Б . С . Э, 
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Е. Ф. К р е н д о в с к и й . Площадь провинциального города. 
Третьяковская галлерея, Москва. 

К. А. З е л е н ц о в . Мастерская живописца П. В. Васина. 
Р у с с к и й музей , Ленинград . 

Б , С . Э . 
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«Вид внутренности церкви», а второй в 1855 
за «Вид внутренности Архангельского со-
бора в Москве» удостоены звания академи-
ков «по части перспективной». Несомненно, 
в мастерской В. образовался малоизвест-
ный Николай Степанович Чернов (род. 
1822), написавший очень живописный «Вну-
тренний вид избы» (1864, Рус. музей). В 
области бытовой живописи—крестьянских 
портретов, групп и жанровых сцен—талант-
ливые ученики, подражая учителю, создали 
много хороших и близких к самому Вене-
цианову картин, которые, оставаясь неопо-
знанными и в музеях и, особенно, в частных 
собраниях, с успехом сходят за работы са-
мого мастера. В эту категорию следует 
включить «Чердак» (Рус. музей), являю-
щийся более поздней (около 1840—50) рабо-
той ученика, «Девушку с теленком» (Музей 
иконоп. и жив. в Москве), принадлежащую 
отнюдь не Венецианову, а скорее Тыранову, 
«Повариху», переданную из Русского музея 
в Новгородский губмузей, попадающиеся 
варианты «Крестьянки с ребенком» (кроме 
двух экземпляров Рус. музея), всю серию 
бытовых картин бывш. Цветковской галл, в 
Москве и часто встречающиеся пастель-
ные и масляные «головы крестьян». Следует 
отметить, что все эти бытовые крестьянские 
портреты и жанры отличаются приятной 
живописью, неприкрашенной правдивостью, 
отсутствием литературного рассказа. Из В. 
ш. ведет начало интимный реалистический 
пейзаж, приведший через несколько поко-
лений к левитановскому пейзажу настрое-
ния. Таковы: «Вечерний пейзаж» Щедров-
ского, «Вид на реке Тосно» (1827) Тыранова 
(оба в Рус. музее), «Площадь провинциаль-
ного города» Е. Крендовского в Третьяков-
ской галл, и, известная только по описаниям 
выставки 1827, «Зима» Ншсифора Крылова 
(р. 1802). Более часты картины, представляю-
щие соединение пейзажного и жанрового 
элементов, как, напр.: «Рынок в Петербурге» 
(Третьяк, галлерея) Алексея Филипповича 
Чернышева (1826—1863), «Дворик» Андрея 
Андревича Попова (1832 — 1897) в Рус. му-
зее и нек-рые другие. В области портрета 
В. ш. создала немного, но внесла ценные 
черты — простоту, непринужденность и 
внимательность—в характеристику скром-
ных, несановных людей: приятелей Ве-
нецианова—худояшиков и разночинцев, за-
тем, дала известное распространение груп-
повым семейным портретам в домашней об-
становке. Интереснейшие из последних: 
группа Славянского в Русском муз., «Дама 
с дочерью» Мих. Мохова (там же) и «Сена-
тор Башилов с детьми де Бальмен» Е. Крен-
довского (Музей иконоп. и жив. в Москве). 
Крайне интересно задуманный и превос-
ходно написанный натюрморт «Отражение в 
зеркале» (Рус. музей) неизвестн. художника 
поражает сложностью и оригинальностью,— 
к сожалению, это уникум. «Цветы» Ивана 
Трофимовича Хруцкого (1806 — 1852) и 
«Фрукты» Василия Алексеевича Серебря-
кова (1810 — 1886) в Третьяк, галлерее 
не говорят о распространенности подобных 
сюжетов среди многочисленной школы. В 
области литографии ученики Венецианова 
сделали очень много, нарисовав на камне 

лучшие бытовые картины учителя, издан-
ные Обществом поощрения художников. 
В 1840, еще при жизни, увидел Венецианов 
распадение своей школы, когда многие 
(Тыранов, Гр. Михайлов, Ичин и др.) пере-
шли к Брюллову, другие разбрелись по 
провинции. Но последние широко распро-
странили принципы своего учителя и тем 
подготовили почву для появления Федотова, 
его кружка и последующих реалистич. групп. 

Причины появления на русской почве во 
второй четверти 19 в. школы, стоявшей в 
столь явном противоречии с ее глубоко ака-
демическим художественным окружением, 
пока недостаточно выяснены, за отсутстви-
ем специальных монографий, посвященных 
истории жанра вообще и анализу отдельных 
жанровых школ в частности. Причин этих, 
во всяком случае, нельзя искать вне поли-
тических, социальных и бытовых условий 
тогдашней Европы. Возвышение 3-го сосло-
вия постепенно подготовило почву для по-
явления, наряду с огромными холстами, 
прославлявшими династию, возвеличивав-
шими духовенство и воспевавшими дворян-
ство, небольших картинок из повседневной 
жизни сперва зажиточного мещанства, за-
тем беднейшего городского населения и. 
наконец, крестьянства. В связи с тяготе-
нием 18 в. к сел. идиллии и с развитием в 
начале 19 в. интимного деревенского пейза-
жа, оживленного фигурами крестьян, эти 
последние начинают понемногу занимать все 
большее место в картине, вытесняют пей-
заж и получают самодовлеющее значение. 

Лит.: М о к р и ц к и й А . , Воспоминание об 
A . Г . В е н е ц и а н о в е и у ч е н и к а х его, «Отечественные 
Записки» , т . C X V , 1857; П е т р о в I I . I I . , А . Г . Ве-
нецианов , отец р у с с к о й бытовой ж и в о п и с и , «Русская 
Старипа», т . X X I I I , 1878. А. Коршун. 

В Е Н Е Ц И А Н С К А Я О П Е Р Н А Я Ш К О Л А , 
школа 17 века, возглавлявшаяся гениаль-
ным музыкальным драматургом Клавдием 
Монтеверди (см. Итальянская опера, Моп-
теверди, К.). 

В Е Н Е Ц И А Н С К А Я Ш К О Л А , особенно про-
славилась своею живописью на протя-
жении четырех столетий—от 15 до конца 
18 в.,-—выдвинувшей целый ряд первоклас-
сных художников. Своеобразные естествен-
ные и социальные предпосылки придали 
B. ш. вполне индивидуальный отпечаток. 
Сама Венеция—страна, отличная от всех 
остальных областей Италии своим клима-
том, небом, солнцем, своей особенной влаж-
ной атмосферой, своими вечно движущими-
ся, сверкающими водами, от которых под-
нимаются окутывающие все формы испаре-
ния. В сухих странах преобладает линия, 
в странах, богатых водой—пятно. Кроме 
Венеции, данное явление можно наблюдать 
во Фландрии и в Голландии. В этих при-
родных условиях глаз венецй'анца стал 
глазом колориста по преимуществу. Дока-
зательство тому уже в первых архитектур-
ных созданиях венецианцев-—в этом пестром 
смешении мозаики, порфира, змеевика и 
цветных мраморов. 

Усиленному развитию колорита способ-
ствовала также жизнерадостность аристо-
кратических верхов Венеции, являвшихся 
главными заказчиками художников и тре-
бовавших от них отображения бесконечного 
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богатства чувственного мира. Материальное 
благосостояние «избранных граждан», вы-
званное торговым расцветом города, дало им 
возможность удовлетворять все свои при-
хоти. Отсюда—изощренность удовольствий, 
великолепие костюмов, празднеств, карна-
валов, роскошь церквей и дворцов; отсюда 
же дух беззаботности и легкомыслия, отра-
зившийся и в искусстве. В противовес фло-
рентийцам, венецианские художники ни-
когда не были людьми широко развитой 
теоретизирующей деятельности. Более то-
го, за редкими исключениями, они не совме-
щали в своем лице архитектора, живописца 
и скульптора. Они были, прежде всего, чест-
ными, добросовестными профессионалами, 
интересовавшимися своим ремеслом лишь 
как совокупностью чисто формальных про-
блем. Вполне естественно, что в столь 
светски настроенном обществе, где люби-
тель и знаток искусства играли видную роль, 
живопись очень скоро должна была отор-
ваться от религиозных предпосылок, пре-
вратившись в самоцель. Этот решающий 
сдвиг нашел себе место в творчестве Джован-
пи Беллини и Джорджоне, впервые вопло-
тивших в европ. искусстве лозунг—«искус-
ство ради искусства». Уже с третьей чет-
верти 15 в. венецианская живопись начинает 
порывать с церковной традицией: Дженти-
ле Беллини и Карпаччо изображают святые 
легенды, как современные им события, раз-
украшивая последние всеми подробностями 
пышного венецианского быта. В конце своей 
деятельности Джованни Беллини оконча-
тельно расторгает связь между искусством 
и церковью: он пишет картины чисто свет-
ского содержания, преимущественно мифо-
логического, рассматривая такие картины 
как самоцель, разрешавшую определенный 
комплекс формальных проблем. Тем самым 
Беллини заложил основы для всей новей-
шей европ. живописи. Если венецианцы и 
писали в дальнейшем картины на религиоз-
ные темы, то всегда исходили не от послед-
них, а от понятия самой картины, превра-
тившейся в самодовлеющий художествен-
ный организм. Это обособление живописи 
от привходящих моментов церковной тема-
тики достигло своего полного завершения 
в творчестве Джорджоне, наряду с Беллини 
являющегося подлинным основателем В. ш. 

В сравнении с работами остальных италь-
янских художников, произведения венеци-
анцев отличаются ббльшей глубиной про-
странства, более развитым сенсуализмом, 
более тонкой живописностью. Сильнее всего 
последняя проявляется в колорите, соста-
вляющем самую привлекательную сторону 
венецианских мастеров. Их насыщенная 
палитра необычайно богата по разнообра-
зию и градации тонов. Счастливым образом 
сочетается в ней общий тон с интенсивно-
стью и яркостью отдельных красок, нико-
гда не теряющих своего права на само-
стоятельное существование.—Развитие вене-
цианской живописи протекало по следую-
щим основным этапам. В 13—14 вв. она 
всецело еще зависела от византийской тра-
диции. Правда,ynte в это время венец, иконы 
выявляют высоко развитой колоризм. Уси-
ливающиеся со второй половины 14 в. го-

тические влияния способствуют раскрепо-
щению венец, живописи от византинизма. В 
течение первой половины 15 века Венеция 
лишена была еще своего оригинального 
искусства, что выразилось хотя бы в факте 
постоянного приглашения иногородних ма-
стеров. Примерно в середине 15 в. начи-
нается расцвет венец, нсивописи как вполне 
оригинального искусства. Такие мастера, 
как Виварини, Якопо Беллини и Карло 
Кривелли, подготовляют этот расцвет; та-
кие мастера, как Джентиле Беллини, Кар-
паччо и, особенно, Джованни Беллини, 
дают ему логическое завершение, связывая 
15 век с 16-м и закладывая тем самым фун-
дамент для великих венецианцев чинкве-
ченто (16 века)—для Джорджоне, Тициана, 
Себастиано дель Пьомбо, Тинторетто и Ве-
ронезе. После временного упадка в первой 
половине 17 в. венецианская живопись рас-
цветает вновь пышным цветом в 17 и 18 вв., 
выдвигая ряд блестящих живописцев: Пья-
цетту, Себастиано Риччи, Питтони, Пьетро 
и Алессандро Лонги, Гварди, Каналетто, 
Белотто и Тьеполо. 

Влияние В. ш. на последующий ход раз-
вития европ. живописи было чрезвычайно 
велико. Достаточно указать, что это влия-
ние испытали на себе не только Рубенс, 
Рембрандт, Греко, Веласкес, Рейнольде, но 
и основатель современного импрессиониз-
ма—Эдуард Мане. 

Лит.: М у р а т о в П . , О б р а з ы И т а л и и , I , М., 
1 9 1 2 ; Т э н И . , Путешествие по И т а л и и , I I , М. , 1916; 
П а т е р В . , Ренессанс , М., б. г . ; В . B e r e n s o n , 
T h e V e n e t i a n P a i n t e r s of t h e Rena i s sance , L . — N . - Y . , 
1905; L . V e n t u r i , L e o r ig in i t iel la p i t t u r a vene-
z i a n a , Venez ia , 1907; L . T e s t i , S t o r i a d e l l a p i t t u r a 
v e n e z i a n a , v i s I — I I , B e r g a m o , 1909—15; A. V e n t u r i , 
S t o r i a de l l ' a r t e i t a l i a n a , V I I , часть 4, Mi lano , 1915 ; 
B . B e r e n s o n , V e n e t i a n P a i n t i n g in A m e r i c a , L . , 1916; 
R . v a n M a r i e , T h e D e v e l o p m e n t of t h e I t a l i a n 
Schools of P a i n t i n g , v . I V , T h e H a g u e , 1924 (только д л я 
14 в . ) ; L . J u s t i , Giorg ione , I — I I , В. , 1924 (2-е изд . ) ; 
P . M о 1 m e n t i, L a s to r i a d i V e n e z i a ne l l a v i t a 
p r i v a t a , v i s I — I I I , B e r g a m o , 1908. В. Лазарев. 

В Е Н Е Ц И А Н С К А Я Ш К О Л А (в музыке), ут-
вердившееся в истории музыки название 
группы музыкантов-учеников и последовате-
лей нидерландца Адриана Вилларта (1480— 
1527, см.), органиста собора св. Марка в Ве-
неции. Представители этой школы, жившие 
в 16 в. , явились не только пропагандистами 
на итальянской почве высокого мастерства 
нидерландской школы, но и основополож-
никами новых форм, сыгравших большую 
роль в истории инструментальной музы-
ки. Характерным для композиторов В. ш. 
является искусство владеть звуковыми мас-
сами и, в особенности, их контрастами, что 
сказалось в стремлении создавать большие 
вокальные композиции, основанные, преиму-
щественно, на противопоставлении двух хо-
ров. Величественность звучания и торжест-
венность общего построения музыки В. ш. 
вполне отвечали стремлениям католического 
богослужения к внешней импозантности. 
Этой школе история музыки обязана созда-
нием предпосылок для симфонизма (назва-
ние «симфония» в применении к инстру-
ментальной музыке впервые встречается у 
представителя В.ш,— Джованни Габриелли). 
В. ш. оказала весьма благотворное влия-
ние на черезчур сложный и тяжелый стиль 
ученых контрапунктистов 16 века. 





В Е Н Е Ц И А Н С К А Я Ш К О Л А . 

Джорджоне. 
Концерт. Лувр , Париж. 



ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКОЛА. 

Д ж о р д ж о н е . Гроза. 
Собрание Джованелли, Венеция. 

Д ж . Б е л л и н и . Мадонна со святыми. 
Церковь San Zaccar ia , Венеция. 

Б . С . Э. 



ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКОЛА. 

Т и ц и а н . Любовь земная и любовь небесная. 
Галлерея Боргезе , Рим. 

П а р и с Б о р д о н е . Аллегория. 
Венская галлерея. 

Б . С . Э . 
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Крупнейшие представители В. ш. : Адриан Вил-
ларт, Чиприано де Pope (1516—1565, лучший мадри-
галист, церковный композитор и л у ч ш и й органист 
своего времени), Джозеффо Царлино (1517—1537, 
крупнейший музыкальный теоретик эпохи Возрожде-
ния), Н и к о л а Вичептино (1511—72, композитор мад-
ригалов и теоретик), Габриелли Андреа (1510—86) и 
Джованни (1557—1612) (см. соответствующие статьи). 

Лит.: F . С a f f i, S tor ia dé l ia mus ica sacra ne l la 
già cappe l la Ducale di San Marco dal 1318—1797 , 
2 voiumi , Venezia , 1854—55; G. A d l e r . « H a n d b u c h 
der Musikgeschichte», F r a n k f u r t a/M., 1924 . E. Бр. 

В Е Н Е Ц И А Н С К О Е С Т Е К Л О . Первые све-
дения о производстве B . c . восходят к 10 в. ; 
производство расцветает с 13 в. , достигает 
высшего развития к концу 15 в. , падает в 
середине 17 века, вновь оживает,—но уже 
только повторяя былые образцы,—в середи-
не 19 в. В 1291 стекольные мастерские, во 
избежание понсарной опасности, были сосре-
доточены на острове Мурано, близ Вене-
ции; эта мера должна была также помочь 
правительству в деле ревнивой охраны се-
кретов стекольного производства. 

Главнейшие виды В. е.: 1) цветное, чаще 
всего синего, зеленого, красновато-коричне-
вого и фиолетового цветов, в 15 в. почти 
всегда покрывавшееся эмалевой росписью; 
2) бесцветное прозрачное стекло, изобре-
тенное во 2-й половине 15 в.,—слава венеци-
анских мастерских,—часто росписное (эма-
левыми красками) и золоченое; 3) фили-
гранное, получавшееся при введении нитей 
цветного (б. ч. молочно-белого) стекла в 
прозрачную массу с таким расчетом, чтобы 
образовался правильный рисунок; разно-
видностью этого сорта В. с. является сет-
чатое стекло, где нити расположены в виде 
сетки; 4) молочное стекло, непрозрачное, 
белое, похожее на фарфор; 5) агатовое, 
авантюриновое и опаловое В. е., подража-
ющие в цвете агату, авантюрину или опалу; 
6) мозаичное стекло, украшенное много-
численными вставками—разноцветными ро-
зетками и пр.; 7) кракелаж—В. е., вся по-
верхность которого покрыта мелкой сетью 
трещинок. В. с. часто бывает украшено 
гравированными алмазом или (с 17 в.) вы-
травленными узорами; в других случаях 
B . c . шлифовалось и гранилось при помощи 
вращающихся металлических дисков; на-
конец, очень часто встречаются приварен-
ные рельефные украшения-—гребешки, го-
ловки, маски и т. д.—Важной отраслью 
венецианской стекольной промышленности 
издавна было производство бус, являющих-
ся предметом широкого экспорта. Другой 
отраслью была выделка мозаичной «пасты», 
из которой нарезались кубики, шедшие на 
венецианские мозаики. И до наст, времени 
при производстве B . c . продолжают пользо-
ваться старыми формами. Главный сбыт В. 
с. находит себе в кругах многочисленных 
туристов, посещающих Венецию. 

Лит.: К у б е А . Н . , Венецианское стекло, П . , 
1923; E . G e r s p a c h , L ' a r t de la ver re r ie , P . , 1885: 
R. S c h m i d t , Das Glas (Kuns tgewerbe-Museum) , 
В., 1912; E . D i l l o n , Glass , L . , 1907 . ф . Ц / . 
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В е н е ц и я (Venezia), гл. город одноимен-
ной области в Сев. Италии, важный тор-
говый и военный порт на Адриатическом 
море, один из наиболее своеобразных и ин-

тересных городов Европы по своему внеш-
нему облику, историческому прошлому и 
памятникам старины; 201 тыс. жит . (1925; 
в период наибольшего расцвета, в 15 веке, 
насчитывалось около 200 тыс. ж. , в 1840 — 
около 100 тыс., в 1871—127 тыс.). 

I. Географический очерк. 

Город расположен на о-вах в сев .-зап. 
углу Адриатического моря (Венецианский 
залив), среди обширной лагуны (ок. 55 км 
длины, 7—14 км ширины), отгороженной от 
моря длинной косой (лидо), в к-рой откры-
вается пять проходов («ворот»), соединя-
ющих лагуну с Венецианским заливом (наи-
более глубокие из них, ворота Маламокко 
и Лидо, доступны для морских судов). Со 
стороны материка лагуна окаймлена низмен-
ной болотистой полосой. Возникшие, как и 
береговая полоса, в результате речных на-
носов, о-ва лагуны имеют зыбкую, болоти-
стую почву, на которой можно возводить 
постройки, лишь укрепив предварительно 

грунт сваями; продолжающиеся речные и 
морские наносы постоянно угрожают зане-
сти лагуну илом и песком и превратить ее в 
недоступное для судоходства болото. Одна-
ко, особые свойства географического поло-
жения этого пункта, несмотря на эти не-
благоприятные условия, выдвинули воз-
никший здесь город, как важнейший среди-
земноморский порт средневековой Европы, 
торговое могущество к-рого создало круп-
нейшую морскую державу своего времени. 
Безопасность города была обеспечена как со 
стороны моря (коса, проходы в к-рой было 
легко запереть), так и с суши (лагуна, при-
брежные болота). С другой стороны, поло-
жение города делало его важным узлом как 
сухопутных, так и морских сообщений, по 
зволяя ему завязывать сношения с отдален-
ными рынками Европы, зап. Азии и сев. 
Африки. Теснейшим образом В. связана с 
близлежащей частью материка—плодород-
ной Ломбардской низменностью, для к-рой 
В. представляет естественный выход к морю. 
По долинам Бренты и Адидже (Эча) к В. 
сходятся пути, ведущие из Средней Европы 
через альпийские горные проходы. Нако-
нец, морское положение Венеции позволи-
ло ей распространить свои связи по всему 
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Средиземному морю, бывшему до 15 в. гл. | 
полем морской торговли, и стать крупней-
шим пунктом транзитной торговли Европы 
с Левантом и странами сев. Африки. Паде-
ние средиземноморской торговли, начиная 
с 15 в. (см. Исторический очерк), в связи с 
общим перемещением главных путей мор-
ской торговли на Запад, в Атлантический 
океан, сильно ослабило экономико-геогра-
фические преимущества положения В. и по-
дорвало ее торговое значение, к-рое падало 
вплоть до середины 19 в., особенно снизив-
шись в эпоху австрийского господства; мо-
гущественными конкурентами В. выступили 
австрийские порты Триест и Фиуме, имев-
шие обширный хинтерланд во внутренних 
областях Австро-Венгрии и притягивавшие 
большую часть торговли Адриатического 
моря. Торговля В. стала оясивать со вклю-
чением Венецианской области в состав объе-
диненной Италии, особенно же с 80-х гг. 
19 в. в связи с развитием в Сев. Италии 
ж.-д. сети, связавшей В. с Средней Европой 
(через Бреннер, Верону и Виченцу) и с 
важнейшими районами Северной Италии (ли-
ния В.—Верона—Брешия—Милан и В.—Па-
дуа—Болонья), а также благодаря работам 
ио устройству порта и углублению фарва-
тера. Судооборот порта составлял в 1865 
всего 499 тыс. per. m, в 1884—уже 1.292 тыс. 
per. т . После империалистской войны со-
здались новые возможности развития вене-
цианской торговли вследствие быстрой инду-
стриализации Сев. Италии и улучшения вод-
ных путей в долине По (особое значение для 
В. будет иметь предпринятое сооружение 
большого водного пути В.—Милан в 480 км 
длиной, доступного для судов в 600 т). Кон-
куренция Триеста и Фиуме сильно ослабле-
на их присоединением к Италии. Наконец, 
новые территории, отошедшие к Италии, 
увеличили район экономического тяготения 
к В. Старая гавань недостаточна для судо-
оборота Венеции, и на материковом побе-
режьи близ г. Местре строится новый об-
ширный порт (Мальгера). 

Р а з м е р ы с у д о о б о р о т а п о р т а (в тыс. pe r . 
m прошедших через порт судов) . 

Годы 

1912 
1923 
1924 
1925 
1926 

В. ввозит каменный уголь (из Англии), хло-
пок, предметы питания, дерево; вывозит 
шелковые и хлопчатобумажные ткани, 
пеньку, стеклянные изделия. В промышлен-
ности В. издавна пользуется широкой из-
вестностью старинное производство стекла и 
стеклянных изделий, в т. ч. цветного стекла, 
мозаики, филигранных украшений (см. Ве-
нецианское стекло), сосредоточенное в при-
городе Мурано (на о-ве в 2г/г км к С.-В. от 
Венеции); значительно производство шелко-
вых и хлопчатобумажных тканей, галанте-
рейного товара (кружева, вышивка), хими-
ческих продуктов, табачных изделий, худо-

жественной мебели; морской арсенал, судо-
строительные верфи, заводы торпед и взрыв-
чатых снарядов. В В. находятся филиалы 
крупнейших итальянских банков. 

В течение всего прошлого В. ее жителям приходи-
лось вести упорную борьбу к а к с морем, наносы к-рого 
з а с о р я л и проходы в л а г у н у , так и с реками, отлагав-
шими в лагуне массы ила . Е щ е в эпоху расцвета рес-
п у б л и к и венецианские инженеры посредством кана-
лов и плотин отвели к Ю. течение реки Бренты, осо-
бенно опасной для В. ; борьба с Брентой продолжа-
лась п в новейшее время. Песчаная коса (лидо), отго-
р а ж и в а ю щ а я л а г у н у от моря , местами укреплена ка-
менной набережной (murazzi ) , около 10 м высоты и 
15 м ширины. Д л я защиты проходов в лагуну от 
морских наносов устроены огромные молы. 

Г л а в н а я часть города расположена на о-ве, раз-
деленном надвое зигзагообразным Большим Каналом 
( К а н а л е Гранде); к а ж д а я из частей, в свою очередь, 
разделена многочисленными небольшими каналами 
(всего каналов около 160) на множество островков. 
Ю ж н а я окраина города расположена на о-ве Джу-
декка (здесь склады, фабрики и рыбачьи поселки), 
отделенном от остального города широким каналом 
Д ж у д е к к а . Всего в В. насчитывается 118 островов и 
островков; 390 мостов с л у ж а т д л я сообщения между 
ними. С материком В. соединена жел . -дор . мостом в 
3.600 м длины, на 222 а р к а х (построен в 1841—46). 
Главный из к а н а л о в — К а н а л е Гранде—имеет 3.470 м 
в длину , 45—72 м в ширину, 4,5—7 м глубины. Из 4 
мостов, ведущих через него, самый древний—мрамор-
ный мост Риальто (построен в 1588—92). С обеих сто-
рон на К а н а л е Гранде выходят фасады дворцов, мно-
гие из к -рых представляют замечательные памятники 
архитектуры (преимущественно 14—17 вв. ) . Город-
ское движение происходит, г л . обр. , по каналам (на 
гондолах , б а р к а х , а по К а н а л е Гранде и на небольших 
пароходах) . Собственно улицы (calli) представляют 
не что иное, к а к узкие проулочки , по к-рым возможно 
л и ш ь пешеходное движение . Среди многочисленных 
(свыше 200) маленьких площадей (campi) В . главная— 
площадь Св. М а р к а ( и н а ч е L a Piazza) , 176 м в длину, 
57—82 м в ширину, с примыкающей к ней Пиацеттой 
(P iazze t t a—площадка) . Здесь—знаменитый собор св. 
Марка (см. ниже) , с отдельно стоящей «камнаниллой» 
(колокольней , в 1902 обрушилась , в 1912 восстанов-
лена) , Д в о р е ц Д о ж е й (14—15 вв.) , дворцы Старые 
П р о к у р а ц и и (конец 15—начало 16 в.) и Новые Проку-
рации (1584), Старая библиотека (16 в.) и бывший 
монетный двор (Zecca), ныне библиотека св. Марка. 
Д в о р е ц Д о ж е й соединен «Мостом вздохов» («Ponte 
dei sospiri», 1595—1605), со зданием старинной тюрь-
мы (конец 16 века) , находящимся по другую сторону 
Дворцового к а н а л а . 

Морское положение В. обусловливает влажность 
и мягкость ее климата . Средняя годовая температура 
13°,4, температура самого ж а р к о г о месяца (июль) 
23°,9, самого холодного (январь) 1°,8; зимой иногда 
бывают сильные понижения температуры (сопрово-
ждаются снегопадом), вызываемые холодным ветром 
бора (см.), дующим с Альп . Б л а г о д а р я обмену вод 
л а г у н ы с Адриатическим морем и проникающему в 
л а г у н у действию (хотя и очень слабому) морского 
п р и л и в а , в ближайших окрестностях В. не развива-
ются очаги малярии , что так обычно д л я низменных 
мест Сев. И т а л и и . Б л а г о д а р я большой влажности, 
воздух чист и свободен от пыли . Недостатком города 
я в л я е т с я плохое санитарное состояние небольших ка-
налов , многие из которых сильно з а г р я з н я ю т с я . 

Особый х а р а к т е р положения В . , накладывающий 
отпечаток на весь ее быт, богатство историческими и 
художественными памятниками,—все это придает не-
повторимое своеобразие всему облику города, неиз-
менно привлекающего многочисленных туристов; об-
с л у ж и в а н и е п р и е з ж и х доставляет доход значительной 
части населения . 

Из н а у ч н ы х и о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений В. главные: Высший ин-т эко-
номических и коммерческих наук, Акаде-
мия художеств (богатое собрание итал. живо-
писи), Краеведческий институт Венециан-
ской области (Ist i tuto Veneto di scienze, 
lettere e di arti), Литературно-художествен-
ная академия, метеорологическая и геодина-
мическая обсерватории; Национальная би-
блиотека св. Марка (основана в 1468), содер-
жит (1924) 320 тыс. томов, 120 тыс. мелких 
сочинений, 12 тыс. рукописей; Государствен, 
архив (ценные документы по истории Вене-
цианской республики), Археологический 

Итал . Ино-
В с е г о стран . В с е г о 

суда суда 

572 1 . 6 5 7 2 . 2 2 9 
1'. 86 4 585 2 . 4 4 9 
2 . 0 1 6 685 2 . 7 0 1 
2 . 1 0 9 591 2 . 7 0 0 
2 . 3 4 9 543 2 . 8 9 2 ! 

в т. ч. 
внешне-

торгов. су-
дооборот 

1 . 9 2 7 
1 . 8 6 9 
2 . 0 5 2 
1 . 9 8 3 
2.101 
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В Е Н Е Ц И Я 

Общий вид восточной части города . Посредине — площадь св. Марка с собором (в глубине), кампаниллой и примыкающим Дворцом Дожей (справа). 

Б. С. Э. 
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музей во дворце Дожей (основан в 1525, ре-
организован в 1909; собрание памятников 
греческой и римской скульптуры); Город-
ской музей в здании Новых Прокураций 
(собрание памятников искусства, истории и 
быта, относящихся, главным обр., к городу 
В.); галлерея Современного искусства; театр 
Ла Фениче (вмещает до 3.000 зрителей). 

II. Искусство Венеции. 

В отличие от большинства итал. городов, 
искусство к-рых приурочивается, гл. обр., 
к какой-нибудь одной эпохе, В. жила интен-
сивной художественной жизнью в течение 
многих веков. К 11 веку относится начало 
ее богатого строительства. Пройдя через 
смену тех же основных стилей, что и Италия 
вообще (романский, готический, возрожде-
ния, барокко), В. каждому из них сообщила 
собственный отпечаток, и, т. о., можно гово-
рить о специфически венецианском стиле. Он 
сказывается уже в соборе св. Марка. Собор 
заложен в 829 и после пожара вновь пере-
строен в 1063 по плану, значительно рас-
ширенному: внутренний вид его оставляет 
впечатление строгого византийского храма. 
Постепенно в течение веков он оброс в своей 
наружной декоративной обработке много-
численными наслоениями, совершенно за-
слонившими его первоначальный фасад, при 
чем элементы конструкции оттеснены эле-
ментами декоративными и живописными. 
Украшения (мозаика, барельефы, множе-
ство колонн) весьма разнородны по про-
исхождению: колонны самых разнообраз-
ных размеров, материалов, стилей—пре-
имущественно восточные, бронзовые кони 
над главным входом—отличная древне-рим-
ская квадрига, привезенная из Константи-
нополя, мозаики всех веков, от 11 в. до сере-
дины 19 в. , готические башенки на фасаде— 
15 в. , вделанные в фасад барельефы—ча-
стью античные. Основной закон венециан-
ской архитектуры—гипертрофия фасада и 
гипертрофия декоративности вообще—ска-
зался на соборе в полной мере. Этому за-
кону наиболее соответствовал готический 
стиль в его венецианском, узорчатом вариан-
те. Он и дал здесь ряд замечательных по-
строек—Дворец Дожей и дворец, именуемый 
Ca'd 'Ого; он же отразился стрельчатостью 
своих украшений на множестве венециан-
ских строений. Стили спокойные, вроде сти-
ля возрождения, здесь всегда своеобразно 
видоизменялись: арка расчленялась, колон-
ны удваивались (палаццо Вендрамин, палац-
цо Корнер), строгость разбивалась живо-
писностью орнаментации (Новые Прокура-
ции, церковь Santa Maria dei Miracoli). Но 
для барокко эстетическая среда вновь ока-
залась исключительно благоприятной: цер-
ковь Santa Maria della Salute с ее «ураганом 
растительных украшений»—не менее вене-
цианское создание, чем готические узорча-
тые дворцы. Живопись венецианская, про-
изведения к-рой разбросаны по музеям все-
го мира, но к-рую лучше всего можно из-
учить в самой В. (Академия, Дворец Дожей, 
Городской музей; в братстве San Rocco— 
живопись Тинторетто, в братстве San Giorgio 
degli Schiavoni—Карпаччо; множество цер-
квей), поражает прежде всего своей колори-

стичностыо (Джорджоне, Тициан, Веронезе, 
Тинторетто, хотя картины его от времени 
потемнели, пожухли, и Тьеполо), сюжетной 
изобретательностью (Карпаччо) и огромной 
мощью концепции (Тициан и, особенно, Тин-
торетто). С потерей самостоятельности в кон-
це 18 века Венеция теряет и свою художе-
ственную оригинальность; с тех пор она 
вся в целом остается идеально сохраняемым 
памятником былых культур. 

Лит.: П е р ц о в П . , В е н е ц и я , 2-е издание, М. , 
1914; соответствующие г л а в ы в к н и г а х : М у р а т о в 
П . , О б р а з ы И т а л и и , том I , 3-е издание , М., 1917; 
H . T a i n e, V o y a g e en I t a l i e , 9 éd . , P . , 1866 (есть 
р у с . пер . ) ; С. R i c c i , V e n e z i a ed i l Vene to , Be rgamo , 
1911; В . B e r e n s o n , T h e V e n e t i a n p a i n t e r s of t h e 
R e n a i s s a n c e , N e w - Y o r k , 1911. ß. Грифцов. 

III. История республики и города. 

Еще задолго до нашествия гуннов на о-вах 
венецианских лагун имелось постоянное на-
селение, непрерывно увеличивавшееся бла-
годаря притоку переселенцев с континента. 
Жители о-вов занимались рыбной ловлей и 
выпариванием соли и торговали солью и со-
леной рыбой в соседних районах материка. 
Город В. возникает в 5 в. и уже с 466 
управляется выборными трибунами. В 697 
институт трибунов упразднен и заменен 
единоличной властью дожа, опиравшегося 
на народные собрания неопределенного со-
става и компетенции. С самого начала в на-
селении намечаются две основных группи-
ровки: народная масса, занимающаяся ры-
боловством и мелкой торговлей, политически 
тяготеет на Запад, проникается италийски-
ми и германскими симпатиями и склонна к 
демократическим учреждениям; наоборот, 
пришлые аристократические элементы и 
купцы, занимающиеся крупным транзитом, 
в среде к-рых скопляются большие состоя-
ния и развивается ряд замкнутых аристо-
кратических фамилий, симпатизируют поли-
тике, направленной на союз с Византией и 
стремятся к установлению олигархического 
строя. В начале своего существования В. 
зависела от Падуи, затем—после помощи, 
оказанной венецианцами Велизарию в борь-
бе с готами, она входит в состав Византий-
ской империи. Однако, слабый и далекий сю-
зерен не мог лишить Венецию фактически 
независимого положения. В конце 10 века 
эта независимость была признана импе-
рией и формально. 

Монополия поставки на материк соли и со-
леной рыбы дала венецианцам возможность 
занять прочные позиции на континенталь-
ных рынках. Ее купцы меняли свою рыбу и 
соль на хлеб, вино, масло северных равнин 
и на строевой лес и минералы горных про-
странств за ними. 9 и 10 века характеризу-
ются быстрым расширением венецианской 
торговли по Адриатике: венецианцы берут 
в свои руки торговлю материка с Истрией и 
Далмацией, проникают в главнейшие центры 
Византии, завязывают отношения с сара-
цинами Египта и Сирии. Они организуют 
транспорт товаров для купцов центральной 
Европы, особенно германских и австрий-
ских, пользуясь с этой целью теперешним 
Бреннерским проходом. Борьба с далматин-
скими морскими разбойниками, закончив-
шаяся в 1000 разгромом последних, была 
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крупным толчком к созданию В. сильного 
флота, который не только дал возможность 
установить гегемонию венецианцев на Адриа-
тике, но и доставил им огромные торговые 
привилегии в империи за помощь, оказан-
ную последней венецианским флотом в борь-
бе с лангобардами, арабами и норманнами. 

К р е с т о в ы е п о х о д ы чрезвычайно 
укрепили торговую и политическую роль В. 
Она предоставила в распоряжение кресто-
носцев свои корабли и все ресурсы своей 
торговой организации; венецианские купцы 
сопровождали крестоносцев в качестве орга-
низаторов транспорта и торговых и полити-
ческих советников. Услуги по перевозке 
больших масс войск, по организации для 
них продовольствия оплачивались на осно-
вании детальных договоров, предусматри-
вавших, м. пр., и комиссионное вознагра-
ждение, которое выражалось, в половине, а 
позже в двух третях всякой собственности 
или привилегий, полученных завоевателями. 
Обслуживая так крестоносные войска, Вене-
ция не забывала и своих старых отношений 
с их противниками: в течение всего периода 
Крестовых походов она ведет широкую тор-
говлю с ними, поставляя им вооружение, 
железо, строевой лес. В результате уже 
первых трех походов венецианцы получают 
обширнейшие привилегии и огромные тор-
говые выгоды, закрепляя свое экономиче-
ское влияние в целом ряде городов Леванта 
(Тир, Сидон и др.); всюду возникают вене-
цианские кварталы, рынки, церкви и т. д. 
В. фактически командует путями в Палести-
ну; ее флот занимает место византийского, 
ее торговля быстро растет, ее аристократия 
получает все новые и новые богатства. 

Когда предпринимается ч е т в е р т ы й 
К р е с т о в ы й п о х о д , В. поставляет и 
для него транспортные средства и провиант, 
но крестоносцы оказываются не в состоянии 
своевременно уплатить условленное возна-
граждение. Тогда В. за отсрочку взносов 
дает крестоносным войскам задание занять 
для республики Зару в Далмации, что и 
выполняется. В. побуждает также кресто-
носцев на завоевание Константинополя, 
главного соперника В. на Востоке. С паде-
нием последнего в 1204 в руки венецианцев 
переходит вся торговля, центром к-рой был 
Константинополь, и экономическое главен-
ство на Леванте. В. получает столько земель, 
что ее дожу присваивается титул «господина 
четверти и восьмой'всей Римской империи»; 
в ее руки переходит Крит, стоящий на скре-
щении наиболее значительных торговых 
путей того времени, Корфу, Негропонт, Ци-
клады, Спорады, о-ва вост. берега Адриа-
тики, берега Мраморного моря, Фессалии; 
В. является теперь хозяином всей Адриа-
тики, Ионических о-вов, Архипелага, Дар-
данелл, Мраморного и Черного морей, пу-
тей из Константинополя в Европу, сноше-
ний с Малой Азией и Сирией. Массу по-
лученных земельных богатств В. не берет 
в свое непосредственное управление, а пере-
дает крупнейшим фамилиям в лен, наса-
ждая в восточной части Средиземного моря 
формы западного феодализма. 

Быстрое развитие капиталистических 
слоев в эту эпоху вызывает с их стороны 

стремление взять в свои руки всю п о л и -
т и ч е с к у ю в л а с т ь в республике, и 
усилия их направляются, во-первых, на то, 
чтобы ограничить, власть дожа и сделать его 
орудием коммерческой олигархии, во-вто-
рых, на то, чтобы лишить какого бы то ни 
было политического влияния массу населе-
ния. Эти задачи капиталистические группы 
В. разрешили, создав около дожа ряд учре-
ждений: частный совет доя{а (consiglieri du-
cali) из двух, затем из шести лиц, и сенат; 
ежегодно обновляемый Великий совет—выс-
ший законодательный орган республики, 
к-рый назначает всех должностных лиц; Ма-
лый совет, или Синьорию, для выполнения 
решений сената (из дожа и десяти ассессо-
ров) и Коллегию сорока (орган судебный и 
политический). Одновременно вводится обы-
чай «присяги дожей», в силу которой каж-
дый новый дож .принимает на себя коикрет. 
обязательства, вырабатываемые наиболее 
влиятельными группами. Эти олигархиче-
ские тенденции особенно усиливаются после 
четвертого Крестового похода, когда груп-
па аристократических фамилий, с целью 
обеспечить себе монополию в левантской 
торговле, добивается (1297 и 1315) «закры-
тия Великого совета». Последнее заключа-
лось в лишении права участия в нем всей 
массы жителей В., за исключением только 
тех, кто внесен в Золотую книгу, т. е. лиц, 
предки которых заседали в Совете. Руково-
дящая капиталистическая группа В., т. о., 
превратилась в касту с чрезвычайно труд-
ным доступом в нее извне. Средние классы, 
поддержанные массой населения, ответили 
на эту реформу революционным движением 
1300 во главе с Марино Бокконио, которое 
окончилось, однако, неудачей и гибелью 
восставших. Новое и более серьезное дви-
жение, базировавшееся, главн. образом, на 
оттесненной от управления части аристокра-
тии, возникло в 1310 (заговор Байямонте 
Тьеполо) и также потерпело крушение. Не 
удался и заговор с целью свергнуть тиранию 
олигархии, устроенный в 1355 представи-
телями среднего сословия вместе с дожем 
Марино Фальеро. На революционную по-
пытку Тьеполо правящая каста ответила 
учреждением Совета десяти, которому были 
даны неограниченные полномочия для ох-
раны существующего строя и борьбы с рево-
люционными течениями. С учреждением 
этого Совета государственное управление В. 
получило окончательную форму и обнимало 
собой: 1) Великий совет из членов патри-
цианской касты, 2) Сенат, ведавший внеш-
ними делами, финансами и торговлей, 3) Со-
вет десяти—орган охраны, 4) Коллегию— 
орган управления и законодательной ини-
циативы, 5) дожа и его Совет, пользовав-
шиеся наибольшим почетом, но чрезвычайно 
ограниченным влиянием. 

После 4-го Крестового похода т о р г о в а я 
и м п е р и я В. достигает наибольшего рас-
цвета. Венецианцы вытеснили генуэзцев из 
черноморской торговли; они вели оживлен-
ные сношения с крымскими портами, Бос-
пором (Керчью), Солдадией (Судаком), Ка-
литрой (Коктебелем), захватили монополию 
в сношениях с юго-востоком России, имея 
своей базой Тану (Азов), и вывозили оттуда 





194 ВЕНЕЦИЯ 184 

меха, огромное количество рабов и восточные 
товары; они вели дела с Киевом. Их купцы 
посещали ярмарки Тавриза и имели факто-
рии на берегах Каспийского моря. Огром-
ные по тому времени грузовые потоки дви-
гались от Багдада вверх по Евфрату к Ан-
тиохии, Бейруту, Триполи (в Сирии) или че-
рез Дамаск к Тиру и Сидону и через них в 
В. Венецианцы установили систематические 
рейсы в Палестину для массы пилигримов, 
захватывая, как обратный груз, восточные 
товары. Правильно организованный торго-
вый ф л о т В. подразделялся на несколько 
групп: на востоке Черноморская эскадра об-
служивала связи с Эгейскими о-вами, Си-
рией, Константинополем, Таной и крымски-
ми портами, привозя в В. рабов, хлеб, вино, 
мед, ангорскую шерсть и восточные ткани. 
Египетская эскадра связывала В. с Але-
ксандрией или Каиром, и через последние 
порты венецианцы получали приходившие 
по сухопутным дорогам через Суэцкий пере-
шеек шелка, пряности, слоновую кость и 
хлопок из Индии и Аравии, и сбывали туда 
лес, металлы и изделия северной Европы. 
Армянская эскадра поддерживала регуляр-
ные связи с Аросом в Александреттском за-
ливе. На западе Фламандская эскадра де-
лала рейсы между В. и ганзейским центром 
Брюгге, захватывая в сферу влияния В. 
Неаполь, Испанию, Португалию, Францию, 
Англию и Фландрию. Часть флота обслу-
живала берега Сев. Африки, посещая порты 
Триполи, Туниса, Алжира и Марокко; ка-
ждый из этих портов являлся конечным 
пунктом караванных путей через Сахару, по 
которым мавританские торговцы доставля-
ли рабов, слоновую кость, золотой песок в 
обмен на шелковые изделия, льняные, шер-
стяные и бумажные ткани, военные доспехи, 
огнестрельное оружие, стеклянные и кожа-
ные изделия, вырабатывавшиеся искусными 
венецианскими ремесленниками. Наконец, 
корабли В. поддерживали связи с устьем 
Рейна. Республика вела твердую таможен-
ную политику. Существовали запретитель-
ные пошлины на ввоз всех изделий, которые 
могли конкурировать с венецианским про-
изводством. Торговля солью была государ-
ственной монополией. Товары, привозимые 
в В. не на венецианских судах, облагались 
дополнительными пошлинами, а в нек-рых 
случаях импорт на чужих судах прямо вос-
прещался. Т. к . фактическая монополия на 
восточные продукты была в руках венециан-
цев, то континентальные купцы—в первую 
очередь германские, венгерские и чеш-
ские—целиком зависели от ограничитель-
ных мероприятий венецианского Сената. В., 
т. о., сосредоточила в своих руках весь то-
варообмен между Западом и Востоком, и к 
ней, благодаря этому, стекались огромные 
богатства. В 15 в. население В. достигает 
200 т . ч . Развивается значительная промыш-
ленность—производство шелковых тканей 
(до 3.000 рабочих), оружия, стеклянных из-
делий. Флот В. насчитывает до 300 крупных 
и свыше 3.000 малых судов с экипажем в 
25.000 ч.; кроме того, 45 военных галер 
с 11.000 ч. экипажа охраняли безопасность 
мореходства. В арсенале республики было 
занято 16.000 рабочих. Ежегодно вывози-

б. с. э. т. х. 

лось из В. товаров на 10 млн. дукатов, 
что приносило, в среднем, 2 млн. прибыли. 

Стремление к монополии на Черном море 
и в левантской торговле вызывает ожесто-
ченную б о р ь б у В. с Г е н у е й , к-рая 
пытается нанести республике удар, парали-
зуя ее влияние в Константинополе и стре-
мясь захватить Дарданеллы. Ряд войн с 
Генуей на протяжении 13 и 14 вв. заканчи-
вается в 1380 разгромом Генуи, от которо-
го последняя уже не может оправиться. Не-
обходимость все нового расширения сбыта 
восточных товаров на Западе, а с другой 
стороны—необходимость закрепить за рес-
публикой хлебные и мясопроизводящие об-
ласти на континенте для обеспечения самой 
В. продовольствием, направляют политику 
В. на п р и о б р е т е н и е з е м е л ь н а 
м а т е р и к е , что должно было вызвать ряд 
хронических конфликтов с итальянскими 
державами. К концу 15 в. владения В. на 
материке охватывают район от морского бе-
рега близ Монфальконе вдоль линии Юлий-
ских, Карнийских и Ретийских Альп к 
р. Адде, по течению р. По до моря, включая 
Истрию, Фриуль,Тревизо, Виченцу, Верону, 
Полезину, Падую, Брешию, Равенну и др. 

Э п о х о й п е р е л о м а в истории В. яв-
ляется вторая половина 15 в. Взятие Кон-
стантинополя турками в 1453 нанесло пер-
вый крупный удар экономическому благо-
получию республики и открыло длинный 
период (до 1718) турецких войн, в течение 
к-рого В. теряет одно за другим свои восточ-
ные владения и рынки и к-рый чрезвычайно 
подрывает финансовое положение республи-
ки. Но еще более решительный удар В. на-
несло открытие португальцами морского пу-
ти в Индию. Когда Диас в 1486 обогнул мыс 
Доброй Надежды, кончилась венецианская 
монополия восточной торговли. Поток това-
ров был отвлечен от Средиземного моря к 
Атлантическому океану; восточные грузы 
шли теперь на португальских судах прямо 
из Индии, минуя посредников—арабов и 
египтян; кроме того, они были свободны от 
таможенных сборов по пути, в то время как 
венецианцы много раз платили пошлины по 
дороге и должны были еще оплачивать по-
средников и сухопутные перевозки. Главный 
жизненный нерв республики был подорван. 
К этому присоединились еще неудачи в Ита-
лии: трудность защищать большую, искусст-
венную пограничную линию, а также актив-
ность противников В. (папа Юлий II, Людо-
вик XI I , Максимилиан I и др.), создавших 
в 1508 т. н. Камбрейскую Лигу (см. К ам-
бре) с целью раздела венецианских владе-
ний, привели к решительному поражению В. 
в 1510, когда вся территория республики до 
самых лагун была в руках неприятеля и 
только раздоры победителей между собой 
спасли В. от потери всех ее континентальных 
владений. С этих пор В. перестает быть ве-
ликой державой, и политика ее направляется 
на то, чтобы сохранить независимость и спа-
сти остатки прежних владений. Однако, 
этот процесс упадка совершался очень мед-
ленно; накопленные ранее материальные 
богатства и невозможность найти им при-
ложение вне В. сделали этот период време-
нем наибольшего расцвета венецианской 

7 
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культуры и искусства. Данный период ха-
рактеризуется также крайним консерватиз-
мом в области внутренней политики В. Поч-
ти бесконтрольным распорядителем ее су-
деб становится сначала Совет десяти, а 
позже (с 1582)—институт государственных 
ииквизиторов. Попытки реформировать по-
литический строй — проекты Анджело Кве-
риии (1701), революционная деятельность 
Контарини и Пизани—были раздавлены ари-
стократией. Конец независимости В. при-
несла эпоха Наполеона I. Под предлогом 
враждебности венецианцев к нему в его ав-
стрийскую кампанию 1797, Наполеон решил 
уничтожить олигархические порядки В. Ли-
беральные и революционные элементы насе-
ления В. поддержали французов; в мае 1797 
Наполеон произвел в В. государственный 
переворот и 16 мая, не встретив сопроти-
вления, занял ее. По Кампоформийскому 
миру 17 октября 1797 Венеция была переда-
па Австрии. В 1798—1814 она переходит от 
Австрии к Франции и обратно, пока в 1814, 
после полугодовой осады, ее не занимают 
австрийцы. С 1830 в Венеции устанавли-
вается порто-франко. 

Ф е в р а л ь с к а я р е в о л ю ц и я 1848 вы-
зывает в Венеции мощный отклик. 17 марта 
происходит восстание, народная масса берет 
приступом арсенал, после чего австрийские 
войска без боя очищают город и всю лагуну. 
28 марта провозглашается «республика св. 
Марка». Двин-сениеэто возглавлялось Дани-
елем Мапином, избранным президентом рес-
публики, Никколо Томмазео и Гульельмо 
Пепе. С марта 1848 до конца августа 1849 
республика героически отбивалась от оса-
лсдавших ее войск австр. генерала Радецкого. 
Однако, ожидавшаяся помощь от Франции 
не пришла; жители терпели острые лише-
ния, в населении развилась эпидемия холе-
ры; республика страдала от отсутствия фи-
нансовых средств, и с каждым днем все уси-
ливалось сопротивление капиталистических 
слоев. В этих условиях 30 авг. 1849 В. вы-
нуждена была сдаться. После капитуляции 
она была снова присоединена к Австрии. 
Когда в 1866 последняя была разбита Прус-
сией, Австрия передала В. Наполеону III , 
который, в свою очередь, уступил ее объ-
единенному Итальянскому королевству. 

Лит.: W . H e у d , H i s t o i r e d u c o m m e r c e d u Le-
v a n t au Moyen-Age, 2 v i s , L p z . , 1923; E . H e y n e n , 
Zur E n t s t e h u n g des K a p i t a l i s m u s in Vened ig , S t u t t -
g a r t — В . , 1 905; К . С e s s i , L a Rego laz ione de l le en-
t r a t e e del le spese, P a d o v a , 1925; T . G. W i 1 1 1 a m s, 
T h e Hi s to ry ol Commerce , L . , 1926; M . G . S c h m i d t , 
Gesch ich te des W e l t h a n d e l s , Le ipz ig—Ber l in , 1 9 2 2 ; 
L . M. H a r t m a ri n , K u r z g e f a s s t e Gesch ich te I t a -
l iens , G o t h a — S t u t t g a r t , 1924; В е б е р M., Город, 
П . , 1 9 2 3 ; К о в а л е в с к и й M. M. , П р о и с х о ж д е -
ние современной демократии , т . I V , П е т е р б у р г , 1897; 
T а р л e Е . В . , И с т о р и я И т а л и и в средние века , П е -
тербург , 1906; е г о ж е , И с т о р и я И т а л и и в новое 
в р е м я , П е т е р б у р г , 1903. Ц. Проферансов. 

В Е Н Е Ц У Е Л Л , государство в Южной Аме-
рике, см. Венесуела. 

В Е Н Е Ч Н А Я В Е Н А , или в е н е ч н а я п а -
з у х а с е р д ц а , венозный сосуд, в к-рый 
впадает большинство вен сердца; изливает 
кровь в правое предсердие. См. Сердце. 

В Е Н Е Ч Н Ы Е А Р Т Е Р И И , правая и ле-
вая, артериальные сосуды, отходящие отка-
чала аорты и снабжающие кровыо сердеч-
ную мышцу. См. Сердце. 

В Е Н Е Ч Н Ы Й Ш О В , соединение лобной 
кости с теменными костями. См. Череп. 

В Е Н З Е Л Ь , начальные буквы имени и 
фамилии, иногда и отчества, связанные в 
один рисунок, обычно в форме вязи. 

В Е Н И Г , Карл Богданович (1830 — 1908), 
исторический живописец, ученик Ф. Бруни; 
был командирован Академией' художеств 
в Италию, в Риме изучал Рафаеля; по воз-
вращении в Россию расписывал храм Хри-
ста Спасителя в Москве. Из картин истори-
ческих известны: «Последние минуты Гриш-
ки Отрепьева» (Нижегородский городской 
музей), «Иван Грозный и его мамка» (Рус-
ский музей в Ленинграде), рисунок «Ими. 
Екатерина с внуками» (Третьяковская гал-
лерея в Москве) и др. В.—-эпигон позднего 
академизма; он создавал по-своему эффект-
ные, но надуманные и живописно незна-
чительные образы. 

Лит.: «Нива», № 41, 1903; К а т а л о г Цветковской 
г а л л е р е п в Москве, Москва , 1915. 

В Е Н И З Е Л О С , Элевтерий (род. 1864), греч. 
политич. деятель; по образованию-—юрист. 
Уроженец о-ва Крита, В. свою политич. 
карьеру начал с борьбы за присоединение его 
к Греции; после неудачной войны Греции 
с Турцией (1896 — 97) вошел в состав пер-
вого автономн. пра-
вительства Крита в 
качестве минист-
ра юстиции; в мае 
1910 стал во главе 
временного прави-
тельства Крита; в 
сентябре того же 
года, добившись 
удаления «верхов-
ного комиссара», 
принца Георга, он 
в 1910 перенес свою 
политическую дея-
тельность в Старую 
Грецию, где стал идеологом и политическим 
руководителем крупной буржуазии, обра-
зовав либеральную партию и с ее помощью 
придя к власти. Проведя ряд либеральных 
политических и экономических реформ (из-
менение конституции, военная, финансовая 
и земельная реформы, реформа местного 
самоуправления), В. в начале 1912 присту-
пил к осуществлению основного плана 
своей программы—к созданию балканского 
союза против Турции с целью отобрать у 
Турции ее европейские провинции (Маке-
донию, Фракию, Эпир) и распределить их 
между Грецией, Сербией, Болгарией и Чер-
ногорией. Первая часть этой задачи была 
почти с успехом разрешена войной (см. 
Балканские войны 20 в.), но, но мере захва-
та турецких провинций, обострялись про-
тиворечия в стане союзников, что и при-
вело к столкновению раньше, чем они 
закончили «общее дело». Тем не менее, 
В. удалось вывести Грецию из балканских 
войн с увеличенными вдвое территорией и 
населением, получить Салоники и Кавалу, 
присоединить Крит и создать, в процессе 
войны, довольно сильную и хорошо обу-
ченную армию и флот. Все это укрепило 
положение Венизелоса в стране и увели-
чило число его сторонников. 
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В начале мировой войны В., убежден-
ный сторонник Антанты, ожидавший от 
последней помощи для завершения своей 
империалистской программы, временно ото-
шел от власти из-за германофильской по-
литики короля Константина, но, когда, в 
сентябре 1915, Болгария выступила на сто-
роне центральных держав, В. открыто по-
вел энергичную борьбу за присоединение 
Греции к союзникам и, несмотря на сопро-
тивление короля, желавшего сохранить 
нейтралитет Греции, успел призвать союз-
ников в Салоники и создать там базу для 
себя и своих сторонников. В дальнейшем 
он стал открыто во главе восстания против 
короля Константина. В сентябре 1916 В., 
сопровождаемый адмиралом Кундуриоти-
сом и виднейшими членами своей партии, 
выехал в Салоники и, опираясь на союзни-
ков, составил новое греч. правительство. В 
мае 1917, после того, как Константин, под 
угрозой франц. десанта, вынужден был по-
кинуть Грецию, В. вернулся в Афины и 
окончательно перевел Грецию на сторону 
союзников. В награду за это по окончании 
войны к Греции были присоединены Вост. 
Македония, вся Фракия (болгарская и ту-
рецкая), Смирна; кроме того, ей были обе-
щаны Вост. Эпир, Додеканез, Кипр, часть 
Мал. Азии и, наконец, в перспективе, осу-
ществление великодержавн. видов греч. им-
периалистов на Константинополь. Однако, 
кемалистское движение положило предел 
этим аппетитам. Греция должна была с 
оружием в руках еще завоевать обещан-
ное союзниками. В этом обстоятельстве 
таилась политическая гибель В. Монар-
хисты в Греции и после изгнания Кон-
стантина в 1917 вели упорную борьбу с В. , 
обвиняя последнего в том, что он обескро-
вил страну продоляштельными войнами в 
интересах Антанты. К монархистам стали 
теперь примыкать и значительные слои мел-
кой буржуазии, уставшие от продолжи-
тельной войны и настроенные против но-
вых венизелистских авантюр в Малой Азии. 
На выборах 1 ноября 1920 монархическая 
партия нанесла Венизелосу поражение, 
и он едва избежал расправы со стороны 
недовольных им масс: он скрылся ночыо 
на пароходе, увезшем его в Зап. Европу. 
Однако, после неудачной попытки монар-
хической реставрации, В., в апреле 1923, 
вновь появляется на политической арене 
Греции в качестве представителя ее ин-
тересов на Лозаннской мирной конферен-
ции. Лозаннский договор, отторгнувший от 
Греции малоазиатские берега и примыкаю-
щие к ним острова, ничего не прибавил к 
его увядшей славе. В марте 1924, после 
4-летнего изгнания, он возвратился, на ко-
роткое время в Афины, но, в силу разно-
гласий со своими сторонниками по вопросу 
об установлении в Греции республикан-
ского строя, опять покинул Грецию. В наст, 
время часть крупной буржуазии еще ве-
рит В., вернувшемуся в 1927 в Грецию, 
но широкие мелкобуржуазные и трудовые 
массы Греции давно уже отвернулись от 
него, разочаровавшись в его империалист-
ской политике. В истории греко-советских 
отношений В. останется печальным «героем» 

греческой военной интервенции на Укра-
ине, где греческие части потерпели по-
ражение наравне с прочими интервентами. 

Лит.: «Европейские державы и Греция», М. , 1922; 
С. К е г о f i 1 a s, E le f t t i e r ios Venizelos, his L i fe and 
W o r k , L . , 1915; S . B . C h e s t e r , Life of Venize los , 
L . , 1921 ; G. M ë i a s, E x - k i n g Cons tan t ine and t h e 
W a r , L . , s . a . ; P . M a r t i n , Greece of t h e T w e n t i e t h 
Century , L . , 1913; A. F r a n g u 1 i s, L a Grèce et la 
crise mond ia le ,v i s I—XI, P . , 1926. H. Ферендино. 

ВЕН ИКС (Weenix), голландские живопис-
цы: 1 ) Я н Б а п т и с т (1621—60), работал 
в Италии на службе у кардинала Памфили 
и у папы Иннокентия X, писал архитектур-
ные виды с фигурами, гавани, жанр. В. 
вышел из школы Блумарта; в его работах 
чувствуется влияние Клода Лоррена—в 
любви к архитектурным кулисам и к воз-
душности далей; большое впечатление про-
извели на него итальянские образцы 17 в. 
Творчество мастера представлено в Ленин-
градском Эрмитаже и в Музее изящных 
искусств в Москве. 2) Я н (1640—1719), сын 
и ученик Яна Баптиста В. , начал с италья-
низирующих пейзажей, гаваней, портретов, 
позднее перешел на натюрморт («Лебедь» 
Гаагского музея); излюбленный сюжет ху-
дояшика,—мертвый заяц на фоне великолеп-
ного парка (образец в Эрмитаже). Картины 
В. отличаются пестротою тонов на моно-
хромном фоне, архитектоничностыо компо-
зиции, виртуозностью передачи материала, 
декоративностью эффектов. 

В Е Н И С А , или в и н и с ы (от персидского 
«беневсэ»), старинное название драгоценного 
камня—граната или альмандина. Благодаря 
невысокой цене, В. в 15—18 вв. были очень 
распространены в рядовых ювелирных изде-
лиях, особенно женских: серьгах, кольцах, 
ожерельях, запонах и прочих украшениях. 

ВЕНИЧЕК, народное название различных 
травянистых растений, из к-рых делают ве-
ники,—виды полыни, клоповника (см.) и др. 

В Е Н Л О К С К И Й ( у и н л о к с к и й ) ярус, 
см. Силурийский период (система). 

BE H HEP (Venner), Томас (ум. 1661), ра-
дикальный деятель Английской револю-
ции, бочар по профессии. Принадлежал к 
«людям Пятой монархии», ояшдавшим на-
ступления царства Христа и требовавшим 
упразднения государства и действовавшего 
права. Известен как организатор двух вос-
станий в Лондоне. Первое, быстро пода-
вленное, было направлено против диктатуры 
Кромвеля; в результате В. должен был про-
сидеть в тюрьме до смерти протектора. Вто-
рое, устроенное В. с кучкой единомышлен-
ников, имело место уже после реставрации 
Стюартов (в январе 1661). После 3-дневно-
го геройского сопротивления В. и его при-
верженцы были схвачены и подверглись му-
чительной казни. 

В Е Н Н О Л А , Юхо Хейкки (род. 1872), фин-
ляндский политический деятель, лидер пар-
тии прогрессистов, представляющей интере-
сы либеральной интеллигенции. Профессор 
политической экономии. В 1919 и в 1921— 
1922 состоял председателем совета министров 
Финляндии. В кабинете агрария Каллио 
(1922—24) занимал пост министра иностран-
ных дел. В качестве представителя Финлян-
дии участвовал в переговорах о заключе-
нии мирного договора с РСФСР в Юрьеве 
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(1920 — 21). До конца 1927 состоял предсе-
дателем иностранной комиссии финляндско-
го сейма. Падение кабинета В. в мае 1922 
было вызвано отказом сейма ратифициро-
вать Варшавское соглашение об образова-
нии Балтийского союза, автором которого 
являлся тогдашний мининдел Холсти. — В 
своих выступлениях по вопросу об СССР 
В. защищает ныне мысль о необходимости 
установить с Союзом мирные дружеские 
отношения. Характерна в этом смысле пози-
ция В. , а также его партии, в вопросе о 
Карелии. Вместо прежних попыток разре-
шить этот вопрос силой оружия или путем 
односторонних решений Лиги Наций, пар-
тия прогрессистов, по инициативе В., на 
своем съезде 24 апр. 1926 признала необ-
ходимым мирное разрешение восточно-ка-
рельской проблемы на основе права наро-
дов на самоопределение, как это предусмот-
рено в Юрьевском мирном договоре. 

В Е Н Н Ы Й К А М Е Н Ь , ф л е б о л и т , про-
питанный известью венозный тромб, либо 
свободно лежащий в просвете вены, либо 
спаянный со стенкой последней. См. Тромб. 

В Е Н Н Ы Й П У Л Ь С , колебания тока кро-
ви в венах, происходящие под влиянием ды-
хания и деятельности сердца и наблюдае-
мые яснее всего на венах, лежащих близко 
к сердцу и поверхностно расположенных 
(яремные вены). Подробнее см. Пульс. 

В Е Н О , плата жениха за невесту, иначе 
«выводное», выкуп; платилось помещику, об-
щине или отцу невесты. Также приданое, 
что дано невесте в дар к венцу. В древней 
Руси, при господстве многоженства, своих 
невест недоставало, а чужих не уступала 
их родня добровольно и даром. Отсюда явля-
лась необходимость похищений. Вражда 
между родами, вызывавшаяся умычкою чу-
жеродных невест, устранялась В.— отступ-
ным, выкупом похищенной невесты у ее род-
ственников. С течением времени В. превра-
тилось в прямую продажу невесты жениху 
ее родственниками, по взаимному соглаше-
нию родни обеих сторон. Акт насилия заме-
нялся сделкой с обрядом мирного хожде-
ния зятя (жениха) по невесту, к-рое тоже 
сопровождалось уплатой вена. 

В Е Н О З Н О Е Д А В Л Е Н И Е , давление, под ко-
торым протекает кровь в венах. В. д. изме-
ряется спец. аппаратом и равно у нормальн. 
человека 60—90 мм водяного столба (см. Фле-
ботонометр). Измерение В. д.имеет значение, 
гл. обр., для выявления расстройств сердечн. 
деятельности. См. также Кровяное давление. 

В Е Н О З Н Ы Е Л А К У Н Ы , промежутки ме-
лсду органами, наполненные кровью, у бес-
позвоночных животных, не имеющих замк-
нутой кровеносной системы. 

В Е Н О З Н Ы Е П А З У Х И , или с и н у с ы , 
каналы в толще твердой мозговой оболочки, 
собирающие кровь из вен мозга, твердой обо-
лочки, а также костей черепа. Стенки пазух 
туго натянуты, а потому они не спадаются 
при разрезе, клапаны в них совершенно 
отсутствуют. Самая большая и широкая из 
В. п. , с к-рой соединяются так или иначе 
все остальные, называется п о п е р е ч н о й 
п а з у х о й (sinus transversus); она несет свою 
кровь непосредств. в яремную вену, выхо-
дящую из черепа со стороны его основания. 

В Е Н О З Н Ы Й З А С Т О Й , замедление или 
полное прекращение оттока крови из вен. 
Наиболее частой причиной В. з. являются 
расстройства деятельности сердца (см. По-
роки сердца), затрудняющие отток крови 
из легких (застой в легочном кругу крово-
обращения), а затем и из остальных вен 
организма (застой в большом кругу крово-
обращения). Другие причины заключаются 
в сдавлении вен расположенными вблизи 
них опухолями или разрастающейся вокруг 
них соединительной тканью (цирроз пече-
ни), а таким — в закупорке вен образовав-
шимися внутри них тромбами; при этом 
застой образуется на участке, венозная кровь 
к-рого оттекала перед тем в сдавленную или 
закупоренную вену (местный застой); нако-
нец, местный В. з . может образоваться и 
вследствие длительного пребывания чело-
века в одном положении (напр., длитель-
ное стояние влечет за собой В. з. в нижних 
конечностях). Последствия В. з. : 1) расши-
рение вен, из которых затруднен отток 
крови; 2) расширение капилляров, впадаю-
щих в эти вены, и переполнение их кровью; 
3) просачивание жидкости из этих капилля-
ров в окружающие их ткани и полости те-
ла (в бронхи, плевру, полость живота, под-
кожную клетчатку, стенки желудка и ки-
шек и др.), вследствие чего появляется ряд 
расстройств со стороны разных органов 
(бронхит, плеврит, асцит, отеки, катар-
ры желудка и кишек, расстройства дея-
тельности печени и почек, и т. д.); 4) раз-
рыв переполненных капилляров и неболь-
шие кровотечения из них, к-рые проявляют-
ся в виде кровохаркания, желудочного кро-
вотечения, примесей крови к моче и т. п. 
Долго продолжающийся В. з . может по-
влечь за собой стойкие повреждения и из-
менения в соответствующих органах, сда-
вление и атрофию важнейших составных 
частей их, разрастание в них соединитель-
ной ткани и соответствующие расстройства 
их деятельности, которые остаются и после 
того, как В. з. устранен. 

Лечение В. з. должно быть направлено, 
в первую очередь, на вызывающую его при-
чину: с улучшением деятельности сердца 
исчезают вызванные его недостаточной ра-
ботой застойные явления в легких и др. 
органах; удаление опухоли влечет за со-
бой прекращение застоя в сдавленной вене; 
перемена стоячего положения при работе 
на сидячее устраняет застой в ногах, и т. д. 
Где воздействие на причину невозможно 
(застой в воротной вене вследствие цирро-
за печени, не поддающаяся удалению опу-
холь), там показано хирургическое вмеша-
тельство с целью создания нового пути для 
оттока крови. Наконец, в некоторых слу-
чаях происходит и самопроизвольное изле-
чение местного В. з. : это происходит, когда, 
например, закупоривший вену тромб рас-
сасывается или когда кровь оттекает через 
расширившиеся окольные вены, сообщаю-
щиеся с закупоренной (коллятеральное кро-
вообращение). Я. Черняк. 

В Е Н О З Н Ы Й С И Н У С , Sinus venosus, отдел 
сердца низших позвоночных (рыб), имею-
щий вид сравнительно тонкостенного меш-
ка, в к-рый впадают все крупные вены. При 
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сокращении мускульных стенок В. с. кровь 
перегоняется из него в предсердие. С раз-
делением предсердия у наземных позвоноч-
ных В. с. оказывается связанным с правым 
предсердием. У рептилий В. с. редуцирует-
ся, а у птиц и млекопитающих он различим 
только в зародышевом состоянии (см. Сердце). 

В Е Н С Б Е Р И (Wednesbury), гор. в Англии, 
правильнее—Уенсбери (см.). 

ВЕНСЕН (Vincennes), город во франц. 
департаменте Сены, вост. предместье Пари-
жа: 42 т. жит. (1921). Старинный замок, слу-
живший в 12—15 вв. резиденцией франц. ко-
ролей, затем государственной тюрьмой, быв-
шей местом заключения многих видных по-
литических деятелей (в 17 в. — принца Кон-
де, в 18 —Дидро и Мирабо, в 19 —Барбеса, 
Распайля и др.). В 19 в. замок был исполь-
зован при устройстве Венсенского форта, 
принадлежащего к внутренней оборонитель-
ной линии Парижа. В настоящее время в 
В. находятся артиллерийская школа и арсе-
нал. В «павильоне королевы» замка поме-
щаются Библиотека и Музей мировой вой-
ны (основ, в 1917), Общество изучения исто-
рии войны (основ, в 1918) и Бюро современ-
ной международной документации (Office 
de documentation internationale contempo-
raine, основ, в 1925). К югу от В. , вплоть 
до берега Марны, тянется Венсенский лес— 
обширный парк (921 га), одно из обычных 
мест гуляний парижан; его разделяет на 
две части военно-учебное поле. 

В Е Н С К А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я , с о в е т с к о -
р у м ы н с к а я , 28/Ш — 2/IV 1924; была со-
звана для обсуждения бессарабского во-
проса. См. Бессарабский вопрос. 

В Е Н С К А Я М Е Б Е Л Ь , изготовляется, глав-
ным образом, из буковой древесины (см. 
Гнутые деревянные изделия). 

В Е Н С К А Я Ш К О Л А , в и с к у с с т в о -
з н а н и и . Развитие В. ш. было обусло-
влено связью с известным Венским истори-
ческим ин-том и замечательными художе-
ственными собраниями Вены. Основателя-
ми В. ш. являлись Ригль и Викгоф (см.), 
к-рые нашли в лице Ю. Шлоссера, Дворжака, 
'Гитце и Свободы (см.) талантливых про-
должателей. Для всех этих ученых крайне 
характерен их интерес к общим вопросам 
искусства и к проблемам чисто методологи-
ческого порядка. Привлекая широкий ком-
плекс художественных фактов, В. ш. по-
стоянно стремилась трактовать последние 
в разрезе их функциональной связи с про-
чими явлениями культуры. Эта тенденция 
В. ш. нашла себе логическое завершение в 
трудах Дворжака, окончательно отказав-
шегося от точки зрения последовательного 
формализма. Результатом работ В. ш. яви-
лось значительное расширение художествен-
ных горизонтов современного искусствове-
дения. Римское, раннехристианское, кав-
казское и переднеазиатское искусство было 
введено в круг научных исследований, по-
лучив характеристику в работах Викгофа, 
Ригля и особенно Стриговского (см.). 

В Е Н С К А Я Ш К О Л А , в м у з ы к е . Под 
В. ш. в истории музыки обыкновенно 
разумеют группу композиторов — осново-
положников т. н. классического музыкаль-
ного направления. Оформление В. ш. от-

носится к 80-м годам 18 века, когда она, 
освободившись от сильного влияния итал. 
и франц. музыки, начала вырабатывать свой 
самостоятельный стиль. Характерным для 
этой школы является создание простого, 
естественного музыкального стиля, чуждого 
сухости и чрезмерной сложности много-
голосного письма предыдущих веков. В этом 
отношении в музыке В. ш. сказалось то 
стремление к естественности и простоте, 
тот характерный для эпохи лозунг «обрат-
но к природе», который провозглашен был 
Ж . Ж. Руссо (см.). Венские классики одина-
ково далеки и от жеманности, перегрузки 
разными украшениями так называемого «га-
лантного стиля» (см.), господствовавшего в 
европейской музыке около 1750. Вовлече-
ние в круг слушателей тогдашней оперы 
буржуа-горожанина обусловило отказ от 
прежнего исключительного господства ге-
роических сюжетов и обращение к сюже-
там бытовым, и наиболее сильный пред-
ставитель В. ш. в опере, Моцарт, обращает-
ся к темам, подобным «Свадьбе Фигаро» 
Бомарше. Законченное развитие в эпоху 
В. ш. получает инструментальная соната— 
форма, основанная на противоположении 
напряженных драматических музыкальных 
мыслей и певучих созерцательных. Кроме 
того, у венских классиков мы замечаем 
стремление к использованию народных мо-
тивов, а также местных венских уличных 
мелодий в качестве тематического мате-
риала. Наиболее удачное сочетание всех 
характерных черт В. ш. мы наблюдаем 
у Гайдна. Моцарт в большей мере зависит 
от галантного стиля, типичного для эпохи 
рококо, Бетховена же, в силу огромного 
охвата его музыки, трудно вообще при-
числить к какой-нибудь местной школе. К 
тому же в его музыке очень сильно чувст-
вуется связь с французск. искусством эпо-
хи Великой революции. Вокруг Моцарта 
и Гайдна группируются более мелкие му-
зыканты, из коих Мои, Вагепзейль, Эбер-
лин, Штеркель и Вёльфль до сих пор не 
потеряли права на некоторое внимание. Со-
временная В. ш., возглавляемая Арнольдом 
Шёнбергом (см.), дала ряд композиторов— 
представителей муз. экспрессионизма. 

Лит.: G. A d l e r , D ie W i e n e r k lass i sche Schu le , 
« H a n d b u c h der Mus ikgesch ich te» , F r a n k f u r t a /M. , 1 9 2 4 ; 
W . F i s c h e r , Zur E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e des W i e -
ner k lass i schen S t i l s («S tud ien zur M u s i k w i s s e n s c h a f t » , 
B e i h e f t e der D e n k m ä l e r der T o n k u n s t in Oes ter -
re ich , B . I I I , L p z . — W i e n , 1915) . E. Браудо. 

В Е Н С К И Е К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И , две посоль-
ские конференции эпохи Крымской кам-
пании. Первая имела место перед началом 
этой войны, вторая незадолго перед паде-
нием Севастополя. Первая конференция, 
состоявшая из представителей Англии, Фран-
ции, Австрии и Пруссии, собралась в Вене 
24 июля 1853, через месяц после разрыва 
дипломатических отношений между Рос-
сией и Турцией. Конфликта она не уладила 
(предложения ее отклонялись Россией) и 
16 янв. 1854 без всяких результатов разо-
шлась уже после вступления аигло-франц. 
флота в Черное море. Значение второй кон-
ференции (15 марта—4 июня 1855) в том, 
что на ней выработаны были 4 пункта (то-
гда Россией отклоненные), на основе к-рых 
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позднее начались мирные переговоры и за-
ключен Парижский мир (см.). Эти пунк-
ты: 1) Россия отказывается от протектора-
та над Молдавией и Валахией, 2) плавание 
по Дунаю свободно, 3) Черное море ней-
трализуется (т. е. Россия теряет право дер-
жать там военный флот), 4) Россия теряет 
исключительное право покровительства пра-
вославным подданным Турции. 

В Е Н С К И Е М И Р Н Ы Е Д О Г О В О Р Ы . П о д 
этим названием известны четыре мирных до-
говора, заключенных в 18 и 19 вв. в Вене: 
1) 18 ноября 1738, закончивший «войну за 
польское наследство», начатую Францией 
против Австрии; по. этому миру польский 
король Станислав Лещинский отказался от 
польского престола (вместо него—Август I I I 
Саксонский) и получил Лотарингию, к-рая 
после его смерти должна была перейти к 
Франции; переделены были итальянские об-
ласти: испанский инфант получил от Австрии 
Неаполь и Сицилию, Австрия получила 
взамен Парму и Пьяченцу, Тоскана пере-
шла к герцогу Лотарингскому (компенсация 
за отнятие у него Лотарингии); 2) 14 окт. 
1809, закончивший войну Австрии с Напо-
леоном, начатую в апреле того же года; Ав-
стрия потеряла Адриатическое побережье, 
часть Тироля, Зальцбург, Зап. Галицию и 
часть Вост. Галиции (всего 110 т. к ж2 с 3 , 5 
млн. жителей), должна была принять кон-
тинентальную систему (см.) и уплатить 85 
млн. фр. контрибуции; условия этого дого-
вора аннулированы были Венским конгрес-
сом (см.); 3) 30 окт. 1864, закончивший войну 
Австрии и Пруссии против Дании ; последняя 
уступила победительницам Шлезвиг, Гол-
штипию и Лауенбург; этот мир почти сейчас 
же вызвал трения между Австрией и Прус-
сией из-за дележа добычи, приведшие по-
том к австро-прусской войне 1866; 4) 3 ок-
тября 1866, передавший Италии, к-рая всту-
пила в австро-прусскую войну союзницей 
Пруссии, принадлежавшую Австрии Вене-
цианскую область. 

В Е Н С К И Й Б А С С Е Й Н , котловина, обра-
зовавшаяся вследствие сбросов в вост. ча-
сти Альп и отделившая последние от Кар-
пат. Эта котловина возникла в середине 
миоцена и была заполнена горизонтально 
лежащей серией морских и пресноводных 
осадков неогена. Отлолгения бассейна, пре-
красно изученные целым рядом крупней-
ших австрийских геологов, представляют 
громадный интерес с точки зрения истори-
ческой геологии и палеобиологии, т. к . при 
их изучении были детально разработаны 
и с успехом применены многие методы этих 
наук. Географическое положение В. б., 
как прорыва между Альпами и Карпатами, 
привело к образованию здесь важного узла 
сухопутных дорог Средней Европы, скре-
стившихся с мощной водной артерией Ду-
ная. На западной окраине В. б., отчасти по 
склонам Венского леса (см.), последних сев,-
зап. отрогов Альп, расположен г. Вена. 

В Е Н С К И Й И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л ( т а к н а з . 
2-7г-ый), международное объединение, со-
зданное по инициативе «левых» австрийских 
с.-д. 22—27 февр. 1921 на м е ж ду н ар одной 
конференции в Вене социалистических пар-
тий (англ. Независимой рабочей партии, 

герм, независимцев, франц. ишвейц. социа-
листических партий и др.), которые либо не 
хотели примкнуть к Коминтерну, либо не 
были в него приняты и вместе с тем, боясь 
ухода масс к Коминтерну, не считали для 
себя удобным находиться в одной организа-
ции со скомпрометировавшими себя во время 
империалистской войны реформистами 2-го 
Интернационала. На Гамбургском между-
народном конгрессе (май 1923) В. И. слился 
со 2-м Интернационалом (см. Интернацио-
нал 21/2-ый и Интернационал 2-й). 

В Е Н С К И Й К О Н Г Р Е С С (1 н о я б р я 1814— 
9 и ю н я 1815), имел целью покончить с 
территориальными и внутренними измене-
ниями в Европе, явившимися результатом 
революции и Наполеоновских войн. На нем 
присутствовали лично два императора (рус-
ский и австрийский), четыре короля (прус-
ский, датский, вюртембергский и бавар-
ский) и множество мелких настоящих и, осо-
бенно, бывших князей, потерявших, в итоге 
наполеоновских завоеваний, свои «закон-
ные» государства (см. Медиатизация) и те-
перь упорно, но тщетно домогавшихся их 
возвращения. Из крупных политиков на 
нем присутствовали: Меттерних (Австрия), 
Разумовский, Нессельроде (Россия), Талей-
ран (Франция), Кестльри, Веллингтон (Ан-
глия), Гарденберг и Гумбольдт (Пруссия) 
и др. Воспрянувшее от тяжких поражении 
и на время освободившееся от страха перед 
революцией, блестящее аристократическое 
общество старой Европы праздновало свою 
победу, проводя время в празднествах и 
балах, создавших В. к . репутацию самого 
веселого конгресса, какой когда-либо знала 
история («танцующий конгресс», по выраже-
нию одного из участников В. к . , дипломата 
Эйнара). Формально конгресс даню не откры-
вался. Еще 22/IX 1814 четыре союзника 
(Англия, Австрия, Пруссия, Россия) подпи-
сали 2 протокола, фактически устранявшие 
от участия в решениях В. к . все остальные 
государства (Испании и Франции разреша-
лись лишь возражения). До самого конца 
его не было созвано ни одного общего собра-
ния. Его заключительный акт, 28/У—9/VI 
1815, явился результатом продолжительной 
закулисной борьбы и сводкой воедино се-
паратных соглашений. Едва ли не лучшая 
характеристика конгресса принадлежит его 
секретарю Гентцу: «Высокие фразы о вос-
становлении общественного порядка и по-
литической системы Европы, о прочном ми-
ре, основанном на справедливом распределе-
нии сил, служили к тому, чтобы успокоить 
народы и придать этому торжественному со-
бранию больше достоинства и величия; 
истинная же цель конгресса заключалась в 
том, что победители собрались для делена, 
добычи, отнятой у побежденного». 

Система европейского равновесия и си-
стема вознаграждений — таковы были те 
«принципы», которые в действительности 
систематически проводились на конгрессе. 
Однако, уже с самого начала обнаружилось, 
что вершители судеб Европы, четыре дер-
жавы-союзницы (Англия, Австрия, Пруссия 
и Россия), весьма неодинаково понимали 
это равновесие. Англия, изгнавшая в тече-
ние 18 в. Францию из Индии и Америки и 
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увеличившая к концу Наполеоновских войн 
почти вдвое свою колониальную империю, 
продолжала последовательную политику 
расширения своего торгового и колониаль-
ного могущества. Франция, даже разгро-
мленная, могла снова стать слишком силь-
ной. Задачей англичан было создать ей про-
тивовес на севере в виде Голландии, к-рую 
усилило бы присоединение Бельгии и союз 
с родовым государством английского дома, 
Ганновером. Последний тоже должен был 
усилиться за счет мелких немецких кня-
жеств. Англия поэтому готова была скорее 
поддерживать притязания Пруссии на Са-
ксонию и на Польшу, чем допустить расши-
рение ее на Рейне. Еще большие опасения 
Англии вызывала нарушавшая равновесие 
Европы (с английской точки зрения) роль 
России в последних событиях, а также ее ви-
ды на Константинополь и Турцию, угрожав-
шие вытеснить Англию с Блияшего Востока. 
Интересы Австрии были близки к англий-
ским, но не совпадали с ними вполне. Авст-
рия была не прочь обменять далекую от нее 
Бельгию и швабские земли на близлежа-
щие к ней территории, усилить Голландию— 
в противовес Франции и Баварию—в проти-
вовес Пруссии. Австрия не меньше Англии 
боялась усиления России и на Востоке (Бес-
сарабия, Дунай, Константинополь) и в Ев-
ропе (особенно за счет Польши), но для нее 
были неприемлемы притязания Пруссии на 
Саксонию, т . к. осуществление их привело 
бы к усилению вечной соперницы Австрии 
и нарушило бы то равновесие мелких немец-
ких государств, к-рое обеспечивало Австрии 
ее преобладание в Германии. Наиболее сов-
пали интересы России и Пруссии. Первая 
добивалась присоединения всего герцогства 
Варшавского, вторая настаивала на «воз-
награждении» ее всей Саксонией и находила 
в этом поддержку царя, который за отказ 
Пруссии от польских провинций, с своей 
стороны, требовал «наказания» саксонского 
короля не только за то, что он был союзни-
ком Наполеона, но и за то, что он посмел 
принять от «узурпатора» корону герцогства 
Варшавского. Разгромленная при Наполео-
не Франция и при Бурбонах не могла, ко-
нечно, притязать на большее, чем на сохра-
нение своих дореволюционных границ. «Ле-
гитимизм» Людовика X V I I I и его предста-
вителя на В. к . Талейрана был доброде-
телью по необходимости и укреплялся же-
ланием поддержать родственные династии 
в Саксонии, Парме и Неаполе, с одной сто-
роны, и боязнью усиления Пруссии за счет 
одного из таких родственников—с другой. 
В первое время, впрочем, Франция даже не 
была допущена к участию в решениях кон-
гресса, на к-ром распоряжались лишь четы-
ре державы-победительницы (согласно про-
токолу 22 сентября 1814). Мелкие держа-
вы, недовольные устранением их от участия, 
сгруппировались вокруг Франции, и Та-
лейрану удалось, наконец, заставить союз-
ников принять в среду решающих держав 
Францию, Испанию, Португалию и Шве-
цию. Успех Талейрана не только объяснял-
ся ловкостью этого дипломата, но и жела-
нием Англии и Австрии укрепить свои по-
зиции против союза Пруссии с Россией, 

оказавшегося несокрушимым несмотря на 
все происки Меттерииха. Притязательность 
этих двух держав в саксонском и польском 
вопросах грозила сорвать согласие между 
союзниками. Дележ вознаграждений окон-
чательно расколол конгресс. 3 янв. 1815 Ав-
стрия, Англия и Франция заключили союз 
против России и Пруссии. Последние уви-
дели себя вынужденными уступить. Была 
создана «статистическая комиссия», которая 
принялась за своеобразную работу выкраи-
вания вознаграждений. Так, 3.400.000 душ, 
определенных конгрессом в пользу Прус-
сии, были уплачены ей Познанью (810.000 
душ), левым берегом Рейна (1.044.000 душ), 
Вестфалией (829.000 душ) и частью Саксо-
нии (782.000 душ). 

Конгресс, таким обр., шел к благополуч-
ному окончанию, когда было получено из-
вестие о бегстве Наполеона с острова Эльбы 
и появлении его во Франции. 13 марта 1815 
державы объявили его «вне закона». Гото-
вый распасться союз четырех держав-побе-
дительниц был восстановлен. Предстоящая 
война с Наполеоном заставила державы 
ускорить решения В. к. Упорствующему 
саксонскому королю объявили, что его бу-
дут держать под арестом до тех пор, пока он 
не согласится на уступку Пруссии двух пя-
тых своей территории. Ряд поспешно заклю-
ченных договоров определил территориаль-
ные разграничения в отношении других 
держав. 9 июня 8 держав подписали «Окон-
чательный акт В. к.». Два государства со-
хранили свои завоевания: Англия—захва-
ченные ею голландские колонии, Мальту 
и превращенные в республику под англий-
ским протекторатом Ионические о-ва—ключ 
к господству на Средиземном море, Россия— 
Польшу, Бессарабию и Финляндию. Австрия 
и Пруссия получили щедрые вознагражде-
ния за уступленные ими территории из рас-
чета их наибольшего территориального про-
тяжения после последнего раздела Польши. 
Австрия, вместо Бельгии, соединенной с Гол-
ландией (Нидерландское королевство), по-
лучила Венецию и, вместо швабских владе-
ний, Зальцбург и возвратила обратно Илли-
рийскую провинцию и Тироль; Пруссия, 
вместо польских провинций, получила часть 
Саксонии и Вестфалии и Рейнскую провин-
цию. Франция была признана в границах 
до 1792, и между нею и восточными держа-
вами была установлена нейтральная полоса 
в виде Швейцарии и Нидерландов, нейтра-
литет к-рых был поставлен под защиту всех 
европейских держав. Мелкие державы, дру-
жественные союзникам, были либо возна-
граждены, либо восстановлены в старых 
границах. Все эти вознаграждения произ-
водились или за счет упраздненных держав 
(Венеция, Мальта, медиатизированные не-
мецкие государства и духовные княжества), 
или за счет союзников Наполеона (Швеция, 
Турция, Польша, Саксония, Дания). 

Если в области международных отноше-
ний В. к. кромсал и резал территории, ни-
сколько не считаясь с национальным прин-
ципом, к-рый со времени революции сделал-
ся всеобщим, то и для внутреннего строя го-
сударств он оказался исходным моментом 
эпохи реакции, свирепствовавшей в Европе 
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до революции 1848. Естественно, что именно 
Австрия, разноплеменная и разноязычная, 
должна была стать оплотом реакции против 
революционного национального духа, раз-
несенного по Европе на знаменах наполео-
новских полков. В странах, захваченных 
Францией и подвергшихся воздействию ре-
волюции, были восстановлены прежние ди-
настии и «старый порядок», с господством 
аристократии. Две будущих великих дер-
жавы, Италия и Германия, продолжали 
попрежнему оставаться «географическими 
понятиями» в интересах все той же Авст-
рии. Большая часть Италии оказалась либо 
непосредственно в руках Австрии (часть 
Ломбардии с присоединенной к ней В. к-ом 
Венецией), либо под управлением князей 
Габсбургского дома. По всей Италии были 
уничтоя4ены республиканские учренедения, 
и свирепствовала реакция. Швейцария была 
принуждена принять выработанные для нее 
на конгрессе условия ее территориальной и 
политической реорганизации, значительно 
усиливавшей консервативно-клерикальные 
кантоны и ослаблявшей ее единство. Но 
больше всех были разочарованы немцы. 
Идея национального объединения была объ-
явлена революционной и надолго погребена 
под друншым напором держав-победитель-
ниц. Акт 8 июня 1815, учреяодавший «Гер-
манский союз» (большая часть статей акта 
вошла в состав заключительного акта В. к.), 
гласил, что «постоянный союз» немецких 
государств имеет своею целью охранять 
их внешнюю и внутреннюю безопасность, а 
также их «независимость». Лишь в одном 
отношении В. к . не пошел назад по сравне-
нию с наполеоновским периодом. Медиати-
зированные князья не получили обратно 
своих владений, и Германия была сведена с 
350 с лишним государств к 38 (см. Герма-
ния, история). Из общих постановлений 
международного права, принятых В. к. , 
следует отметить принцип свободы судо-
ходства по международным рекам и плато-
ническое пожелание отмены негроторговли, 
вынесенное по требованию Англии, кото-
рая, отменив ее в своих колониях в 1807, 
добивалась ее уничтожения повсюду, боясь 
конкуренции стран с дешевым рабским 
трудом. Первая брешь в установленной В. 
к-ом системе территориальной организации 
Европы была пробита Бельгийской револю-
цией 1830 и отложением Бельгии от Голлан-
дии. Окончательно система рухнула в период 
объединения Италии и затем Германии. 

Лит.: I (источники) . М а р т е н е Ф . , Собрание 
т р а к т а т о в , т . I I I , С П Б , 1 8 7 6 ; P . A l b i n , L e s 
g r a n d s t r a i t é s p o l i t i q u e s , v . I I , P . , 1911; К л ю ч -
н и к о в Ю. В . и С a б a H и H A . С. , М е ж д у -
н а р о д н а я п о л и т и к а , ч . 1 ( с о к р а щ е н н ы е тексты) , M . , 
1925; M e t t e r n i c h , Mémoi res , v . I I (с обширн . 
в ы д е р ж к а м и из п е р е п и с к и Г е н т ц а , № № 192, 193, 194), 
Р . , 1880; Р а 1 1 i п, Co r r e spondance i n é d i t e d u p r i n c e 
de T a l l e y r a n d et d u roi L o u i s X V I I I p e n d a n t le congrès 
de V i e n n e . . — I I (пособия) . Д e б и д y p , П о л и т и ч . 
и с т о р и я 19 в. , т . I , С П Б , 1903; К о т л я р е в с к и й 
С. А . , В е н с к и й конгресс , « К н и г а д л я ч т е н и я по ист. 
нов. врем.», т . I V ; общ. соч. по и с т о р и и Е в р о п ы в 19 в . 
С е н ь о б о с а , Ф а й ф а , К а р е е в а . С.Сказкин. 

В Е Н С К И Й Л Е С (Wiener Wald), один из 
сев.-вост. отрогов Альпийской горной си-
стемы в пределах Австрии; подходит к Ду-
наю у г. Вены. В вершине Шёпфель до-
стигает 893 м над уровнем моря. 

В Е Н С К И Й Ф А Р Ф О Р , производство им-
ператорского фарфорового завода в Вене 
(Австрия). Завод был основан в 1717 дю 
Пакье с помощью мастеров Мейсенского 
фарфорового завода, в 1774 продан казне. 
В период 1717—84 изделия Венского заво-
да находились под сильным влиянием Мей-
сенского (подражание китайским образцам 
на европейский лад). С 1740 замечается влия-
ние франц. гравюр на декоративные формы 
В. ф., позднее—изделий Севрской фарфоро-
вой мануфактуры: характерна роспись чер-
ным и золотом и лепной орнамент стиля 
рокайль, оттененный пурпуром. В период 
директорства Зоргенталя (1784—1805) в 
В. ф. господствуют классические формы; 
сказывается влияние помпеянских образ-
цов и росписи лоджий Рафаеля; характерна 
чашка в виде прямого стаканчика и мелкая 
роспись поясом с позолотою. К этому вре-
мени относится значительный сбыт вен-
ского фарфора в Россию (Эрмитаж, Гатчи-
на). С 20-х гг. 19 в. начинается упадок, 
и в 1864 завод закрывается. 

Лит.: I . F o l n e s i c s u n d E . W . B r a u n , Ge-
s c h i c h t e der К . - К . W i e n e r P o r z e l l a n m a n u f a k t u r , 
W i e n , 1900 . iC. Болъшева. 

В Е Н С К О Е П И Т Ь Е , настой александрий-
ского листа (infusum Sennae compositum) с 
примесью сегнетовой соли и так наз. ман-
ны; жидкость бурого цвета; одно из самых 
распространенных слабительных средств, с 
успехом заменяющее касторовое масло и ка-
ломель; для лечения хронических запоров 
В. п. непригодно. Действие В. п. зависит, 
главн. обр., от действующего начала але-
ксандрийского листа—катартиновой кисло-
ты (и, соответственно, катартина), несколь-
ко усиленного вышеуказанными составными 
частями. Принимается столовыми ложками 
через 1—-2 часа, пока не возымеет действия. 

В Е Н С К О Е Т Е С Т О , смесь едкого кали и 
едкой извести (в отношении 3:1), при за-
мешивании со спиртом или сплавлении 
образующая тестообразную массу. Препа-
рат имеет сильно щелочную реакцию, энер-
гично разрушает в месте прилоясения орга-
нические ткани, прижигая их и обеззаражи-
вая. Прикладывается на 5—30 мин. при не-
обходимости произвести глубокое прижига-
ние в случае укусов бешеных животных, 
змей и др. Ныне почти не употребляется. 

В Е Н Т А , или в е н д и т а (от итал. ven-
ta—уединенная придорожная корчма), на-
звание каждой из основных ячеек, соста-
влявших союз карбонариев (см.). 

В Е Н Т А , иначе В и н д а в а (латышек. 
Wente, нем. Windau), река, протекающая в 
Литве и Латвии и впадающая в Балтий-
ское м. у г. Вентспильс (см.). Длина 300 км, 
площадь бассейна—11.725 км2; берет нача-
ло в Литве, на выс. ок. 210 м над ур. мо-
ря; первоначально течет в сев .-вост. направ-
лении, затем меняет его на сев.-западное. 
Наиболее значительный приток — р. Абау 
(151 км), впадающая в В. справа в ее ниж-
нем течении. Вследствие довольно значи-
тельного падения, В. имеет быстрое тече-
ние. Долина В. живописна, берега высо-
ки, сложены из песчаников и известняков. 
Русло, за исключением нижнего течения, 
богато отмелями и порогами. Близ города 
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Кульдига (Гольдинген)—Руммельский водо-
пад (ок. 21/2 м высоты). Река пригодна для 
сплава на протяя^ении 220 км от устья; 
судоходна лишь в нижнем течении на про-
тяжении 78 км (от гор. Кульдига). Устье 
образует удобную естественную гавань. 

В Е Н Т В О Р Т (Wentworth), Томас (1593 — 
1641), английский государственный деятель, 
см. Страффорд. 

В Е Н Т Е Р Ь ( в я т е л ь , к р ы л е н а , ф и т и л ь ) , 
широко распространенное орудие рыболов-
ства типа ловушки. Представляет цилинд-
рическую сеть, натянутую на несколько 

обручей; задний конец (кутец), через кото-
рый вынимается пойманная рыба, завязы-
вается, а в передний вставляется сетяной 
конус (усынок), задерживающий вошедшую 
рыбу; таких конусов часто делают не-
сколько, располагая их друг за другом; 
от переднего конца отходят направляющие 
сетяные на кольях крылья—одно, два или 
три. Устанавливается на кольях на мелких 
местах, часто среди зарослей, образуя целые 
ряды и лабиринты ; применяется, гл. обр., для 
лова рыбы вовремя икрометания. Вентерь 
громадных размеров применяется на Кубани 
и Тереке для лова в реке ходовой красной 
рыбы. Местами крупные вентери применя-
ются в морском прибрежном рыболовстве 
(Балтийское море). 

В Е Н Т И Л Ь , а) в м е х а н и к е , часть 
арматуры, запорный клапан, служащий для 
запора потока жидкости, пара или газа в 
трубопроводах, аппаратах и т. п. Корпус 
В. делается из стали, чугуна или бронзы 
и снабжается фланцами или резьбовыми 

гайками для присо-
единения к трубам. 
Внутренний про-
ход корпуса, от-
верстие, называе-
мое «седлом», плот-
но з а к р ы в а е т с я 
«клапаном», брон-
зовым грибком,на-
детым на шпин-
дель, проходящий 
в крышку корпуса 
через « с а л ь н и к » , 
прижимающий для 
герметичности «на-
бивку», т . е. про-
саленную пенько-

вую или асбестовую плетенку. Наружный 
конец шпинделя имеет резьбу, входящую 
в гайку поперечины и укрепленную на ко-
лонках или в дуге. Маховичек, надетый на 
квадратном конце шпинделя, при вращении 
его рукой открывает или закрывает кла-

Рис . 1. Ч у г у н н ы й проход-
ной вентиль . 

Р и с . 2. Б р о н -
зовый угловой 

вентиль . 

паном проход. В. бывают п р о х о д и ы е— 
для прямого протока и у г л о в ы е—для 
изменения направления потока под прямым 
углом. Обычно В. делаются из чугуна или 
бронзы, а для перегретого па-
ра высокого давления и тем-
пературы — стальные. Клапан 
притирается к гнезду конусом 
или снабжается кожаными, 
фибровыми, асбестовыми или 
никкелевыми (для перегретого 
пара) кружками ; б) в р а д и о -
т е х н и к е , по аналогии В. 
обозначаются приборы, дей-
ствующие подобно клапану и 
пропускающие электрический 
ток, преимущественно, в од-
ном направлении. Вентильным действием 
обладает значительное число кристалличе-
ских детекторов (см. Детектор), как, напр., 
периконовый, молибденовый, цинкитный, 
кроме того, электролитический детектор, 
т. н. .В. Флеминга, т. е. первая предложен-
ная Флемингом двухэлекгродиая электри-
ческая лампочка, наконец, современные, га-
зовые, ртутные и электродные выпрями-
тели (см.). Особенно распространенные для 
получения постоянного анодного тока вы-
сокого напряжения двухэлектродные вы-
прямители называются обычно к е н о-
т р о н а м и . 

В Е Н Т И Л Ь (от лат. ventus—ветер), осо-
бое приспособление для изменения высо-
ты звука в медных духовых музыкальных 
инструментах (валторны, трубы, тромбона 

и др.) путем изменения 
длины трубки инструмента. 
Изобретен в 1813 Блюме-
лем. В. состоит из подвиж-
ного металлического колена 
с двумя добавочными труб-
ками , служащими для удли-
нения звукового столба. 
Сущность этого приспосо-
бления сводится к тому, что 
при игре с нажатым В. 

воздух идет не кратчайшим путем (как при 
игре без употребления В.), а через ответ-
вление, вследствие чего происходит удли-
нение звукового столба и звук инструмен-
та понижается. Обыкновенно инструмен-
ты снабжаются 3 В. , реже 4 или 5. Приме-
нение В. позволяет играть на инструментах 
полную хроматическую гамму, почему их 
и называют «хроматическими», в отличие 
от «натуральных», не снабженных В. Раз-
личают В. поршневые (пистоны) и вращаю-
щиеся. А. Сакс применял в своих инстру-
ментах также В., укорачивающие трубку 
и повышающие звук инструмента. Впервые 
В. были испробованы на валторнах (см.). 

В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы , машины, служащие для 
перемещения воздуха из пространства с 
меньшим давлением в пространство с ббль-
шим давлением, а также для преодоления 
сопротивлений при перемещении воздуха по 
воздухопроводам. В. создают давление до 
500 мм водяного столба (0,05 атм.); воздухо-
дувные машины (см.) для более высоких да-
влений называются воздуходувками и ком-
прессорами (см.). Область применения В. 
очень широка: а) они применяются д л я 
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Р и с . 1. В е н т и л я т о р в виде 
п р о п е л л е р а . 

вентиляции (см.) п о м е щ е н и й , т р е б у ю щ и х 
з н а ч и т е л ь н о г о о б м е н а в о з д у х а , как-
то: в театрах, клубах, больницах, школах, 
фабриках, заводских помещениях и пр. 

В зависимости от 
сопротивления в 
сети воздухопро-
водов (диаметра, 
длины и числа от-
ветвлений) и от ко-
личества потреб-
ного для венти-

ляции воздуха, для этих целей применя-
ются В., как ц е н т р о б е ж н ы е (системы 
Сирокко, Шиле, Рато и др.), так и в и н т о -
в ы е (Шиле, Блекман, Сирокко-Пропеллер, 
Рато) с напором до 100 мм водяного столба 
и соответствующей производительностью. 
Д л я вентиляции небольших помещений, не 
имеющих центральных вентиляционных уст-
ройств, применяются небольшие крыльча-
тые В. (от 0,1 до 0,3 л. е.), напр., системы 
Шиле; коробка их имеет круглую или четы-
рехугольную форму, и они укрепляются 
обычно в окнах или стенах помещений. Та-
кие В. часто приводятся в движение неболь-
шим электромотором, работающим на конце 
вала В. Иногда коробка В. снабжается за-
твором, чтобы устранить сквозной ветер, 
когда В. не работает. В театрах, школах, 
где требуется бесшумная работа, винтовые 
В., как производящие при своей работе зна-
чительный шум, заменяются тихоходными 
(с пониженным числом оборотов), чаще 
всего центробежными В-ми. Для лучшего 
перемешивания воздуха в помещениях ино-
гда применяется особый тип В. (рис. 1), 
в виде пропеллера с длинными лопастями; 
он располагается под потолком и при вра-
щении создает в помещении легкий осве-
жающий ветерок. При вентиляции фабрич-
ных помещений со значительным содержа-
нием в воздухе кислот,—напр., в химиче-
ском производстве, — применяются В. (си-
стемы Шиле, Рато и др.) специальных типов; 
в зависимости от характера кислот, содер-
жащихся в воздухе или газе, их концентра-
ции и температуры, колеса и коясуха таких 

Р и с . 2. А э р о в е н т и л я т о р Р а т о . 

В. выполняются из различных кислотоупор-
ных материалов, как-то: бронзы, алюминия 
и др. Вал внутри кожуха защищается осо-
бой гильзой из кислотоупорного материала, 
б) В к а ч е с т в е д ы м о с о с о в д л я у с и -
л е н и я т я г и в котельных установках 
применяются, гл. обр., центробежные В. си-
стемы Сирокко, Шиле и др. с напором от 

20 до 80 мм. Конструкция их мало отличает-
ся от обычной; лопаточное колесо делается 
более тяжелой модели, а ближайший к ко-
я{уху подшипник—с водяным охлаждением, 
во избежание нагревания. В качестве дымо-
сосов применяются также винтовые В. Рато 
и ЦАГИ. в) Для вентиляции в горном деле 
(см.), а также для тоннелей подзёмных ж. д., 
применяются центробежные В. с одно- или 
двусторонним всасыванием, с большой про-
изводительностью— до 700.000 м3/час.-—и 
разрежением от 100 до 400 мм водяного стол-
ба. Для уменьшения потери напора при вы-
ходе воздуха (потеря живой силы струи на 
удар) шахтные В. имеют сильное расшире-
ние к выходу отводной трубы—диффузоры. 
В рудничной практике применяются центро-
бежные В. системы Гибаля с прямыми ло-
патками (старая конструкция, плохой коэф-
фициент полезного действия), системы Рато 
с лопатками двоякой кривизны, загнутыми 

Р и с . 3. Эксгаустер высокого д а в л е н и я системы 
Ш и л е . 

вперед (отличается хорошим коэффициен-
том полезного действия 0,45— 0,50), сист. 
Каппеля, Давидсона (типа Сирокко), Шиле, 
Мортье, Гасбаха, Гибнера и др. В шахтах 
применяется также специальный тип—аэро-
вентилятор Рато (рис. 2), приводимый в дви-
жение сжатым воздухом (4 атм.). Эти В. 
создают напор от 15 до 100 мм водяного 
столба, производительность их от 2.500 до 
24.000 ж3/час. при 4.000—5.100 оборотах в 
мин. г) Д л я ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х 
ц е л е й : центробежные В. высокого давле-
ния до 500 мм водяного столба (специальные 
типы до 700—1.000 мм водяного столба)при-
меняются для кузнечных горнов, небольших 
вагранок, плавильных печей, пескоструй-
ных аппаратов; В. эти снабжаются чугун-
ным кожухом (рис. 3); обычные системы их— 
Шиле, Кепс, Рато, система Косточкина (по-
следние готовятся на Краснопресненском 
заводе Моссредпрома). д) Д л я о т с а с ы -
в а н и я п ы л и , с т р у ж е к , о п и л о к и 
д л я п н е в м а т и ч е с к о г о т р а н с п о р -
т а о ч е с к о в , в а т ы , х л о п к а и т. п. 
применяются центробежные В., отличаю-
щиеся от обыкновенных лишь формой лопа-
точного колеса, в зависимости от свойств 
транспортируемого материала. Строятся для 
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П о т р е б н а я м о щ н о с т ь В . определяется 
где h — давлепие (напор) по формуле 

в мм водяного столба, преодолеваемый В. , Q—объем 
воздуха (производительность) в .м'/сек., т,—коэффи-
циент полезного действия В. Необходимо отличать 
статический напор h стат. от полного напора В . 

напора до 400 мм водяного столба. Наиболее 
употребительны системы: Шиле, Рато, пы-
левые вентиляторы Краснопресненского за-
вода Моссредпрома. 

В. бывают двух типов: к р ы л ь ч а т ы е , 
или в и н т о в ы е — для перемещения боль-
ших объемов воздуха при малых напорах, и 
ц е н т р о б е ж н ы е—с напором 20—30. мм 

— водяного столба и вы-
ше. Как те, так и дру-
гие В. могут работать 
как на всасывание, 
так и на нагнетание. 
Всасывающие В. на-
зываются также «экс-
гаустерами» . В и н т о -
в ы е В. принадлежат 
к классу особых ло-
паточных машин. Ос-
новной частью их яв-
ляется лопаточное ко-
лесо, напоминающее 
отчасти судовой греб-

Рис. 4. Вентилятор си- Н 0 Й ВИЫТ И Л И пропел-
стемы Шиле с алектри- Л ер, В котором пере-

ческпм приводом. мещение воздуха про-
исходит вдоль оси. 

Работа их основана на действии наклон-
ной поверхности лопасти, которая при сво-
ем вращении, действуя на поток воздуха 
как крыло, создает перепад давления в ко-
лесе и тем заставляет воздух перемещаться 
вдоль оси. Наиболее распространенными 
винтовыми В. являются крыльчатые В. си-
стем Сирокко-пропеллер, Блекмана и Шиле 
(рис. 4). Они готовятся как для ременного 
привода, так и для непосредственного сце-
пления с электромотором, и применяются 
для напоров от 5 до 10 мм водяного стол-
ба с производительностью, в среднем, до 
1.700 л»8/мин. Благодаря неправильной кон-
струкции лопаточного колеса (неодинако-
вый перепад давлений по длине лопа-
сти, вследствие чего около втулки колеса 
получается даже об- /Щк 

лее совершенной кон- l O O ^ f c ^ j H , ! 
струкцией являются 1л il И | 

появились позднее и ^ З р И ^ Й 5 

не получили еще в ^ Д Я М Я ^ 
СССР широкого рас- ри с 5_ Лопаточное колесо 
пространения. Ло- вентилятора Рато . 
паточное колесо этих 
В. имеет 16 изогнутых по винтовой поверх-
ности лопастей, расположенных на широкой 
втулке (см. рис. 5), заключенных или в 
металлическое кольцо (при осевом пере-
мещений воздуха) или в специальный ко-
жух (по образцу центробежных В., для 
поворота потока воздуха за колесом на 
90°, см. рис. 6). Винтовые В. системы 
Рато имеют напор до 100 мм водяного 
столба с производительностью до 2.800 
ж3/мин. Коэффициент полезного действия их 

значительно выше и приближается к коэф-
фициенту полезного действия центробеж-
ных В. Сирокко—0,45—0,50. Значитель-
ный интерес представляют винтовые В. ти-

па ЦАГИ (Централь-
ный аэро-гидро-ди-
памический инсти-
тут НТУ ВСИХ в 
Москве). Колесо их 
делается по типу 
воздушных пропел-
леров и имеет профи-
лированные, расши-
ряющиеся к втулке 
лопасти с перемен-
ным углом наклона 
от периферии к втул-
ке. Число лопастей 
•этого В. различно и 
увеличивается при 
увеличении расчет-

Рис . 6. в е н т и л я т о р Рато . иого напора. Расчет 
производится по вих-

ревой теории гребного винта проф. H. Е. 
Жуковского; коэффициент полезного дей-
ствия их весьма высок—0,60, и превосходит 
даже (при одинаковых напорах) коэффициент 
полезного действия центробежного В. Си-
рокко (см. ниже). Ц е н т р о б е ж н ы е В. 
состоят из лопаточного колеса с радиально 
расположенными лопатками и кожуха 
улиткообразной формы. Работа их основана 
па действии центробежной силы: воздух под-
сасывается через входное отверстие в осевом 
направлении, увлекается вращающимися 
лопатками колеса, проходит через колесо в 
радиальном направлении и под действием 
центробежной силы выбрасывается из лопа-
ток в улиткообразный кожух. В существую-
щих центробеясных В. лопаточные колеса 
бывают весьма различных конструкций. Для 
средних напоров (до 120 мм водяного стол-
ба) с большой производительностью (в сред-
нем, до 150.000 Л13/час.) применяются колеса 
с большим числом (64 шт.) малых лопаток, 
расположенных по периферии колеса. Ко-
леса такой кон-

струкции встре-
чаются у В. типа 
Сирокко и Шиле 
(см. рис. 7). Для 
больших напоров 
применяются ко-
леса с меняющим-
ся числом круп-
ных лопаток. К 
этому типу отно-
сятся В. систе-
мы Шильде, Кейс, 
шахтные В. си-
стемы Рато, Кап- р и с . 7 . л о п а т о ч н о е колесо цен-
пеля и кузнечные тробежного вентилятора . 
В. Кожух В. обыч-
но делается из листового железа; в венти-
ляторах высокого давления кожуха дела-
ются также из чугуна. 
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h полн. Полный напор больше статического на вели-
чину скоростного напора в выходном отверстии В . : 
h полн. =h стат.+ г Д е ®—скорость в м/сек. 
в выходном отверстии В . , у—удельный вес воздуха 

Рис . 8. Диаграмма характеристики центробеж-
ного вентилятора типа «Сирокко № 4» К р а с -
нопресненского завода при работе на всасы-
вание: h—напор в мм водяного столба , Н.Р.— 
мощность в лош. силах , г,—коэффициент по-
лезного действия, n—число оборотов в мин. , 

V—расход воздуха в м'/члс. 

[при нормальных у с л о в и я х (15° и 760 мм) 1 м' воз-
духа весит 1,25 кг], g—ускорение силы тяжести = 
9,81 м/сек. В соответствии с напором различают ста-
тический и полный коэффициенты полезного дейст-
в и я В . , т . е. коэффициент полезного действия, от-
несенный к статическому или полному напору . По-
этому, если в формуле мощности h равно статиче-
скому напору , подсчитанному по сопротивлению воз-
духовода, то и коэффициент полезного действия т) надо 
брать статический т, стат. (т) стат. меньше т) полн.). 

Рис . 9. Диаграмма х а р а к т е р и с т и к и 4-лопаст-
ного осевого вентилятора Н Е Ж п р и работе 
на всасывание: h—напор в мм водяного столба, 
Н . Р . — м о щ н о с т ь в лош. силах , т,—коэффи-
циент полезного действия, п—число оборотов 

в мин. , V—расход воздуха в м'/час. 

Х а р а к т е р и с т и к а В . К а к и во всех лопа-
точных м а ш и н а х (в отличие от поршневых) , в В . 
центробежных и винтовых производительность нахо-
дится в тесной зависимости от противодавления в сети. 
Изображенная на графике зависимость напора и 
мощности В. от количества подаваемого воздуха , при 
постоянном числе оборотов, называется х а р а к т е-
р и с т и к о й В . Н а рис. 8 и 9 изображены характе -

ра 7 
feié-K* 

.«SI» Ш-

Часть березовой к о р ы с вен-
тиляционными дырами ж у к а 

Eccoptogas tes Ra tzedu rg i . 

ристики В . : центробежного—типа Сирокко Красно-
пресненского завода и осевого—типа Ц А Г И . Харак-
теристики В. определяются опытным путем. 

Для наиболее рационального подбора к 
условиям задания рекомендуется пользо-
ваться характеристиками, так как, зная 
характеристику, легко подобрать режим ра-
боты В., соответствующий максимальному 
коэффициенту полезного действия. При за-
казе В. заводам необходимо указывать как 
его назначение, так и условия работы. 

Лит.: T у р к у с . 
В . А. и Л и х у ш и н 
H . М., Определение 
мощности i вентилято-
ра по потерям в т р у -
бопроводе, Москва , 
1927; A. I h e r i n g, 
Die Gebläse , Ber l in , 
1913; E . W i e s m a n n , 
Die V e n t i l a t o r e n , В. , 
192 4. К.*Баулин. 

В Е Н Т И Л Я Ц И -
О Н Н Ы Е Д Ы Р Ы , 
о т д у ш и н ы , пра-
вильнее—б р а ч-
н ы е о т в е р-
с т и я , прогрыза-
емые самками жу-
ков короедов (се-
мейства Ipidae) из 
маточныхходов на 
поверхность ко-
ры (см. рисунок); 
они служат не для 
снабжения возду-
хом короедных 
гнезд, как думали раньше, а ведут в осо-
бые каналы, служащие жукам для спарива-
ний (так наз. «брачные приюты»). См .Короеды. 

В Е Н Т И Л Я Ц И Я . С о д е р ж а н и е : 
I . Гигиеническое значение вентиляции. Венти-

л я ц и я ж и л ы х и общественного пользования 
помещений 216 

I I . Вентиляция промышленных заведений . . . 220 
I I I . Устройство вентиляции 22 5 
I V . Вентиляция помещений д л я животных . . . . 230 

В е н т и л я ц и я (от лат. ventilare—про-
ветривать)—обмен испорченного воздуха на 
свежий в различного рода замкнутых поме-
щениях, предназначенных для постоянного 
или временного пребывания человека или 
животных, а также в таких специальных со-
оружениях, как, напр., каменноугольные и 
другие шахты, тоннели подземных ндалез-
ных дорог и т . п.; в последнее время венти-
ляция применяется даже для улиц густо 
населенных городов. 

I. Гигиеническое значение вентиляции. Вен-
тиляция жилых и общественного пользования 

помещений. 
Воздух жилых и рабочих помещений не-

прерывно портится от пребывания в нем 
людей вследствие их дыхания, кожной пер-
спирации, недостатка опрятности, а также 
в результате освещения керосиновыми или 
газовыми лампами, пригорания пыли на 
отопительных приборах и вследствие разно-
го рода работ. При постоянном пребывании 
людей в плохо проветриваемых помещениях 
с испорченным воздухом наступает общее 
расстройство питания, выражающееся в 
бледности и вялости кожи, общей слабо-
сти, наклонности к заболеваниям дыхатель-
ных органов, понижении сопротивляемости 
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инфекционным заболеваниям и т. п. В.— 
проветривание жилищ и фабричных поме-
щений—улучшает здоровье, понижает забо-
леваемость и смертность, а также повы-
шает работоспособность. Причина вредного 
действия испорченного воздуха заключает-
ся: 1) в изменении химического состава его 
вследствие примеси дурно пахнущих или яв-
но ядовитых газообразных веществ, напри-
мер, сероводорода, аммиака, летучих жир-
ных кислот, окиси углерода и пр.; 2) в за-
грязнении воздуха пылью и микробами; 3) в 
изменении физических свойств воздуха— 
повышении влажности и температуры. Кро-
ме того, имеют значение изменение электри-
ческого потенциала воздуха, ионизации, а 
также утрата радиоактивности его. Выды-
хаемый человеком воздух содержит, по срав-
нению с атмосферным, на 25% меньше чрез-
вычайно важного для жизни кислорода, в 
100 слишком раз больше углекислоты и все-
гда насыщен водяными парами, т . е . являет-
ся сырым. Кроме того, он имеет более вы-
сокую температуру (38°) и приобретает 
свойства, делающие его неприятным для по-
вторных вдыханий. Испарение воды чело-
веком в слабо заполненных помещениях 
равно приблизительно 40 г в 1 час на чело-
века, а в переполненных оно достигает 80 г. 
Выделение тепла человеком в спокойном 
состоянии равно приблизительно 100 кало-
риям в 1 час; при средней работе оно повы-
шается до 125 калорий, а при тяжелой—мо-
жет превышать 150—200 калорий. Чрезмер-
но нагретый душный воздух, испорченный 
дыханием и кожными испарениями массы 
людей, может послужить причиной смерти 
их; так, напр., после битвы при Аустерли-
це 300 пленных австрийцев были заперты 
в сравнительно небольшой комнате—из них 
за ночь погибло 260 человек; в 1848 на ко-
рабле «Londonderry» вследствие шторма бы-
ли закрыты люки, и из 150 пассажиров за 
несколько часов умерло 70 человек. 

Знаменитый нем. гигиенист Петтенкофер, 
на основании исследования воздуха в боль-
ницах и квартирах г. Мюнхена, пришел к 
выводу, к-рого в настоящее время придер-
живаются очень многие авторитетные гигие-
нисты, что надежным показателем порчи 
воздуха в жилых помещениях следует счи-
тать содержание углекислоты в количестве, 
превышающем 1 часть на 1.000 частей воз-
духа, т. е. втрое больше, чем содеря-сание 
ее в наружной атмосфере. Такое увеличен-
ное содержание углекислоты свидетельст-
вует о накоплении в воздухе вредных при-
месей, являющихся результатом жизненно-
го процесса людей и их работы. Поэто-
му задачу вентиляции можно кратко фор-
мулировать следующим образом: в жилые 
помещения следует вводить свежий наруяс-
ный воздух в таких количествах, что-
бы содержание углекислоты в комнатном 
воздухе никогда не превышало 1%о- Не-
меньшую роль в порче воздуха играет и из-
менение его физических свойств: повышение 
температуры и влажности. Головные боли, 
обмороки, слабость и т. п. болезненные яв-
ления, которые наблюдаются у людей, на-
ходящихся в душных, переполненных по-
мещениях, зависят почти исключительно от 

перегревания тела. Улучшение самочув-
ствия при хорошем вентилировании пере-
полненных людьми помещений является ре-
зультатом не столько улучшения химиче-
ского состава воздуха, сколько понижения 
его высокой температуры и влажности. В 
силу этого, В. должна поддерживать темпе-
ратуру и влажность воздуха в помещениях 
в пределах гигиенических норм. Опублико-
ванные в 1923 экспериментальные работы 
Нью-Йоркской государственной комиссии 
по В., произведенные с участием американ-
ских гигиенистов и инженеров, подтвердили 
выдающееся значение метеорологических 
факторов (теплоты, влажности и движения 
воздуха) в деле влияния воздуха на человеч. 
организм и необходимость в конкретных 
задачах В. ставить их на первый план. Уче-
ние об эффективных температурах (см.) в 
наст.время уже выдвинуло, в качестве основ-
ного гигиенического требования, необходи-
мость поддержания в жилых и рабочих по-
мещениях метеорологических факторов в 
пределах эффективных температур в 17°,2— 
21°,2, наиболее целесообразных для нор-
мальных условий работы. Однако, с сани-
тарной точки зрения, задачи В. в жилых и 
фабричных помещениях следует понимать 
шире: В. должна иметь целью не только 
поддерживать физические свойства возду-
ха в пределах нормы, но также и удалять 
вредные примеси из воздуха, приближая 
его, по возможности, к составу чистого ат-
мосферного воздуха. Американец Э. Верной 
Хилл составил особую, названную им «син-
тетической», «воздушную карту», в которой 
пытается дать характеристику качеств воз-
духа на основании различных комбинаций 
температуры, влажности, равномерности его 
распределения, содержания в нем пыли, 
бактерий и др. вредных примесей. К сожа-
лению, эта таблица далека от совершенства 
и мало пригодна в практическом отношении. 

Особенно важную роль В. играет: 1) в 
больничных помещениях, так как на осла-
бленный болезнью организм испорченный 
воздух действует особенно гибельно (см. 
Больница); 2) в школьных помещениях, не 
только потому, что на неслоншвшийся еще 
детский организм испорченный воздух дей-
ствует особенно вредно, но и потому, что в 
перегретой атмосфере способность к умст-
венной работе сильно понижается; это осо-
бенно важно в настоящ. время у нас в СССР, 
где школьное строительство не может по-
спеть за быстрым ростом числа учащихся, и 
школьные помещения работают в несколь-
ко смен (см. Школьная гигиена)', 3) в фабрич-
но-заводских помещениях, где самое произ-
водство приносит с собой вредные для здо-
ровья моменты (см. гл. I I ) . 

В настоящее время при расчетах искус-
ственной В. признают необходимым вводить 
количества свежего (вентиляционного) воз-
духа (в 1 час на 1 человека), приведенные 
в первой таблице на следующей странице. 
Обмен воздуха в жилых помещениях не 
должен совершаться более 2—3 раз в час, 
иначе получается неприятное ощущение 
сквозняка. Поэтому размеры помещения не 
должны быть слишком малы, т. к. в этом 
случае для обеспечения помещения хорошим 
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В и д п о м е щ е н и я 
К о л и ч . вент. 

В и д п о м е щ е н и я в о з д у х а в м 3 

Ж и л ы е к в а р т и р ы 40 — 75 
К а з а р м ы и т ю р ь м ы 30 — 50 
Аудитории и т е а т р ы 20 — 30 
П р и с у т с т в е н н ы е места , конторы . . 
Ш к о л ы (классы) д л я детей до 1 0 л . 

20 — 40 П р и с у т с т в е н н ы е места , конторы . . 
Ш к о л ы (классы) д л я детей до 1 0 л . 12 — 20 

» » » » старше Ю л . 20 — 30 
Мастерские 70 
О т х о ж и е места (клозеты) 60—100 
К у х н и на 1 очаг 200—300 
Б о л ь н и ч н ы е п а л а т ы д л я з а р а з н ы х . 100 

» » » н е з а р а з н ы х 60 — 75 
» » » детей . . . 35 

воздухом пришлось бы его так энергич-
но вентилировать, что пребывание в нем 
сделалось бы невыносимым из-за сквозня-
ка. На этом, гл. обр., основано гигиениче-
ское требование, чтобы в жилищах на долю 
каждого человека приходилось пе менее 
определенных размеров пространства,—т. н. 
«воздушного куба». Величина воздушного 
куба для разного рода помещений вычис-
ляется путем деления на 2 или 3 вышепри-
веденных количеств вентиляционного воз-
духа. Таким образом, кубатура должна 
иметь следующие размеры: 

В и д п о м е щ е н и я К у б а т . возду-
ха н а 1 ч. в м ' 

К а з а р м ы и т ю р ь м ы 
Ш к о л ы 
Мастерские 
Б о л ь н и ц ы • 
К у х н и на 1 очаг 

2 0 — 25 
1 5 — 2 5 

6 — 2 5 
25 — 75 
30 — 50 
75 —150 

Эти величины следует рассматривать как 
минимальные и по возможности стремиться 
к их увеличению.—В зависимости от назна-
чения помещения скорость обмена в нем воз-
духа приходится варьировать. Так, напр., 
для больших коридоров и лестничных кле-
ток нередко бывает достаточен Va Д° 2-крат-
пого обмена в 1 час, для уборных и кухонь 
можно повышать его до 4—5 раз, то же самое 
и для нек-рых фабричных, заводских и об-
ществен. помещений специальн. назначения. 

Смена воздуха в помещениях может со-
вершаться путем естественной или искус-
ственной В. Е с т е с т в е н н о й В. назы-
вается тот обмен воздуха в помещении, кото-
рый совершается через поры стен, потолков, 
случайные щели в окнах, открытые двери 
и т. п., благодаря температурной разнице, 
а также вследствие присасывающего или 
нагнетательного действия ветра. Если воз-
дух вводят или выводят при помощи спе-
циально устроенных каналов, действующих 
посредством механической или тепловой тя-
ги, то это будет и с к у с с т в е н н а я В. 
Искусственная В. может быть местной (если 
она обслуясивает только одну комнату или 
одну квартиру) и центральной (если обслу-
живает весь дом). В просторных, опрятно 
содержимых квартирах, с нормальным чис-
лом жильцов, нередко довольствуются одной 
естественной В.; однако, для усиления ее 
следует устраивать в каждой комнате доста-
точных размеров форточку; в кухнях и кло-
зетах необходимы сильные вытяжки с хо-

рошей тягой воздуха. В больших много-
этажных домах, а также в зданиях обще-
ственного пользования (школы, театры, ма-
стерские и т. п.), где скопляется много лю-
дей или где имеются другие источники 
сильной порчи воздуха, необходимо устраи-
вать искусственную В. С санитарной точки 
зрения заслуживает рекомендации двойная 
система центральной В., при которой одни 
каналы подают в комнату свежий воздух, а 
другие—отводят испорченный. Подаваемый 
в помещение свежий воздух должен быть 
вполне доброкачественным, т. е. он должен 
забираться в местах, защищенных от пыли, 
насекомых,примеси посторонних газови т.п. 
Так, напр., в Одессе для В. городского теат-
ра воздух всасывается по трубам с открыто-
го моря. Для очистки атмосферного воздуха 
от пыли в некоторых случаях (напр., для 
операционных комнат в больницах) целесо-
образно устраивать т .н. воздушные фильтры. 

Придавая большое санитарное значение 
вентилированию жилых и фабричных поме-
щений, не следует упускать из виду, что В. 
не может и не должна быть направлена про-
тив той порчи воздуха, которая моядат быть 
устранена соблюдением чистоты; сюда пре-
жде всего относится борьба с комнатной 
пылыо, микробами, находящимися в воз-
духе, дымом, дурным запахом и т. п. Для 
уничтожения стойкого неприятного запаха 
в помещениях нередко применяют с успе-
хом продолжительное озонирование возду-
ха; иногда приносит пользу окуривание 
серой или формальдегидом. 

Лит.: П а ' в л о в с к и й А. К . , К у р с отопления 
и вентиляции , ч. 1 и 2 , M . — Л . , 1923—24; Ч а п л и н 
В. M., К у р с отопления и вентиляции , вып. 1 и 2, 
М. , 1924; Э р и с м а н Ф . Ф . , К у р с гигиены, т . I I , 
М. , 1887; Б у б п о в С. Ф . , К вопросу о рациональ-
ном устройстве отопления и вентиляции , М., 1890; 
Н . R e c k n a g e l , L ü f t u n g u n d He izung , L p z . , 1915; 
«Grundr iss d . Hygiene», he rausgegeben v . I I . Sei ter , 
Dresden—Leipz ig , 1920. H. Игнатов. 

П. Вентиляция промышленных заведений. 

В. промышленных заведений имеет своей 
задачей не только обеспечение нормального 
обмена воздуха, но и устранение вызывае-
мых производственным процессом специаль-
ных профессиональных вредностей (см.). Вме-
сте с тем, при устройстве В. в промышл. 
завед. приходится считаться с добавочными, 
чисто производственными условиями, не до-
пускающими иной раз полного удовлетво-
рения гигиенических требований (напр., вы-
сокая влажность в некоторых отделениях 
текстильного производства) или же делаю-
щими некоторые целесообразные установки 
трудно выполнимыми нз-за их дороговиз-
ны.—При устройстве В. в промышленных 
заведениях, если отсутствуют какие-либо 
особые дополнительные вредности произ-
водства, следует руководствоваться общими 
принципами и расчетами, указанными выше, 
при чем необходимо учитывать количество 
работающих в мастерской, ее размеры, тем-
пературу, влажность атмосферы и т. п. Со-
гласно § 31 «Общих обязательных постано-
влений об устройстве и содеряинии про-
мышленных заведений», изданных НКТ 
СССР 29 янв. 1926, «во всех рабочих поме-
щениях должна быть установлена В., обес-
печивающая надлежащую чистоту воздуха, 
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с притоком свежего воздуха не менее 40 м3 

в час на человека. Центральные отверстия 
должны быть устроены на такой высоте, и 
скорость воздуха должна быть такова, что-
бы не ощущалось резких токов воздуха». 
Последнее обстоятельство имеет огромней-
шее практическое значение, ибо нередко ра-
бочие тщательно закрывают бумагой и тряп-
кой все отверстия В., жалуясь на резкие 
ощущения сквозняка. Избегать резких то-
ков воздуха следует правильными кон-
структивными расчетами, особенно в смысле 
соотношений между притоком и вытяжкой. 
Приточная В., т. е. подача достаточного 
количества чистого воздуха надлежащей 
температуры и влажности, имеет для ма-
стерских особо серьезное значение. Наличие 
только вытяжной В. или недостаточность 
приточной В. может способствовать не толь-
ко сквознякам и засасыванию испорченного 
воздуха из соседних мастерских или убор-
ных, но даже может быть причиной про-
фессиональных отравлений: на одной из тек-
стильных фабрик Институтом охраны труда 
было обнаружено наличие сильного про-
фессионального яда — анилина -— в тех ма-
стерских, где он для производства вовсе 
не употреблялся. Для устранения высокой 
температуры воздух должен подаваться не-
сколько охлажденным. Весьма целесообраз-
но в этих случаях устройство особых при-
способлений (типа пропеллеров или др.) для 
постоянного перемещения воздуха в мастер-
ских. Для устранения чрезмерного содер-
жания водяных паров в рабочих зонах воз-
дух приточной В. должен быть возможно 
более сух. Для устранения туманов следует 
всячески уменьшать охлаяедаюгцие и кон-
денсирующие пары поверхности, подавать 
достаточное количество сухого, но горячего 
воздуха в зоны парообразования, а образо-
вавшиеся уже пары отсасывать специаль-
ными колпаками. Особенно широко приме-
няется В. для удаления образующихся в 
процессе производства газов и пыли. Основ-
ной принцип — удалять вредные продукты 
возможно ближе к месту их образования. 
По наблюдениям Ин-та охраны труда, таль-
ковая пыль в условиях эксперимента—при 
скорости у засасывающего отверстия вен-
тиляционной установки в 31/2 м в сек.— 
удалялась только на расстояние не дальше 
25—30 см. По специальным вычислениям, 
скорость отсасывания уменьшается пропор-
ционально 4-й степени расстояния от вса-
сывающего отверстия. 

Вентиляционные системы, служащие для 
удаления паров, газов и пыли, состоят из 
трех элементов:побудителя,вентиляционных 
трубопроводов и засасывающих или погло-
щающих поверхностей. Вентиляторы (см.) 
должны устанавливаться достаточной мощ-
ности, чтобы во всех местах системы побу-
дительная сила была достаточна. Особенно 
это важно при тяжелых сортах пыли. Вен-
тиляторы должны создавать скорости от 10 
до 25 м в сек. и вытягивать в минуту от 10 
до 20 м3. Чрезмерная сила отсасывания не-
допустима там, где обрабатываются легкие 
и летучие вещества (пух, порошкообразные 
продукты и т. п.). Вентиляторы должны 
устанавливаться, по возможности, вне сфе-

ры действия пыли (за фильтрами). Если 
воздух содержит кислоты, то вентиляторы 
непременно должны делаться из кислото-
упорных материалов (глина, алюминий, 
бронза и т. п.). Наконец, необходимо стре-
миться к тому, чтобы вентилятор не созда-
вал сильного шума в мастерской. Очень 

Р и с . 1. Н е п р а в и л ь н о е соединение в е н т и л я -
ц и о н н ы х трубопроводов . 

важно правильное устройство трубопрово-
дов с самого начала их установки; после-
дующие добавления, не всегда учитываю-
щие условия воздушных токов и тем самым 
увеличивающие сопротивление в трубах, 
уменьшают полезный эффект вентиляции. 
На рис. 1 показано неправильное в этом 
смысле и безобразное по форме соединение 
ряда вентиляционных трубопроводов на од-
ном из русских заводов; на рис. 2—весьма 
изящное и целесообразное соединение в одну 
магистраль ряда дочерних труб обеспыли-
вающей установки в одном из отделений 
немецкой текстиль-
ной фабрики. Тру-
бопроводы лучше 
всего располагать 
под полом (т. к. уст-
ройство их на полу 
увеличивает опас-
ность травм, а по-
мещение их под по-
толком ухудшает 
освещение). Всего 
лучше, если газы от-
тягиваются вверх, 
а пыль—вниз, что 
соответствует физи-
ческим законам, а 
стало быть умень-
шает затрату энер- Р и с . 2. П р а в и л ь н о е соеди-
ГИИ И тем самым неннс в одну м а г и с т р а л ь рп -

р т п и м п с т т чкгггттпч д а дочерних труб (ответвле-с т о и м о с т ь э к с п л о а - 1 Ш Й ) о б е с п ы л и в а ю щ е й уста-
тации. При образо- новин. 
вании в мастерской 
пыли или газов—не только нельзя ограни-
чиваться одной общей вентиляцией, но и 
расположение всех местных отсасывающих 
отверстий необходимо так рассчитать, что-
бы ток воздуха не проносил ядовитых па-
ров или пыли мимо дыхательных орга-
нов рабочего. Уносимые В. газы и пыль, 
б. ч., удаляются вместе с соответствующим 
количеством воздуха наружу, при чем не-
обходимо, чтобы они попадали в достаточно 
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высокие слои атмосферы и не отравляли со-
седних населенных мест, что может ока-
заться опасным не только для людей, но и 
для домашних животных и даже для расти-
тельности. Не всегда, однако, весь воздух 
и его содержимое полностью удаляются. Не-
редко воздух очищается различными систе-
мами фильтров и затем поступает вновь в 
мастерские с приточной В. («циркуляцион-
ные системы В.»), Это дает значительную 
экономию средств. С точки зрения гигиены 
это допустимо, если гарантируется действи-
тельно полная очистка воздуха, достаточная 
забота о его температуре и влажности и 
если к нему добавляется 
нек-рое количество све-
жего воздуха (не менее 
40 Jit3 в час на каждого 
рабочего). Нередко неко-
торые виды пыли и даже 
газов (напр., сернистый 
газ, из к-рого можно по-
лучить серную кислоту) 
не удаляются, а о с а ж -
д а ю т с я (фильтры, пыле-
вые камеры, водяные ка-
меры, осаждение душем 
и т. п.), затем собираются и используются. 
В последнее время особое распростране-
ние приобрела с и с т е м а ц и к л о н о в , и 
начинает находить широкое применение ме-
тод э л е к т р и ч е с к о г о осаждения пыли 
и газов американского иткенера Коттреля. 
Циклон (см. рисунок 3) представляет собой 
мощное сооружение, в котором пыль, оса-
ждающаяся вследствие вихреобразных дви-
жений, по воронке попадает либо в особые 
ящики либо в топки паровых котлов (дре-
весные стружки). Метод Коттреля основан 

губ. при ничтожных затратах (единовре-
менно 1.500 р . и по 6 р. в сутки в даль-
нейшем) производительность соответствую-
щих отделений увеличилась на 30%. После 
устройства в 1923 приточно-вытяжной В. 
на одном из харьковских стекольных заво-
дов число невыходов на работу тотчас же 
уменьшилось: у мастеров, примерно, на 10%, 
у их помощников—на 20%, общая яге вы-
работка фабрики увеличилась с 1.406 ящи-
ков стекла до 1.845. 

Значение, к-рое приобретает проблема В. 
промышленных заведений в наст, момент в 
СССР, явствует еще из следующих данных: 

Таким образом, государство затрачивает 
на вентиляцию промышленных заведений 
весьма значительные средства, и вопрос ра-
ционального использования последних при-
обретает крупнейшее значение. В связи с 

i 

З а т р а ч е н о по Р С Ф С Р 1924 /25 1925 /26 1926/27 

Н а к р у п н ы е м е р о п р и я т и я по о х р а н е 
т р у д а (в м л н . р.) 1 5 , 5 2 0 , 5 2 9 , 9 

И з н и х на В. 

в м л н . р 3 , 0 6 , 2 1 3 , 6 

И з н и х на В. в % к общей сум-
ме з атрат п о о х р а -
н е т р у д а 1 9 , 3 3 0 , 2 4 5 , 5 

Р и с . 3. Схема у с т а н о в к и д л я у д а л е н и я п ы л и , с т р у ж е к и опилок в деревообделочной мастер-
с к о й : 1—деревообделочный с т а н о к , 2—фрезерный станок , 3—ленточная п и л а , 4 — к р у г л а я п и л а , 
5 — э к с г а у с т е р , 6—собиратель к р у п н ы х частиц, 7—тележка , о т в о з я щ а я с т р у ж к и , 8—топка в ко-
т е л ь н о й , 9 — п е р е к л ю ч а т е л ь . 10—пылеотделитель («циклон»), 11—выход очищенного воздуха . 

на создании в специальных трубах электри-
ческого тока весьма сильной мощности (при-
меняется ток в 60—80 тысяч вольт), так что 
электризуемая пыль, притягиваясь проти-
воположным электродом, полностью выпа-
дает из воздуха. В Америке этим методом 
улавливается значительное количество до-
рогой цементной пыли,много ценных красок, 
паров и т. д. В. промышленных предприя-
тий может иметь, т. о., не только гигиени-
ческое, но и серьезное экономическое значе-
ние. Интересны в этом отношении некото-
рые наблюдения из практики СССР: после 
устройства в 1923 В. в красильном отделе-
нии одной из фабрик Иваново-Вознесенской 

этим следует подчеркнуть особую важность 
не только рационального устройства этого 
рода вентиляции, но и тщательного наблю-
дения за ее правильным функционирова-
нием, своевременным ремонтом, очисткой 
трубопроводов и т. п. 

Лит.: С е л и в е р с т о в А. Н . , Основные прин-
ципы отопления и вентиляции п р я д и л ь н ы х и ткац-
к и х корпусов , ч . 1, М. , 1911 ; Р о з е н б а у м Д . А., 
У в л а ж н е н и е воздуха и в е н т и л я ц и я на текстильных 
ф а б р и к а х , Л . , 1924; Г а р т м а н К . , Вентиляция 
п р о м ы ш л е н н ы х заведений, М о с к в а , 1926; W e n -
z e l , с т а т ь я в книге К . В . L e h m a n n , H . E n -
g e l u . W e n z e l , Der S t a u b in der Indus t r i e , Leip-
z ig—Ber l in , 1925; H a r t m a n n , статья в «Hand-
buch des Arbei terschutzes» , he rausgegeben von Syrup, 
B a n d I , Be r l in , 1927. С. Каплун. 
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111. Устройства вентиляции. 

Обмен воздуха через поры стен создается 
благодаря давлению, вызываемому раз-
ностью температур воздуха в помещении и 
наружного. Через стену площадью F м 2 , 
толщиной е м, при разности давлений по ту 

Р и с . 4. Общая схема вентиляции: А—приток 
наружного воздуха , В—калорифер, аа—кана-
лы, подводящие нагретый и увлажненный воз-
дух в помещения, сс—каналы д л я у д а л е н и я 

испорченного воздуха . 

и другую стороны стены в (р—р0) кг/м2 и при 
коэффициенте воздухопроницаемости с в 
м3/м2, проницаемость воздуха в кубических 

-, F.c.(p—p„) 
метрах в час L= -——. где с для кир-
пича—0,000201, клинкера неглазурован-
ного—0,000145, клинкера глазурованного— 
0,000000 (совершенно непроницаем), воз-
душного раствора — 0,000007, бетона — 
0,000258, портланд-цемента 0,000137 и т. д. 
Насыщение водой уменьшает проницаемость 

1 
1 E G ! 

j 

1 » 

X 
в 1 ' 

О 
Р и с . 5. Схема полной приточной вентиля-

ционной камеры. 

на 90—100%. Считаясь с дороговизной 
эксплоатации, полный обмен воздуха обычно 
дается до минимальной наружной темпера-
туры, соответствующей средней температуре 
отопительного периода. Для южных широт 
этот предел понижается. 

Общая схема вентиляции дана на рис. 4. 
Подогревание воздуха производится калори-
ферами, состоящими из специальных боль-
ших кирпичных, металлических или сме-

Б . С. Э. T. X . 

шанных печей или из нагревательных при-
боров водяного или парового отопления. 

Н а подогревание воздуха, взятого с н а р у ж и при 
температуре to°, до требуемой 1° (обозначая коэффи-
циент расширения воздуха через а = ~ и полагая , 
что объем воздуха L м' дан при температуре 1°)— 
расход теплоты W = 0,31 L ' калорий. Н а у в л а ж -
нение того ж е количества воздуха L м' при темпера-
туре до р % относительной влажности (см.) нри t° 
(обозначая через g содержание водяных паров в 1 л ' 
при 1о° и полном насыщении, через р0 — существую-
щую относительную влажность наружного воздуха 
в %, через g о — содержание водяных паров в 1 м' 
наружного воздуха при 10° и полном насыщении и че-
рез g '—теплоту ж и д к о с т и + т е п л о т у испарения), рас-
ход теплоты на увлажнение 

„, L / 1 - И ( 0 \ , 
1ÖÖ VPfir _ 1+at » H ' * 

Величины g, до и теплота испарения берутся из спра-
вочников. 

В фабричных, заводских и др. рода зда-
ниях специального назначения калориферы, 
преимущественно паровые, размещаются в 
самих вентилируемых помещениях и обычно 
служат одновременно приборами отопления 

Р и с . 6. Опрокидывающаяся вентиляционная 
установка в театре с приспособлением д л я 
охлаждения , у в л а ж н е н и я и очистки воздуха 
сист. Carrier : А—холодильная машина, В—хо-
лодильная , осушительно - у в л а ж н и т е л ь н а я и 
очистительная камера, С—вентилятор центро-
бежный, D—охлажденный воздух, Е—ввод 
охлажденного воздуха в зал , F—камера 
испорченного и обратно-цирнулирующего воз-
духа , G—испорченный и обратно-циркулирую-

щий воздух. 

(см. также Воздушное отопление). Схемати-
ческое изображение полной приточной вен-
тиляционной камеры с указанием положения 
главных приборов и устройств, а также на-
правления тока воздуха дано на рис. 5. Воз-
дух в требующемся количестве Q кг, имеющий 
температуру, равную температуре наружно-
го воздуха t0°, проходит в воздухоприемник, 
поступает в калорифер предварительного по-
догревания А, где приобретает температуру 
£°а; затем он промывается и увлажняется в 
камере В, после чего прогоняется через се-
паратор (элиминатор, водоуловитель), к-рый 
улавливает неиспарившиеся (взвешенные) 
частицы воды; далее он проходит калорифер 
вторичного подогревания С, где нагревается 
до t j0 ; отсюда он всасывается вентилятором 
D, к-рым далее нагнетается в смесительную 
камеру EF, этим я-ie вентилятором через 
боковой воздуховод засасывается воздух из 
помещения (так называемый «циркуляцион-
ный»); в смесительной камере часть воздуха 

8 



225 . ВЕНТИЛЯЦИЯ 227 

прогоняется через калорифер Е третичного 
подогревания, а другая часть гонится через 
обводный канал F ; в горле G—H устано-
влен регулирующий регистр (двойной кла-
пан), приводимый в движение автоматиче-
ски действующим термостатом, почему тем-
пература воздуха в воздуховоде I всегда 
поддерживается на той высоте, на которую 
установлен термостат. Такой калорифер 
иногда делается опрокидывающимся (рис. 6) 
и летом может служить как освежитель 
(охладитель). Действие его основано на 
том, что испаряющаяся вода поглощает 
значительное количество теплоты (см. Ох-
лаждение).—Воздуховоды, разводящие све-
жий воздух в помещения и выводящие ис-
порченный воздух из помещений, делаются 
в крупных фабрично-заводских и некоторых 
др. установках из оцинкованного железа 
с круглым или прямоугольным поперечным 
сечением. Скорости движения воздуха при-
нимаются: в магистральных воздуховодах 
от 12 до4 м/сек.; в ответвленных к стоякам 

Р и с . 7. Схема у с т р о й с т в а в е н т и л я ц и и в ж и -
лом доме. 

4—3 м/сек.; в стояках 3—2 м/сек.; в стен-
ных решетках 2,5—1 м/сек.; в решетках 
в полу 0,3—0,1 м/сек. Скорость движения 
воздуха в выходном отверстии вентилятора— 
12—7 м/сек. В таких установках для пре-
одоления сопротивлений движению воздуха 
вентиляторы должны развивать давление 
приблизительно в 15—100 мм водяного стол-
ба (иг на м2) и более. В жилых, обществен-
ных и др. гражданских сооружениях ско-
рости воздуха берутся значительно мень-
шие (в магистр. 5—3, в стояках 2—1,5, в 
стенных решетках 1,5—1 м/сек.), при чем 
воздуховоды-стояки для приточного и извле-
каемого воздуха закладываются при клад-
ке в стены, а размеры таких каналов де-
лаются кратными Vi кирпича, или же эти 
каналы делаются приставными. Магистрали 
для приточного воздуха ведутся от камеры 
до стояков или кирпичными каналами или 
делаются из алебастровых досок и др. ма-
териала, а иногда и из оцинкованного же-
леза, при чем снаружи обделываются в со-

гласии с архитектурной обработкой здания. 
Магистрали для извлекаемого (вытяжного) 
воздуха обычно ведутся по чердаку и де-
лаются из алебастровых досок или же из 

Р и с . 8. Схема в ы т я ж н о й к а м е р ы и ш а х т ы 
с н а г р е в а т е л ь н ы м и приборами из ребристых 

т р у б . 

ляторы, а в некоторых случаях нагрева-
тельные приборы для теплового побужде-
ния тяги. В жилых, общественных и др. 
гражданских сооружениях устройство вен-
тиляции осуществляется по схеме, указан-
ной на чертеже 7. Свежий воздух через воз-
духоприемник А и канал В поступает в ка-
меру В, проходит через фильтры Г и через 
вентилятор Д, ведется в ббльшем своем 
объеме через нагревательные приборы Е, 
где он подогревается до комнатной темпе-
ратуры; подогретый таким образом воздух 
идет через отверстие Ж в приточные маги-
стральные воздуховоды К; при этом он 
проходит мимо увлажнительного сосуда, на-

Р и с . 9 . Схема в ы т я ж н о й к а м е р ы с вентиля-
тором. 

нагревательных приборов; этот холодный 
воздух около отверстия Ж смешивается с 
теплым воздухом и вместе с ннм поступает 
в магистральный канал К. Для достижения 
желаемой температуры смешиваемого воз-
духа служит двойной шибер (задвижка) И. 
Из канала К воздух поступает в подающие 
стояки J1 и через приточные отверстия M 
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вводится в вентилируемые помещения. Ис-
порченный в помещениях воздух через вы-
тяжные отверстия H идет по вытяжным 
каналам-стоякам О вверх, поступает в вы-
тяжные магистральные каналы-борова П , 
к-рыми подводится к вытяжной шахте, и 
здесь для побуждения тяги подогревается 
нагревательными приборами Р и выводится 
в вытяжную шахту С; вытяжная шахта, во 
избежание задувания ветром, защищена деф-
лектором Т. В нек-рых установках приточ-
ная камера иногда устраивается на чер-
даке или, при применении плоских пере-
крытий, на этих последних. На рис. 8 пред-
ставлен вариант устройства вытяжной ка-
меры и шахты с нагревательными прибора-
ми, состоящими из ребристых труб. Иногда 
вместо нагревательных приборов для по-
буждения тяги пользуются теплотой, отде-
ляемой стенками дымовой трубы. Для этого 
верхнюю часть дымовой трубы делают желез-
ной (т. ы. насадка на дымовую трубу), и 
вокруг этой насадки устраивается вытяж-
ная шахта. Рис. 9 дает схему вытяжной ка-
меры, оборудованной вентилятором. Уста-
новка вентилятора вместо нагревательных 
приборов имеет большое преимущество, за-
ключающееся в том, что создаваемое им 
побуждение не связано ни с действием сис-
темы отопления, ни с временем года, ме-
жду тем как тепловые побудители (при 
помощи нагревательных приборов или наса-
док на дымовые трубы) обычно наиболее 
энергично действуют в более холодное время 
года, когда сама разница температур между 
комнатным и наружным воздухом уже слу-
жит достаточным средством для установле-
ния удовлетворительной тяги, в более же 
теплое время года, когда создание побуди-
тельной тяги является необходимым, тепло-
вые побудители действуют слабо или совсем 
не действуют в виду сокращения или пре-
кращения топки. 

При устройстве В. в жилых домах с малым 
уплотнением помещений ограничиваются 
устройством только вытяжной системы В. 
Приток же свежего воздуха осуществляется 
или через форточки или через специальные 
отверстия в наружных стенах, при чем от-
верстия эти устраиваются у потолка поме-
щений, чтобы поток холодного воздуха, 
смешиваясь с теплым комнатным воздухом 
и от него нагреваясь, не беспокоил находя-
щихся в комнате людей. Особое внимание 
обращается на устройство усиленной вы-
тяжки из кухни, уборных, ванн и т. п. 
помещений, чтобы тем парализовать про-
никновение чада и запаха из этих комнат в 
жилые помещения.—При сильном уплот-
нении жилищ является крайней необходи-
мостью устройство приточной В. с подогре-
ванием воздуха до комнатной температуры 
и с увлаяшением его, в указанном выше 
количестве. В. фабричных и заводских зда-
ний преследует не только снабжение поме-
щений свел{им воздухом в количестве, опре-
деляемом особыми нормами, но также уда-
ление пыли, вредных газов и др. вредных 
примесей к воздуху, являющихся неизбеж-
ными п| и производстве, как, напр., уда-
ление газов в литейных, удаление пыли в 
ткацких фабриках и пр. Очищение воздуха 

от этих примесей невыгодно делать путем 
удаления испорченного воздуха и ввода 
соответствующего количества свежего подо-
гретого воздуха в достаточном количестве, 
а потому приходится заставлять воздух 
при помощи соответствующих воздуховодов 
и вентиляторов циркулировать через спе-
циальную камеру, где воздух промывается 
или фильтруется, или подвергается дру-
гим способам очистки, дополняется нуж-
ным количеством свежего воздуха, подо-
гревается и увлажняется до требуемой 
нормы и в таком виде подается обратно в 
помещение. Извлечение же испорченного 
воздуха в количестве, равном объему доба-
вляемого свежего воздуха, производится 
сетью специальных вытяжных каналов или 
через соответствующие отверстия в стенах 
при окнах. Схемы устройства нек-рых фаб-
рично-заводских систем В. показаны на 
рисунках в ст. Воздушное отопление (см.). 

Расчет размеров всех каналов-воздуховодов про-
изводится па основании тех ж е законов, которые из-
ложены в статье Водяное отопление (см.). Основными 
формулами, к а к и там, являются : 

H = h ( Y " - T ' ) : п=а--^-;Z-«^ï!Q-se00.10-'. - f y v , 
при чем в данном случае д л я круглых железных 
воздуховодов R =6,61 i а Д л я круглых кана-
лов в кирпичной кладке—вдвое больше. Е с л и ж е 
каналы имеют прямоугольное сечение axb мм, 
то в вышеуказанную формулу д л я R вместо d вво-
дится т. н . эквивалентный диаметр dg, величина 

,о 2а6 которого определяется из выражения d" — , мм. 
а 4 -0 

Все эти выражения д л я R выведены д л я у = 1,2, т . е. 
д л я воздуха при температуре 20°, д л я иной темпера-
туры нужно полученные значения R умножить на 

(
у \0,в52 

j L 1 . Количество ж е воздуха L, протекающее 
по круглому воздуховоду в секунду при f = 1,2, рав-

. nd' но jL = 1,2 . 1 0 - ' - ; - v. 4 
Лит.: У к а з а н н ы е в гл. 1-ой курсы Ч а п л и н а и 

П а в л о в с к о г о ; Н . R i e t s c h e l , Le i t faden der Heiz-
und Lüf tungs techn ik , 7 verb . Aufl . , von K . Brabbée , 
2 B-de, В. , 1925; L . A. H a r d i n g and A. C. W i l -
l a r d , Mechanical E q u i p m e n t of Bui ldings , v. I . Hea t -
ing and Ven t i l a t ion , N . -Y . , 1916. В. Кашкаров. 

IV. Вентиляция помещений для животных. 

С.-х. животные обыкновенно не менее по-
ловины своей жизни, а в нек-рых случаях 
почти всю жизнь проводят в скотных дворах 
и конюшнях. Условия, при которых содер-
жатся животные в своих помещениях, не-
избежно способствуют загрязнению и порче 
воздуха. Жизненные процессы самих жи-
вотных, пары воды и др. продукты (летучие 
органические вещества), выделяемые кожей 
и легкими, желудочные и кишечные газы, 
разложение мочи, кала и пропитанной ими 
подстилки, пыль при скармливании грубого 
корма, а также при чистке и выметании, и 
т. п.,—все это постоянно и резко влияет на 
изменение хлевного воздуха в направлении, 
вредном для организма. Кроме того, вместе 
с пылью и пузырьками пара носится в воз-
духе большое количество микроорганизмов, 
среди к-рых могут находиться и патогенные, 
обусловливающие распространение зараз-
ных заболеваний. Все это, естественно, по-
нижает хозяйственную продуктивность жи-
вотных и требует обязательного примене-
ния В. помещений, в которых животные 
содержатся. На основании опытов, чистым 

8* 
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воздухом в помещениях для животных счи-
тается такой, в к-ром количество углекисло-
ты (С02) не превышает 0,25—0,30% по объ-
ему. Зная содержание в атмосферном возду-
хе С02 (0,03—0,04%) и количество С02 , вы-
деляемое животным в один час (300 см3 на 
1 кг живого веса), можно установить «венти-
ляционную норму», или « к о э ф ф и ц и е н т 
В.», т. е. количество свежего воздуха, к-рое 
должно поступать в помещение каждый час 
для поддержания требуемой чистоты воз-
духа. На основании вычислений, вентиля-
ционная норма для крупных животных (ло-
шадь, вол) установлена в 50—70 м3. При 
обыкновенных вентиляционных приспосо-
блениях хлевный воздух может быть обно-
вляем не более 2—3 раз в час. Поэтому ми-
нимальный объем воздуха, или «воздуш-
ный куб» для каждого крупного животного 
должен быть равен 20—30 м3 , т. е. 1/2 или */з 
вентиляционной нормы. При слабой В. воз-
душный куб должен быть больше. 

В виду недостаточности естественной В. 
(через поры стен, потолка, пола, через щели 
и фуги дверей и окон, временно открывае-
мые окна и двери и т. п.), для постоянного 
и правильного обмена воздуха в помеще-
ниях для животных устраиваются различ-
ные специальные приспособления—искус-
ственная В.; при этом различают горизон-
тальную и вертикальную В. При г о р и -
з о н т а л ь н о й В. в наружных стенах, че-
рез определенные промежутки, проводят 
круглые или четырехугольные вентиляцион-
ные каналы в 10—15 см диаметром, кото-
рым часто дают косвенное или согнутое под 
прямым углом направление снизу и снаружи 
вверх и внутрь. Двигательным фактором при 
горизонтальной В. является ветер, который 
с подветренной стороны вгоняет чистый 
воздух в наружное отверстие канала, а ис-
порченный воздух высасывается из хлева с 

противоположной на-
ветренной стороны. 
Лучшие результаты 
как по силе, так 
и по равномерности 
действия дает в е р -
т и к а л ь н а я В. 
В простейшем своем 
виде она осущест-
вляется путем уст-
ройства разной кон-
струкции вытяжных 
труб, начинающихся 
отверстием в середи-
не потолка и прохо-
дящих в вертикаль-
ном направлении че-
рез чердак и крышу. 
Здесь движение тока Р и с . 10. В е н т и л я ц и о н н а я 

т р у б а по системе Мюира . 

воздуха происходит вследствие разницы тем-
пературы наружного и внутреннего воз-
духа. Среди других конструкций вертикаль-
ной В. широким распространением поль-
зуется в е н т и л я ц и о н н а я т р у б а Мюи-
ра (рис. 10), к-рая крестообразно вставлен-
ными двумя перегородками (досками) де-
лится на 4 канала. Верхняя часть трубы, 
выступающая над крышей, имеет покрышку 
и 4 отверстия с боков, снабженные растру-
бами и откосами, направленными сверху 

вниз; внизу трубы находится также 4 боко-
вых отверстия с откосами, направленными 
снизу вверх. Такая труба является и вы-
тяжной и приточной. Через отверстия одной 
стороны ветер вгоняет в помещение свежий 
воздух, тогда как на противоположной сто-
роне он производит высасывающее дейст-
вие, унося испорченный воздух, поднимаю-
щийся вверх, благодаря своей теплоте. Об-
щий поперечн. разрез трубы Мюира обычно 
равняется 500 см2, при чем на 12 голов круп-
ных животных достаточно одной такой трубы. 

Хорошие результаты дает комбинация 
вертикальной и горизонтальной В., при чем 
вертикальные трубы служат для вытягива-
ния воздуха, а вентиляционные каналы, про-
ложенные в стенах, действуют присасываю-
щим образом.—Применение для целей В. 
в помещениях для животных механических 
двигателей,—водяных турбин, паровых ма-
шин, электромоторов,—по экономич. сообра-
жениям имеет место в очень редких случаях. 

Лит.: Д о б р о с м ы с л о в И . А . , Зоогигиена , 
изд . 2, М,—Л. , 1927; С. D a m m а n , Gesundhe i t s -
pf lege der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n H a u s s ä u g e t i e r e , 3 A u f l . , 
В. , 1 9 0 2 ; M. К 1 i m m e r , V e t e r i n ä r h y g i e n e , 3 B-de , 
4 A u f l . , В . , 1924 u . 1 9 2 5 . И. ДобрОСМЫСЛОв. 

В Е Н Т И Л Я Ц И Я В Г О Р Н О М Д Е Л Е , и л и 
проветривание горных выработок, состоит 
в правильном и равномерном снабжении све-
жей струей воздуха всех частей рудника. 
Целью проветривания, помимо необходимо-
го поддержания дыхания людей и животных 
и горения ламп, является борьба с высокой 
температурой и влажностью в подземных вы-
работках, с рудничными пожарами и ката-
строфами, к-рые происходят вследствие вос-
пламенения и взрыва гремучего газа (см.), а 
также в борьбе с удушливыми и ядовитыми 
газами. Количество воздуха, к-рое нужно 
посылать в рудник для дыхания людей и 
животных и для горения ламп, различными 
исследователями определяется различно— 
в зависимости от количества поглощаемо-
го при дыхании кислорода и выделяемой 
углекислоты. Наиболее распространенными 
в этом отношении являются данные Шон-
дорфа, по которым человек потребляет в 
час 24 л кислорода, лампа—26,5 л, ло-
шадь—100 л. Выделяется углекислоты в час 
человеком 21,6 л, лампой—16,9 л и ло-
шадью—90 л. На основании этих данных 
необходимое для дыхания количество воз-
духа на одного горнорабочего определяет-
ся в 500—800 л в минуту, на лошадь—в 
четыре раза больше. Однако, принимая во 
внимание, что рудничный воздух обога-
щен разными удушливыми и вредными для 
дыхания газами, а также то, что к нему 
часто присоединяется в каменноугольных 
копях еще и гремучий газ, правительствен-
ные нормы дают значительно бблыние ко-
личества воздуха на одного подземного ра-
бочего, чем это требуется для дыхания. Для 
рудников негазовых в СССР «Правилами 
безопасного ведения горных работ» устана-
вливается норма не менее 1 jvi3 воздуха в 
минуту. Что касается газовых рудников, 
то в отношении норм необходимого возду-
ха они разделяются на 3 категории, в за-
висимости от количества гремучего газа, 
выделяющегося в рудниках, считая на 
каждую тонну суточной добычи угля. 
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Н о р м ы д л я г а з о в ы х р у д н и к о в (в м ' ) . 

К а т е г о р и и I I I I I I 

Выделение гремуче-
го га за на 1 m 
суточной добычи 

9—18 св. 18 у г л я . . . . . . . . ДО 9 9—18 св. 18 
Количество в о з д у х а , 

доставляемого в р у д -
н и к и , на одну m 
суточной добычи 
н и к и , на одну m 
суточной добычи 
не менее 1 , 5 2 2 , 5 

Н а одного подземно-
го рабочего в ми-

2 , 5 3 , 5 нуту не менее . . . 2 , 5 3 3 , 5 

Содержание гремучего газа при этих усло-
виях не должно быть в общей исходящей 
струе больше 1 %. На каждую лошадь во 
всех случаях полагается воздуха в 4 раза 
больше, чем на человека. Как правило, во 
избежание разных случайностей, количе-
ство воздуха должно рассчитываться всегда 
с запасом в 25—50%. В общем, чем больше 
воздуха будет поступать в рудник, тем вы-
годнее, т. к. расход на вентиляцию падает 
на m добычи весьма малой цифрой, зато 
производительность рабочего значительно 
увеличивается, благодаря чему стоимость 
продукции удешевляется. 

Для проветривания горн, выработок тре-
буется, чтобы струя воздуха текла непре-
рывно, для чего необходимо, чтобы рудник 
сообщался с поверхностью не менее чем дву-
мя выходами: для подачи свежего воздуха 
и для удаления испорченного. На практике 
это чаще всего осуществляется следующим 
образом: воздух входит в подземные вы-
работки через подъемную шахту, затем, 
омыв горные выработки и обогатившись 
вредными примесями, направляется ко вто-
рой шахте—вентиляционной. Это движение 
воздуха, или тяга, создается разностью да-
влений со стороны струи, входящей в руд-
ник и покидающей его. Т. о., для непре-
рывного движения воздуха по выработке, 
необходимо всегда иметь нек-рую разность 
давлений между входным и выходным от-
верстиями этой выработки. Эту разность да-
влений принято называть д е п р е с с и е й , 
при чем, если ее относят к какой-либо от-
дельной горной выработке, то говорят о де-
прессии данной выработки, если же она от-
носится к руднику в целом, то говорят о 
депрессии всего рудника. 

Практически давление воздушной струи 
определяется водяными манометрами раз-
личных конструкций (см. Манометр). При 
незначительных колебаниях депрессии при-
меняются еще т. н. мультипликаторные из-
мерители, позволяющие производить отсче-
ты с точностью до 0,1 мм водяного столба. 
Для определения дебета, или количества 
поступающего в данную выработку возду-
ха, измеряют среднюю скорость воздушной 
струи и, умножая ее на площадь сечения 
выработки, получают дебет воздуха в се-
кунду. Скорость воздушной струи опреде-
ляется особыми приборами, называемыми 
анемометрами (см.). На рис. 1 представлен 
обыкновенный анемометр Кассе ля. Он имеет 
8 алюминиевых крыльев, установленных 
под углом 42—44° к направлению движения 
струи. Для уменьшения трения ось его по-
коится на подушках из сафира; она снаб-

бесконечным винтом, который сцеплен 
с зубчатым колесом счетчика. В некоторых 
случаях анемометр соединяется с часовым 
механизмом, при помощи которого прибор 
автоматически на 
определенное вре-
мя включается и 
выключается. Кро-
ме описанных, для 
измерения скоро-
сти воздуха в руд-
ничной практике 
применяется еще 
целый ряд других 
измерит, приборов. 

Н е р е д к о в р у д н и ч н о й Р и с . 1. Анемометр К а с с е л я . 
п р а к т и к е , а т а к ж е п р и 
п р о е к т и р о в а н и и новых рудников , приходится при-
бегать к определению депрессии путем вычисления . 
Д л я этой ц е л и с л у ж и т эмпирическая формула Ж и -

PL 
p a p a и Добюиссона : h — < x - ^ Q ' , где h—депрессия 
в мм водяного столба , а — н е к - р ы й опытный коэффи-
циент, Р — п е р и м е т р выработки в м , L — д л и н а выра-
ботки в м, Q—объем в о з д у х а в м', к -рый н у ж н о про-
пустить по данной выработке в секунду , и S — п л о -
щ а д ь поперечного сечения данной в ы р а б о т к и в м'. 

PL М н о ж и т е л ь « - g r > в х о д я щ и й в ф о р м у л у , называется 

у д е л ь н ы м с о п р о т и в л е н и е м и обозна-
PL 

чается через R, т . о. , K = ot-= i-, и h = R.Q'. Т а к к а к 
о 

R всегда представляет собой дробь , то, чтобы 
упростить в ы ч и с л е н и я , ф р а н ц у з с к и м ученым Пети 
была п р е д л о ж е н а д р у г а я единица и з м е р е н и я сопро-
т и в л е н и я , в 1.000 р а з б о л ь ш а я R, н а з в а н н а я им мюр-

гом: т = 1.000 R , и, следовательно , h= . Д р у -
гим ученым, Гибалем , была п р е д л о ж е н а д л я той ж е 
цели единица — т е м п е р а м е н т Г = , п р и чем 

XI 
0s 

депрессия в этом случае будет: h = Совершенно 
особой п р е д с т а в л я е т с я единица измерения сопротивле-
н и я , п р е д л о ж е н н а я ученым Мюргом и н а з в а н н а я им 
э к в и в а л е н т н ы м о т в е р с т и е м . Этим тер-
мином н а з ы в а е т с я воображаемое к р у г л о е отверстие 
в тонкой стенке , п р е д с т а в л я ю щ е е собой то ж е со-
противление д в и ж е н и ю данного количества воздуха , 
к -рое п р е д с т а в л я е т и д а н н а я в ы р а б о т к а . Т . о . , числен-
ной величиной п л о щ а д и э к в и в а л е н т н о г о отверстия 
м о ж н о х а р а к т е р и з о в а т ь сопротивление выработки 
д в и ж е н и ю по ней в о з д у х а . П л о щ а д ь эквивалентного 

отверстия «А» в м' вычисляется по ф-ле: А = 0 ,38 ^ • 
T/h 

Ч е м «А» будет больше , тем р у д н и к будет легче д л я 
п р о в е т р и в а н и я , и наоборот . В настоящее время труд-
ными д л я п р о в е т р и в а н и я считаются р у д н и к и , имею-
щ и е «А» меньше 1 м', с р е д н и м и — п р и «А» от 1 до 
2 м' и л е г к и м и — б о л ь ш е 2 м'. 

Для возбуждения тяги воздуха в руднике 
прибегают к естественному и искусственному 
проветриванию. При естественном проветри-
вании причинами, вызывающими движение 
воздуха, являются: 1) нагревание возду-

ха теплотой гор-
Шахта 11 г 

пых пород, бла-
годаря чему он 
становится лег-
че и, как в обык-
новенной дымо-
вой трубе, есте-
ственно подни-
мается вверх; 
2) поглощение 

2 воздухом газов 
малого удельно-

го веса, а также паров воды; 3)толчки и охла-
ждение от падающей воды и, наконец, 4) дей-
ствие ветра, к-рый гонит воздух в рудник. 
На рис. 2 изображена схема естественной 
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В. при двух шахтах: воздух входит че-
рез шахту I, затем, омыв работы, нагре-
вается и выходит на поверхность через шах-
ту II , при чем для усиления тяги неред-
ко устраивается 
еще вытяжная 
труба. Темпера-
тура наружного 
воздуха меняет-
ся,—а вместе с 
нею меняется и 
вес воздуха, под 
влиянием к-рого 
создается тяга; 
в то время как 
зимой холодный 
столб наружно-
го воздуха, по-
ступая в руд-
ник, нагревает-
ся,—летом, на-
оборот, он охла- Р и с . з . 

ждается, благодаря чему струя воздуха по-
лучает обратное направление. В небольших 
шахтах для проветривания нередко поль-
зуются, кроме того, силой ветра, для чего 
на устье вентиляционной шахты надевает-
ся вращающийся колпак, устанавливаемый 
своим отверстием против ветра (рис. 3). 
Так как естественная В., завися, главным 
обр., от температурных колебаний наружно-
го воздуха, является крайне непостоянной, 
то ею пользуются обычно только в неболь-
ших рудниках, для капитальных же шахт 
прибегают к созданию искусственной тяги, 
для каковой цели служат вентиляторы раз-
личных систем, гл. обр., центробежные (см. 
Вентиляторы и Воздуходувные машины) и 
струйчатые приборы. Для приведения вен-
тиляторов в действие применяется как элек-
трическая, так и паровая энергия. Мощность 
вентилятора в лошадиных силах подсчиты-

вается по формуле: N = л . е., где h — 
депрессия в мм водяного столба, Q—объем 
засасываемого или нагнетаемого воздуха в 

секунду в ж3 и ч— 
коэффициент полез-
ного действия вен-
тилятора. 

Совершенно осо-
бый тип вентилято-
ров представляют со-
бой с т р у й ч а т ы е 
п р и б о р ы , приме-
няющиеся почти ис-
ключительно для ча-
стичного проветри-
вания отдельных гор-
ных выработок (про-
ходка шахт, штолен, 
глухие забои и т. д.). 
Струйчатые приборы 
по устройству напо-
минают собой инжек-
торы (см.). Прин-

цип"7 их действия основан на том, что 
под высоким давлением струю пара, жид-
кости или воздуха распыливают из насад-
ки, которая помещена внутри или перед 
трубой большого диаметра. Вследствие это-
го воздух, окружающий насадку, станет 

Р и с . 4 . 

ра—с наружным воздухом; при этом засасы-
ваемый и нагнетаемый вентилятором поверх-
ностный воздух будет в шахте сгущаться. 
Эта система проветривания называется к о м -
п р е с с и о н н о й . Если шахта, над которой 
установлен вентилятор, служит исключи-
тельно для проветривания, над ней уста-
навливается постоянный шахтный затвор 
(рис. 5), имеющий вид колокола, края кото-
рого помещаются в кольцевой канал с песком 

Шахта выд. 
возд. 

Р и с . 6 . 

(для плотности затвора). Подобный затвор во 
время взрыва гремучего газа в шахте давле-
нием воздуха свободно сбрасывается, и воз-
душная волна получает непосредственный 
доступ в атмосферу, минуя вентилятор, ко-
торый, т. о., будет предохранен от разруше-
ния. Если вентиляционная шахта служит 
одновременно и подъемной, то применяются 
специальные конструкции клапана или раз-
личного устройства воздушные шлюзы, при-
способленные для маневрирования в них 
грузов. В небольших рудниках подземные 
горные работы нередко омываются одной 
струей, последовательно омывающей забои 

увлекаться по направлению движения струи, 
и, т. о., будет создана тяга воздуха. Наибо-
лее распространенными в горном деле явля-
ются приборы Кертинга (рис. 4). Положи-
тельными качествами струйчатых приборов 
являются: простота устройства, дешевизна, 
удобство установки, портативность; к недо-
статкам их относятся—непригодность для 
высокой депрессии, для подачи большого 
количества воздуха и ничтожно малый коэф-
фициент полезного действия. 

И з м е н е н и е н а п р а в л е н и я с т р у и 
в о з д у х а . Согласно действующим «Пра-
вилам безопасного ведения горных работ», 
вентиляционная установка должна быть 
снабжена соответст-
вующими приспосо-
блениями на слу-
чай надобности из-
менить всасывающее 
действие вентилято-
ра на нагнетатель-
ное. Поэтому в уста-
новке предусматри-
вается возможность 
соединения нагнета-
тельного отверстия 
вентилятора с шах-
той, а всасывающих 
каналов вентилято- Р и с . 5 . 



237 ВЕНТИЛЯЦИЯ В ГОРНОМ ДЕЛЕ—ВЕНТУЛРИ 238 

Рис . 7. 

Р и с . 8. 

(см. Выработки горные). В больших руд-
никах эта система проветривания не пригод-
на, так как при ней сечение выработок мо-
5кет оказаться недостаточным для пропу-
ска большого количества воздуха, нужного 
для рудника (наи-
больш. допускаемая 
скорость движения 
воздуха по правилам 
б е з о п а с н ости не 
должна быть больше 
6 м в секунду); кро- , 
ме того, при последо-
вательном проветри- / > л ' 
вании забоев воздух 
будет доставляться 
в достаточной степе-
пи и с п о р ч е н н ы м . 
Для предотвращения 
этих неудобств при-
бегают к ветвлению 
струй. В е т в л е н и е 
обычно начинается уже у самой шахты, по 
к-рой поступает воздух, и уже отсюда он рас-
пределяется по отдельным горизонтам работ, 
поступая сначала па квершлаги (см. Выра-
ботки горные) I, Н и III этажей (рис. 6), и 
далее ио штрекам направляется в правое и 

левое крылья 
работ, где так-
jite ветвится но 
о т д е л ь н ы м 
струям. Омыв 
все горные ра-
боты, с т р у и 
воздуха начи-

нают постепенно сливаться вместе, образуя 
у вентиляционной шахты один общий поток, 
который выносится наружу. 

Для установления нужного направления 
воздушных струй и целесообразного рас-
пределения количеств воздуха но выра-
боткам прибегают 
к р е г у л и р о в к е 
воздуха. Эта по-
следняя достигает-
ся постановкой в 
воздушных ходах 
перемычек и венти-
ляционных дверей. 
На рис. 7 предста-
влена обыкновен-
ная дверь с окном, задвижкой которого 
можно установить нужное отверстие для 
прохода воздуха. В тех выработках, где 
производится откатка в вагонетках, устраи-
ваются различных конструкций автомати-
чески открывающиеся и закрывающиеся 
двери. «Правила безопасности» требуют, что-
бы в тех случаях, когда при открывании 
двери может нарушиться В. рудника, дол-
жны быть устроены две или несколько 
вентиляционных дверей на таком расстоя-
нии, чтобы одна из них постоянно была за-
крыта. В тех случаях, когда две струи пе-
рекрещиваются, устраиваются воздушные 
мосты или кроссинги. На рис. 8 и 9 пред-
ставлены обычные типы применяющихся 
кроссингов. Когда по одной и той лее вы-
работке свежая и отработанная струи воз-
духа движутся во взаимно противоположных 
направлениях, устраиваются деревянные, 

Рис . 9. 

парусиновые и каменные перегородки или 
же применяются вентиляционные трубы. 

Лит.: П р о т о д ь я к о н о в M. М. , К у р с про-
ветривания рудников , '2-е изд . , Екатерииослав , 1914; 
К . H e i s e lind К. H с г Ii s t , Lehrbuch der Berg-
b a u k u n d e , В. I , 5 Auf l . , В. , 1923; M. H . H a d d o c k , 
Mine ven t i l a t ion and ven t i l a to r s , L . , 1924; R. A. S. 
R e d m a y n e , Modem Pract ice In Mining, v . I V , 
Vent i l a t ion of mines , L . , 1911; J . J i с y n s k y 
e t L. G a u t i e r , Manuel de la vent i la t ion de mines , 
P . , 1905; P . P e t i t , É l u d e sur l ' a é r age (les t r a v a u x 
prépara to i res dans les mines à grisou («Bullet in d e 
l ' I n d u s t r i e Minérale de Sa in t -É t ienne» , XIV, P. , 1900); 
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Westf . l l ischen Ste inkohlen-Bergbaues», В. VI, В. , 1904 ; 
I . H a u e r , Die Wetterniasct i incn, Lpz . , 1889 . yi. Попов. 

В Е Н Т И М И Л Ь Я (Ventimiglia), гор. и порт 
сев. Италии на Средиземном море (Итальян-
ская Ривьера), в 11 км от Ментоиы (Фран-
ция), при железной дорого Ницца—Генуя 
(пограничная станция со стороны Италии); 
14 тысяч жителей (1921). 

В Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й (лат. ventralis — отно-
сящийся к области живота), термин, слу-
жащий для обозначения органов, располо-
женных на брюшной стороне тела у живот-
ных, обладающих двусторонней симметрией 
тела (следовательно, и у человека), или, 
иначе говоря, — органов, расположенных 
кпереди от фронтальной плоскости, про-
ходящей через главную ось тела параллель-
но брюшной стороне. Противоположный 
вентральному — с п и н и о й, или д о р-
с а л ь н ы й. 

В Е Н Т С П И Л Ь С , п р е ж д е — В и п д а в а , пор-
товый г. в Латвии, при впадении в Балтий-
ское м. р. Венты; соединен ж . д. с Ригой; 
16 т. ж . (1925). До империалистской войны 
В., как один из портов России па Балтий-
ском м., имел крупное значение, гл. обр., 
по вывозу (экспорт хлеба, леса, спирта, 
льняного семени, импорт каменного угля, 
машин). Значение Виндавского порта осо-
бенно возросло с проведением линии Мос-
ква — Виндава, Московско-Виндаво-Рыбин-
ской ж. д. (1904), связавшей его с центром 
России, а также с хлебными и лесными 
районами Поволжья. После войны торговые 
обороты В., отошедшего в состав Латвии, 
резко упали и, несмотря на некоторый 
подъем за последние годы, остаются незна-
чительными по сравнению с довоенными, 
о чем дают представление следующие циф-
ры судооборота порта: 

Ч и с л о судов, Т о н н а ж судов 
Г о д ы прошедших через (в тысячах реги-Г о д ы 

порт стровых гп) 

1911 1 . 2 1 5 703,5 
19 20 123 зе,з 
1925 610 1 8 4 , 3 

Возможности развития В., как, по пре-
имуществу, транзитного порта, имеющего 
свой главный хинтерланд в СССР, тесно 
связаны с перспективами общего развития 
торговых взаимоотношений Латвии и СССР. 
Порт В. (почти никогда не замерзает) до-
статочно глубок для принятия крупных су-
дов и хорошо оборудован. Передняя часть 
его защищена молами. 

В Е Н Т У А Р И , река в Венесуеле (Юле. Аме-
рика), один из главных притоков верхнего 
течения р. Ориноко, протекает по юго-запад-
ной части Гвианского плато в пустынной 
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и мало исследованной местности. Длина В. 
около 600 км. При впадении в Ориноко 
В. образует дельту. Русло порожисто; судо-
ходного значения В. не имеет. 

ВЕНТУРА, Джоакино (1792—1861), италь-
янский политический деятель и католиче-
ский проповедник. Был членом Общества 
Иисуса, позднее вступил в орден театинцев и 
занимал одно время пост главы последней 
организации. Принадлежал к сторонникам 
крайней реакционной политики. Выпущен-
ная В. в 1828 работа «О методе философство-
вания» («De methodo philosophandi») вызвала 
резкую и едкую критику со стороны Ламен-
не в его журнале «L'Avenir». Но когда папа 
Пий IX пытался соединить средневековые 
представления о папской власти с принци-
пами буржуазного либерализма, В. пре-
вратился в бурного прогрессивного оратора 
и сделался одним из вдохновителей либе-
ральных начинаний Пия IX. К этому пе-
риоду деятельности В. относятся речь на 
похоронах О 'Коннеля и слово в честь рево-
люционеров, погибших в Вене, получившие 
широкую известность. Назначенный легатом 
Сицилии при папском престоле, он написал 
две либеральные брошюры, посвященные 
сицилийским политическим проблемам, и 
книгу «Дипломатическая ложь» («Bugie dip lo-
matiche»). С падением римской республики 
В. переселился в Чивитавеккию и затем во 
Францию. Здесь он пользовался популяр-
ностью как блестящий проповедник («ита-
льянский Боссюэт») и снискал благоволение 
двора Наполеона I I I . Во Франции либе-
ральные настроения В. сменились прежними 
реакционными тенденциями, и он заявил 
себя здесь ярым противником свободного ис-
следования и каких бы то ни было независи-
мых идей и освободительных движений. 

В Е Н Т У Р И , Адольфо (р. 1855), итал. исто-
рик искусства, проф. Римского университе-
та. Начал с монографий об отдельных худож-
никах и произведениях искусства («I due 
Dossi», 1890; «Le gallerie nazionali italiane, 
notizie e documenti», 1894—1902) и иконо-
графических обзоров («La Madonna», 1900); 
с 1901 приступил к изданию монументаль-
ной «Истории итальянского искусства» (по-
ка незаконченной: вышло 9 тт.). Труд этот, 
дающий широкий охват материала, являет-
ся ценнейшим вкладом в науку; написан в 
простой, изящной форме. С 1898 В. редак-
тирует основанный им журнал «L'Arte», 
где ежегодно появляются десятки его ста-
тей, затрагивающих самые различные обла-
сти итал. искусства. Из школы В. вышли 
почти все современные итал. искусствоведы. 

П о д р о б н а я б и б л и о г р а ф и я работ В . д а н а была 
S. О r t о 1 a n i («Bol le t t ino de l R e a l e i s t i t u t o di 
a r cheo log ia e s to r i a d e l l ' a r t e » ) , R o m a , 1923. 

B E HT Ц Е Л Ь , Константин Николаевич 
(род. 1857), педагог, известный как один из 
крупнейших защитников свободного вос-
питания. Цель истинного воспитания, по 
В., содействие беспрепятственному, цель-
ному и гармоническому развитию ребенка, 
пробуждению в нем творческих сил и способ-
ностей. Ребенок и взрослый равноправный 
равноценны. В «Декларации прав ребенка», 
составленной в 1917, В. полагает, что дети 
(во всяком возрасте) могут «выбирать себе 

Р и с . 2 . 
бревен в 270 мм (6 вершков) во избежа-
ние возможного промерзания; кроме того, в 

ближайших воспитателей и отказываться от 
своих родителей, если они окажутся плохи-
ми воспитателями». Основной путь разви-
тия творческой личности, по Вентцелю,— 
общественно-необходимый свободный труд 
и участие в строительстве всей жизни той 
трудовой «педагогической общины», которая 
должна заменить школу. Подобная идеаль-
ная община описана В. в книгах «Дом сво-
бодного ребенка», «Теория свободного вос-
питания и идеальный детский сад» и «Но-
вые пути воспитания и образования детей». 
Считая важнейшей проблемой педагогики 
развитие воли (через производительный 
труд, игры и свободное общение со сверст-
никами и взрослыми), В. умственное вос-
питание строит на исследовательской дея-
тельности. Идеи В. оказали значительное 
влияние на советскую дошкольную педа-
гогику 1917—21 гг., но это влияние не мог-
ло быть продолжительным, в виду наличия 
элементов идеализма и индивидуализма 
в педагогической системе В., с одной сто-
роны, и непонимания В. классовой природы 
всякой педагогики—с другой. 

В Е Н Ц Е Л И С Т И К , тоже, что лепесток (см.). 
В Е Н Ц Е Ц В Е Т Н Ы Е , Corolliflorae, назва-

ние, данное Огюстеном Декандолем в его 
системе растений (1819) одному из четырех 
подклассов класса двудольных. Общим при-
знаком венцецветных является сростноле-
пестный венчик. В современных системах 
растений это название не употребляется. 

В Е Н Ц Ы (строит.), 
бревна, из которых ру-
бятся деревянные сте-
ны. Соединение в кон-
цах делается двумя 
способами: с остатком 
и без остатка. Рис. 1-А 
рубка с остатком в 
собранном, рис. 1 -Б 
в разобранном виде. 
Рисунок 2 -А дает изоб-
ражение рубки без 
остатка в собранном, 
а рисунок 2-Б в разо-
бранном виде. Рубка 
с остатком дает бо-
лее прочное соедине-
ние, но расход мате-
риала в ней больше, 
чем в рубке без остат-
ка. Последний тип руб-
ки применяется, обык-
новенно, когда стены потом будут снару-
жи обшиваться тесом или штукатуриться. 
В теплых постройках венцы делаются из 

Р и с . 1. 



В Е Н Ц Ы И К Р У Г И 

Венец около луны. 
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местах соприкосновения между собой, вен-
цы притесываются на плоскость, образуя 
в тех же целях паз шириной не менее 
70 мм (I1/, вершка). 

В Е Н Ц Ы И К Р У Г И О К О Л О С О Л Н Ц А И 
Л У Н Ы , светлые, в большинстве случаев 
окрашенные в радужные цвета, кольца во-
круг светила. Кольца эти могут быть не-
большими (угловой радиус колеблется от 
1 до 10°) — в этом случае они носят назва-
ние в е н ц о в ; в других случаях они рас-
положены на большом расстоянии от све-
тила (угловой радиус постоянный — ок. 22°; 
в более редких случаях—46°) и тогда назы-
ваются к р у г а м и . Оба эти явления, на 
первый взгляд сходные между собой, на 
самом деле и по природе и по наружному 
виду весьма различны. 

1. Венцы. В. наблюдаются в тех случаях, 
когда между светилом и глазом наблюда-
теля находится легкое полупрозрачное об-
лако. В виду ослепительного блеска солн-
ца, В. около него трудно рассмотреть про-
стым глазом, но их можно видеть через 
закопченное стекло. В случае появления 
В. около луны (см. таблицу), она предста-
вляется голубовато-белым диском с крас-
ными краями (В. 1-го порядка, или «ореол»), 
затем следуют голубое, зеленое, желтое и 
опять красное кольцо (В. 2-го порядка) и 
т. д. Впрочем, наблюдать венцы третьего, 
четвертого и бблыпих порядков удается 
сравнительно редко. Окраска их значи-
тельно слабее, но всегда голубоватое коль-
цо внутри, а красное снаружи. 

Фраунгофер первый указал, что причи-
ной В. является диффракция света (см.). 
Легкие полупрозрачные облака состоят или 
из мельчайших ледяных кристаллов (высо-
кие облака—перисто-кучевые, верхне-слои-
стые) или водяных капелек (низкие—сло-
исто-кучевые, дождевые). Лучи, проходя-
щие через такие облака, претерпевают диф-
фракцию, результатом которой и являют-
ся В. Явление В. можно воспроизвести 
искусственно, насыпав на стеклянную пла-
стинку тонкий слой ликоподия и глядя 
сквозь нее на какой-нибудь источник све-
та. Фраунгофер экспериментально дока-
зал, что прозрачность водяных частиц, со-
ставляющих облако, в данном случае роли 
не играет. Для доказательства он брал сна-
чала нек-рое количество совершенно непро-
зрачных шариков диаметром в 0,83 мм и 
помещал их между двумя стеклянными пла-
стинками. Пропуская сквозь них пучок 
света, он получал на экране ряд радуж-
ных колец. При замене непрозрачных ша-
риков стеклянными того Hie диаметра, ре-
зультат получался тот же. Математическая 
теория В., данная Эри, Верде и Экснером 
и дополненная Пернтером, указывает на 
зависимость между диаметром В. и разме-
ром водяных частиц облака: при увеличе-
нии частиц уменьшается диаметр В. Этим 
обстоятельством можно пользоваться для 
предвидения погоды, при чем надо разли-
чать В., производимые высокими и низки-
ми облаками: в первом случае В. , незави-
симо от размеров, указывают на прибли-
жение непогоды, а во втором—малый раз-
мер В. указывает, что в воздухе находятся 

сравнительно крупные водяные частицы 
и, следовательно, вероятен дождь; наобо-
рот, большие размеры В. позволяют рас-
считывать на ясную погоду. 

Ф о р м у л а П е р н т е р а , д а ю щ а я с в я з ь м е ж д у диамет-
ром в о д я н ы х ч а с т и ц и угловым радиусом В . : 

_ (п + 0 , 2 2 ) . 0 , 0 0 0 5 7 
s in 0 ' 

где d — д и а м е т р частицы, в — у г л о в о й р а д и у с н а -
р у ж н о г о к р а я к р а с н о г о к о л ь ц а , 0 ,00057—длина волны 
светового л у ч а в мм и, н а к о н е ц , п—порядок к р а с н о г о 
к о л ь ц а : 1-е , 2-е и т . д . В с л у ч а е л е д я н ы х к р и с т а л -
л о в ф о р м у л а имеет вид: 

п . 0 , 0 0 0 5 7 а = 
s in 0 1 

где а — т о л щ и н а к р и с т а л л а , остальные обозначения— 
к а к в первой ф о р м у л е . И з ф о р м у л ы в и д н о , что чем 
меньше р а д и у с к о л ь ц а (0) , тем больше диаметр вхо-
д я щ и х в состав о б л а к а частиц (d) . 

К числу явлений, аналогичных В., при-
надлежит т. н. Б р о к е н с к и й п р и -
з р а к , часто наблюдаемый на вершинах гор 
и получивший свое название от горы Бро-
кен (в Гарце). Для появления призрака 
необходимо низко стоящее солнце, легкий 
туман, окруя{ающий наблюдателя, и обла-
ко или туман на некотором расстоянии в 
стороне, противоположной солнцу. Солнеч-
ные лучи, проходя сквозь туман, окру-
жающий наблюдателя, дают на облаке, как 
на экране, тень наблюдателя, окаймленную 
радужными полосами. 

2. Круги (гало). Круги являются результа-
том преломления или отражения лучей ле-
дяными кристалликами, носящимися в воз-
духе; угловой радиус их бывает или 22° 
или 46°; расположение цветов в них обрат-
ное, по сравнению с венцами, т . е. крас-
ный—внутри, а фиолетовый—снаружи (см. 
таблицу). Весьма редко, и то не в целом 
виде, а по частям, можно наблюдать белый 
круг с дуговым радиусом в 90°, концен-
тричный с солнцем или луною. 

Математическая теория круга в 22° дана 
Мариоттом. Эти круги образуются прелом-
лением через ледяные кристаллы, носящиеся 
в воздухе и имеющие форму правильн. ше-
стигранных призм (наиболее частая форма 
ледяных кристаллов). Луч света, пройдя че-
рез две несмежные грани призмы (соста-
вляющие угол в 60°), отклонится от своего 
пути, при чем угол отклонения зависит от 
положения кристалла: равномерно повора-
чивая призму и, таким образом, изменяя 
угол падения луча на грань призмы, будем 
получать различные углы преломления—от 
22 до 43°. Но это изменение не будет равно-
мерным: более медленно угол будет изме-
няться около минимума (22°), более бы-
стро—около максимума (43°). Поэтому, при 
всевозможных положениях ледяных кри-
сталлов в воздухе, наибольший эффект пре-
ломления (наименьшее рассеивание) дадут 
лучи, отклоняющиеся минимально. Пучок 
таких лучей и произведет световое впечат-
ление на глаз в точках неба, отстоящих 
от светила на 22°, результатом чего и яв-
ляется круг. Т. к . лучи различных цветов 
отклоняются неодинаково (минимум откло-
нения красного — 21°50', фиолетового — 
22°40'),то круг будет состоять из разложен-
ных цветов (при чем красный — внутри, 
фиолетовый—снаружи). Теория круга в 46°, 
вполне аналогичная теории круга в 22°, 
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разработана Кевендишем: разница лишь в 
том, что в основу ее положено прохождение 
лучей через грани, расположенные под 
углом не в 60°, а в 90°. В призмах этот угол 
получается между боковыми гранями и ос-
нованиями. В этих случаях углы наимень-
шего отклонения, а следовательно и види-
мые радиусы, равны для красного цвета 
45°09' и для фиолетового—48°08'. Нако-
нец, белый горизонтальный круг появляется, 
по объяснению Юнга, тогда, когда в воз-
духе находится много ледяных кристаллов, 
расположенных вертикально. Отвесные гра-
ни этих кристаллов отражают солнечные 
лучи, и, в результате, появляется светлая 
горизонтальная полоса или круг на одной 
высоте с солнцем. 

Лит.: Б р о у н о в П . И . , А т м о с ф е р н а я о п т и к а , 
М о с к в а , 1924; M е й e р Р . , О свет вых я в л е н и я х , 
о б р а з у ю щ и х с я в атмосферных л е д я н ы х к р и с т а л л а х , 
Р и г а , 1913; J . P e r n t e r u n d F . E x п е г , Me-
teoro log ische O p t i k , 2 A u f l . , W i e n , 1922; J . P e r n -
t e r , Ueber d ie H ö f e u n d R i n g e um S o n n e u n d Mond 
u n d v e r w a n d t e E r s c h e i n u n g e n , «Vor t r äge des Vere ines 
zur V e r b r e i t u n g n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r K e n n t n i s s e in 
Wien» , H e f t 5, 1891. В. Заломанов. 

В Е Н Ч И К , внутренний круг околоцвет-
ника цветка, если он окрашен не в зеленый 
цвет и имеет иную форму и иное строение, 
чем наружный круг, к-рый тогда называет-
ся чашечкой. В. служит для привлечения 
животных посредников при опылении (см.). 
См. также Цветок. 

В Е Н Ы , сосуды, несущие к сердцу кровь 
от органов, где они берут начало в сети ка-
пилляров. По мере приблиясения к сердцу, 

В. становятся все круп-
нее, благодаря слиянию 
между собой более мел-
ких стволиков. В. пред-
ставляют собой трубки, 
которые отличаются от 
артерий тонкостью своих 
стенок, зависящей, главн. 
обр., от слабого развития 
в них мышечных и эла-
стических э л е м е н т о в . 
Благодарясвоейтонкости 
и малой эластичности, В. 
легко спадаются; нахо-
дящаяся в них кровь про-
свечивает голубым цве-
том, как это, напр., можно 
видеть на поверхностно 

п р о д о л ь н ы й р а з р е з лежащих подкожных ве-
вены. нах. Т . к . толчки сердца 

не распространяются на 
заключающуюся в В. кровь, то В., за неболь-
шим исключением (см. Венный пульс), не 
пульсируют, как артерии; давление крови 
в них, сравнительно с артериями, ничтожное, 
а в крупных В. грудной полости, вследствие 
расширения грудной клетки при вдыхании— 
даже отрицательное (ниже атмосферного). 
Благодаря последнему обстоятельству, при 
поражении грудных, а также шейных В., 
наблюдается вхождение внутрь их воздуха, 
т. н. воздушная эмболия (см.), часто ведущая 
к смерти вследствие закупорки воздушными 
пузырьками сосудов легких. Во многих ме-
стах, внутри на стенках В., находятся кла-
паны в форме кармашков, к-рые располо-
жены таким образом, что, пропуская кровь 
по направлению к сердцу, преграждают 

ее обратное течение. В. обыкновенно идут 
вместе с артериями, при чем мелкие и сред-
ние артерии сопровождаются двумя В., 
а крупные—одной. Исключением являются 
подкожные В., почти никогда не сопрово-
ждающие артерий. Образование соедине-
ний (анастомозов) между ветвями В.. выраже-
но больше, чем у артерий; местами они обра-
зуют густые венозные сплетения. Н. Л. 

В Е Н Ю К О В , Павел Николаевич (1858— 
1916), геолог и палеонтолог, проф. Киев-
ского ун-та (с 1889). Основные работы В. 
посвящены изучению девонских осадков и 
фауны сев.-зап. и центр, части русской рав-
нины. Большое значение имеют также ра-
боты В. по девону Мугоджарских гор, 
силуру Подолии и каменноугольным отло-
жениям Кузнецкого бассейна (В. первый 
определил возраст Кузнецкого бассейна 
как каменноугольный). 

Г л а в н ы е сочинения : О т л о ж е н и я девонской систе-
мы Е в р о п . России , 1884; Ф а у н а девонской системы 
сев . - зап . и центральной РОССИИ, 1886; Ф а у н а силурий-
с к и х о т л о ж е н и й Подольской г . , 1899; Ф а у н а млекопи-
т а ю щ и х Б а л т с к и х песков Подольской губ . , 1903—04. 

Лит.: Н е к р о л о г П . Н . Венюкова , н а п и с а н н ы й В. 
Л е м а н о м («Геологический Вестник», т . I I , 1916). 

В Е Н Я В С К И Й (Wieniawski), 1) Г е н р и х 
И о с и ф о в и ч (1835—80), польский скри-
пач-виртуоз и композитор. Ученик знамени-
того скрипача Массара (см.), окончил Па-
рижскую консерваторию. После концертного 
турне по Западной Европе В. был приглашен 
в 1860 в Петербург в качестве скрипача-
солиста императорских театров; с 1862 
занял место профессора Петербургской кон-
серватории. В Петербурге В. проявил боль-
шую энергию как концертный скрипач и 
руководитель квартета Русского музык. 
общества, создав превосходный ансамбль, по 
преимуществу, пропагандировавший квар-
теты Бетховена. В 1872—74 В. концертиро-
вал по Северной Америке вместе с А. Ру-
бинштейном. В.—один из выдающихся скри-
пачей-виртуозов 19 в., артист с большим 
темпераментом и певучим тоном. Доведя 
до предельного блеска виртуозную сторону 
исполнения, В. обогатил скрипичную тех-
нику целым рядом новых, более сложных 
приемов исполнения (игра флажолетами, 
трудные пассажи двойными нотами и т. д.). 
Композиции Венявского (концерты, леген-
ды, мазурки, русский карнавал и др.), еще 
и сейчас чрезвычайно распространенные в 
концертном репертуаре, очень незначитель-
ны с музыкальной точки зрения. У Веняв-
ского использованы польские и русские 
народные мотивы. 

Лит.: А у э р Л . , Среди м у з ы к а н т о в , М. , 1927. 
2) И о с и ф И о с и ф о в и ч (1837—1912), 

брат предыдущего, пианист-виртуоз и пе-
дагог, долгое время работавший в Москве. 
Совершенствовался у Листа и концертную 
карьеру начал совместно с братом Генри-
хом. В'1865—1869 В. был профессором Мо-
сковской консерватории, затем открыл в 
Москве собственную школу. В 1875 пересе-
лился в Варшаву, а оттуда в Брюссель, где 
до конца жизни состоял профессором кон-
серватории. Иосиф В.—представитель вир-
туозной школы,отразившейся и на его много-
численных фортепианных композициях ти-
пично «салонного» характера. 

Лит.: L . D e 1 с г о i х , J . W i e n i a w s k i , Р . , 1908. 
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Бэкона, научное (философское) познание 
имеет своим предметом природу и человека 
и совершенно не касается бога и бессмертной 
части человеческой души — предмета В., 
к-рая тем похвальнее, чем более противоре-
чит фактам и доказательствам. При внеш-
нем совпадении со средневековым определе-
нием В., эта бэконовская формулировка 
имеет прямо противоположный смысл и вы-
ражает стремление эмансипировать науку 
от религии. Для Гоббса наука есть позна-
ние материальных тел; В. не имеет само-
стоятельной ценности, между нею и суеве-
рием нет принципиального различия. Франц. 
материализм 18 в. в лице Гольбаха отрицает 
какое-либо реальное содержание за поня-
тием бога и считает его искаженным удвое-
нием понятия природы, возникшим из не-
знания и страха перед необычными природ-
ными явлениями. Предмет науки—реаль-
ная действительность, предмет В.—бесплод-
ная химера потустороннего мира. Расши-
рительное истолкование В. (belief), проти-
вополагаемой религиозной В. (faith), особое 
значение приобрело в англ. эмпирической 
философии. По Юму, В.—это особенно жи-
вая и сильная концепция объекта; Джемс 
Милль определяет В. как всякий род убе-
жденности или уверенности. Параллельно 
этому и Рид определял В. как простой ду-
ховный акт; по его мнению, В. в существо-
вание объекта связана с каждым ощущением. 

Громадное значение для всей новой идеа-
листической философии имело кантовское 
определение В. Кант понимал В. как при-
знание истинности объекта из основания, 
которое, будучи недостаточно объективным, 
обладает субъективной убедительностью.От-
рицая возможность метафизического позна-
ния сверхчувственных, трансцендентных ве-
щей, Кант полагал, что они являются объ-
ектом В., истинность утверждений которой 
имеет субъективный, практический харак-
тер; отсюда вытекает кантовское требование 
поступать так, якобы существование бога, 
бессмертия и свободы воли были доказуемы. 
В новейшей идеалистической философии по-
нятие В. приобретает основное значение. 
Файингер в своей «Философии якобы» («Phi-
losophie des Als Ob», 1919) проводит мысль, 
что познание объективной реальности нау-
ке недоступно; научное знание оперирует 
условными обозначениями, фикциями; уче-
ный верит в истину своей теории, т. е. в 
«якобы-истину», «как если бы» она отвечала 
действительности. Основная задача «фило-
софии якобы» состоит в том, чтобы дискре-
дитировать объективность научного знания 
для оправдания В. и обоснования религи-
озного миросозерцания, имеющего чисто 
практический характер и ориентирующего-
ся на идею бога: именно потому, что бог 
лишь якобы существует, он и занимает 
центральное место в системе «фикционализ-
ма». По мысли неокритициста III. Ренувье, 
противоречие между необходимостью и слу-
чайностью разрешается при помощи В., по-
лагающей свободу воли. Основоположник 
франц. философии фидеизма (от латин. fi-
des—вера) Эмиль Бутру науке противопо-
лагает религиозную В. как высшую форму 
познания, дающую начало свободе воли и 

возвышающую человека над миром конеч-
ных вещей. Jlepya заявляет, что научное 
знание скользит по поверхности вещей, 
истина доступна только религиозной В. 
В англо-американской прагматической фи-
лософии играет большую роль понятие В.— 
убежденности (belief). Так, по Шиллеру, 
B.—это психическое состояние,' когда мы 
готовы принять за истинные вещи, для нас 
ценные и желательные, прежде чем их истин-
ность будет доказана, но при условии, что 
именно это психическое состояние должно 
способствовать установлению их истинности. 
Джемс определяет В. (belief) как готов-
ность способствовать делу, успех которого 
нам заранее не гарантирован. В распростра-
нительном смысле определяет В. Владимир 
Соловьев, а именно—как признание чего-
либо истинным с такой решительностью, 
которая превышает силу внешних фактиче-
ских и формально-логических доказательств; 
это распространительное толкование В. слу-
жит Соловьеву отправным пунктом для 
утверждения В. религиозной: «В.» в реаль-
ность внешнего мира приводит, по его 
мысли, к В. в бога. Общая тенденция идеа-
листической философии в 19 и 20 вв. состоит 
в реабилитации веры по отношению к зна-
нию, в стремлении примирить их и даже 
подчинить знание вере, что вполне соот-
ветствует социальной позиции реакционно-
го класса буржуазии. М. Дынник. 

В Е Р А , Августе (1813—85), итал. фило-
соф-гегельянец, живший одно время (до 
1852) во Франции и затем в Англии (до 1870), 
с 1882—проф. ун-та в Неаполе. Является 
первым представителем гегельянства в итал. 
философии. Кроме ряда работ и статей, за-
щищавших и развивавших гегелевскую точ-
ку зрения, известен переводами сочинений 
Гегеля на франц. и итал. языки. 

Главнейшие произведения: In t roduc t ion à la phi lo-
sophie de Hegel , P . , 1855, "2-е éd. , 1865; Logique de He-
gel , 2 vis, P . , 1859; I n q u i r y in to Specula t ive and E x p e -
r imen ta l Science, L . , 1856; L ' H é g é l i a n i s m e et la phi lo-
sophie [Naples] , 1861; Mélanges ph i losophiques [Nap-
les], 1862; Essa i s de phi losophie hégél ienne, P . , 1864; 
In t roduz ione a l la f i losof ia dé l ia s tor ia , Fi renze. 1869; 
P r o b l e m a de l l ' a s so lu to , 4 vo luml , Napo l i , 1872—82. 

Лит.: M a r i a n o , S t rauss e Vera , R o m a , 1874; 
C. R o s e n k r a n z , Hegels Na tu rph i lo soph ie und 
die Bea rbe i t ung derselben durch Augus to Vera , Ber-
l in , 1868. H . К а р е в . 

В Е Р А (Vera), Хаиме (1859—1918), испан-
ский социалист, виднейший теоретик мар-
ксизма в Испании эпохи 2-го Интернацио-
нала. По профессии врач. Один из основа-
телей испанской социалистической партии 
(1879). Делегат на Лондонском конгрессе 
2-го Интернационала (1896) и на многих 
съездах испанской социалистической пар-
тии. В 1884 написал известный «Informe», 
блестящее и оригинальное изложение мар-
ксистских идей, имевшее такое же значение 
для Испании, как «Социализм и политиче-
СКЕЯ борьба» и «Наши разногласия» Г. Пле-
ханова—для России. Автор многочисленных 
статей в периодических изданиях, брошю-
ры «La Verdad social у la accion» и др. 

Лит.: J u a n J o s é M o r a t o , J a i m e Vera 
y el soc ia l i smo, Madr id , 1918; е г о ж e, E l P a r t i d o 
Socia l i s ta EspaKol , Madr id . 

В Е Р А К Р У С (Vera Kruz), главный порт 
Мексики, на берегу залива Кампеш (юж. 
часть Мексиканского залива), соединен ж . д. 
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с внутренними областями страны (420 км 
от столицы); 60 т . ж и т . (1924). В. К . сосре-
доточивает около половины всего вывоза 
Мексики (в том числе, более половины выво-
за серебра и золота, кроме того — кофе, 
сахар, табак, ваниль). Ежегодный судообо-
рот порта—около 3 миллионов vi. Гавань, 
по природным условиям неудобная, углу-
блена до 8 ж и хорошо оборудована. Распо-
ложенный в нездоровой местности город 
раньше сильно страдал от лихорадок; те-
перь санитарные условия улучшены. В. К . 
основан Кортесом (см.) на месте его вы-
садки (в 1519) и был отправным пунктом 
похода Кортеса в глубь Мексики. 

В Е Р А Д И Г Е Н , лекарственный препарат 
из водного экстракта листьев наперстянки 
(см.), содержащий глюкозид гиталин (см.); 
основное действие—на сердце и сосуды (см. 
Сердечные средства). 

В Е Р А Н Д А , пристроенная к дому откры-
тая галлерея или отдельно стоящая садовая 
беседка; кровля В. поддерживается стол-
бами или колоннами. В. иногда делается 
решетчатой деревянной и обвивается вью-
щимися растениями, поднимающимися с 
земли вдоль столбов. Термин В. введен в 
употребление португальцами, заимствовав-
шими его от индейцев. 

В Е Р А С С Д ' А Л Л Е (Vairasse d'Allais), Дени, 
франц. утопический социалист 2-й полови-
ны 17 века; годы рождения и смерти, равно 
как и главные факты его жизни, неизвестны; 
установлено лишь, что В. д 'А . был кальви-
нистом, в 1665 состоял на военной службе 
у англичан, затем вернулся в Париж; позд-
нее посвятил себя юриспруденции, занимал-
ся преподаванием языков и читал в Париже 
лекции по истории и географии. В. д 'А .— 
автор замечательного романа «История се-
варамбов», первая часть к-рого вышла в 1675 
в Лондоне (по-английски) и к-рый появил-
ся целиком в 1677—79 (по-французски) в 
Париже. Герой романа попадает в результа-
те кораблекрушения на остров, социальный 
строй которого основывается на п р и р о д е 
и р а з у м е , с проведением начал всеоб-
щего равенства и общественной организа-
ции производства. Государство, взяв в свои 
руки все орудия труда, вводит 8-часовой 
рабочий день и всеобщую трудовую повин-
ность, от к-рой освобождаются только ста-
рики и больные. Основной ячейкой обоб-
ществленного производства является тру-
довое товарищество. Производство сосре-
доточено в о с м а з и я х—больших квад-
ратных четырехэтажных зданиях, в каждом 
из которых занято по 1.000 работников. Ос-
мазия снабжена всем, что делает труд при-
влекательным: она украшена полными цве-
тов балконами; вокруг нее разбросаны жи-
вописные парки с прекрасными фонтанами. 
В каждом городе имеется ряд осмазий, в 
столице страны их насчитывается 267. Про-
дукты для собственного потребления членов 
осмазии оставляются в ее магазинах, осталь-
ное передается в общественные хранилища. 
Обмен между осмазиями носит натуральный 
характер. Обобществлено у севарамбов и 
потребление (кроме вечерней еды). Обще-
ственные столовые освобождают экономиче-
ски женщину, к-рая и в других отношениях, 

вплоть до военной службы, уравнена в пра-
вах с мужчиной. Дети с семилетнего возра-
ста посвящаются богу солнца и воспиты-
ваются государством. Брак носит моногам-
ный характер, хотя для должностных лиц 
(с целью обеспечить семью девушки, не на-
шедшей жениха) допускается и многобра-
чие. Считается, что во главе политического 
строя севарамбов стоит солнечный бог; его 
заместитель на земле—вице-король—назна-
чается Великим советом. Каждые 8 осмазий 
избирают бросмазионта; старейшие 24 брос-
мазионта и составляют Великий совет, стоя-
щий рядом с вице-королем и заведующий от-
дельными отраслями хозяйства. Руководи-
тели осмазий избираются прямым народным 
голосованием. В согласии со взглядами эпо-
хи, в к-рую жил автор «Севарамбов», рели-
гией страны является• деизм (см.); в «Сева-
рамбии» господствует полная веротерпи-
мость. В ярких образах рисует В. д 'А . мо-
ральный прогресс, к-рый приносит севарам-
бам введение коммунистического строя. 

В построениях В. д ' А . крупным шагом 
вперед (для второй половины 17 века) пред-
ставляется жестокая критика, которой автор 
«Севарамбов» подвергает неимоверное расто-
чение времени и человеческих сил в обще-
стве, основанном на частно-хозяйственных 
интересах. Тем, что, отправляясь от этой 
критики, В. д 'А.выдвигает на первый план 
к р у п н о е п р о и з в о д с т в о (в романе 
совсем не упоминается о господствующем 
в «Утопии» Томаса Мора мелком хозяйстве, 
в чем сказываются результаты перехода от 
периода цеховой промышленности к эпохе 
мануфактур), «Севарамбы» выгодно отлича-
ются от «Утопии», в других отношениях 
оказавшей на В. д 'А . значительное влияние. 
В. д 'А . в известной мере является предше-
ственником Шарля Фурье: в осмазии можно 
видеть зародыш фаланстера. Полное назва-
ние романа Верасса д 'Алле : «Histoire des 
Sévarambes, peuples qui habitent une partie 
du troisième continent ordinairement appe-
lée Terre Australe», Paris, 1677—1679; имеет-
ся ряд изданий. 

Лит.: G. A d 1 e г, Gesch ich te des Soz ia l i smus und 
K o m m u n i s m u s yon P l a t o b i s zur Gegenwar t , Т . 1, 
Le ipz ig , 1899; Ф о г т А . , С о ц и а л ь н а я утопия , Пе-
т е р б у р г , 1907. н. Проферансов. 

В Е Р А Т Р И Н (C32H4eNOe), алкалоид, выде-
ленный из семян растения Sabadilla offici-
narum (лилейные, Америка); название полу-
чил от чемериц (Veratrum), где имеются, од-
нако, лишь следы его; алкалоид, получен-
ный из белой чемерицы (V. album), носит на-
звание п р о т о в е р а т р и н а . В.—ядовитое 
вещество с разнообразным физиологическим 
действием, касающимся, глави. обр., чувст-
вительных нервов кожи, скелетной муску-
латуры и сердца. При втирании В. в кожу, 
он вызывает сильный зуд, жар , покалы-
вание и боль, без каких-либо явлений ви-
димого раздражения (красноты); в даль-
нейшем на месте применения наступает 
довольно глубокая потеря чувствительности 
(анестезия). Аналогичные явления раздра-
жения наблюдаются и на слизистых оболоч-
ках носоглотки (чихание, непрерывный ка-
шель, отделение слюны) и желудка (чувство 
теплоты, тошнота, рвота) при попадании 
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на них В. При всасывании В. в организм 
эти явления жжения и покалывания рас-
пространяются по всему телу. Далее В. 
действует на поперечно-полосатые мышцы, 
удлиняя обратный переход сокращенной 
мышцы в расслабленное состояние в 40— 
60 раз; получается характерная картина: 
сокращение мышцы происходит энергично 
и сильно, расслабление—крайне медленно. 
Это влияние вератрина на мышцу столь 
выразительно и типично, что все измене-
ния мышечной деятельности, близкие в той 
или иной степени указанным, получили на-
звание «вератриновой мышечной кривой». 
Действие вератрина на сердце характе-
ризуется аналогичными явлениями: сокра-
щение сердца (систола) остается энергич-
ным, расслабление его (диастола) сильно 
замедлено, что ведет к расстройству кро-
вообращения (почему назначение В. внутрь 
как жаропонижающего средства давно 
оставлено). В. представляет большой био-
логический интерес, но в медицине в наст, 
время применяется весьма редко, обычно 
в виде мазей при невралгиях как анестези-
рующее, и еще реже в виде декокта (от-
вара) семян сабадиллы (5,0 : 200,0) для 
обмывания головы при вшивости, что так-
же требует осторожности, так как возмож-
но общее отравление от всасывания вера-
трина при расчесах. В. С. 

ВЕРБА, название, придаваемое в разных 
местах различным видам рода ивы (Salix). 
Чаще всего так называют ломкую иву или 
ветлу (Salix fragi-
lis). Верба, разда-
ваемая в церквах 
в «вербное воскре-
сенье», есть S. аси-
tifolia; на юге она 
называется обычно 
красноталом, бла-
годаря своим яр-
ко пурпуровым вет-
вям, в молодости 
покрытым сизым, 
легко стирающимся 
восковым налетом. 
Молодые цветочные 
почки при нача-
ле распускания по-
крыты блестящими 
белыми волосками. 
Эта верба разводит-
ся отчасти и как ма-
териал для плете-
ния корзин .См. И ва. 

В Е Р Б А Л И З О В А Н -
Н О Е П О В Е Д Е Н И Е , 
п с и х о л о г и ч е с к и й 
термин, введенный 
Дж. Уотсоном для 
обозначения сово-
купности реакций ветка с молодыми женскими 
ЧРПАПРК1 п и ч н т п р - с е р е ж к а м и , 3 — м у ж с к о й цве-человека, вызывав ток_ 4 _ ж е н с к и й ц в е т о к . 
мых словесн. (вер-
бальными) стимулами. В процессе развития 
ребенка и усвоения им речи многие те-
лесные навыки замещаются речевыми; вме-
сто того, чтобы производить соответствую-
щие действия (напр., протягивать руки к 
удаленному предмету), ребенок замещает их 

Sal ix acu t i fo l i a : 1—ветка с 
м у ж с к и м и с е р е ж к а м и , 2— 

словами (просьбой подать). В. п. составляет 
существенную отличительную черту психо-
логии человека: «человек есть животное 
речевого поведения» (Уотсон). Реакции на-
столько связываются со словами, что ре-
чевые навыки становятся составной частью 
каждого приспособительного процесса; ре-
чевая часть поведения надстраивается, как 
второй этаж, над телесными навыками; она 
может протекать параллельно с ними и 
может функционировать независимо от них, 
замещая их. В. п. делает в широчайшей 
мере возможной социальную координацию 
реакций отдельных индивидов. Переходя 
в скрытую форму, становясь внутренней, 
речь превращается в основу сознательной 
организации поведения индивида и в ору-
дие высших мыслительных процессов; в 
эгих случаях В. п. приобретает наиболее 
сложный характер. От В. п. следует отли-
чать невербализованное (английское unver-
balized), т. е. такие реакции, которые не 
могут быть вызываемы словесными стиму-
лами [многие висцеральные реакции (см.) и 
т. д.]. Различие это близко соприкасается, 
с одной стороны, с различием между процес-
сами произвольными (вызываемыми по соб-
ственному или чужому словесному при-
казу) и непроизвольными, с другой стороны, 
с различием между сознательными (подот-
четными) и бессознательными (неподотчет-
ными) процессами,—но теория В. п. пы-
тается установить объективное значение 
этих понятий. В основе образования В. п. 
лежит воспитание условных рефлексов (см.). 
См. также Бихэвиоризм. 

Лит.: У о т с о н Д ж . В. , П с и х о л о г и я , к а к наука 
о поведении, Москва — Л е н и н г р а д , 1926; J . W a t -
s o n , The Unverba l i zed in H u m a n Behav io r , «Psy-
chological Review», 1924. J l . B . 

В Е Р Б А Л Ь Н А Я Н О Т А , письменное сооб-
щение, делаемое дипломатическим агентом 
в третьем лице без подписи и отличающее-
ся от обычных нот, составляемых в первом 
лице и снабжаемых подписью составителя, 
меньшей торжественностью и парадностью. 
Носит строго деловой характер и нередко 
озаглавливается «Вербальная нота». 

В Е Р Б Е Й Н И К , Lysimachia, род травяни-
стых растений из семейства первоцветных. 
Ок. 110 видов в умеренных областях, осо-
бенно в Америке, а 
под тропиками-—на 
горах; у нас—пре-
имущественно в сы-
роватых или боло-
тистых местах. Обыч-
ны: L. vulgaris с пря-
мым стеблем и не-
большими метелками 
желтых цветков, а 
также L. nummula-
ria—луговой чай (см.). 

ВЕРБЕ H A, Verbena, 
род растений из се-
мейства вербеновых. 
Около 80 видов, гл. 
обр., американских. 
Многие виды и по-
меси их разводятся в . , . . 
с я т т а х к а к т г е к о п а т и в - V e r b e n l 1 inc i sa : 1—цвету-с а д а х к а к д е к о р а а и в - щ и е ветни, 2—стеблевые' 
ные. V. officinalis, л и с т ь я , з—цветок. 
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нередкий в южной половине СССР сорняк, с 
мелкими бледнолиловыми цветками в длин-
ных колосьях; считалась в древности уни-
версальным средством от всех болезней. 

В Е Р Б Е Н О В О Е М А С Л О , эфирное масло, по-
лучаемое водной перегонкой листьев вер-
бены (Lippia citriodora), культивируемой в 
Испании и на юге Франции. Выход В. м. 
из вербены 0,07—0,2%. Уд. вес масла= 
0,894—0,919. Состав В. м.: цитраль (до 74%), 
лимонен, гераниол, цитрокеллол,вербенон, 
метилгептенон. Применяется в парфюмерии. 

В Е Р Б Е Н О В Ы Е , Verbenaceae, семейство 
двудрльн. сростнолепестных растений, близ-
ких к губоцветным. Содержит ок. 700 ви-
дов трав, кустарников и деревьев, гл. обр., 
тропических и субтропических областей. У 
нас—лишь 4 вида. Ценную древесину до-
ставляет тиковое дерево (см.), из листьев 
Lippia citriodora (Чили; разводится в Юж-
ной Европе) добывается ароматное вербе-
новое масло; см. также Мангровые, Воль-
камерия, Лантана. 

В Е Р Б И Г Е Р А Ц И Я , непрерывное повторение 
по целым часам или дням какого-либо слова 
или фразы, наблюдаемое у больных шизо-
френией (см.). В. впервые описана герман-
ским психиатром Кальбаумом в 70-х гг. 19 в. 

В Е Р Б И Л Н И , промышленное село в Ле-
нинском у. Московской губ., ст. Савеловской 
линии Северных ж. д., в 90 км к С. от Мос-
квы; 2.600 жит. (1926). Крупная фарфорово-
фаянсовая и майоликовая фабрика (б. Гар-
днер) с 1.250 рабочими и годовой продук-
цией на 1.626 тыс. руб. (1924/25); стекольный 
завод с 520 рабочими, стоимость годовой 
продукции—656 тыс. рублей. 

В Е Р Б И Ц К А Я , Анастасия Алексеевна (1861— 
1928), писательница. Родилась в дворян-
ской семье. В печати Вербицкая выступила 
в 1883, в газете «Рус. Курьер», где вела по-
литический отдел. В 1887 напечатала первую 
повесть «Разлад». С 1896 по 1905 печаталась 
в журналах: «Жизнь», «Начало», «Правда». 
События 1905 В. отобразила в романе «Дух 
времени», где с явным сочувствием вывела 
некоторых революционных деятелей. С 1899 
начала издавать свои произведения отдель-
ными книгами. Всего выпустила 33 книги; 
среди них романы, повести, пьесы, воспо-
минания и т. д. («Освободилась», 1899; «Сны 
жизни», 1899; «Вавочка», 1900; «Первые ла-
сточки», 1900; «Дух времени», 1906; «Клю-
чи счастья», 1909—1913, и другие). Произ-
ведения В. имели крупный успех: напр., 
каждая часть нашумевшего романа «Ключи 
счастья» издавалась в 40 тыс. экз. Начав с 
«идейной» беллетристики, с повестей, стра-
ницы которых пестрели именами Михайлов-
ского, Шелгунова, Маркса, Спенсера и т. д., 
В., поощренная успехами и подчиняясь 
давлению упадочной эпохи после 1905, 
быстро начинает снижаться к бульварному 
роману, с ходульными героями и моноло-
гами, с описаниями пышной аристократи-
ческой, обстановки, с романтической дешев-
кой. Женское равноправие, к-рое она перво-
начально отстаивала особенно горячо, сво-
дится в позднейших ее писаниях к праву 
на «свободную любовь» и т. д. Характерной 
для В. «смесыо модернизма, ницшеанства 
и даже анархизма с апофеозом свободной 

любви» (Венгеров) определился тот—ме-
щанский по преимуществу—круг, в котором 
имела успех В. Автобиография В.—в сбор-
нике «На помощь учащимся женщинам», М., 
1901, и в книге В. «Моему читателю» (2 тт., 
М., 1908—11). Отдельно изданы «Мои воспо-
минания», Москва, 1910. 

Лит.: «На л и т е р а т у р н о м Посту», JfwN! 7—8, 1926 
(письмо В . , с татьи М. О л ь м и н с к о г о , А. Л у -
н а ч а р с к о г о , С. М и ц к е в и ч а ) ; Л у н а ч а р -
с к и й А., Ольминский , к а к литературный критик , 
«Пролетарская Революция», № 6 (53) , 1926; О л ь м и н -
с к и й M., По вопросам л и т е р а т у р ы (статьи 1900— 
1914 гг . ) , Л е н и н г р а д , 1926 ; В л а д и с л а в л е в 
И. В . , Ру сские писатели 19—20 столет. , изд. 4-е, 
Г И З , Москва—Ленинград , 1924 . 

В Е Р Б И Ц К И Й , Михаил (1815 — 70), по-
пулярный украинский композитор, пионер 
украинской музыки в Галиции. В-му при-
надлежит ряд хоровых композиций (в том 
числе «Заповита» на слова Шевченки), 12 
пьес для симфоничеокого оркестра и много 
музыки для украинского театра. По стилю 
и характеру своего музыкального письма 
В. является типичным дилетантом. В своих 
композициях он стремился использовать 
украинские народные мелодии. 

В Е Р Б Л Ю Д , Camelus, крупное жвачное 
млекопитающее, из подотряда мозоленогих 
(см. Верблюдовые). Вышина его в загрив-
ке до 2,5 м. Голо-
ва тяжелая, лоб 
выпуклый, мор-
да длинная, к 
концу широкая. 
Большая верх-
няя губа, слегка 
р а с щ е п л е н н а я 
посредине, СВИ- Ч е р е п верблюда , 
саег над нижней 
губой. Шея длинная, негибкая, словно сда-
вленная с боков. Один или два горба на 
спине представляют жировые мешки, твер-
дые и стоящие вертикально во время 
обильной пищи и спадающиеся в голодные 
периоды. Длинные ноги кажутся слегка 

Ж е л у д о к в е р б л ю д а . Слева внизу— 
часть стенпи ж е л у д к а с полостями для хра-

нения воды. 

раздутыми в суставах. На коленях пе-
редних конечностей находятся мозолистые 
затвердения, на к-рые верблюд упирается, 
когда ложится. Строение зубов В. особенно 
характерно. На каждой верхней получелю-
сти помещаются 3 сидящих непосредственно 
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друг возле друга однотипных зуба; они 
остры, имеют режущие грани и слегка крюч-
ковато изогнуты. Первый из них—резец, вто-
рой—клык, третий—ложнокоренной зуб. В 
сложном желудке рубец снабжен двумя бу-
гровидными вздутиями, состоящими более, 
чем из 800 полостей. Особые мышцы способ-
ны запирать отверстия этих полостей. Этот 
замечательный водовместительный аппарат 
помогает, вероятно, переносить весьма дли-
тельные засухи и безводие пустыни. 

Известны два вида В.—Д в у г о р б ы й 
В. (С. bactrianus) разводится во всех степ-
ных странах Центральной Азии, где им поль-
зуются для караванного передвижения. В 

C a m e l u s b a c t r i a n u s . 

Вост. Европе В. держат в значительном ко-
личестве в районе нижнего течения Вол-
ги и р. Урала . Умственные способности В. 
стоят на низкой ступени развития ; это—рав-
нодушное, глупое и трусливое животное. 

C a m e l u s c l romedar ius . 

Питается, по преимуществу, особым колю-
чим растением (Alhagi caruelorum): на пыш-
ных сочных пастбищах чувствует себя плохо. 
Течка—с января до конца февраля. Вре-
мя спаривания приходится на февраль — 
апрель. Беременность продолжается около 
13 мес. Самка (обычно раз в два года) родит 
лишь одного детеныша, появляющегося па 
свет в очень беспомощном состоянии. В. 
очень вынослив: с вьюком до 220 кг может 
без труда пройти ежедневно 30—40 км; без 
воды способен обходиться летом в течение 

2—3, зимою 5—8 дней. До наст, времени 
вопрос о существовании настоящего дикого 
(а не одичавшего) В. надо считать спорным. 
В противополояшость домашнему собрату, 
В., обитающий в диком состоянии в юж-
ной Чя^унгарии, в Хамийской и Лоб-Нор-
ской пустынях, представляет, по описанию 
H. М. Пржевальского, очень быстрое пугли-
вое животное, обладающее крайне развиты-
ми органами внешних чувств (зрение, слух 
и, особенно, обоняние).—О д н о г о р б ы й 
В., или д р о м а д е р (С. dromedarius), в 
качестве домашнего животного содержится 
в юго-зап. Азии и в Африке. С. Огнев. 

Приручение В. относится к доисториче-
ским временам. На заре истории человече-
ства В. уже известен как вьючное живот-
ное. Эта роль сохранилась за ним и по на-
стоящее время у кочевников, где он—обя-
зательный фактор кочевого хозяйства. Здесь 
В. используется не только как рабочее 
транспортное животное, но и как молочное, 
шерстяное и, отчасти, мясное. Значение этих 
качеств В. особенно ценно потому, что они со-
храняются при суровых условиях полупу-
стынь и пустынь, в силу его способности поль-
зоваться самой грубой растительностью, 
в т. ч. и непоедаемой другими животными, 
обходиться продолжительное время без 
воды, переносить длительные голодовки и 
быстро после них оправляться. Значитель-
ным распространением пользуется В. в ка-
честве рабочего и-швотного и в земледельч. 
районах ю.-в. европейской части СССР. Об 
этом свидетельствуют следующие данные: 

Г о д ы 1 8 9 2 1 9 0 2 1 9 1 2 1916 

К о л и ч е с т в о 
в тыс . 1 2 0 , 6 2 1 1 , 9 3 0 1 , 3 3 1 5 , 2 

В земледельческих хозяйствах В. пользу-
ются во всех полевых работах, но особенно 
высоко он расценивается в работах при под-
нятии зяби и в жнее-лобогрейке-—при убор-
ке хлебов и сенокосов. Кроме того, он неза-
менимое извозное животное. 

Все растущее значение В. как с.-х. жи-
вотного основывается на следующих его 
качествах: неприхотливость к корму, что 
особенно ценно в экстенсивных! земледель-
ческих хозяйствах, скармливающих В. раз-
нотравие залежей (см.), гуменные корма и об-
ходящихся без дачи ему концентрирован-
ных кормов (при условии обязательного уча-
стия в его рационе поваренной соли); боль-
шая сила (раза в полтора сильнее лошади); 
относительно большая рабочая долговеч-
ность; выносливость; нетребовательность к 
уходу в рабочем возрасте; мирный нрав; 
ровность тяги и быстрота передвижения 
шагом. К этому нужно добавить простоту 
у пряней и легкость запряжки. В СССР 
(Казакстан, Туркменистан, Киргизская рес-
публика, Калмыцкая область и др.), пре-
имущественно, разводятся двугорбые В. и 
их помеси с одногорбыми. Полукровки ка-
заками-киргизами называются «биртугана-
ми», помеси последних с двугорбыми—«кос-
паками». Помеси коспаков с двугорбыми 
верблюдами и между собой дают уже сла-
бое, вырождающееся потомство. 
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В случку В. идут обычно с 4-х, одногорбые 
с 5 лет. На одного самца, в среднем, рассчи-
тывают до 20 самок, на одногорбого больше. 
Живут В. до 30 и больше лет. Средняя рабоч. 
долговечность ок. 15 лет (с 4—5 до 20 лет). 
Нормы продукции В., за неимением массо-
вого статистического учета, могут быть да-
ны лишь приблизительно. М о л о ч н а я 
п р о д у к ц и я : в среднем, Va—Vi ведра 
ежедневно, лактационный период иногда 
доходит до 15—16 мес.; более молочные—од-
ногорбые и их помеси, среди к-рых нередко 
встречаются ведерницы. М я с н а я п р о -
д у к ц и я : убойный вес — 260—360 кг, из 
них мяса — 200—240 кг, сала—60—120 кг. 
Мясо более грубое, чем у других животных. 
Ш е р с т я н а я п р о д у к ц и я : одно-
горбые помеси и молодняк дают до 4 кг, 
взрослые двугорбые до 3 кг; шерсть в боль-
шей части—продукт экспорта, расценивает-
ся в 2—3 раза дороже овечьей (подр. см. 
Верблюжья шерсть). 

Довоенная (грубо приблизительная) циф-
ра мирового количества В. доходила до 
5 млн.: Россия—1.600 тыс. (из которых 2/= 
падает на Казакстан), Китай—1.200 тыс., 
Британская Индия—400 тыс., Сев. Африка— 
400 тыс., Малая Азия—200 тыс. и ок. милли-
она в остальных районах (Аравия, Персия, 
Афганистан и др.). В наст, время (1928) в 
СССР насчитывается ок. 1 млн. верблюдов. 

С зоотехнической стороны верблюдовод-
ство мало изучено. В соответствии с этим и 
лит. по верблюдоводству бедна в количе-
ственном и слаба в качественном отношении. 

Лит.: И в а н о в П . В . , В е р б л ю д и его изучение , 
1926 (с у к а з а т е л е м л и т е р а т у р ы ) . П. Иванов. 

Б о л е з н и В - о в .—Из всех домашних 
животных В. являются наиболее подвер-
женными всякого рода заболеваниям и в 
то же время наиболее трудно поддающими-
ся лечению. Наряду с большинством за-
болеваний, свойственных рогатому скоту, 
и восприимчивостью к некоторым заболева-
ниям, свойственным лошадям и человеку 
(сап, бубонная чума), у В. очень распро-
странены особые, специфические для них, 
заболевания. Наиболее серьезные потери 
верблюдоводству причиняет у нас трипа-
нозомоз (см.), а среди африканских верблю-
дов чесотка (см.); значительно распростра-
нены среди В. также эпизоотии пироплаз-
моза, сибирской язвы, контагиозной плев-
ропневмонии, оспы, инфекционных энтери-
тов, а из глистных заболеваний—особенно 
стронгилез. С. Павлушков. 

В Е Р Б Л Ю Д К А , в е р б л ю д и н а и др., 
названия, к-рые даются у нас на юго-восто-
ке растениям, чаще всего жестким, шерша-
вым и колючим, годным в пищу только вер-
блюдам. Таковы несколько видов степных 
васильков, некоторых чертополохов и др. 

В Е Р Б Л Ю Д К А , Raphidia, род насекомых 
отряда сетчатокрылых. Сильно удлиненные 
переднегрудь и задняя часть головы об-
разуют нечто вроде длинной шеи; у самки— 
длинный торчащий щетинковидный яйце-
клад. Превращение полное; личинки на-
земные, живут под корой деревьев, длинные, 
плоские, подвижные, хищные, питаются 
разными, живущими под корой и на ней, на-
секомыми, между прочим, и короедами; 

Б . С. Э. т . X . 

куколки имеют черты взрослого насекомого. 
Группа Raphidiodea распространена повсю-

В е р б л ю д к а . Слева — взрослое насекомое 
с в е р х у и сбоку ; с п р а в а — л и ч и н к а . 

Лит.: E s b e n - P e t e r s e n , R a p h l d i i d a e ( In 
W y t s m a n ' s Genera i n s e c t o r u m , C L I V , B r u x e l -
les, 1913). 

В Е Р Б Л Ю Д О В Ы Е (Tylopoda), подотряд 
мозоленогих млекопитающих. Крупные (ино-
гда очень большие) млекопитающие, отли-
чающиеся довольно неуклюжим телом, длин-
ной шеей, подвижной, раздвоенной губой, 
густотой и длиной зимнего меха. Конечно-
сти несут лишь по два пальца, снабженных 
короткими тупыми копытами. Ступнн боль-
шие, мягкие, мозолисто-утолщенные,—при-
способление для хождения по пескам пу-
стыни. Череп массивный, его профиль горбо-
образно срезан в носовом отделе. Верблюдо-
вые—единственные жвачные, сохранившие 
в верхней челюсти с каждой стороны по од-
ному резцу. Клыки по строению похожи на 
резцы. В сложном желудке рубец несет 
особые ячеистые капсули, служащие, пови-
димому, для запаса влаги. Эритроциты 
имеют овальную форму — особенность, един-
ственная среди млекопитающих. В. были 
очень богато представлены теперь уже вы-
мершими формами. В настоящее время со-
хранились только два рода: южно-американ-
ских лам (см. Лама) и верблюдов (см. 
Верблюд) Старого Света. С. О. 

В Е Р Б Л Ю Ж Ь Е С Е Н О , Andropogon Schoe-
nanthus, сильно пахучий злак Индии. И з не-
го добывается перегонкой так наз. лимон-
ное масло парфюмерии (Lemon oil). Кор-
невище применяется на родине как проти-
восудорожное и возбуждающее. Масло идет 
в значительной степени для фальсифика-
ции розового масла. Близкий к этому виду 
A. laniger, распространенный в Северной 
Африке, дает тоже верблюжье сено, Herba 
Ivarancusae, применяемое как и первое, да-
же в Европе. Трава обоих злаков охотно 
поедается верблюдами. 

В Е Р Б Л Ю Ж Ь Я К О Л Ю Ч К А , Alhagi came-
lorum, растение из сем. бобовых с низким 
деревянистым снизу стеблем и мощным кор-
невищем. В. к. способна расти в самых су-
хих районах, на песках; занимает сплошные 
площади в туркестанских степях и полупу-
стынях (местное название д ж а н т а к). 
B. к. , часто проникая на культурные земли, 
сильно засоряет посевы, особенно поливные, 

9 
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и ее приходится уничтожать здесь путем 
многократного подрубания мотыгами. Охот-
но поедается верблюдами; другие животные 
не едят ее из-за толстых шипов, покрываю-

щих все растение. 
В наст, время с.-х. 
опытными учреяеде-
ниями разрабаты-
вается вопрос об 
использовании В .к. 
на корм скоту в 
силосованном виде 
(см. Силосование) ; 
удачное разреше-
ние этой задачи не-
сколько смягчило 
бы остроту кормо-
вого вопроса в не-
которых районах 
Средней Азии. В. к . 
представляет так-
же интерес как ра-

Älhagi camelorum: 1 - в е т к а Стение, закрепляю-
с цветами, 2—плод. щее пески и как 

медоносное расте-
ние, дающее прекрасный взяток (см.). При 
отсутствии древесной растительности В. к . 
используется иногда как топливо. 

В Е Р Б Л Ю Ж Ь Я Ш Е Р С Т Ь , снимается во 
время линяния верблюда весною. На рынке 
бывает двух видов: 1) р а б о ч а я , с рабо-
чего верблюда, и 2) г у л е в а я , более мяг-
кая и менее сваленная, с неработавшего 
верблюда. По характеру и качеству В. ш. 
разделяется на: 1) гриву—7—10%, с длин-
ным и грубым волокном, 2) обыкновенную 
шерсть—65—70%, 3) тайлак—20—26%, тон-
кий нежный пух, и 4) свалок—3—5%, сва-
ленные части руна. Грива идет на изготов-
ление, главным образом, приводных рем-
ней и маслобойных салфеток; обыкновенная 
шерсть и свалок употребляются в грубо-
суконной промышленности и имеют для 
последней большую ценность, вследствие 
крепости, тонины и относительной дешевиз-
ны; тайлак идет на выработку трикотаж-
ных изделий. Н. Федоров. 

В Е Р Б О В К А (от немец, werben), способ 
комплектования вооруженных сил—опре-
деленных категорий военнослужащих или 
армий в целом—путем заключения лич-
ного договора между государственным уч-
реждением или лицом, которому принад-
лежит высшая военная власть, и лицом, 
принимающим на себя те или иные воен-
ные обязанности. Договор может быть добро-
вольным или вынужденным—п р и н у д и-
т е л ь н о й В., когда те или иные лица 
прямым насилием вынуждаются принять 
предлагаемые вербовкой условия (особен-
но широко практиковалась в Пруссии в 
18 в.). Типичным для В. является, однако, 
добровольный, по внешности, договор. Впер-
вые В. стала применяться в Европе в пе-
риод перехода от натурального хозяйства 
к денежному, с 14 века получила широкое 
распространение, а с конца 17 и в течение 
18 века была принята всеми европейскими 
армиями.—Поскольку при В. вербующий 
имеет возможность производить б. или м. 
строгий подбор людей, выставляя вербуе-
мым определенные требования политическо-

го и, в особенности, военно-профессиональ-
ного характера, В. приводит к созданию ар-
мий профессионалов-военных, по характеру 
своему резко отличающихся от народных 
армий, комплектуемых на началах воинской 
повинности. Вступивший по В. в армию 
(обычно на долгий срок: так, в современной 
Англии срок контракта—12 лет), отрыва-
ясь от производительного труда, семьи и об-
щины и специализируясь на военном деле 
(что заставляло его и по истечении кон-
тракта искать работы все в той же военной 
области), естественно терял всякие связи с 
местным населением и становился в абсо-
лютную зависимость от оплачивавшего его 
командования. Зависимость эта носила тем 
более крепостной характер, что правитель-
ства, как общее правило, сохраняли за со-
бой монополию вербовки на подвластных 
им территориях и не допускали (с 15 ве-
ка) В. своих подданных агентами других 
государств; исключения из этого правила 
были редки (во Франции 16 в. только два-
жды была допущена В. солдат для испан-
ской армии Филиппа II). В новейшую эпоху 
Гаагские конференции 1899 и 1907 воспре-
тили вербовку пленных и населения окку-
пированных областей. 

Закабаление военной профессии и «нани-
мателю» приводило к тому, что В. (несмо-
тря на заманчивые подчас материальные 
условия) могла привлечь в ряды или иска-
телей приключений или лиц, теми или ины-
ми условиями выбитых из нормальной хо-
зяйственной жизни, безработных, временно 
или навсегда потерявших возможность про-
изводительного труда. Успех В. искони 
стоял, поэтому, в теснейшей зависимости от 
экономического благосостояния масс. Учи-
тывая это, правительство направляло своих 
вербовщиков, по преимуществу, в округа, 
находившиеся в тяжелом экономическом по-
ложении, и широко использовало случаи 
стихийных бедствий, разорявших крестьян-
ские хозяйства. 

Для главной массы завербованных «доб-
ровольность» являлась, т. о.,чисто внешней: 
их загоняла в вербовочные бюро безысход-
ная нужда, а в дальнейшем держало в ря-
дах сознание, что вне военной слуясбы, став-
шей для них ремеслом, они иной работы 
уже не найдут. Тем более, что во весь пе-
риод наемных армий солдатская служба 
считалась (совершенно правильно) уделом 
исключительно тех, кому не удалось найти 
себе более достойного применения в жизни: 
Маккиавелли в своем «Трактате о военном 
искусстве» (1521) писал, что «добропоря-
дочный гражданин не может избрать своим 
ремеслом военное дело». Заключение дого-
вора по В. знаменовало, т. о., окончатель-
ный, по существу, отрыв от «добропорядоч-
ных граждан». Вполне понятно, поэтому, 
что бывали случаи, когда «добровольцев» 
приходилось доставлять к месту назначения 
не только под сильнейшим конвоем, но да-
же закованными в кандалы. Правительства 
принимали меры к «поднятию уровня» со-
става вербованных—привлечением дворян, 
которым во Франции, напр., уплачивались 
вчетверо большие ставки, чем ремесленни-
кам и поселянам: мера эта оказывалась, 
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однако, малодейственной, поскольку и здесь 
В. захватывала лишь «выбитых из жизни» 
(напр., так называемые «сломанные копья», 
см. Рыцарство). 

Переход к массовым армиям, обусловлен-
ный развитием военной техники и эволю-
цией политического строя европейских го-
сударств в сторону демократизации их (см. 
Армия), положил конец системе вербовки, 
поскольку она, ограничивая круг обучен-
ных военному делу постоянным кадром 
наемников, не может обеспечить государ-
ству обученного «запаса», необходимого для 
развертывания боевых сил при мобилиза-
ции, содержать же в мирное время армию 
военного состава может только государство, 
которому, по стратегическим условиям, не 
грозит опасность крупной сухопутной вой-
ны. Таковы, в наст, время—Англия, ее доми-
нионы, Соед. Штаты Сев. Америки; эти го-
сударства сохранили и посейчас систему В. 
войск. Сохранилась она также в Китае, в 
армиях генералов, в современных усло-
виях осуществляющих захватным порядком 
власть в отдельных провинциях, опираясь 
на своих наемников, материально всецело 
от них зависящих. Кроме этих стран, В. на-
сильственно навязана Германии, Австрии, 
Болгарии и Венгрии § 173 Версальского до-
говора как мера, парализующая, в силу 
выше указанных особенностей системы В., 
развитие вооруженных сил названных госу-
дарств, лишающая их необходимых в совре-
менной войне массовых армий. В остальных 
армиях к В. прибегают для укомплектова-
ния отдельных категорий войск, по тем или 
иным причинам не могущих быть укомплек-
тованными на началах воинской повинно-
сти. Т а к , в о Франции, например, комплек-
туется В-ой «Иностранный легион», несу-
щий службу в Африке, т. к. условия этой 
службы, по тяжести своей, ставили бы при-
званных в условия, совершенно несоиз-
меримые с условиями службы остальных в 
метрополии, и фактически приравнивали их 
к штрафованным. По тем же основаниям 
комплектуют В-ой свои колониальные вой-
ска и другие государства. Подробнее о В. , 
истории системы и пр. см. Наемные войска. 

В Е Р Б О В К А Ч Л Е Н О В , массовое привлече-
ние новых членов в партию, союз, обще-
ственную организацию. В. ч. проводится пу-
тем развертывания широкой агитационной 
деятельности (проведение митингов, собра-
ний, выпуск воззваний, плакатов, распро-
странение литературы, устройство манифе-
стаций и т. д.). Обычно в период В. для 
облегчения записи в члены организации, 
проводящей В. ч., открываются специальные 
пункты в местах, наиболее посещаемых теми 
группами населения, среди которых произ-
водится вербовка членов. 

В Е Р Б 0 Л 0 3 , один из видов ив; см. Ива. 
ВЕРВИТЬ, измерять землю при помощи 

верви—веревки; веревные книги—описание 
земель по дворам. Термин В. употреблялся 
в 16—17 вв. на крайнем русском Севере. 

В Е Р В Ь , по Русской Правде, территори-
альный округ (подразделение древне-русской 
волости), члены к-рого были связаны кру-
говой порукой по судебно-полицейским и 
финансовым делам. Точное происхождение 

слова «В», не установлено: В. то считает-
ся однокоренным с индо-европейским Warf 
или Hwarf (Карамзин, Владимирский-Буда-
нов), то с чисто славянским «вервие»—ве-
ревка, которой измеряли землю (С. М. Со-
ловьев); всего вероятнее, В.—родственный 
союз, хотя в эпоху Русской Правды от 
кровной связи между членами В. не сохра-
нилось и следа. 

Лит.: Я с и н с к и й M . Н . , Село и вервь Рус -
ской П р а в д ы , «Киевские Университетские Известия», 
№ 3, 1906; П о к р о в с к и й M. Н . , Местное само-
у п р а в л е н и е в древней Р у с и , сб. «Мелкая З е м с к а я 
Единица» , М. , 1901; Р о ж к о в Н . А. , Н а т у р а л ь -
ное х о з я й с т в о и формы землевладения в древней 
Р у с и , «Исторические и Социологические Очерки», ч . 1 , 
М. , 1906; Е ф и м е н к о А . Я . , Исследования на-
родной ж и з н и , т . I , С П Б , 1889; Л е о н т о в и ч Ф . , 
О значении в е р в и по Р у с с к о й П р а в д е и Полицкому 
Статуту , « Ж у р н а л Министерства Н а р о д н о г о Просве-
щения» , № 4, 1867. 

В Е Р В Ь Е (Verviers), г. в бельг. провинции 
Льеж, недалеко от герман. границы, при 
р. Ведр (Vesdre), на же л .-дор. линии Льеж— 
Аахен; 41.740 жит. (1924). Благодаря ов-
цеводству в Арденнах (см.) и в связи с осо-
быми свойствами воды реки Ведр, благо-
приятными для окраски шерстяных тка-
ней, здесь в 18 в. образовался крупнейший 
центр бельг. шерстеобрабатывающей про-
мышленности (шерстомойни, прядильни, вы-
делка сукон, красильни). Недостаток воды 
в р. Ведр заставил промышленников устро-
ить искусственный бассейн, собирающий 
воду из горного ручья Жилепп, и особым 
каналом провести воду в В. Помимо шер-
стяной промышленности, в В. имеются ме-
таллургические заводы, предприятия для 
обработки цинка и свинца, машинострои-
тельные заводы и др.; поблизости каменно-
угольные копи. Европейской известностью 
пользуется ткацкая школа. В конце 19 в., 
в связи с расцветом шерстяной промышлен-
ности в др. районах Бельгии (гл. обр., во 
Фландрии), значение В. стало падать; насе-
ление города уменьшается: в 1897—53 тыс., 
в 1910—47 тыс., в 1925—42 тыс. 

В Е Р Г А , Джованни (1840—1922), итал. пи-
сатель, родом из Сицилии. Первый период 
литературной деятельности В. отмечен под-
ражательностью франц. образцам [романы 
«Ева» («Eva», 1873), «Королевский тигр» 
(«Tigre Reale», 1873), «Грешница» («Una Рес-
catrice», 1866), «Эрос» («Eros», 1875) и «Муж 
Елены» («Il Marito di Elena», 1882)]. Второй 
период его деятельности проходит под зна-
ком в е р и з м а (см. Итальянская литера-
тура). В. видел в Италии (в особенности у 
себя на родине—в Сицилии) крушение ари-
стократии, исчезновение цехового строя, ра-
зорение мелких хозяйств, рост пролетариата. 
Идеологию «гибнущих, падающих» В. изоб-
разил в серии социальных романов: «Семья 
Малаволья» («I Malavoglia», 1881) и «Дон 
Джезуальдо» («Mastro don Gesualdo», 1889), 
объединенных В. под одним названием «По-
бежденные» («I Vinti»), «Роковой путь, по 
к-рому человечество шествует к прогрессу», 
пишет В.в предисловии к«Семье Малаволья», 
«грандиозен, будучи взят в целом, в исто-
рической перспективе. Слабые, побежден-
ные остаются позади, в отчаянии вздымают 
они руки и склоняют головы...». Главными 
героями рассказов Верга:—«Жизнь полей» 
(«Vita dei сатрЬ>,1880)и«Сельские рассказы» 

9* 
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(«Novelle rusticane», 1883)—являются любовь 
и голод. В рассказах этих мало описаний и 
много действия; в сжатом энергичном стиле 
В. всегда чувствуется интонация живого го-
вора. В. инсценировал некоторые из своих 
новелл, напр., «Сельскую честь» («Cavalle-
ria rusticana»), поставленную в Риме в 1884 
и впоследствии (1890) использованную Ма-
сканьи для оперы того же названия. 

Н а р у с . я з ы к переведены п р о и з в е д е н и я В . : «Побе-
жденные» ( С П Б , 1881), «Дочь Евы» ( С П Б , 1886), два 
р а с с к а з а — « Р ы ж и й негодяй» и «Иели-пастух»—в к н и г е 
M.. M. И в а н о в а : «Очерки современной и т а л ь я н -
ской литературы» ( П е т е р б у р г , 1902), «Клейменый ры-
жий» (Москва , 1924). 

Лит.: L u i g i R u s s о, G. Verga , N a p o l i , 1 9 2 0 . 
В Е Р Г Е Л А Н Д (Wergeland), Генрик Ар-

нольд (1808—1845), известный норвежский 
писатель и общественный деятель. Уже со 
студенческих лет В. проникся оппозицион-
ным настроением к руководящим академи-
ческим и политическим кругам и выпустил 
ряд едких фарсов, осмеивающих видных 
литературных и общественных деятелей. Во 
время политического оживления в шведско-
норвежском обществе под влиянием июль-
ской революции вышла лирико-драматиче-
ская поэма В. «Мироздание, человечество 
и мессия» («Skabelsen, Mennesket og Mes-
sias»), к-рая восторженно была встречена со-
временниками, как «эпос человечества», «би-
блия республиканцев». У В. был большой 
публицистический дар; его перу принадле-
жит немало страстных боевых статей в кре-
стьянской газете «Statsborgeren» и рабочей 
газете «For Arbeidsklassen»; и как поэт, В. 
всегда откликается на события политиче-
ской жизни: на факты произвола и тирании 
в Европе он реагирует то революционным 
стихотворением, то горячей газетной статьей. 
Политические убеждения В. определяются 
тем, что он возглавлял норвежскую ра-
дикально настроенную национальную пар-
тию; основные его требования: равноправие 
всех граждан и ббльшая национально-куль-
турная самостоятельность Норвегии. В. при-
надлежит ряд произведений в защиту ев-
реев , которые не пользовались тогда в скан-
динавских странах общими гражданскими 
правами (сборники «Joden»—Евреи, 1842, 
«Jödinden» — Еврейка, 1844). Норвежская 
литература обязана В. тем, что со второй 
половины 19 в. ее языком становится язык 
низших слоев населения—язык норвежский 
(вместо датского). Его последователь, из-
вестный писатель Б . Бъернсои(см.) в своих 
речах при открытии памятника В. в 1881 
и при праздновании столетнего юбилея со 
дня его рождения (1908) указывал, что 
все значительное в культурно-национальной 
жизни. Норвегии восходит к начинаниям, 
замыслам и деятельности Вергеланда. 

Искренностью и тонким юмором отличают-
ся его автобиографические эскизы «Hasel-
nödder» (Орешки, 1848). Сочинения В. из-
даны в Христиании в 9 тт. в 1852—57. 

Лит.: Г о р н Ф . В . , И с т о р и я с к а н д и н а в с к о й 
л и т е р а т у р ы , M. , 1894; II а 1 v d a n К о h t , H . W e r -
g e l a n d , K r i s t i a n i a , 1908 . p. Поляков. 

BEPTEnbfl(wirgild, wergeld, в латин.тран-
скрипции weregildus), термин древне-герман-
ского права, близкий по смыслу к древне-
русскому термину вира (см.); в буквальном 

значении — «ценность человека». Возник в 
результате замены кровной мести имущест-
венным вознаграждением, платимым родом 
убийцы роду убитого. Издревле распадался 
на две неравные части: одна (ббльшая) пла-
тилась и получалась ближайшими родствен-
никами (т. н. Erbschaft) убийцы и убитого, 
другая (меньшая)—прочими родичами (т. н. 
Magschaft). При этом последняя строго рас-
пределялась по степеням родства: чем ближе 
стояли члены рода к убийце и убитому, тем 
большую долю В. они платили и получали. 
С ростом общеплеменной власти часть В. 
(т. н. fredus) стала поступать в ее пользу, 
как штраф за нарушение мира. Во франк-
ском государстве она была равна трети всего 
В. (две других трети попрежнему поступали 
родственникам). Величина В. варьировала 
и в зависимости от национальности убитого 
(галло-римской или германской, а внутри 
этой последней—от принадлежности к тому 
или иному племени) и в зависимости от его 
социального положения, пола и возраста. 
Жизнь знатного человека расценивалась в 
два, три, четыре и даже шесть раз выше 
жизни простого свободного. Наоборот, В. 
человека полусвободного (лита, альдиона) 
был вдвое ниже В. человека свободного, а 
раб и совсем не имел В. (за его убийство 
платилась простая пеня господину, как за 
убийство животного). Некоторые «правды» 
(например, Бургундская) по разному опреде-
ляют В. «лучших», «средних» и «меньших» 
людей, при чем в данном случае, очевидно, 
принимались во внимание не только сослов-
ные различия, но и имущественное расслое-
ние. В. женщины обычно был выше В. муж-
чины, при чем жизнь замуясней женщины 
(если только она не потеряла способности 
к деторождению) расценивалась выше жизни 
девицы. Повышался по сравнению с обыч-
ным В. и В. малолетних детей (в виду их 
беззащитности). Все варварские «правды» 
расценивают В. на монетную единицу (соли-
ды или шиллинги), но монета часто служила 
в данном случае лишь мерилом ценности, а 
не платежным средством. Последним могло 
быть всякое движимое имущество—скот, во-
оружение и пр. В общем, В. были очень 
высоки (при Каролингах В. простого сво-
бодного, исчисляемый в 160—200 солидов, 
равнялся 7—9 фунтам серебра), и уплата 
их часто разоряла и закабаляла в рабство 
свободного человека. Сложномувопросу о В., 
различные скалы которого, зафиксирован-
ные в варварских «правдах», являются на-
стоящим ключем к уразумению социального 
быта германских племен 5 — 9 вв., посвя-
щена обширная (историческая и нумизма-
тическая) литература. 

О р и е н т и р о в а т ь с я в этой л и т е р а т у р е можно по сле-
д у ю щ и м основным работам историков п р а в а и хозяй-
ства : G . W a i t z , Deu tsche Ver fassungsgesch ich te , 8 B-de, 
K i e l , 1 8 4 4 — 1 8 7 8 ; H . B r u n n e r , Deu t sche Rechts-
gesch ich t e , B-de I — I I , L p z . , 1 8 8 7 — 1 8 9 2 (2-е изд. I то-
ма 1906) ; R . S c h r ö d e r , L e h r b u c h der deutschen 
Rech t sgesch i ch t e , 6 ve rbesse r t e Auf lage , Be r l in u . Lpz. , 
1 9 2 2 ; P h . Н е с k, Be i t r äge zur Geschichte der Stände 
im M i t t e l a l t e r . B-de I—II , H a l l e , 1900—1905 ; W . W i t-
t i с h , Die F r a g e der F r e i b a u e r n , W e i m a r , 1901; 
F . G u t m a n n . Die sozia le Gl iede rung der Bayern 
zur Zei t des Volks rech tes , S t r a s sburg , 1906 ; V i n o -
g r a d o f f , P . , Werge id u n d S t a n d , W e i m a r , 1902 
( S o n d e r a b z u g aus der Zei t schr . der S a v i g n y - S t i f t u n g für 
Rech t sgesch i ch t e , В . X X I I I ) . H. Грацианский. 
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В Е Р Г И Л И Й (Publius Vergilius Maro), ме-
нее правильно В и р г и л и й , величайший 
римский поэт. Родился в Андах, близ Ман-
туи, в 70 до хр. эры (умер в 19 до хр. эры), 
в небогатой семье, но получил тщательное 
образование под руководством эпикурейца 
Сирона, развившего в В. любовь к при-
роде, особенно—северно-итальянской. Сам 
В. более тяготел к стоической философии, 
хотя по мягкости характера не разделял ее 
ригоризма. Вергилий получил также хоро-
шее ораторское образование, укрепившее 
в нем его природный пафос (преобладаю-
щая стихия в римском красноречии бур-
ного конца республики) и сообщившее яр-
кий ораторский колорит его произведениям, 
особенно «Энеиде». Вместе с тем, высокий 
расцвет прозы цицероновского периода ока-
зал благотворное влияние на технику и 
его стиха и поэтического стиля. Кроме то-
го, он превосходно знал греческую поэзию, 
как эпическую (Гомер, киклические и але-
ксандрийские эпики) и дидактическую (Ге-
сиод, Арат и др.), так и жанровую (Фео-
крит и другие идиллики) и драматическую, 
прекрасно усвоив себе — преимущественно 
от Эврипида—характерное для него соеди-
нение жанра с пафосом и манеру отчетливо 
и последовательно, точно в драме, распола-
гать отдельные сцены своего эпоса. Нако-
нец, это большой знаток и поклонник древ-
него Рима, и это, вместе с другими данными, 
позволяло ему во весь рост рисовать чисто 
римские, правда, идеализированные типы 
и отношения. Он был свидетелем трагиче-
ского конца республики и не менее траги-
ческого начала империи (междоусобные вой-
ны, проскрипции, реквизиции земель для 
ветеранов), и это отразилось не только пря-
мо в его раннем произведении «Буколики», 
в которых он непосредственно жалуется на 
насилия ветеранов, но и косвенно в «Эне-
иде», особенно во 2-й песне, в которой пове-
ствование о падении Трои производит впе-
чатление трогательного рассказа о чем-то 
пережитом самим автором (напр., гибель 
Приама, напоминающая обезглавливания 
проскриптов; волнующаяся народная, чи-
сто римская масса и вкрадчивый, взятый 
с натуры, демагог—грек Синон, умеющий 
действовать на ее суеверие, и пр.). Как ми-
ролюбивый, аполитичный, консервативный 
и благочестивый земледелец, Вергилий оце-
нил наступление мира, после междоусоб-
ных войн, при Августе, и стал искрен-
ним поклонником этого принцепса, введя 
в круг придворных поэтов, группировав-
шихся около Мецената, также своего друга 
Горация. Ведь и сам Август сочувствовал 
(другой вопрос, вполне ли искренно) древним 
римским доблестям и благочестию и выда-
вал новый строй за восстановление древней 
римской республики. Т. о., В. является са-
мым ярким выразителем ретроградно-роман-
тических чаяний и идеалов эпохи перелома, 
т. е. конца республики и начала империи. 

Помимо мелких произведений, В. напи-
сал: 1) « B u c o l i c а», 10 «эклог» из па-
стушеской жизни (42—39 до хр. э.), в к-рых 
он, подражая идиллиям Феокрита, разде-
ляет свойственную многим его современни-
кам тоску об утрате простых деревенских 

нравов. Особое место среди этих жанро-
вых сценок, в которые вставлены жалобы на 
ветеранов, занимает 4-я эклога, выдержан-
ное в торжественном тоне Сибиллы пророче-
ство о наступлении золотого века. 2) «G е-
о г g i с а», в 4 книгах (37 — 30 до хр. эры), 
поэма о земледелии, садоводстве, скотовод-
стве и пчеловодстве. 3) «А е п e i s», «Энеида», 
в 12 песнях (29— 19 до хр. эры). Первона-
чально В. хотел воспеть военные подвиги 
Августа (следы в Энеиде, особенно в 8-й пес-
не: Актийское сражение, изображенное на 
щите Энея), но предпочел прославить во-
обще его род прославлением его предпола-
гаемого мифического предка Энея, укре-
пившегося в Италии. В числе его источников 
и образцов был, прежде всего, Гомер (на-
подобие «Одиссеи» и «Илиады», «Энеида» за-
ключает в первых 6 песнях странствования 
Энея до прибытия в Лациум, в последних—• 
его победоносные войны в Лациуме). Верги-
лий усвоил себе ораторские и драматические 
элементы гомеровского эпоса, но углубил 
их в духе современного патетического крас-
норечия и эврипидовской драмы; при этом 
неторопливое течение греческого эпическо-
го рассказа, естественно, подверглось боль-
шим ограничениям. 11-й песне «Одиссеи» 
(Одиссей в подземном царстве) противопо-
ставлена 6-я песнь «Энеиды», отразившая 
распространенные во времена В. воззрения 
стоиков и отчасти пифагорейцев на загроб-
ную жизнь. Гомеровских героев напомина-
ют вергилиевские италийские и троянские 
герои (например, бурный Турн — своего ро-
да италийский Ахиллес), но все они—и 
мужчины и женщины (Амата, Камилла)— 
носят яркий римский отпечаток: таковы 
друзья Нис и Эвриал с их самопожертво-
ванием за родину и друг за друга, напоми-
нающие, до некоторой степени, римских 
легендарных героев, начиная с Муция Сце-
волы, или Лаве, защищающий убиваемо-
го отца, подобно Сципиону Африканскому 
Старшему; даже Приам, сохраняя гомеров-
ские и эврипидовские черты, является, в 
сущности, типом мужественного римского 
старика. В романе Энея и Дидоны (4-я 
песнь) образцом служили александрийские 
эпики (например, Аполлоний Родосский) и 
элегики, а также Эврипид («Медея» и отча-
сти «Ипполит»), но и героиня, и весь роман 
приняли чисто римскую окраску. Хотя В. 
не успел вполне обработать «Энеиду» (пе-
ред смертью он даже предполагал ее уни-
чтожить), она, в общем, имела громадный 
успех. Еще до ее появления на свет поэт 
Проперций торжественно уверял своих чи-
тателей, что она будет выше самой «Илиа-
ды»; «Энеида» скоро вошла в школьный оби-
ход и часто комментировалась учеными грам-
матиками (до сих пор сохранились коммен-
тарии из рим. эпохи Сервия Гонората и 
Клавдия Доната); по той же причине древн. 
из рукописей В. восходят еще к рим. време-
нам, к 6-му, 5-му и, м. б., даже к 4 веку. 

Помимо стиля, В. подверг новой обра-
ботке и стих, к-рый стал у него послушным 
орудием для выражения и патетических, и 
истинно-трагических, и нежно-лирических 
оттенков, а равно быстроты и замедленно-
сти действия. Большое внимание обращено 
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на звуковую живопись. В. пользовался все-
общим признанием в римском мире; был 
очень популярен среди ранних христиан-
ских писателей, находивших в его 4-й экло-
ге пророчество о рождении Христа; средне-
вековая народная молва придала образу В. 
черты чародея. На границе средн. веков и 
эпохи Возрождения В. рисуется (у Данте) 
руководителем «в трудном пути к истине». 
Французские и немецкие классики счита-
ли «Энеиду» В. образцом героической по-
эмы. В 1930 Италия празднует двухтысяче-
летний юбилей дня рождения Вергилия. 

П е р в о е издание творений В . п о я в и л о с ь около 
146!). К р и т и ч е с к о е издание Р и б б е к а , Л е й п ц и г , 1858— 
1868; его ше стереотипное изд . , Л е й п ц и г , 1895; ком-
м е н т и р о в а н н ы е и з д а н и я Ф о р б и г е р а , Л е й п ц и г , 1872— 
1875; Б е н у а , П а р и ж , 1884—90, К о п и н г т о н а , Л о н д о н , 
1898; Л а д е в и г а - Ш а п е р а - Д е й т и к е , Б е р л и н , 1902—07. 
Р у с . переводы «Энеиды»: Ш е р ш е н е в и ч а ( В а р ш а в а , 
1868, лучший) , Фета (Москва , 1888) , К в а ш н и н а - С а -
м а р и н а ( С П Б , 1893). Е с т ь перевод , еще не опубли-
к о в а н н ы й (1928), В . Б р ю с о в а . 

Лит.: Н о в е й ш . р у к о в о д я щ и е сочинения : R . H e i n -
z e , Vi rg i l s ep ische T e c h n i k , 2 A u f l . , Le ipz ig , 1908; 
E . N o r d e n , P . Ve rg i l i u s Maro. Aeneis B u c h V I , 
2 A u f l . , L p z . , 1916 ; G. В о i s s i e r , N o u v e l l e s p ro -
m e n a d e s a r chéo log iques : H o r a c e et V i rg i l e , P . , 1907 
(есть русский перевод) ; D . C o m p a r e t t i , V i r g i l i o 
nel med io evo, 2 -da ed . , F i r e n z e , 1896 (есть немецкий 
перевод) ; П о к р о в с к и й M. M. , О ч е р к и по срав -
нительной истории л и т е р а т у р ы , в ы п . 1. Р о м а н Д и -
д о н ы и Энея в Энеиде В е р г и л и я и его р и м с к и е под-
р а ж а т е л и , м . , 1905. м. М. Покровский. 

В Е Р Д А Г Е Р (Verdaguer), Мосен Жасин-
то (1845—1902), каталонский поэт. Один из 
основателей литературного кружка «Ésbart 
Uigatâ», сыгравшего важную роль в разви-
тии каталонской литературы. Лучшее про-
изведение В.—эпическая поэма «Атлантида» 
(«L'Atlântida», 1876—77; есть нем. перевод, 
3-е изд., 1911), описывающая чудесное спа-
сение молодого генуэзца (оказывающегося 
Христофором Колумбом) на диком остро-
ве, представляющем остатки древнего мате-
рика Атлантиды. Поэма эта, несмотря на 
ряд недостатков, занимает одно из первых 
мест в каталонской литературе по красоте 
языка, силе образов и искренности. Сле-
дует назвать еще произведения Вердагера: 
«Идиллии и мистические песни» («Idilis у 
cants mistichs», Barcelona, 1879), «Родина», 
«Каниго», пиренейская легенда времен ре-
конкисты («Canigô», Barcelona, 1886), «Пес-
ни Монсеррата» («Cansons de Montserrat», 
Barcelona, 1880) и др. Недостатком, свой-
ственным всему творчеству В. , является 
бедность содержания. Автор не выходит из 
круга определенных религиозно-мистиче-
ских тем, создавая своеобразный род произ-
ведения — «мистическую идиллию». О соз-
данной В. поэтической школе см. Каталон-
ская литература. 

Лит.: P . E . B l a n c o G a r c i a , L a l i t e r a t u r a espaf lola 
en el s ig lo X I X , t . I I I , M a d r i d , 1912. ф. Кельин. 

В Е Р Д А У , фабрич. город в Саксонии, на 
р. Плейсе; 21 тыс. жит. (1925). Находится на 
зап. окраине Саксонского индустриального 
района, в 8 км к западу от г. Цвикау. Текс-
тильная и металлургическая промышлен-
ность, машиностроение. 

В Е Р Д Е Л О Т (Verdelot), Филипп (ум. ок. 
1567), выдающийся нидерландский контра-
пунктист, живший в Италии (его итальян-
ское прозвище Verdelotta). Среди его мно-
гочисленных произведений наибольшее зна-
чение имеют мотеты (см.) и псалмы. В исто-

рии музыки В. известен, главным образом, 
как композитор, разработавший (один из 
первых)..форму мадригала (см.). 

В Е Р Д Ё Н (Verdun), город и первоклассная 
крепость в с.-в. Франции (департ. Мёзы); 
29 т. ж . (1921). Город расположен по обоим 
берегам р. Мааса (франц. Мёза), разделяю-
щегося здесь на рукава, в узкой долине, 
окаймленной с обеих сторон возвышенно-
стями. Важный узел путей, идущих с В. 
на 3 . , из Лотарингии к Парижскому бас-
сейну (ж. д. Мец—Париж) и с С.-З. на Ю.-В. 
по долине Мааса (ж. д. Седан—Туль). Круп-
ного промышленного значения В. не имеет 
и известен лишь производством кондитер-
ских изделий и ликеров. В.—древний город 
(римский Verodunum в провинции Belgica 
Prima). С 3 в. В.—епископство; разрушен-
ный в период варварских вторжений, сно-
ва поднялся в конце 5 в. и в 502 вошел в 
состав государства Хлодвига. В 843 в В. 
заключен внуками Карла Великого договор 
о разделе между ними его владений. Вхо-
дил в состав Германской империи. 11—12 вв. 
ознаменованы в В. борьбой городской бур-
ягуазии с сеньером—епископом, что в 12 ве-
ке привело к завоеванию некоторой муни-
ципальной свободы. В 1552 В. был занят 
Францией, в 1648 окончательно перешел к 
ней. В 17 в. Верден обращен в сильную 
крепость, игравшую, благодаря стратегиче-
скому положению своему (прикрытие пе-
реправ через р. Маас и путей на Париж, 
Седан, Мец), значительную роль в войнах 
Франции с Германией (1792, 1870, 1914— 
1918) (см. Империалистская война, Вердён-
ская операция). 

В. к а к к р е п о с т ь . — П о с л е переустрой-
ства (по планам 1875 и 1899) В. к 1914 счи-
тался одной из сильнейших крепостей 
Европы. Вместе с крепостью Туль, В. распо-
ложен на флангах той части всей оборони-
тельной укрепленной полосы вдоль с.-в. 
границы Франции, которая проходит по Во-
гезам и прикрывает участок «Маасские вы-
соты», длиной 75 км. Верден относится 
к крепостям «нормального» типа с круго-
вым обводом в 36—45 км и диаметром 12— 
15 км и имеет: а) старую центральную 
крепостную ограду и цитадель бастионно-
го начертания; б) внутренний фортовый 
пояс в 2,5—6,5 км от центра из фортов, 
постройки 1874 — 80; в) наруишый форто-
вый пояс в 8 км от центра, построенный 
после 1880. В 1913—14 начата построй-
ка нового форта Вашеровиль и долговре-
менных укреплений у Безонво. Характер-
ной особенностью В., сыгравшей большую 
роль в 1914—18, являлось заблаговременное 
укрепление промен{утков наружного фор-
тового пояса, где, кроме промежуточных 
укреплений, находилось до 130 батарей, 
хорошо примененных к местности и маскиро-
ванных. Наиболее сильным сектором яв-
лялся северо-восточный, подвергшийся ата-
ке в 1916 (сильный форт Дуомон—укрепле-
ние Тиомон — укрепление Фруа-де-Тер, а 
между ними ряд батарей и др. сооружений). 
Стоимость крепостных сооружений за 1874— 
1914 —127 млн. фр. В августе 1915 В., вме-
сте с блшкайшими укреплениями, образовал 
Вердёнский укрепленный район. В период 
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войны В. подвергся сильнейшей бомбар-
дировке нем. артиллерией (по форту Дуо-
мон было выпущено до 120 тыс. снарядов, 
по другим—от 8 т. до 40 т.), но главнейшие 
органы фортов оказались неуязвимыми про-
тив разрушительного действия самой мощной 
артиллерии. Опыт В. дал богатый материал 
для изучения и дальнейшего использования 
в инженерн. и артиллерийском отношениях. 

Лит.: Я к о в л е в В. и Х м е л ь к о в С., 
Современное состояние долговременной фортифика-
ции, Л . , 1926; В е л и ч к о К . , Крепости до и по-
сле мировой войны, М. , 1922; «Военно-Инженерный 
Зарубежник» , № № 1—12, М „ 1922. Г .СерчевСКий. 

ВЕРДЕН (Werden), город в прусском ок-
руге Дюссельдорф, на левом берегу р. Рур, 
в 5 км к Ю. от Эссена, на ж . д. Дюссель-
дорф—Эссен—Дортмунд; 13 т. жит. (1925). 
Каменноугольные копи, суконные фабрики, 
красильни, производство обуви. 

BE Р Д Ё Н С Н И Й Д О Г О В О Р , соглашение, за-
ключенное в Вердене (авг. 843) между вну-
ками Карла Великого—Людовиком Немец-
ким, Карлом Лысым и Лотарем—о разделе 
Священной Римской империи. К Баварии, 
уже находившейся в его владении 16 лет, 
Людовик Немецкий присоединил герман-
ские земли по правому берегу Рейна с епи-
скоиствами: вормсским, майнцским и шпей-
ерским на левом берегу. Карл Лысый полу-
чил чисто французские области до Шельды, 
Мааса, Соны и Роны. Лотарю достались Ита-
лия и земли, лежавшие между владениями 
Карла и Людовика—австразийские владе-
ния,с двумя столицами—Ахеном и Римом, 
а вместе с тем—и императорская корона. 

В Е Р Д Е Р Е В С К И Й , Дмитрий Николаевич 
(род. 1873), контр-адмирал царского флота. 
В 1916—начальник 1-й бригады крейсеров 
Балтийского м. В февральские дни 1917, 
благодаря своей гибкой тактике, сумел 
овладеть руководством морскими команда-
ми базировавшихся на Ревель кораблей и 
предотвратить расправу матросских масс 
с офицерством. В мае был назначен Времен-
ным правительством командующим морски-
ми силами Балтийского моря. Во время вы-
ступления большевиков 3—5 июля В. полу-
чил приказ Временного правительства отре-
зать сообщение Кронштадта с материком, 
а затем—не допускать выхода кораблей из 
Гельсингфорса. В. приказов не исполнил, 
заявляя , что флот должен вести борьбу 
против внешнего врага, а не вмешиваться 
в борьбу партий внутри страны. Времен-
ным правительством В. был отстранен от 
должности и предан суду. Однако, в ав-
густе, после выступления ген. Корнилова (см.) 
и образования Керенским директории, В. 
был привлечен в ее состав в качестве морско-
го министра. В этот период своей деятель-
ности В. вошел в конфликт с революцион-
ными матросскими организациями и с Цен-
трофлотом (см.), подавал в связи с этим 
в отставку, но отставка его Врем.правитель-
ством не была принята. После Октябрьской 
Революции из флота ушел и отправился в 
Англию. До настоящего времени (1928) на-
ходится за границей. С. Тыртов. 

ВЕРДЖЕРИО,Пьетро Паоло(1350—1444?), 
итал. гуманист раннего Возрождения, вид-
ный теоретик-педагог своего времени; был 
проф. в Болонье, Флоренции, Падуе и Риме, 

канцлером падуанского герцогского двора 
при династии Каррара, затем апостоличе-
ским секретарем при папе. Важнейшим из 
сохранившихся сочинений В. является трак-
тат по педагогике «De ingenuis moribus 
et liberalibus studiis adolescentiae» (О бла-
городных нравах и приличествующих юно-
сти занятиях), где автор отводит важное 
место свободному физическому воспитанию 
детей; он высказывается также за гуман-
ное и индивидуальное воспитание, за пер-
венство нравственного и физического вос-
питания в сравнении с умственным. В пе-
дагогике В. является одним из выразите-
лей того оживления, которое характерно 
для эпохи раннего торгового капитализма. 
Исторические работы В.—ряд биографий 
герцогов Каррара—скорее относятся к 
изящной литературе, чем к научной исто-
рии. Большой материал по истории идеоло-
гии раннего Возрождения дают речи и 
многочисленные письма Верджерио. 

В Е Р Д Ж И Н Е Л Ь (Virginal—от искаженно-
го лат. virga —палочка, прут), старинный 
европейский (гл. обр., англ. и нидерланд-
ский) клавишный инструмент типа клаве-
сина (см.), состоявший из прямоугольного 
ящика с продольной клавиатурой.В В. ка-
ждой клавише соответствовала отдельная 
струна или хор нескольких струн, настроен-
ных в унисон. Звук получался путем зацеп-
ления струны маленьким заостренным пером 
из вороньего крыла, кусочком твердой кожи 
или металлическим язычком, укрепленным 
на заднем конце клавишного рычага при 
помощи особой деревянной подвижной под-
ставки. В. был в употреблении во дворцах, 
у аристократов; он строился обычно из 
дорогого материала. Знаменитыми строите-
лями В. считалась семья Руккерсов (см.). 
Наибольшего распространения В. достиг к 
середине 16 в., в дни расцвета английского 
музыкального искусства. Выгодно отлича-
ясь от распространенных в то время кла-
викордов (см.) своим усовершенствованным 
механизмом (принцип полного соответст-
вия клавиш и струн), В. выдвинул плеяду 
музыкантов (16 и 17 вв.), писавших для 
этого инструмента, т. п. «верджиналистов», 
сыгравших значительную роль в развитии 
англ. музыки: Томаса Теллиса (1510—85), 
Роберта Персона (1520—69), Вильяма Бли-
темана (1540—91) и других. Наиболее цен-
ный из сборников верджиналистов—«Fitzwil-
liam Virginal Book». 

Лит.: Б p a y д о E . М., О старинных музыкаль-
ных инструментах, ст. в ж у р н . «Столица и Усадьба», 
№ 34, 1915; е г о ж е . Золотой век англ . музыки 
(о верджиналистах) , ст. в ж у р н . «Аполлон», № 6/7, 
1915; С h . V a n d e n B o r r e n , Les origines de la mu-
sique de c lav ie r en Angleterre , Bruxel les , 1912. 

В Е Р Д И , Джузеппе, знаменитый итальян. 
композитор (10/Х 1813—27/1 1901). В. ро-
дился в местечке Ронколе, близ г. Буссето 
(провинция Парма), в семье мелкого тор-
говца. В детстве брал уроки музыки у мест-
ного органиста. В Миланскую консервато-
рию, куда было направился В., он не был 
принят и должен был ограничиться урока-
ми композиции у одного из профессоров 
консерватории; в 1833 Верди возвратился 
в Буссето, где занял должность дирижера 
городского духового оркестра. В Буссето 
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В. работал над своей первой оперой «Обер-
то», с партитурой к-рой направился в 1839 
в Милан. Исключительный успех оперы 
«Набукко» («Nabucco» — «Навуходоносор», 

1842) выдвигает мо-
лодого автора на од-
но из первых мест 
среди итал. компо-
зиторов. С этого вре-
мени до 1859 В. по-
чти каждый год соз-
дает по опере. Вслед-
ствие подозритель-
ности австр. властей 
(Ломбардия и неко-
торые другие северн. 
провинции Италии 
были в то время под 
властью Австрии), В. 
приходится испыты-

вать особую придирчивость театральной 
цензуры. Опера Верди «Ломбардцы в пер-
вом крестовом походе» (1843) вызвала про-
тест не только австрийской полиции, но и 
миланского архиепископа, но, несмотря на 
это, была все-таки поставлена и обошла 
все главнейшие сцены Италии, как и сле-
дующая, написанная на сюжет из В. Гюго— 
«Эрнани» (1844). В ту эпоху, когда итал. 
буржуазия стремилась к освобождению стра-
ны от австр. владычества и к национально-
му объединению, эмоционально насыщен-
ные оперы В. поднимали настроение итал. 
публики, воспринимавшей музыку В. как 
призыв к освобождению и часто склонной 
видеть в той или иной сценической ситуа-
ции намеки на современное политическое 
положение. Так, именно, воспринимались 
представления «Ломбардцев» (сюжет опе-
ры—первый крестовый поход—истолковы-
вался как призыв к восстанию итальянцев 
против австрийцев), «Эрнани» и в особен-
ности «Аттилы» (1846)—оперы, необычайно 
поднявшей популярность В. К этому вре-
мени В. стал известен и за пределами Ита-
лии: в Париже в 1847 ставятся «Ломбардцы», 
в Лондоне в 1847 и 1848—«Разбойники» (по 
Шиллеру) и «Корсар» (по Байрону). В., на-
ходившийся в это время за границей,узнает 
о начавшемся брожении в Милане и Вене-
ции, пишет революционный гимн на текст, 
предложенный ему Мадзини (см.) («Suona 
la tromba»—«Труба звучит»), и спешит на 
родину. Патриотически-революционные на-
строения нашли себе отражение в последую-
щей опере В.—«Битва при Леньяно» (1849), 
с энтузиазмом встреченной в Италии. К 
1849—53 относятся оперы: «Луиза Миллер», 
«Стиффелио», «Риголетто», «Трубадур»/«Тра-
виата», при чем «Риголетто» была значитель-
но искажена цензурой. Успех неизменно 
сопровождал названные оперы В.; исклю-
чением явилось первое представление в Ве-
неции в 1853 «Травиаты»; эта опера, впо-
следствии ставшая столь популярной, про-
валилась вначале с большим скандалом. 
Оперы—«Сицилийская вечерня» (1855), на-
писанная для парижской сцены, затем «Си-
мон Бокканегра» (1857), «Гарольд» (пере-
делка «Стиффелио») и «Бал-маскарад» (1859), 
над к-рыми композитор работал в 50-х го-
дах, в период национально-освободительных 

войн, были восторженно приняты итал. пу-
бликой. В это время В. принимает горячее 
участие в общественной деятельности и из-
бирается депутатом от Буссето с мандатом 
вотировать за присоединение провинции к 
Пьемонту. В 60-х гг. В. пишет только две 
оперы: «Сила судьбы» (1862)—для Петер-
бурга и «Дон Карлос» (1867)—для Парижа; 
в 1871 состоялось первое представление в 
Каире «Аиды» (опера была заказана В. еги-
петским хедивом Измаил-пашей для торже-
ства открытия Суэцкого канала); в 70-х гг. 
В. были написаны, кроме этой оперы, струн-
ный квартет и реквием для соло, хора и 
оркестра (последний посвящен памяти Ман-
цони). В 1880 г. 67-летний композитор при-
нимается за сочинение «Отелло» на либрет-
то А. Бойто и оканчивает оперу в 1887; 
в 1890—92 он создает к концу восьмого де-
сятка своей жизни последнюю свою оперу—-
«Фальстаф». Умер В. в 1901. 

В творчестве В. можно различать три пе-
риода: первый—до50-х годов, когда компо-
зитор находится еще под влиянием Россини, 
Беллини и Доницетти и, кроме того, не 
чужд общих мест и банальных оборотов; 
второй—эпоха «Трубадура», «Травиаты» и 
«Риголетто», когда В. освобождается от чу-
жих влияний и находит свой язык, и, на-
конец, последний период, начинающийся с 
«Аиды». Здесь композитор тщательно отче-
канивает свой стиль, заостряет внимание 
на самой фактуре и в полной мере выявляет 
все свое мастерство как в использовании 
выразительности человеческого голоса, так 
и в трактовке хоровых и оркестровых масс. х 

В своих последних операх Верди нередко 
давал совершенно новые оркестровые звуча-
ния, когда они требовались художествен-
ными задачами: напр., сцена у берегов Нила 
в «Аиде», начало «Отелло», ночная сцена в 
«Фальстафе». Богатство мелодического изо-
бретения В. общеизвестно; но, наряду с этим, 
в ранних операх В. встречаются места с 
условной, «годной на всякие положения», 
мелодической линией. Речитатив В. входит 
необходимой неразрывной частью в общую 
структуру и в «Фальстафе» достигает боль-
шой тонкости и выразительности. Изобре-
тательность в области гармонии проявляет-
ся больше всего в последних операх В. и 
особенно в «Quattro pezzi sacri» (Четыре 
духовных сочинения), 1898; это обстоятель-
ство мало пока освещено критикой. 

Творчество В.—пример того взаимопони-
мания, к-рое крепчайшими нитями связы-
вает определенную общественную среду и 
худояшика, как выразителя чаяний и стре-
млений этой среды: выдвинутый из кресть-
ян в интеллигентскую прослойку класса 
мелкой буржуазии, В. всю яшзнь считал 
себя «крестьянином» и чуяедался городской 
жизни. В бурную эпоху 1847—60 он разде-
лял все стремления итал. буржуазии к на-
циональному объединению и освобождению 
от австр. владычества; впоследствии в своей 
парламентской деятельности он держался 
умеренно-либеральных взглядов. И в чисто 
музыкальном отношении В., по всему скла-
ду своего творчества, был характернейшим 
выразителем национальных течений; по-
этому, утверждение некоторых критиков о 
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влиянии на него сначала Мейербера и затем 
Вагнера надо принимать с оговорками. В.— 
итальянский мастер до последнего такта 
своих опер. Но значение его в истории му-
зыки широко раздвинуло эти узкие нацио-
нальные границы. В настоящ. время, когда 
увлечение вагнеровскими идеями в музы-
кально-драматической области проходит, 
творческая фигура В. встает во весь свой 
рост, и не будет ошибкой признать, что В., 
и по своей популярности среди широких 
кругов и по своему влиянию на творчество 
других композиторов, является значитель-
нейшим оперным композитором 19 века. По-
лучив от ряда предшественников, компози-
торов 17—18 вв., оперные формы во всем 
их разнообразии, В. не стремился быть во 
что бы то ни стало «новатором» и брал лишь 
то, что соответствовало его творческим за-
даниям. При этом В. знал, что в оперном 
произведении самые могучие средства вы-
ражения заложены в человеческом голосе, 
и умел использовать все его богатство; носи-
тель драматической выразительности в опе-
рах В.—певец; оркестр и сценическое офор-
мление не заслоняет собой основного. Поэто-
му, если вокальные партии в операх В.—в 
руках настоящих артистов, оперы эти жи-
вут и всегда производят впечатление, хотя 
бы они исполнялись на маленькой сцене 
провинциального театра, со слабыми поста-
новочными данными и небольшим оркестром. 
Непосредственность и искренность творче-
ства В. и прежде всего яркий драматиче-
ский порыв, а также умение обрисовать в 
звуках характеры и ситуации обусловили 
ту широкую популярность, к-рой оперы В. 
неизменно пользовались. 

Лит.: К о р г а н о в В . , Верди, М. , 1897; Г а р т е -
в а л ь д в . , Верди, М. , 1914; А . Э - к , Д ж . Верди, 
С П Б , 1862; А. Р о u g i n , Ve rd i , h i s to i re anecdo-
t i q u e de sa v ie et de ses oeuvres , P . , 1886 (есть в нем. 
переводе A . Schulze, 1887); С. В e 1 1 a i g и e, V e r d i , 
Р . , 1912 ; A. W e i s s m a n n, Verd i , S t u t t g a r t , 1922; 
G. R о n с a g H a , G. Verd i , N a p o l i , 1914; A . N e i s -
s e r , G iuseppe Verd i , Lpz . , 1914; A . B o n a v e n -
t u r a , L a f i g u r a e l ' a r t e di G. Ve rd i , L i v o r n o , 1919 
(есть и во франц . переводе, 1923). Письма В . изданы 
в Милане 1913 ( I cop ia le t t e re di G. Verd i ) ; в том ж е 
году в изд. R icord i в Милане в ы ш е л опыт вердиевской 
библиографии (Saggio di b i b l i o g r a f i a Ve rd i ana ) , соста-
вленный с . v a n b i a n c h i . м. Иванов-Ворецкий. 

В Е Р Д И ДЮ В Е Р Н У А , Юлий (1832—1910), 
германский генерал, в 1889—90—военный 
министр, выдающийся военный писатель. 
В. д. В. является пионером п р и к л а д -
н о г о м е т о д а при изучении тактики, 
благодаря к-рому он оказал огромное влия-
ние на дело боевой подготовки комсостава 
германской армии. Будучи участником войн 
1866 и 1870—71, В. д. В. сущность военного 
искусства усматривал в ясной постановке 
ц е л и и в энергичном устремлении в о л и 
к ее выполнению. Самостоятельность су-
ждения и инициативу он выдвигал на пер-
вый план: отсюда В. д. В. рекомендовал 
изучать, гл. обр., неудачные операции, дабы 
не стеснять критика ореолом и авторитетом 
победы. Из его сочинений имеют особое зна-
чение: Studien über Truppenführung (1899; 
пер. на рус. яз . под загл.: «Упражнения в 
искусстве вести войска», под ред. Станкеви-
ча, СПБ, 1874); Kriegsgeschichtliche Stu-
dien nach der applikatorischen Methode 
(1876); Studien über Feldr'ienst (1896). 

В Е Р Д И К Т , см. Приговор. 
В Е Р Д О Н , река в юго-вост. Франции, ле-

вый приток Дюрансы, быстрая горная река; 
175 км длины. Протекает в пределах департ. 
Нижних Альп, образуя в нижнем течении 
границу его с департаментом Вар. 

ВЕР ДУД Ж, горная река в Афганском Ба-
дахшане, одна из трех рек, составляющих 
р. Кокчу, важный левый приток Пянджа— 
Аму-дарьи; большая часть воды В. разби-
рается на орошение полей таджикских се-
лений, расположенных в ее долине. 

В Е Р Е В К И , изделия, получаемые одно-
временным скручиванием нескольких нитей 
пряжи из различных волокнистых материа-
лов (главным образом, из пеньки, а также 
льна, хлопка и других волокон). Несколь-
ко нитей пряжи, скрученных одновременно 
в одну прядь, носят название В.-«простовив-
ки». Несколько прядей В.-«простовивки» при 
дальнейшем скручивании в сторону, обрат-
ную кручению прядей, дают крученую В. 

Обычно В.-«простовивки» содержат от 2 до 4 
нитей пряжи, а В. «крученые»—от 6 до 16 ни-
тей. В. готовятся как кустарным, так и ма-
шинным способом. При кустарном способе 
производства сначала приготовляется пря-
жа на прядильном колесе (рис. 1); оно при-
водится в движе-
ние от ручки и вра-
щает с помощью 
веревки закреплен-
ные в блочки крюч-
ки. Прядение про-
изводится следую-
щим образом: пря-
дильщик обматы-
вает вокруг себя 
некоторое количе-
ство волокнистого 
материала, вытяги-
вает из него ленту 
и, закручивая ее, __ 
одевает петлей на ~ лесу , 
крючок. Крючок 
приводится в движение другим рабочим. 
Прядильщик же, пятясь от колеса, левой 
рукой выравнивает ленточку, а правой ру-
кой регулирует толщину ленты, а следова-
тельно и получаемую из нее пряжу. 

7 'Т ' 7 
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Для получения из пряжи кустарной Ее-
ревки пользуются тем же прядильным ко-
лесом со вспомогательным прибором («по-
ползушка») (см. рис. 2). При изготовлении 

Р и с . 3. П о л у а в т о м а т . 

В.-«простовивки» каждая нить пряжи од-
ним концом надевается на отдельный крю-
чок колеса, а другие концы прикрепляются 
к крючку вспомогательного 
прибора, который может сво-
бодно вращаться. Затем пря-
дильщик закладывает между 
нитями пряжи деревяшку 
для более равномерного рас-
пределения нитей, и крючки 
прядильного колеса приво-
дятся в движение в том Hie 
направлении, как и при пря-
дении пряжи. Залои-сив де-
ревяшку между нитями пря-
лси, прядильщик быстро ве-
дет ее к прядильному колесу, 
регулируя крутку. После то-
го как прядям дано необхо-
димое число кручений, их 
снимают с крючков колеса и, 
соединенные в один конец, 
надевают на один крючок, 
задний же конец надевают на невращающий-
ся крючок «поползушки», или доски с ввин-
ченным в нее подвижным крючком и нагру-

женной грузом. Прядиль-
ному крючку дается вра-
щение в направлении,про-
тивоположном вращению 
при кручении прядей. Из-
готовление кустарной кру-
ченой В. производится та-
ким же способом — толь-
ко здесь пряжу заменяет 
веревка-«простовивка», и 
скручивание производится 
в сторону, противополож-
ную кручению прядей. 
Принцип выработки ма-
шинной В. почти не отли-
чается от выработки ку-
старной. Пряжа, идущая 
на машинную В., может 
быть кустарного произ-

водства или машинного, полученная пря-
дением на автоматах или на машинах, по 
способу льняного прядения (см.). Получе-
ние прядей и крутка веревки производят-
ся на специальных механических веревоч-
ных машинах (см. рисунки 3 и 4). 

К типу крученых В. относятся также ка-
наты. Канатами называются изделия, полу-
чаемые машинным скручиванием не менее 
трех прядей, состоящих каждая из отдель-
ных каболок (канатная пряжа) и имеющих 
толщину от 20 мм и до 500 мм в окруя{ности 
(рис. 5). Канаты разделяются на: 1) обык-
новенные (троссовые) 3- и 4-прядные, полу-
чаемые скручиванием 3—4 прядей, и 2) отво-
ротные (кабельные), получаемые скручива-
нием в обратные стороны 3 или 4 обыкно-
венных канатов, соответственно чему отво-
ротные канаты подразделяются на 9-, 12- и 
16-прядные. По роду материалов, идущих 
на изготовление канатов, последние делятся 
на пеньковые, маиильские (из манильской 
пеньки) и хлопчатобумажные. Пеньковые 
канаты, кроме того, подразделяются на: 
1) бельные, работающиеся из обыкновенной 
пеньковой пряжи, и 2) смольные, работаю-
щиеся из просмоленной пеньковой прялш. 
Троссовые канаты применяются для лесного 
сплава и для причала судов; отворотные—-
для более ответственных работ, требующих 

Р и с . 5. Строение к а -
ната . 

Р и с . 4. К а н а т н а я м а ш и и а . 

большей крепости канатов. Принцип про-
изводства канатов такой же, как и круче-
ных веревок. Производство канатов отли-
чается от производства веревок лишь систе-
мами машин. К. Юркин. 

В Е Р Е В О Ч Н О - К А Н А Т Н А Я П Р О М Ы Ш Л Е Н -
Н О С Т Ь . В довоенной России в В.-к. п. 
было занято 47 т. рабочих при годовой про-
дукции в 18 млн. руб. Мелкое нефабричное 
производство, на долю к-рого приходилось 
46% продукции и 86% занятых в производ-
стве лиц, выбрасывало на рынок, гл. обр., 
мелкий товар. В 1925/26 в фабрично-завод-
ской В.-к. п. РСФСР и УССР было занято 
более 8 т. рабочих, а продукция ее составила 
15 т. то канатов и веревок и ок. 8 т. то шпа-
гата (в 1924/25 было выработано 10,3 т. m 
каната и веревок и 5 т. m шпагата). В мел-
кой В.-к. п., по данным переписи 1925, 
было занято 12.191 человек при продукции 
35,6 млн. руб. и «условно чистом доходе» в 
879,3 т. руб. В.-к. п. сосредоточена, с одной 
стороны, в районах промышленного коно-
плеводства (Черниговско-Орловский и Ни-
жегородско-Ульяновский), а с другой—в 
районах наибольшего потребления веревок 
и канатов—в крупных промышленных цент-
рах (Ленинград, Москва), предъявляющих 



2 7 7 ВЕРЕВОЧНЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК—ВЕРЕНСКЬОЛЬД 2 7 8 

спрос, гл. обр., на приводные канаты, в При-
волжско-Окском районе (нужды волжского 
судоходства) и на юге, в районе распростра-
нения сноповязалок. Довоенная В.-к. п. , 
кроме пеньки внутреннего производства, 
употребляла привозные—джут, манильскую 
и итальянскую пеньку. Изделия В.-к. п. 
поступали почти исключительно на внутрен-
ний рынок страны. Вывоз их за границу 
был незначителен (примерно, на 300 т. р . 
в год; гл. обр., канаты). Между тем, ввоз 
перед войной с каждым годом увеличивался, 
свидетельствуя о недостаточности собствен-
ного производства по сравнению со все воз-
раставшим спросом со стороны как промыш-
ленности, так и сельск. х-ва (сноповязаль-
ный шпагат). Привоз из-за границы кана-
тов, веревок, бечевы и шпагата в 1906—10, 
в среднем, оценивался в 965 т. р . , а в 1910— 
1913—в 2.933 т. р . ; особенно значителен 
был ввоз шпагата из манильской пеньки 
(157 т. р. и 2.179 т. р. в те же периоды), 
производство к-рого в стране, в связи с уни-
чтсжением на него в 1906 ввозной пошлины, 
совершенно прекратилось. В 1926/27 вве-
зено канатов, веревок и бечевы 6.870 ж на 
3,6 млн. р . (гл. обр., сноповязальный шпагат 
из манильской пеньки). Е.Шлифштейн. 

В Е Р Е В О Ч Н Ы Й М Н О Г О У Г О Л Ь Н И К , р а с -
сматриваемая в статике (см.) система ма-
териальных точек Аг, А2, A3 ...Ап (см. 
рис. 1), связанных между собой попарно и 
последовательно гибкими и нерастяжимыми 
нитями. В задаче о В. м. требуется найти ус-
ловия его равновесия, когда на вершины 
Аи А2, А3...Ап действуют данные силы 

P s , J*3... Р п . Равновесие возмояшо, если 
все нити натянуты, натяжение каждой нити 
действует на ее концы с равными силами, 
направленными по направлению этой нити 
противоположно друг другу, а натяжение, 

действующее на какую-либо вершину, урав-
новешивается соответствующей силой. Гра-
фически эти условия выражаются так: по-
строим м н о г о у г о л ь н и к с и л Plt 
Р2, jP3 ...Рп (см. рисунок 2) таким обра-
зом, что о,т произвольной точки 0 проведем 
вектор 01, изображающий силу Рг~, от точ-
ки 1 проведем вектор 12, изображающий 
силу Р2, и т. д. (полигонируем векторы Рг, 
Р2 ...Рп) (см. Векторное исчисление). Д л я 
равновесия В. м. необходимо и достаточно, 
чтобы многоугольник сил 123... п оказал-
ся замкнутым, т. е. , чтобы последняя его вер-
шина (на рисунке—5-я) совпала с первой 0; 
при этом, первая сторона многоугольника 
сил 10 имеет направление Аг А2, а направле-
ния сторон В. м. А2 А3, А3 At... совпадут с 
направлениями диагоналей силового много-
угольника 20, 30. . . ; натяжения же сторон 
В. м. представятся векторами 10, 20, 30 и 
т. д. Эти соотношения между обоими мно-
гоугольниками лежат в основании графиче-

ской статики (см. Графостатипа), изучаю-
щей, при помощи чертежа, вопросы строи-
тельной механики. Д . 3 . 

В Е Р Е В Ч А Т Ы Е Т Е Л А (corporarest iformia), 
два тяжа нервных волокон, идущие от про-
долговатого мозга к мозжечку. В. т . на-
зываются также ножками мозжечка к про-
долговатому мозгу. См. Мозг. 

В Е Р Е Д , то ж е , что фурункул (см.). 
В Е Р Е Д Н И К , растение, то же, что истод 

горький; см. Истод. 
В Е Р Е Д О В Е Ц , растение, то же, что васи-

листник (см.). 
В Е Р Е Й К А , в е р е я , узкая лодка отжив-

шего типа, служившая для перевозки пас-
сажиров в гавани или через реки. В прежнее 
время В. употреблялась как прогулочное суд-
но, при чем гребля была распашная. В ред-
ких случаях на В. ставился рангоут и паруса. 

В Е Р Е Й С К И Й , Георгий Семенович (р. 1886), 
художник, литограф и офортист. Образова-
ние получил в частной студии E . Е . Шре-
дера в Харькове, воспитанника Дюссель-
дорфской академии, учившегося также у 
Коро в Париже. Дальнейшие занятия Ве-
рейского искусством протекали под руко-
водством Добужииского, Кустодиева, Остро-
умовой-Лебедевой и Лансере. По характеру 
художественных исканий и по подходу в 
разрешении живописных и графических за-
дач, В. должен быть отнесен к младшей 
группе художников «Мира Искусства». Ин-
тересуясь вначале чисто живописными про-
блемами, В. с начала революции перешел 
исключительно к графике. В 1922 он об-
ратил на себя внимание автолитография-
ми «Портреты русских художников». Хо-
рошую технику художник проявил в дру-
гой серии литографий «Деревня», испол-
ненной прямо на камне с применением 
заливки кистью, лохматого штриха, иглы 
и т . п. , что дало этим литографиям прозрач-
ность и большую выразительность. Эти ра-
боты выдвигают В. в ряд лучших наших 
рисовальщиков. В. является знатоком гра-
вюры, историю к-рой он читал в Ленинграде 
в Академии художеств, состоя в то же вре-
мя хранителем отделения гравюр Эрмитажа. 

Лит.: «Среди К о л л е к ц и о н е р о в » , № № 4 и 7/8, 
1922; «Печать и Революции», к н . 7, 1922; «Книга и 
Революция» , № К 5 и 9/10, 1922; В о и н о в В . , 
Р у с с к а я л и т о г р а ф и я з а последние 25 лет , П . , 1923; 
Л и т о г р а ф и и Г . С. В . , К а з а н ь , 1924. В. Адарюков. 

В Е Р Е Л Ь С К И Й М И Р , Завг .1790 , заключен 
в дер. Вереле (Финляндия) между Россией и 
Швецией после неудачной для шведов двух-
летней войны; по В. м. границы обоих госу-
дарств остались без изменения, но обе сторо-
ны (Екатерина II и Густав III) обязались не 
вмешиваться—первая во внутреи. дела Шве-
ции, второй—в отношения России к Турции. 

В Е Р Е Н С К Ь О Л Ь Д ( Werenskiold), Эрик (род. 
1855), норвежский живописец - жанрист, 
импрессионист, тщательно изучавший в 
Париже французских пленеристов. В. из-
вестен как автор первоклассных портретов, 
обычно писанных на фоне горного пейзажа 
или живописного комнатного уголка. Та-
ковы его портреты Эдварда Грига, Бьерн-
сона и др. Он много работал и в области ил-
люстрации, предпочитая темы фантастиче-
ские и романтические, трактовавшиеся им 
в реальных формах. 



279 ВЕРЕС—ВЕРЕСАЕВ, В. 280 

В Е Р Е С , растение, то же, что можже-
вельник (СМ. ) . 

В Е Р Е С А Е В , В. (псевдоним Викентия Ви-
кентьевича С м и д о в и ч а ) , известный бел-
летрист, публицист и литературовед. Род. 
1867 в Туле, в семье врача, общественного 

деятеля. В 1884 В. 
окончил тульскую 
гимназию, в 1888— 
филологич. факуль-
тет Петербургско-
го университета, в 
1894— медицинский 
факультет Юрьев-
ского ун-та. Сту-
дентом ездил в 1892 
на холеру в Екате-
ринославскую губ. 
и заведывал бара-
ком на руднике 
близ Юзовки. Под 
влиянием стачки 
петербургских тка-

чей (лето 1896) В. примкнул к марксистам 
и стал в близкие сношения с рабочими и 
революционной молодежью. С 1894 В. слу-
жил врачем в Петербурге, в Боткинской 
больнице, откуда был уволен в 1901 по тре-
бованию градоначальника, и был выслан из 
столицы. Жил в Туле, ездил за границу, 
с 1903 поселился в Москве. В 1904 был мо-
билизован и полтора года пробыл на войне 
в качестве военного врача; участвовал со 
своим медицинским отрядом в боях на ре-
ке Шахе и под Мукденом. По возвраще-
нии жил в Москве, снова ездил за границу 
(Египет). С 1911 по 1918 стоял во главе 
«Книгоиздательства писателей» в Москве. 
В 1914 вновь мобилизован как военный врач 
и по 1917 заведывал военно-санитарным 
отрядом московского яс.-д. узла. В 1917 
был председателем художественно-просве-
тительной комиссии при Московском Со-
вете Рабочих Депутатов. В 1918 поехал на 
3 месяца в Крым и задержался там на 3 го-
да. В 1919 был членом коллегии народного 
образования в Феодосии. С 1921 живет в 
Москве. Состоит председателем Всероссий-
ского союза писателей, членом ГУ С по 
научно-художественной секции, консуль-
тантом издательства «Недра». В 1925 был 
отпразднован сорокалетний юбилей его ли-
тературной работы. — Общественно-полити-
ческая деятельность, будучи разнообразной 
и постоянной, не занимает, однако, в жиз-
ни В. очень большого места. 

Литературная деятельность В. началась 
стихотворением, напечатанным в 1885. В 
молодости В. много писал и переводил сти-
хами, но затем перешел на прозу. В 1892 в 
«Книжках Недели» появились его очерки 
Донецкого края: «Подземное царство» (не 
включены в собрание сочинений)—плод на-
блюдений в каменноугольном руднике около 
Юзовки. В 1893 в ж у р н . «Медицина» В. опу-
бликовал две специальные работы. Пер-
вым произведением, обратившим на В. вни-
мание, была повесть: «Без дороги» («Русское 
Богатство», 1895). В 1897 напечатано «По-
ветрие», тесно связанное с предыдущей по-
вестью; это произведение укрепило попу-
лярность В. и ввело его в марксистскую 

группу писателей. В 1898 в журн. «Жизнь» 
В. напечатал повесть «Конец Андрея Ива-
новича»; другой рассказ, объединенный с 
первым в дилогию «Два конца» и носивший 
заглавие «Конец Александры Михайловны», 
напечатан в 1903. В 1901 в журн. «Мир Бо-
жий» печатались «Записки врача» (писав-
шиеся с 1895); они были переведены на дру-
гие языки и вызвали ожесточенную полеми-
ку не только в русской, но и в нем., франц., 
итал. печати. В 1902 опубликовано новое 
значительное произведение В.—«На поворо-
те». С 1906 в «Мире Божьем» стали по-
являться «Рассказы о войне»; в 1907—08 в 
сборнике «Знание» напечатано «На войне. 
Записки». В 1908 опубликована повесть «К 
жизни». С 1910 и по 1914 в «Современном 
Мире» печатались литературно-философские 
очерки В., посвященные Достоевскому, Тол-
стому, Ницше и объединенные общим за-
главием: «Живая жизнь». В те же годы В. 
много переводил с греческого: Гомеровы 
гимны, Архилоха, Сафо, Алкея и других. 
В 1913 издательство Маркса выпустило че-
тырехтомное собрание сочинений В.—итог 
творчества за двадцать пять лет. В поздней-
шие годы литературная продукция В. за-
метно убывает и только ок. 1920 вновь ожи-
вает. В 1920—23 пишется роман «В тупике» 
(первое отдельное издание—в 1924). Потом 
стали появляться статьи В. о Пушкине; в 
1926—27 В. издал в четырех книгах хре-
стоматию: «Пушкин в жизни.—Систематиче-
ский свод подлинных свидетельств совре-
менников». В 1926 вышла брошюра «Об 
обрядах старых и новых». В 1927 отдельной 
книгой вышли воспоминания «В юные годы». 

Литературное творчество В. разнообраз-
но. У него есть специальные м е д и ц и н -
с к и е работы. Есть работы п у б л и ц и -
с т и ч е с к и е—о горнорабочих и горнопро-
мышленниках, о народном театре, о худо-
жественном оформлении быта. К публици-
стике можно отнести и «Записки врача» и 
«Записки о войне». Книга «В юные годы» 
открывает м е м у а р н у ю г р у п п у , в ко-
торую входят и другие воспоминания. Зна-
чительна группа работ л и т е р а т у р о в е д -
ч е с к и х — о Достоевском, Толстом, Пуш-
кине, Ницше. К литературно-исторической 
группе примыкают п е р е в о д ы из антич-
ных и классических немецких писателей 
(Гейне, Гёте и др.). Но и «Записки вра-
ч а » ^ «Записки о войне»,и «В юные годы» на-
писаны в полубеллетристической форме, и 
вообще В. — прежде и больше всего белле-
трист. Творчество В. протекало без особых 
исканий и переломов, в русле традицион-
ного русского бытового и психологического 
реализма; разве только около 1910 можно 
заметить нек-рое влияние модернизма (на-
пример, в повести «К жизни»). Его язык и 
стиль не блещут особой оригинальностью. 
«Выдумка», фабульность и композиция ма-
ло развиты. В развертывании сюжета мало 
динамики. Характерно, что В. не написал 
ни одной драмы. Зато много разговоров, 
и нередко действующие лица превращаются 
в олицетворения той или другой идеи, в 
типичных резонеров. Совершенно явственна 
установка не на художественную форму, а 
на содержание — бытовое, общественное, 

à 
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идеологическое. Его повести — «полуднев-
ники, полумемуары» (Львов-Рогачевский). 
В «Юных годах» описано детство и отроче-
ство самого В., и охарактеризована тульская 
интеллигенция 70—80-х гг. В повести «Без 
дороги» ярко отображены «холерные бун-
ты», от которых едва не пострадал сам В., 
и вместе с тем охарактеризована та психо-
логическая безвыходность, в какую попали 
к началу 90-х гг. народники. В «Поветрии» 
воссозданы ожесточенные споры между ухо-
дящими народниками и первым боевым по-
колением интеллигентов-марксистов. Сам В., 
примкнув после стачки ткачей 1896 к мар-
ксистам и сблизившись с петербургскими 
рабочими, создает дилогию «Два конца», где 
четко изображает быт и психологию ремес-
ленного пролетариата. Поворот в интелли-
генции от марксизма к идеализму отобра-
жен у В. в повести «На повороте». Много-
летняя медицинская практика привела В. 
к смелому изображению теневых сторон 
врачебной профессии. Русско-японская вой-
на отобразилась у него в серии рассказов и 
в мемуарах «На войне». Наконец, в новей-
шем романе «В тупике» изображены эпи-
зоды гражданской войны в Крыму, с яв-
ным приурочением к Феодосии и Кокте-
белю,— художественная переработка лич-
ных наблюдений и переживаний писателя 
в 1918 —1920. Зоркая наблюдательность и 
чуткость, богатый личный опыт, точность 
в описании, замечательная искренность и 
смелая правдивость, наряду с даром ху-
дожественной характеристики и типиза-
ции, сделали В. летописцем русской общест-
венности четырех десятилетий и обеспечили 
его произведениям неослабевающий успех 
(до ноября 1927 «Записки врача» выдержали 
одиннадцать изданий, первый том расска-
зов—восемь, «В тупике»—пять). В. не брал-
ся изображать то, что сам мало наблюдал: 
аристократию, столичную высшую буржуа-
зию, провинциальное купечество или духо-
венство. Крестьянство у него представлено 
тоже необильно («В степи», «Ванька», «К 
спеху», «Об одном доме» и нек-рые другие). 
В. чужд народнических идеализации и ри-
сует мужиков хотя и сочувственно, но вы-
двигая косность быта и психологии, неистре-
бимый хозяйственный индивидуализм и, 
вместе с тем, хрупкость мужицкого благо-
состояния. Впрочем, крестьянские очерки 
В. относятся к началу девятисотых годов,— 
новейших движений в крестьянстве В. не 
изобразил.Гораздо значительнее группа его 
рассказов, затрагивающих рабочий класс 
(«В сухом тумане», «Конец Андрея Ивано-
вича», «Конец Александры Михайловны» и 
эпизоды в повестях «На поврооте» и «К 
жизни»). В русской беллетристике 900-х гг. 
эти опыты В. необходимо признать весьма 
значительными, а «Два конца»—произведе-
нием «еще недостаточно оцененным в крити-
ческой литературе» (Кубиков). В. метко и 
осведомленно изображает рабочих-полукре-
стьян, не порвавших с деревней, столичную 
ремесленную мастеровщину, еще чуждую 
классового самосознания и организованно-
сти, наконец, фабричных рабочих-социали-
стов, участников политической борьбы. Но 
всего охотнее и обильнее изображает В. ин-

теллигенцию, вполне оправдывая определе-
ние: «писатель-интеллигент». Однако, вы-
двигает он не чеховскую культурническую, 
постепеновскую интеллигенцию, а интелли-
генцию радикальную, марксистскую, рево-
люционную. Так, в «Поветрии» изображены 
марксисты Даев и Наташа, в повести «На 
повороте»—несколько интеллигентов с ре-
волюционным прошлым, в повести «К жиз-
ни»—«размагниченный» партиец Чердынцев 
и твердый революционер доктор Розанов. В 
романе «В тупике» охарактеризована целая 
группа интеллигентов-коммунистов эпохи 
гражданской войны. 

В своей идеологии, как и в художествен-
ных приемах, В. не испытал крупных пере-
ломов. Правда, в печати оглашено призна-
ние В.: «Когда я писал свою повесть „Без 
дороги", я ненавидел марксистов». Но на-
роднические настроения были скоро изжи-
ты. В области научно-философской В. был 
и остался реалистом-позитивистом. В соци-
альных вопросах он еще с половины 90-х гг. 
примкнул к марксистам, заметно выделяясь 
этим из среды других беллетристов, от Че-
хова до Андреева. Правда, в автобиогра-
фии, написанной в 1913, В. глухо говорит: 
«За последние годы отношение мое к жизни 
и к задачам искусства значительно измени-
лось. Ни от чего в прошлом я не отказы-
ваюсь, но думаю, что можно было быть зна-
чительно менее односторонним». Но едва ли 
тут разумеется переработка сложившегося в 
90-х гг. общественного миросозерцания. Оно 
включало в свой состав элементы марксизма. 
Это помогло В. твердо поставить задачи 
бытописи рабочего класса, острее увидеть 
идеологические расслоения в интеллиген-
ции, в движениях революции 1905 пред-
восхитить ту стихию классовой вражды, ко-
торая потом проявилась в Октябрьской Ре-
волюции и была зарисована В. Однако, про-
никновение марксизмом едва ли шло глу-
боко. Всего заметнее это на критических ра-
ботах В. о Достоевском и Толстом. Они 
печатались одновременно с критическими 
работами Плеханова, Воровского, Ольмин-
ского и Переверзева, но в них отсутствует 
установка на классовость писателей. И в 
беллетристике, изображая, напр., в «По-
ветрии» столкновение народников и мар-
ксистов, В. ограничивается только обрисов-
кой теоретических разногласий, не спу-
скаясь к классовым корням интеллигент-
ской психологии. То же заметно и в даль-
нейших произведениях, до романа «В тупи-
ке» включительно. Автор старался оста-
ваться «объективным» летописцем обще-
ственных 'движений, но тут сказались не 
только отсутствие боевого темперамента, но 
и серединность собственной позиции. Осо-
бенно ярко это проявилось в романе «В ту-
пике». Это—«роман, не только посвященный 
интеллигенции, но и написанный интелли-
гентом»; «сам автор остается ни холоден, ни 
горяч»; в оценке разразившейся социальной 
революции он идет, «спотыкаясь, делая не-
верные шаги, отступая и ковыляя окольны-
ми путями» (В. Полонский). Писатель-ин-
теллигент по тематике, Вересаев оказался 
писателем-интеллигентом и по психоидеоло-
гии, сложившись в той среде разночинской 
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радикальной интеллигенции, которая яр-
ко изображена в его воспоминаниях. 

Лит.: Автобиография В. (1913) напечатана в «Рус-
ской литературе 2.0 века» С. А. В е н г е р о в а , кн . 2 
(М.); новейшая автобиография—в кн . В . Л и д и н а 
«Писатели», М., 1926; «Полное собрание сочинений» 
(далеко не полное) напечатано изд. А. Ф . Маркса в 
приложениях к «Ниве» и отдельно, С П Б , 1913; новей-
шие произведения выходили отдельными изданиями и 
перечислены у И . В л а д и с л а в л е в а : «Русские 
писатели 19—20 столетий», издание 4; особо следует 
отметить «Избранные произведения В.», под редак-
цией и со вступительной статьей и комментариями 
В . Л . Л ь в о в а - Р о г а ч е в с к о г о , Г И З , М., 1926, 
серия «Русские и мировые классики»; подробную 
библиографию В. по 1913 см. у А. Г . Ф о м и н а 
в названном издании Венгерова, к н . 5; ср . к о л л е к -
тивный т р у д Б е л е ц к о г о , Б р о д с к о г о , Г р о с с -
м а н а , К у б и к о в а, Л ь в о в а - Р о г а ч е в-
с к о г о, Н о в е й ш а я р у с с к а я литература , Иваново-
Вознесенск, 1927; марксистская к р и т и к а о В. заре-
гистрирована в книге: М а н д е л ь ш т а м Р . С., 
Художественная литература в русской марксист-
ской критике , изд. 4, М., 1927; выделяются: К у -
б и к о в И . Н . , Рабочий класс в русской литера-
туре , изд. 3, Иваново - Возпесенск, 1926; В о р о н -
е н и й А. , Н а стыке, М. , 1923; статьи Н . М е щ е -
р я к о в а , Л . В о й т о л о в с к о г о , В . П о л о н -
с к о г о в ж у р н . «Печать и Революция», к н . 8, 1922, 
кн . 1, 1924, кн . 1, 1926 (статья Полонского перепе-
чатана в его книге «Уходящая Русь», М., 1924, и в 
книге «О современной литературе», М. , 1928); статьи 
Н . А н г а р с к о г о и В . В е ш н е в а в «Изве-
стиях», Ш 273, 279, 1925. Ц. ПиксаНОв. 

В Е Р Е С А Й , Остап (ок. 1803—1890), извест-
ный украинский кобзарь. Четырех лет В. 
ослеп. Уже с самого раннего детства у В. 
проявились большие муз. данные и его 
тяцуло к кобзарям. Кроме того, профессия 
певца-бандуриста стала впоследствии для 
В. почти единственным источником средств 
к существованию. После «науки» у несколь-
ких кобзарей Вересай задержался у по-
следнего из них, Семена Кановы, который 
после четырехмесячного обучения выпустил 
В. на самостоятельную работу (это было про-
тив традиций кобзарского искусства, ко-
торые требовали не менее 3-х лет «науки»). 
Своим артистическим исполнением произ-
ведений народного кобзарского репертуа-
ра В. вскоре обратил на себя внимание 
этнографов и музыкантов. В 1874 В. испол-
нял свой репертуар в присутствии делега-
тов Киевского археологического съезда, в 
1875 ему была устроена поездка в Петер-
бург. Украинская музыкальная этнография 
обязана В. очень многим: Н. Лисенко, за-
писавший от него думы и песни и подверг-
ший их подробному анализу, дал интерес-
ную работу о конструкции украинской на-
родной песни в ее характерных чертах; 
бандура (см.), на к-рой играл В., признана 
была типичным образцом этого рода инстру-
ментов; ее конструкция, строй, техника игры 
на ней описаны во многих историко-теоре-
тических исследованиях, касающихся ук-
раинского народно - музыкального творче-
ства. Самый характер исполнения В. народ-
ного репертуара, особенно дум и истори-
ческих песен, в к-ром ярко выявлялись 
их типические черты (импровизационность, 
речитативная декламация), дал возможность 
исследовать эту форму музыкального укра-
инского творчества. 

Переписка В . с П . А. К у л и ш о м (В. диктовал свои 
письма) опубликов . в львовск. газ . «Правда» за 1868. 

Лит.: К о б з а р ь Остап Вересай, его музыка и ис-
полняемые им народные песни, — с т а т ь и А. А. Р у-
с о в а и Н . В. Л и с е н к о в I т. «Записок Юго-
Западного Отд. Императорского Русского Географи-
ческого Об-ва», Киев , 1 874. Д . ГриНЧвНКО. 

Cal luna vulgar i s : 1—цвету-
щ а я ветка, 2—цветок и бу-
тон, 3—продольный разрез 
цветка, 4—тычинка, 5—пе-
стик, 6—чашелистник, 7—• 
поперечный разрез завязи . 

В Е Р Е С К , Calluna vulgaris, из сем. верес-
ковых. Низкий, вечнозеленый кустарник 
с мелкими листьями и лилово-розовыми 
цветками. Распространен почти во всей Ев-
ропе и по побережью 
Северной Америки; 
растет на песчаных 
местах, моховых бо-
лотах и в бору. Мо-
лодой В. поедается 
овцами, старый идет 
на подстилку скоту. 
Цветы медоносны.— 
Вереском называют 
также виды близ-
кого рода Erica (око-
ло 500 видов, глав-
ным образом, на юге 
Африки) ; многие из 
них являются деко-
ративн. растениями. 

В Е Р Е С К О В А Я 
З Е М Л Я , земля, по-
лучаемая в резуль-
тате неполного раз-
ложения органичес-
кого вещества. В. з . 
относительно богата 
азотом, но бедна фосфором, калием и из-
вестью. Находит себе применение в гор-
шечной культуре цикламена, азалий, родо-
дендронов, эрик и др. В 1.000 частей В. з. со-
держится: азота (3,83 ч.) немного меньше, 
чем в черноземе, фосфора (0,39 ч.) в 4 раза, 
калия (0,75 ч.) в 6—7 раз и извести (1,6 ч.) 
в 10—11 раз меньше, чем в черноземе. 

В Е Р Е С К О В А Я П У С Т О Ш Ь , в е р е щ а т -
н и к (нем. Heide), растительная формация, 
представляющая обычно безлесную мест-
ность, поросшую различными низкорослы-
ми, вечнозелеными кустарниками, по пре-
имуществу вересковыми (см.). Лучше всего 
изучена — и потому считается типичной— 
В. п. Сев. Европы, состоящая, главн. обр., 
из вереска, но также и из эрики, толокнян-
ки, водяники и др. От преобладания вереска 
во время его цветения вся площадь В. п. 
приобретает лилово-розовую окраску. В. п. 
развивается лишь в условиях достаточной 
влажности воздуха и на бедных питатель-
ными веществами (подзолистых) почвах. 
При удобрении и превращении в культур-
ные участки В. п. исчезает. При увеличении 
влажности В. п. Зап. Европы переходит в 
торфяники и болота, а северная (Гренлан-
дия, Северная Европа) — в тундру. Сход-
ные формы растительности встречаются в 
Северной и Южной Америке (Огненная Зем-
ля , горы Бразилии), Капландии и т. д., хотя 
состав их растительности, конечно, иной 
(напр., главное растение В. п. Кергуэль-
ских о-вов—Асаепа из сем. розовых). В. п. 
сравнительно легко поддаются мелиорации 
и превращаются в культурные участки. 

Лит.: В а р м и н г Е . , Экологическая география 
растений, Москва, 1900; Р . G r a e b n e r , He ide und 
Moor, S t u t t g a r t , 1909. M. Г . 

В Е Р Е С К О В Ы Е , Ericaceae, сем. двудольных 
сростнолепестных растений,—гл. обр., полу-
кустарники и кустарники, большей частью, 
с вечнозелеными, невянущими (ксерофиль-
ными) листьями. Свыше 1.000 видов во всех 
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частях света, преимущественно в более хо-
лодных, сухих и открытых местах. В СССР: 
вереск, багульник, толокнянка, рододендро-
ны, земляничное дерево (см.) и др. См. также 
Сальвадорский чай, Гаультерия. Многие В. 
разводятся как декоративные. 

В Е Р Е С Т О В О , озеро Тверской губ. к С.-З. 
от Бежецка; вытянуто в с.-з. направлении. 
Через оз. В. протекает р. Молога. Длина 
ок. 16 км, площ. озера ок. 45 kjh2. 

В Е Р Е Т Е Н И Ц А , или м е д я н и ц а , Anguis 
fragilis, безногая ящерица, длиной ок. 55 см. 
Окраска однотонно свинцово-буровато-серая 
с б. или м. выраженным бронзовым оттен-
ком. В. широко распространена по Европе, 
Зап. Азии и в Алжире. Встречается пре-
имущественно в смешанных лесах, избегает 
степей. Питается голыми слизнями, земля-
ными червями и пр. Зимние убенсища ос-
тавляет в центральных губерниях СССР в 
конце апреля. Спаривание—в середине мая. 
Рождение детенышей, в количестве от 6 до 
12,—в конце лета. При этом откладываются 
яйца с промежутками в несколько минут, 
но детеныши сейчас же освобождаются из 
тонких, прозрачных яйцевых оболочек. 
Осенью забирается в прикрытия, под мох 
и листву. Там проводят зиму целые не-
большие общества в 20—30 штук и более, 
лежа тесно рядом и находясь в глубоком 
оцепенении. В.—робкое и безобидное су-
щество, но, вероятно, ее сходство со змеей 
внушает к ней упорный страх. В. считают 
«змеей-медянкой», якобы, еще более ядови-
той, чем гадюка. С. О. 

В Е Р Е Т Е Н Н И К И , или с у к а л ь н и , Limo-
sa, род крупных куликов. Б о л ь ш о й В., 
L. limosa, имеет в длину 45—48 см, раз-
мах крыльев—около 80 см. Преобладающая 
окраска оперения — ржаворыжая, нижняя 
часть спины буроваточерная, надхвостье бе-
лое. Широко распространен по Европе, в 
Скандинавии достигает полярного круга, 
в Западной Сибири встречается на С. до 
60° и на В. до Иртыша. Гнездится на боль-
ших болотах, в долинах рек и озер. Гнездо 
помещается где-либо на кочке. Полная клад-
ка содерясит 4 яйца. Насиживают яйца оба 
родителя. Осенью веретенники сбиваются в 
стайки и кочуют до отлета. 

В Е Р Е Т Е Н Н О Е М А С Л О , получило свое 
название от главной цели применения — 
смазки веретен ткацких машин. После от-
гонки из нефти бензина, керосина и соля-
ровых масел получается следующая фрак-
ция веретенного дестиллата, из которого до-
бывается В. м. Различают несколько сор-
тов с различными вязкостями. Уд. вес от 
0,890 до 0,915, вязкость при 50° от 2 до 3,7, 
по Энглеру. Температура вспышки 165— 
170°. Цвет, в зависимости от очистки сер-
ной кислотой, от желтого до оранжевого. 
Выход В. м. из балаханской нефти 4—5%. 
Главное применение—смазка легких меха-
низмов, в к-рых устранение сухого трения 
не должно сопровождаться значительной 
потерей энергии. Из веретенного дестил-
лата готовятся различные специальные сор-
та (велоситы и др.). 

В Е Р Е Т Е Н О (текстильн.), инструмент или 
орудие, с помощью которого осуществляется 
процесс прядения (см.), т. е. образование из 

Р и с . 1. П р я д е н и е . 

пучка надлежаще расположенных волокон 
продукта, известного под названием нити 
или пряжи (рис. 1). Процесс прядения в це-
лом состоит из трех самостоятельных и 
вполне определен-
ных частей—вытя-
гивания волокни-
стой ленточки,[кру-
чения ее около оси 
и наматывания по-
лученного продук-
та—нити. В. обслуживает непосредственно 
обе последние части процесса прядения,а 
именно: с его помощью производится как 

кручение продукта, так и 
наматывание скрученной 
нити или пряжи. По фор-
ме веретено представляет 
собой. круглую палочку, 
суживающуюся к одному 
или к обоим концам. При 
ручном прядении (рис. 2) 
простое В. сделано из де-
рева и имеет форму глад-
кой палочки, снабженной у 
нижней своей части утол-
щением или ступочкой, на-
деваемой в целях лучшего 
вращения, или же имеет 
более сложную конструк-
цию, с надевающейся ка-
тушкой и укрепленной ро-
гулькой (рис. 3). При ма-
шинном прядении новей-
шие В. представляют спе-
циальный аппарат, значи-
тельно усовершенствован-
ный в своей конструкции 

и изготовлении и приспособленный к вра-
щению с наибольшей скоростью (обычно 
до 10 тысяч оборотов в минуту). 

В зависимости от способа, каким осуще-
ствляется кручение и наматывание, механи-
ческие веретена могут |(| 
быть разбиты, смотря по 
роду и системе прядиль-
ных машин, на 4 типа: 
мюльное (рис. 4), ватер-
ное кольцевое (рис. 5), ва-
терное рогульчатое (рис. 
6) и ватерное колпачное 
(рис. 7). Все эти типы, в 
свою очередь, изменяют 
размеры и пропорции 
своих составных частей в 
зависимости от рода обра-
батываемого сырья. Наи-
более простым является м ю л ь н о е В. 
Оно состоит из стального круглого стержня, 
сужающегося в вершине; на нижнем конце 
надет блочек для приведения во вращение 
В. помощью шнуровой передачи. Кручение 
нити при мюльном В. достигается враще-
нием последнего при определенном наклоне 
нити относительно верхнего конца и оси В. 
В самодействующей прядильной машине 
мюльной системы (от англ. mule), или сель-
факторе (см.), В. занимает 3 главных поло-
жения во время всего процесса прядения, 
совершаемого в машине этой системы перио-
дически (рис. 8). А именно: а) в первом пе-
риоде процесса, когда совершается о т х о д 

Р и с . 2 . Простейшее 
веретено в р у ч н о м 

п р я д е н и и . 

Т 

Р и с . 3 . С а м о п р я л к а 
с р о г у л ь ч а т ы м вере-

теном и к а т у ш к о й . 
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каретки,несущей В.,и В-а скручивают выпу-
скаемую вытяжным аппаратом волокнистую 
ленточку, б) в периоде так наз. о т м о т к и 

скрученной нити с вершины В., 
чтобы начать навивание, и в) в пе-
риоде н а м о т к и спряденной нити 
на то же В. в форму особого ко-
нического клубка или початка (см. 
Прядение и Мюль-машина). В слу-

чае в а т е р н о г о В., 
$ 

Р и с . 4. 
Веретено т е ™ " в е р н о е вершине и приводи-
мюльное . к о л ь ц е в о е . мая ВО вращение 

шнурком или тесь-
мой, охватывающей блочек (е). На втулку, 
в свою очередь, надевается (накрепко) ка-
тушка (f), получающая вращение вместе 
со втулкой. Способ кручения, сообщаемый 
продукту, достигается здесь дви-
жением нити, увлекаемой катуш-
кою ( f ) , к к-рой она прикреплена, 
кругом нижнего края колпачка, j 
при чем возбуждаемое натяжени- ЛДГ|о 
ем нити трение (и скольжение) 
о поверхность колпачка вызы-
вает отставание в числе оборотов 

нити по сравнению с ка-
тушкой и обусловливает 
ее навивание. Эти типы 
веретена применяются в 
прядильных машинах с 
непрерывным процессом 
прядения,называемых ва-
терными машинами (см. 
Ватер-машина и Пряде-
ние), схемы которых и 
положение в них В. изо-
бражены на рисунках, веретено 
Так, на рис. 9 изобра- р о г у л ь ч а -
жена схема рогульчатой тое ватер-
ватер-машины, где а— ное" 
вытяжной аппарат из трех пар 
валиков, выпускающий волокни-
стую ленточку, Ь—рогульчатое В., 
сообщающее при своем вращении 
кручение продукту, с — катушка, 

V свободно надетая на веретено, на 
Рис. 7. которую и навивается спряденная 

Веретено нить, d — платформа, на которой 
К°ноеаЧ~ находятся катушки. При ее по-

ступательном движении вверх и 
вниз намотка пряжи распространяется во 
всю высоту катушки. На рис. 10 изобра-
жена схема кольцевой ватерной машины, 
где а—• вытяжной аппарат, выпускающий 
волокнистую ленточку, Ъ — вращающееся 
веретено с надетою на него катушкою с, 

кручение нити про-
изводится при по-
мощи рогульки или 
так назыв. бегунка, 
который,увлекаемый 
натяжением самой 
нити, движется по 
кольцу. В колпачном 
В. (рис. 7) мы имеем 
неподвижное (мерт-
вое) веретено (S), с 
надетым на его вер-
шине колпачком (с), 
вращается же собст-
венно втулка (d), 
свободно надетая на 

Ж 

f 

d—кольцо, окружающее В.; по верхнему 
краю кольца (а) движется, увлекаемая на-
тяжением нити (/•), маленькая скобочка (е), 
называемая бегунком, благодаря чему и 

П р я д е н и е (отход). 
В 

Н а м о т к а . 

Р и с . 9. Веретено на 
р о г у л ь ч а т о й ватер-

машине . 

Р и с . 8 . П о л о ж е н и е веретена на п р я д и л ь н о й 
машине мюльной системы. 

происходит кручение нити. Изо всех ука-
занных типов В. конструкция кольцевого 
В. в ватер-машинах новейших систем полу-
чила наибольшее развитие и распростране-
ние, так что процесс кольцевого ватерного 
прядения становится господствующим, осо-
бенно в применении к 
хлопчатобумажному про-
изводству. Внесено много 
изменений и улучшений 
в конструкцию кольце-
вого В., в соответствии 
с требованиями произ-
водства пряжи различ-
ного рода: основной и 
уточной, крутой и отло-
гой (мягкой), разных но-
меров (низких, средних 
и высоких), с навивани-
ем при этом как на осо-
бую шпулю или катушку, 
так и непосредственно 
на голое веретено. Пред-
лагалось много различ-
ных патентованных усовершенствований в 
конструкции этого веретена, кольца и 
бегунка, с целью приблизиться к разре-
шению вопроса об универсальности дан-
ного способа прядения в применении его, 
если не для всех, то для большинства слу-

чаев практики, и надо сказать, 
что многое уже достигнуто. В 
последнее время поставлена на 
очередь задача выработки так 
называемого стандартного типа 
кольцевого ватерного В. Воз-
ник вопрос о детализации ком-
плексного В. на его составные 
элементы, о выборе наиболее 
рациональных конструкций и 
форм их, о свойствах мате-
риала и способах обработки 
этих деталей и даже об изы-
скании тех принципов, на ка-
ких должно быть построено 
самое устройство и действие 
стандартного В. От всего этого 
зависит степень совершенства 

процесса работы В., его легкость на ходу, 
отсутствие вибраций при быстром вращении 
и его долговечность. Среди производствен-
ников-практиков есть два направления во 
взглядах на стандартизацию кольцевого В. : 

Р и с . 10. Вере -
тено на к о л ь -

цевой в а т е р -
м а ш и н е . 
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Б. С. Э 

„Торжествуют". 
Третьяковская галлерея, .Москва. 
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одни защищают тип В. с т. н. подвешен-
ной втулкой, другие подчеркивают дока-
занную их личным опытом долговечность 
веретена с так называемой опорной втул-
кой. Несомненно, что в данном 
случае необходимы, кроме отзы-
вов производственников, и ру-
ководящие теоретические обосно-
вания и научно-исследователь-
ский подход к изучению верете-
на того и другого типа. 

На рис. 11 изображено коль-
цевое ватерное самоцентрирую-
щееся веретено известного аме-
риканского завода Дрепера с 
подвесн. втулкой, признаваемое 
большинством машиностроите-
лей за стандартный тип. В по-
следнее время появились усо-
вершенствования и в подобного 
типа веретене, а именно, введе-
ны роликовые опоры в шейке 
подвесной втулки, охватываю-
щей стержень веретена, благо-
даря чему снижается потре-
бляемая энергия и уменьшается 
скольжение приводного шнурка 
или тесьмы. С. Федоров. 

В Е Р Е Т Е Н О Я Д Р А , одно из об-
разований, возникающих в про- Р и с и Ве_ 
цессе кариокинетического деле- ретено к о л ь -
ния клетки. См. Кариокинез, цевого вате-

В Ё Р Ё Ш M А Р Т И (Vörösmarty), ^огГзав" -
Михаль (1800—55), венгерский д а д р е п е р а . 
поэт, представитель классиче-
ской школы. Как поэт развивался в доре-
волюционные годы, когда в Венгрии нача-
лось демократическое движение (после 1848 
ничего значительного не создает). В полити-
ческой и культурно-просветительной борьбе 
своих современников В., главным образом, 
уловил лишь националистическую тенден-
цию и свой талант и обширные знания посвя-
тил романтическому изображению «нацио-
нальной славы» венгерского народа. Этой 
цели служили его лирика [оды, дифирам-
бы,— ода «Szôzat» (Воззвание) стала на-
циональным гимном], эпос [«Zalân futâsa» 
(Бегство Залана), 1825, считающееся одним 
из самых талантливых произведений венгер-
ской литературы], исторические драмы, на-
писанные под сильным влиянием Шекспира. 
Лучшее изд. сочин. В. принадлежит П. Дю-
лай (Pâl Gyulai), Будапешт, 1884. И. Маца. 

В Е Р Е Щ А Г И Н , Василий Андреевич (р. 1861 ), 
библиограф и историк искусства, основатель 
и редактор журнала «Старые Годы» (1907), 
основатель и редактор журнала «Русский 
Библиофил» (1911). В 1917 — 18 был в Пет-
рограде председателем Комиссии по охране 
памятников искусства при НКПросе. Начал 
печатать свои исследования в 1885. 

Г л а в н е й ш и е работы В . : Р у с с к и е и л л ю с т р и р о в а н -
ные издания 18 и 19 столетий, 1720—1870 (библиогра -
фический опыт), С П Б , 1898 ; Р у с с к и й к н и ж н ы й з н а к , 
С П Б , 1902; Р у с с к а я к а р и к а т у р а , том I , Тимм, С П Б , 
1911; то ж е , том I I , Отечественная война , С П Б , 
1912; Разоренное гнездо, С П Б , 1908; Веер и г р а ц и я , 
С П Б , 1910; Московский Аполлон, М. , б . г . , и д р . 

В Е Р Е Щ А Г И Н , Василий Васильевич ( 1842-
1904), художник. Происходил из дворян-
ской семьи, окончил Морской корпус (в I860). 
С 1858 стал посещать рисовальные классы 

школы Об-ва поощрения художеств. Позже 
обучался в Академии художеств у А. Мар-
кова и Бейдемана, а затем в Париже у Же-
рома. В 1863—65 исполнил первые серии 
рисунков из своих 
путешествий на Кав-
каз, на Дунай и в 
Крым. В 1868 В. на-
чал писать большую 
картину «Бурлаки», 
оставшуюся неокон-
ченной. В 1867 — 
1870 В. ездил дваж-
ды в Туркестан и на 
китайскую границу. 
Результатом этих по-
ездок явились две 
«туркестанские» се-
рии этюдов и напи-
санных по ним в 
Мюнхене военных картин. Обе эти серии 
были куплены, по совету Крамского, П. М. 
Третьяковым. В 1874 — 76 Верещагин ез-
дил в Индию и Тибет; в 1877—-78 работал 
на театре русско-турецкой войны; в 1883— 
1885 побывал в Сирии и Палестине; в 1890— 
1900 им исполнена серия картин «Напо-
леон в России». Кроме того, в 1890-х гг. В. 
написано много этюдов во время поездок 
по северу России, Крыму и Кавказу, в Яро-
славле, Москве и Одессе. В 1901—02 В. 
едет на Филиппинские о-ва и на о-в Кубу 
писать на месте этюды для картин на сю-
жеты из испано-американской войны и в 
1903 в Японию. В 1904, при начале русско-
японской войны, В., в поисках батальных 
тем, снова отправился на Дальний Восток и 
погиб под Порт-Артуром при взрыве броне-
носца «Петропавловск». Произведения В. 
появлялись почти исключительно на его ин-
дивидуальных выставках (в Петербурге, 
Вене, Лондоне и др. городах Европы и Аме-
рики), пользовавшихся громадным успехом 
и вызывавших ожесточенную полемику. 
Хотя В. один только раз выступил офи-
циально на «Передвижной выставке», но он 
целиком примыкает к реальному (в этюдах и 
этнографических картинах) и тенденциозно-
учительному (в картинах казней и военных) 
направлению «передвижников». По выходе из 
Академии В. резко отмежевался от нее и от-
казался от звания профессора, которое ему 
было предложено Академией после выстав-
ки туркестанских картин. Из всех рус. ху-
дожников В. стяжал себе за границей наи-
большую популярность не столько, впро-
чем, в кругах художественных, сколько 
среди общественных деятелей и широкой 
публики. Будучи активным участником в 
боевых действиях (был ранен в 1877 при 
минной атаке турецкого монитора), проявляя 
порой и значительную жестокость, он всю 
жизнь писал картины, направленные против 
войны, за что под конец ясизни был про-
зван «апостолом мира». Эта двойственность 
характера помешала художнику создать 
вполне искренние реальные картины бое-
вой жизни, а погоня за сюжетом отвлекла 
его внимание от чисто живописных достиже-
ний его сверстников—европейских живопис-
цев. Ученик русских и французских акаде-
миков, В.—безусловно острый рисовальщик 

Б . С. Э. т . X . 1U 
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и умелый создатель больших композиций,— 
несмотря на фанатическую приверженность 
к художественной правде, всю жизнь оста-
вался во власти старых живописных тра-
диций. Его стремление писать на открытом 
воздухе, подталкивавшее его на такие опы-
ты, как писание этюдов на возвышенностях 
Гималаев или под обстрелом, не дало новых 
приобретений в этой области. Среди произ-
ведений художника на исторические темы 
в особенности страдают чернотой и фальшью 
колорита картины наполеоновского цикла. 
Наибольшее количество картин и рисунков 
В. (свыше 600) сосредоточено в Третьяков-
ской галлерее в Москве («Апофеоз войны», 
«У дверей мечети», «Торжествуют», «Напа-
дают врасплох» и др.); его произведения 
имеются также в Русском музее (Ленин-
град) и в других музеях и собраниях СССР, 
Западной Европы и Америки. Кроме картин 
и рисунков, от В. осталось несколько книг 
мемуарного характера («Детство и отроче-
ство» и др.) и статей по вопросам искусства 
(«Реализм», «Прогресс в искусстве»). Авто-
биография В. была издана в Москве в 1895. 

Лит.: Б у л г а к о в Ф . , В. В . В е р е щ а г и н и его 
произведения , С П Б , 1905. А. Лебедев. 

В Е Р Е Щ А Г И Н , Василий Петрович (1835— 
1909), исторический живописец и портре-
тист; уроженец г. Перми, учился в Акаде-
мии худож. у А. Т. Маркова, с 1869—профес-
сор Академии. В.—последователь «академи-
ческого» направления, писавший холодные 
исторические картины [«Осада Троице-Сер-
гиевой Лавры» (Рус. музей), «Илья Муромец 
на пиру у кн. Владимира», «Бой Добрыни со 
Змеем Горынычем», «Алеша Попович» (3 пос-
ледних—для дворца в. кн. Владимира Але-
ксандровича, ныне Дом ученых в Ленингра-
де)], а также не менее холодные церков-
но-исторические и религиозные композиции 
(роспись в Храме Спасителя в Москве, «Ва-
силий Великий» в Рус. музее и др.). Более 
удачны его бытовые произведения, из ко-
торых лучшими могут считаться «Посеще-
ние узника» (Третьяковская галл.) и аква-
рель «Плотник» (Русский музей). Большое 
собрание его рисунков, эскизов и этюдов 
находится в Пермском музее. 

В Е Р Е Щ А Г И Н , Глеб Юрьевич (род. 1889), 
гидробиолог, руководитель Байкальской экс-
педиции Академии наук (с 1925). Окончил 
Варшавский ун-тет; один из организаторов 
Гидрологического ин-та при Академии наук; 
руководил Олонецкой экспедицией ин-та (в 
1920—24). В области систематики важны 
работы В. по ракообразным (Cladocera). Бай-
кальская экспедиция (см. Гидробиологиче-
ские станции), работающая над изучением 
гидрологических и гидробиологических осо-
бенностей Байкала, собрала обширные мате-
риалы, переданные Академии наук. 

Г л а в н ы е работы В . : П л а н к т о н озера В е л и к о г о 
Н о в г о р о д с к о й г у б . («Труды Л а б о р а т о р и и З о о л о г и ч е -
ского К а б и н е т а В а р ш а в с к о г о Университета» , вып. 2, 
1911); D ie Seen Segosero u n d W y g o s e r o n a c h den Fo r -
s chungen der w i s s e n s c h a f t l i c h e n O l o n e t z - E x p e d i t i o n 
(«Verhand lungen d . I n t e r n . V e r e i n i g u n g f . t h e o r e t . u . 
a n g e w . L imnolog ie» , I n n s b r u c k , 1924); р я д работ , н а -
печат . в « Т р у д а х Олонецкой Экспедиции» и «Отчетах 
Б а й к а л ь с к о й Экспедиции»; К систематике и биологии 
г о л о м я н к и («Доклады Академии Н а у к , Физико-Мате -
матический Отдел», Л . , 1926); Н е к о т о р ы е данные о ре -
ж и м е г л у б и н н ы х вод Б а й к а л а в р а й о н е М а р и т у я («Тру-
ды Комиссии по изучению Б а й к а л а » , т. I I , Л . , 1926) . 
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В Е Р Е Щ А Г И Н , Николай Васильевич (1839— 
1907), сельский хозяин и кооперативный 
деятель, много содействовавший развитию 
молочного хозяйства в России. Изучив сы-
роваренное дело в Швейцарии, В. организо-
вал в 1866 первую в России артельную сы-
роварню в с. Отроковичи Тверской губ., 
и затем содействовал дальнейшему распро-
странению артельного сыроварения в сев. 
губерниях России. В 1871, по инициативе В., 
была основана первая школа молочного хо-
зяйства в с. Едимонове Тверской губ. На-
родники возлагали на артели В. большие 
надежды, видя в них образец развития все-
го крестьянского хозяйства, которое,будто 
бы,может миновать стадию капитализма.Од-
нако, социально-экономическая обстановка 
капиталистического общества привела к то-
му, что артельное сыроварение быстро (уже 
в 1880 и 90 гг.) выродилось в капиталистич. 
предприятия, чрезвычайно успешно разви-
вавшие свою деятельность (Бландовы и др.). 

В Е Р Е Щ А Г И Н , Петр Петрович (1836—86), 
художник - пейзажист. Учился в Академии 
художеств, был одним из редких живопис-
цев 2-й половины 19 века, продолжавших 
традиции Ф. Алексеева (см.) и его школы 
и писавших виды городов. Образцы живописи 
В. находятся в Третьяков, галл. («Псков») 
и в Русском музее («Вид Севастополя»). 

В Е Р Е Я , г. Можайского у. Московской губ., 
до 1922—уездный центр той нее губернии. Рас-
пол оя{ен на р. Протве (прит. Оки), в 117 км 
от Москвы, в 30 км от ст. Дорохово, Моск,-
Бел.-Балт. яс. д.; 3.384 ж . (1926). Промыш-
ленного и торгового значения не имеет. 
В 15 в. В. была центром небольшого удела, 
выделившегося в 1432 из состава Можайск, 
княжества и захваченного Москвой в 1486. 

ВЕРЕЯ, толстый столб, к которому при-
вешивается полотно ворот. 

BE РЖ Б И ЛОВ ИЧ, Александр Валерианович 
(1849 —1911), рус. виолончелист, ученик 
К. 10. Давыдова (см.),окончил Петербургскую 
консерваторию (1871), с 1885—проф. той же 
консерватории и одновременно солист ор-
кестра русской оперы (1882 — 85) и 4лен 
струнного квартета Русского музыкального 
об-ва. Состоя в течение ряда лет участником 
квартета С.-Петербургского об-ва камерной 
музыки, В. много работал и в области ка-
мерной музыки. Принадлежа к художни-
кам эмоционального типа, В. обладал не-
обычайно певучим сильным тоном, богатым 
оттенками. В качестве виолончелиста-вир-
туоза В. совершал поездки по России и 
Европе. В.—представитель старого поколе-
ния русских виртуозов, вышедших из Пе-
тербургской консерватории. 

В Е Р Ж Б И Ц К И Й (Wierzbicki), Андрей (род. 
1877), польский политический деятель; глав-
ный директор Центрального союза предпри-
нимателей Польши. Один из лидеров нацио-
нал-демократии, был ее представителем в 
Государственном совете времен германской 
оккупации; с 1919—член польского сейма. 

В Е Р Ж Б 0 Л 0 В 0 , русское название литов-
ского города Вирбалис (см.). 

В Е Р Ж Е (франц. papier vergé), бумага, 
покрытая по всей поверхности водяными 
знаками в виде продольных (по ходу бума-
ги на бумая-сной машине) полосок шириной 
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около 1 мм, в расстоянии друг от друга 
15—20 мм; между продольными полосками 
располагаются такие нее поперечные, в рас-
стоянии 2—3 мм друг от друга и несколько 
не доходящие до продольных. Вержиров-
ка применяется для бумаг печатных, почто-
вых и папиросных. 

В Е Р Ж И Н С К И Й (Wierzynski), Казимир 
(род. 1894), современный польский поэт, 
один из видных представителей литератур-
ной группировки «Скамандер». В выпущен-
ных им трех сборниках стихов: «Wiosna i 
wino» (Весна и вино), 1919, «Wrôble na da-
chu» (Воробьи на крыше), 1920, и «Wielka 
niedzwiedzica» (Большая Медведица), 1922,— 
В. является поэтом непосредственных жиз-
ненных ощущений, оптимистического упое-
ния бытием. Воля к жизни, к-рой полны ран-
ние стихи В.—поэтическое претворение чув-
ства радостного ожидания, переживаемого 
польской буржуазией в первые годы поли-
тического «возрождения Польши». Следы 
раздумья, рефлексии, разочарования, высту-
пающие в позднейших стихах В. , являются 
показателями уже новых настроений, охва-
тивших польские буржуазные круги. Я. 3. 

ВЕРЗОР, аффинор (см.) 2-го порядка, ко-
торый можно рассматривать как оператор, 
поворачивающий вектор вокруг его на-
чала. В трехмерном евклидовом простран-
стве при ортогональных координатах В. 
определяется9 числами («компонентами В.») 
a(j(i,j = 1, 2, 3), связанными шестью урав-
нениями : 

4 1 i l i f f 1 при i = j 
а{ + a2 «2 + «з а з = \ о при i • 

Если Xlt X2, X , суть компоненты вектора X , 
то компоненты Х\, Х\, Х'3 повернутого 
вектора X ' выражаются формулами: 
X',- = a ' X t + а\ Х г + а< Х3 при i = 1 , 2 , 3. 

Эти соотношения пишут символически 
Х' = АХ, разумея под А В. поворота; в 
аналитической геометрии они известны как 
формулы преобразования ортогональных де-
картовых координат. 

Лит.: F.. B u d d e , Tensoren u n d D y a d e n im 
d r e i d i m e n s i o n a l e n R a u m , B r a u n s c h w e i g , 1914. 

В Е Р И Г И , тяжести из железа или меди в 
виде цепей, колец, полос и проч., носимые 
кающимися и «подвиншиками» на теле, по-
верх одежды или под ней, в целях «умерщ-
вления плоти». Веригами раньше называ-
лись такясе кандалы. 

В Е Р И Г О , Бронислав Фортунатов!« (1860— 
1925), русский физиолог. В 1877 поступил 
в Петербургский ун-т на естественное отде-
ление физико-математического факультета. 
Будучи студентом, работал по физиологии 
под руководством И. М. Сеченова. В 1881 
кончил ун-т, а в 1886—Военно-медицинскую 
академию. Был оставлен при академии на 
3 г. для усовершенствования и затем коман-
дирован за границу. Работал в лаборато-
риях Сальковского, Пфлюгера, Ненцкого и 
Мечникова. В 1897 назначен профессором 
Новороссийского ун-та (в Одессе), где создал 
прекрасную физиологическую лабораторию. 
Наряду с научной деятельностью, В. уде-
лял много времени общественным вопросам. 
Во время революции 1905 В. стоял во главе 
прогрессивной профессуры на самом левом 
ее фланге. Это вызвало гонения на него со 

стороны монархических организаций Одес-
сы. Особенное раздражение вызывала ор-
ганизованная, по его инициативе, советом 
ун-та комиссия по борьбе с погромами. В 
1907 В. вынужден был даже временно поки-
нуть Одессу, а в 1914 был отстранен от ка-
федры в Новороссийском ун-те министром 
Кассо. С 1917 В. занимал кафедру физио-
логии во вновь организованном Пермском 
ун-те. Научные работы В. касаются, главн. 
образом электрофизиологии. Эти работы 
внесли существенные дополнения к данным 
Дюбуа-Реймона, Германа, Пфлюгера, Г'рюн-
гагена и др. Наибольшую известность до-
ставило В. открытое им явление католиче-
ской депрессии, т . е . длительного понижения 
возбудимости, вторично развивающегося на 
катоде вслед за (установленной Пфлюге-
ром) фазой повышенной возбудимости. Особ-
няком стоит работа В. об электрических 
явлениях в центральной нервной системе, 
произведенная им еще в 1887, а также ра-
боты по иммунитету, произведенные в лабо-
ратории Мечникова. Начатый фундамен-
тальный труд «Основы физиологии человека 
и высших исивотных», к сожалению, не 
был доведен до конца. 

Г л а в н ы е работы: И з о л и р о в а н и е чувствительности 
и д в и ж е н и я под в л и я н и е м п о л я р и з а ц и и нервного ство-
л а у л я г у ш к и , «Известия Пермского Б и о л о г и ч е с к о г о 
Н а у ч н . - И с с л е д о в . Ин-та» , Пермь , 1923; Основы фи-
зиологии человека и высших ж и в о т н ы х , том I , С П Б , 
1905, и том I I , С П Б , 1910; Основы общей биологии , 
I — И , Одесса, 1912—13 (прекрасное п о п у л я р н о е р у к о -
водство); Die s e k u n d ä r e n E r r e g b a r k e i t s ä n d e r u n g e n an 
der K a t h o d e eines a n d a u e r n d po la r i s i e r t en F r o s c h n e r -
v e n , «Pf lügers Arch.», 1883; Uebe r d ie g le i chze i t ige 
R e i z u n g des N e r v e n an zwei Or ten m i t I n d u k t i o n s s c h l ä -
gen , «Pf lügers Arch .» , 1885; Die depress ive K a t h o d e n -
w i r k u n g , i h r e E r k l ä r u n g u n d i h r e B e d e u t u n g f ü r E l e k -
t rophys io log ie , «Pf lügers Arch .» , 1 9 0 1 . Д. фурсиков. 

В Е Р И З М (итал. verismo), разновидность 
натуралистического направления в искус-
стве. Термин В. (от vero—истинный, прав-
дивый) встречается у историографов 17 в. 
в применении к характеристике произведе-
ний барочного натурализма; в 19 в. он вновь 
возникает в Италии и начинает применяться 
к группе писателей, изображавших жизнь 
населения Сицилии,—его социальные отно-
шения и этнографические особенности. Си-
цилия переживала во второй половине 19 в. 
резкий процесс разорения мелких собствен-
ников, безработицу, вспышки неорганизо-
ванной борьбы «низов» с имущими «верха-
ми». Темами веристских повестей являются 
голод, борьба за любимую девушку с бога-
тым и властным соперником, ненависть и 
месть. Стиль писателей этой группы, ста-
раясь приблизиться к разговорной речи, 
чужд всяких риторических приемов, к-рыми 
была богата итальянская литература эпохи 
Кардуччи. Из Италии В. (и термин и на-
правление) проник в др. страны, но наибо-
лее ярких представителей В. все же дала 
Сицилия, какими, напр., явились Днсованни 
Верга и Луиджи Капуана. 

В музыке под В. разумеют итальянский 
оперный стиль, первыми представителями 
к-рого были П. Маскаиьи («Сельская честь», 
1890) и Р . Леонкавалло («Паяцы», 1892). По 
своему характеру это направление род-
ственно с реалистическими устремлениями 
итальянского театра и драмы этой эпохи. 
Содержанием веристской оперы являются, 

IQ* 
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главн. обр., эпизоды из жизни малоимущих 
слоев сельского населения или «детей ули-
цы». Демократическая окраска сюжетов не-
изменно присуща перистской опере. В ка-
честве отрицательных черт этого стиля, надо 
отметить грубый мелодраматизм, кинемато-
графическую пестроту и неумеренное поль-
зование сильными выразительиыми сред-
ствами пения и сценической игры. В послед-
нее время идеи В. находят приверженцев во 
французской и немецкой опере. В. сказался 
и в пространственных искусствах ; наиболее 
видными представителями В. в скульптуре 
можно признать Виченцо Вала (1818—91), 
а в живописи — Филиппо Палицци (1818— 
1899). См. Натурализм, Итальянская лите-
ратура, Итальянская музыка. 

В Е Р И Н О В С К И Й , Михаил Иванович (род. 
1896), современный украинский компози-
тор, дирижер, педагог и общественный 
деятель. Окончил Киевскую консерваторию. 
В.—наиболее видный и продуктивный пред-
ставитель новейшей украинской музыки. 
По общим приемам своего творчества и 
особенностям своих мелодий и гармонии В. 
заметно отличается как от своих предше-
ственников, так и от современников; он яв-
ляется тем звеном, к-рое связывает украин-
скую музыку ранней эпохи, замкнутую в 
узких рамках национальности, с музыкой за-
падно-европейской. Наиболее характерной 
чертой творческой физиономии В. является 
логичность и выдержанность его музыкаль-
ной формы. Гармонические приемы В. всегда 
свежи, выразительны и разнообразны, но без 
особой остроты звучания, хотя у В. и есть 
интересные моменты гармонического напря-
жения (напр., в «На майдаш», «Соияшш 
кларнети»). Большое участие принимает В. 
и в общественно-музыкальной жизни Украи-
ны (В.—председатель Всеукраинского музы-
кального общества им. Леонтовича). В на-
стоящее время В. — дирижер Украинской 
гос. академич. оперы (в Харькове). В. дал 
значительное количество разнообразных по 
форме композиций, от разработки народных 
мелодий для хора до форм симфонической 
музыки и музыки для сцены. 

Из н а п е ч а т а н н ы х сочинений В . н у ж н о отметить 
12 у к р а и н с к и х н а р о д н ы х и 13 ш к о л ь н ы х песен, 15 ре-
в о л ю ц и о н н ы х хоров ; пе и з д а н ы : ряд хоров , струн-
ный квартет , 6 в е с н я н о к д л я о р к е с т р а , м у з ы к а к 
у к р а и н с к и м д р а м а м . И. Гринченко. 

В Е Р И Т Е Л Ь Н О Е П И С Ь М О , письмо банка 
какому-либо своему корреспонденту с тре-
бованием уплатить определенную сумму 
указанному в В. п. лицу. Термин В. п. мало 
употребителен: обычно говорят «аккреди-
тив» или «кредитив» (см. Аккредитив). 

В Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е Г Р А М О Т Ы , к р е д и т и в 
(lettres de créance), удостоверяют акт назна-
чения данного лица в качестве посла, ак-
кредитуя его при главе того государства, 
куда он назначается. С момента вручения 
В. г. главе или министру того государства, 
при к-ром посол аккредитован, последний 
занимает положение, присвоенное ему ме-
ждународным правом. Правовые последствия 
вручения В. г. уничтожаются лишь отзывом 
посла, в каковом случае он вручает главе 
государства, при котором он аккредитован 
(или министру иностранных дел), т ак назы-
ваемые отзывные грамоты (см.). 

В Е Р К (немец. Werk), в е р к и , термин дол-
говременной фортификации; общее название 
для различных отдельных крепостных по-
строек. В старинных оградах В-и делились на 
главные—главный вал ограды—и вспомога-
тельные—отдельные внутренние и внешние, 
наружные и передовые постройки; различ-
ными видами последних В. являлись деми-
люпы, равелины, реданы, горпверки, крон-
верки, куврфасы, ретраншементы и т. п. 

В ЕР К Б Л Е Й (немец.), свинец, получаемый 
как промеясуточиый продукт при обработке 
свинцовых руд. Содержит незначит, количе-
ство примесей, в том числе серебро, к-рое из 
него извлекается (см. Серебро, Свинец). 

В Е Р К М Е Й С Т Е Р (Werckmeister), Андреас 
(1645— 1706), нем. музыкальный ученый, 
установивший в одной из своих работ («Mu-
sikalische Temperatur », 1691) принцип 
равномерной темперации (см.) и оставивший 
ряд других исследований, касающихся уче-
ния о гармонии, строения органа и т. д. 

В Е Р К О В И Ч , Стефан (1827—93), серб из 
Боснии, ревностный собиратель археологи-
ческих и этнографических материалов в Ма-
кедонии и Родопах — областях, хорошо им 
изученных. В 1860 в Белграде вышел I том 
собранных В. «Народных песен македонских 
болгар» («Народне песме македонски буга-
ра»). Другие записи песен и сказок нахо-
дятся в собрании Академии наук в Ленин-
граде. Песни изданы проф. Лавровым в 
«Сборнике Отделения Русского Языка и 
Словесности Российской Академии Наук», 
т. XCV, 1920. Некоторые археологические 
находки В. приобретены были Эрмитажем. 
Ценное собрание юго-славянских рукописей 
Верковича поступило в Публичную биб-
лиотеку в Ленинграде и в библиотеку Ака-
демии наук в Загребе. 

Лит.: «Светлипа», год 2-й, к н . 9, София, 1892; 
Л а в р о в П . , Сборник македонских песен, сказок 
и обычаев С. И . Верковича , в «Сборнике статей, по-
священном Ламапскому» , СИП, 1908; S с 11 i s с h m a-
n о w, Gliick und E n d e einer b e r ü h m t e n l i terar ischen 
M y s t i f i k a t i o n , I I , «Веда Словена», «Archiv f ü r sla-
wische Phi lologie», X X V , 1903. 

В Е Р Н О Н Ь , В е р к о и , река в сев. части 
Камчатского округа, к 3 . от Чукотского 
полуострова. Берет начало в Анадырском 
хребте и впадает в Сев. Полярное море под 
69°51' с. ш. и 173°30' в. д., образуя широ-
кую (до 30 км) дельту. Длина ок. 300 км. 
Принимает справа реку Хуата (длиной око-
ло 200 км), по долине которой идет тропа 
из Люгрена (на берегу Берингова пролива) 
в Нижнеколымск. 

В Е Р Л Е Н (Verlaine), Поль (1844—96), из-
вестный франц. поэт, «король парижской 
богемы». Гениальный упадочник, неуравно-
вешенный человек, искавший прибежища то 
в кабаке, то в церкви, колебавшийся между 
молитвой и абсентом, наделенный болезнен-
ными страстями. Лирический поэт исклю-
чительной силы, В.—наиболее яркий пред-
ставитель тех «аристократов духа», которые 
презирали окружавшую их мелкобуржуаз-
ную среду, но, прикованные к пей своим 
происхождением н привычками, не находили 
других форм протеста, кроме буйства, опья-
нения и пессимизма. 

Главные факты жизни В. таковы: отец 
В., капитан артиллерии, рано умер, оставив 
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сына в нужде; учился В. в лицее, и учился 
плохо, пора>кая всех своими выходками. 
После лицея—беспорядочная жизнь, куте-
жи и ночные кафе, женщины, ссоры и дра-
ки. Женитьба па любимой девушке верну-
ла его к светлым настроениям, по лишь на 
время. Затем—кратковременная служба, 
страстное любовное чувство к А. Ренбо 
(см.), талантливому мальчику-поэту, развод 
с женой и снова кабаки, бродяжничество 
и скандалы, покушение на убийство Ренбо, 
тюрьма, обращение к религии, новые бе-

зумства и печаль-
ный конец в нужде 
и в полном одиноче-
стве. Столь же неро-
вен был поэтический 
путь В. В юности 
он испытал влияние 
мрачной поэзии Бод-
лера, позднее—пар-
насцев (Катюль Мап-
деса и Теодора де 
Банвиля), затем сле-
дует переход к дека-
дентству и символиз-
му, на развитие ко-

торого В. оказал сильное влияние (па 
Кро, Жамма, Роденбаха и Метерлинка, а 
также на русских символистов, первые 
сборники которых в 1894—95 заключают 
в себе много переводов стихотворений В.). 
Но и символизм не был тем литературным 
направлением, на к-ром остановился В. 

Первый сборник В.—«Сатурнические поэ-
Mbi»(«Poèmes Saturniens»),в к-рых чувствует-
ся влияние парнасцев,—появился в I860. 
Уже в этом сборнике нетрудно разглядеть 
будущего В.—поэта с душевным раздвое-
нием, поэта беспокойного, которому ближе 
романтическая манера, чем холодная уче-
ность парнасского письма. В следующем 
сборнике—«Галантные праздники» («Fêtes 
galantes»), появившемся в 1869,—В., про-
должая следовать парнасцам, внутренне еще 
более удаляется от их академического без-
участия к жизни, еще ярче проявляет эмо-
циональную природу своей натуры. «Милая 
песня» («La bonne chanson», 1870)—сборник, 
характеризующий новую полосу пережи-
ваний В. Это—период безмятежности, свя-
занной с его любовью к Матильде де Сиври 
и с женитьбой на ней. Отголоском потрясе-
ний, пережитых В. в следующие годы, яви-
лись его «Романсы без слов» («Romances 
sans paroles», 1874)—одна из замечатель-
нейших книг мировой поэзии. В этих стихах 
душевное смятение В. достигает высшего 
напряжения. Это—тот В., который, по пре-
имуществу, остался в памяти читающей 
публики,—поэт грез и зловещих видений. 
Его «путь к раю»—это «гул кабаков, грязь 
улицы ; лселеза и людей скрежещущий хаос,— 
громадный омнибус, меж четырех колес 
сидящий плохо, взор, то алый, то зеле-
ный, вращающий кругом; рабочий утомлен-
ный, городовому в нос пускающий свой дым 
из трубки; с крыш капель; неверный по 
сырым каменьям шаг; асфальт испорченный; 
по краю потоки грязные...». В его стихах 
сказалась душевная раздвоенность европей-
ской интеллигенции, идеологически связан-

ной с мелкой буржуазией, с ее постоянными 
колебаниями между борющимися мирами— 
капитализмом и пролетариатом,—раздвоен-
ность натуры, не нашедшей применения 
своим творческим силам в реальной дей-
ствительности, ищущей выхода во всевоз-
можных формах опьянения. Душевный кри-
зис, приведший В. к попытке убить Ренбо, 
сменился новым периодом глубокого спо-
койствия, которое Верлен обрел в тюрь-
ме и которое вызвало к жизни его кии-
гу «Мудрость» («Sagesse», 1881), причислен-
ную буржуазной критикой всего мира к 
величайшим созданиям поэтического твор-
чества. Менее крупное значение имеют сбор-
ники стихов: «Когда-то и недавно» («Jadis et 
naguère», 1884), «Любовь» («Amour», 1888), 
«Параллельно» («Parallèlement», 1889), «Пе-
сни к пей» («Chansons, pour elle», 1891), 
«Эпиграммы» («Épigrammes», 1889), «Плоть» 
(«Chair», 1896) и «Инвективы» («Invectives», 
1896). Свое эстетическое credo В. изложил 
в стихотворении «Поэтическое искусство» 
(«Art poétique»): от поэзии он требует «му-
зыки, музыки, прежде всего», «ритма — 
своего, непослушного, странно живого и 
неясно-воздушного». Он требует подчине-
ния рифмы «себе и уму», он против рифм— 
«побрякушек грошовых», против всякой ри-
торики и фальши. В поэзии, по утвержде-
нию В., всего важнее оттенки; ей не нужны 
резкие краски. В этом эстетическом мани-
фесте—сочетание лучших требований симво-
лизма с простотой и искренностью реализ-
ма, сочетание точности с мелодичностью, без 
вычурной изысканности, грез и призраков— 
с любовью к природе, к солнцу и небу. 

В. оставил также ряд критических этю-
дов (лучшие—«Проклятые поэты», «Les Poè-
tes maudits», 1884, характеристики Мал-
ларме, Ренбо и др.) и воспоминаний. 

Л у ч ш е е изд. В.—«Oeuvres complè tes» , 5 vis, P . . 1899 , 
и «Oeuvres pos thumes» , éd . Messein, P . , 1923—26; 
переводы В. на русский я з . : Б р ю с о в В . , П о л ь 
Верлен . «Собрание стихов», M. , 1 9 1 1 ; С о л о г у б Ф . , 
«Верлен, стихи, и збранные и переведенные Ф. Соло-
губом», П е т е р б у р г , 1908 . 

Лит.: Л ь в о в -Р о г а ч е в с к и й В . Л . , Бес-
страстные, в ж у р н а л е «Современный Мир», кн . 4, 
1909 (подпись: «Львов»); А н и ч к о в Е . , Предтечи 
и современники , С П Б , 1911; E . L e p e l l e t i e r , 
P a u l Ver l a ine , sa v ie , son oeuvre , P a r i s , 1923; 
A. B a r r e , Le S y m b o l i s m e , P . , 1912; E . D e l a h a y e , 
Ver la ine , P a r i s , 1923; L . A r e s s y , L a d e rn i è r e Bohè-
me . V e r l a i n e et son m i l i e u , Pa r i s , s. a . ; I I . S t r e n t z, 
Ver l a ine , son oeuvre , P a r i s , 1925; A . P о i z a t , L e 
S y m b o l i s m e , P a r i s , 1919. Ц. Коган. 

В Е Р Л Ь Г О Ф А Б О Л Е З Н Ь , болезнь, вы-
ражающаяся в склонности к кровоизлия-
ниям из слизистых оболочек различных 
органов и в подкожную клетчатку, сопря-
женной с резким падением числа кровяных 
пластинок и чрезвычайной хрупкостью со-
судов. В. б. молгет протекать в хронической 
форме, а также в виде приступов, чередую-
щихся с ремиссиями, у женщин часто свя-
занными с менструациями. Кровотечения 
могут иметь самый разнообразный объем, 
начиная от точечных кровоизлияний до об-
ширных внутренних кровоизлияний, мо-
гущих повести даже к смерти. В связи 
с кровотечениями, количество гемоглоби-
на падает до 20% и ниже. Болезнь—не на-
следственная. Течение длительное, иногда 
годами. В некоторых случаях возможно 
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смешение с гемофилией (см.). Природа В. б. 
неизвестна. Лечение экспериментально уста-
новлено, что хорошие результаты дает пере-
ливание крови и удаление селезенки, хотя 
механизм излечения при последнем не ясен. 

В Ё Р М А Н (Woerniann), Карл (род. 18-14), 
известный немецкий историк искусства. В. 
начал с работ по истории пейзаясной яси-
вописи («Die Landschaft in der Kunst der 
alten Völker», München, 1876), в 1873 стал 
проф. истории искусств в Дюссельдорфской 
академии художеств, в 1882—1910 был ди-
ректором Дрезденской картинной галлереи, 
для которой составил образцовый каталог 
(последнее издание 1908). В. известен как 
автор написанной совместно с А. Вольтма-
ном трехтомной «Истории живописи» (Lpz., 
1879—1888) и большой «Истории искусств 
всех времен и народов» [«Geschichte der 
Kunst aller Zeiten und Völker», 6 Bände, 
Lpz., 1924—1926 (последнее издание); имеет-
ся русский перевод (I—III тт., СПБ, 1903— 
1909), сделанный с одного из первых не-
мецких изданий]. Эта работа замечательна 
широтою охвата и точностью метода. Мно-
гочисленные статьи В. были им собраны в 
двух томах, вышедших под заглавием «Von 
Apelles zu Böcklin» (I—II, Esslingen, 1912). 
В 1924 В. выпустил интересные воспомина-
ния «Lebenserinnerungen eines Achtzigjähri-
gen» (В. I—II , Leipzig). 

В E P M E E P ( Vermeer), Д е л ь ф т с к и й , Ио-
ганн (1632—75), замечательный голланд-
ский художник, наряду с Рембрандтом и 
Гальсом являющийся крупнейшим предста-
вителем северо-европейской живописи 17 в. 
О жизни В. сохранилось очень мало сведе-
ний. Известно только, что его деятельность 
протекала в городе Дельфте, где он родился 
и умер. Повидимому, художник работал 
крайне медленно, т. к. от него дошло лишь 
37 картин, отличающихся необычайной тща-
тельностью исполнения. Несмотря на то, 
что произведения В. высоко ценились его 
современниками, он не выходил из постоян-
ной бедности и вынужден был к концу жиз-
ни заняться антикварным делом. Кто был 
учителем В., в точности не установлено. 
В его работах ряд ученых отмечал влия-
ние Рембрандта, Кареля Фабрициуса и Пи-
тера де Гога. Однако, гораздо существеннее 
связь В. с «романистами» (в частности, с 
Яковом фан Ло) и с итальянизирующими 
художниками Утрехтской школы, о чем 
свидетельствуют его три самых ранних кар-
тины—«Христос у Марфы и Марии» (Эдин-
бург), «Диана с нимфами» (Гаага) и «У свод-
ни» (Дрезден, см. табл. I). Последняя вещь, 
датированная 1656, ясно показывает, что в 
24 года В. являлся уже вполне законченным 
мастером. Творчество В. в особенно яркой 
форме отразило господствующие в его эпоху 
настроения голландского общества. Окон-
чившаяся в 1648 Нидерландская война за не-
зависимость освободила Голландию от гне-
та Испании. Усиленное развитие торговли 
и промышленности ускорило процесс обо-
гащения голландской буржуазии. К нача-
лу 50-х годов сходит постепенно со сцены 
сильное, крепкое поколение людей, которые 
вели войну за независимость. Им на смену 
приходят новые поколения, жаждущие ми-

ра и спокойствия. Они стремятся использо-
вать завоевания своих отцов в целях даль-
нейшего обогащения. Их уже не удовлетво-
ряют более старые пуританские формы, об-
щий уклад жизни утончается, понемногу 
прокладывают себе путь французские моды. 
Эти идиллические настроения л отразило 
искусство В . Его картины проникнуты ду-
хом глубокого покоя. В красиво обставлен-
ных, залитых солнцем комнатах размерен-
но движутся изящные кавалеры и дамы. 
Свой бесконечный досуг, полный избытка 
и довольства, они проводят за занятием 
музыкой [картины в Лондонской националь-
ной галлерее, в собрании Бейт в Лондоне, в 
собрании Джонсона, в Филадельфии, в Винд-
зоре (см. табл. II), в собрании Гарднер в Бо-
стоне, в собрании Фрик в Нью-Йорке], за 
рукоделием (Лувр), за рассматриванием дра-
гоценностей (Берлин), за чтением и писанием 
любовных посланий [Дрезден (см. табл. II), 
Амстердам, собрание Симон в Берлине, собра-
ние Бейт в Лондоне], за пробою вина (собра-
ние Иозеф в Лондоне, Музей в Брауншвейге, 
Берлинский музей), за работою в тиши уеди-
ненного кабинета («Астрономы» в Штеделев-
ском институте во Франкфурте-на-Майне, в 
собрании А. Ротшильда в Париже и в собра-
нии Бю де Гизиньи в Брюсселе), за нетороп-
ливыми хлопотами по хозяйству (Амстер-
дам и Нью-Йорк). Помимо бытовых сцен, в 
совершенстве отразивших буржуазную идео-
логию голландского общества 17 в., В. писал 
также портреты (Будапешт, Гаага, Галлерея 
Аренберга в Брюсселе) и ландшафты. Хотя 
последний жанр искусства представлен в 
его творчестве лишь двумя экземплярами 
(«Уличка» в Амстердаме и изумительный «Вид 
Дельфта» в Гааге), тем не менее, они ясно 
показывают, что и в области пейзажной 
живописи художник был одним из величай-
ших мастеров Голландии. Особенно силь-
ное впечатление производит «Вид Дельфта», 
в котором с замечательным искусством пе-
реданы тончайшие световые эффекты и на-
сыщенная влажностью атмосфера. Карти-
ной Вермеера на религиозный сюжет (по-
мимо названного уже «Христа у Марфы и 
Марии») является и его «Аллегория Ново-
го Завета» (Роттердам), принадлежащая к 
числу наименее удачных работ художника, 
остававшегося совершенно холодным к ми-
ру христианской символики.—По основному 
уклону своего творчества, В. может быть 
охарактеризован как наиболее типичный 
выразитель идеологии голландской буржуа-
зии середины 17 в. Его интимное, камерное 
искусство было рассчитано на замкнутый 
круг просвещенных ценителей и состоя-
тельных коллекционеров. С чисто техни-
ческой точки зрения, картины В. предста-
вляют непревзойденные образцы живопис-
ного мастерства. Написанные с поразитель-
ной тщательностью, они прежде всего при-
влекают своими красками, которые явля-
ются самой сильной стороной худояшика. 
Его чистый, светлый колорит базируется 
на смелом сочетании ярко синих, лимонно-
желтых и красных тонов, отличающихся 
необычайной цветовой интенсивностью. Ла-
конизму палитры соответствует и лаконизм 
форм. Никогда не теряясь в частностях, 



Я. В Е Р М Е Е Р Д Е Л Ь Ф Т С К И Й 

У сводни. 
Дрезденская галлерея. 



я. В Е Р М Е Е Р Д Е Л Ь Ф Т С К И Й 

Б. С. Э. 

Девушка, читающая письмо. 
Дрезденская галлерея. 

Урок музыки. 
Виндзорский замок . 
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В. тактично выдвигает основные элементы 
композиции, упрощая ее главные линии и 
подчиняя им все второстепенные детали. 
Для композиционных построений художни-
ка особенно типична подчеркнутая про-
странственность, к-рая достигается искусной 
расстановкой предметов, представленных, 
в большинстве случаев, под косым углом. 
Для дальнейшего усиления пространствен-
ности В. прибегает к изображению боко-
вых стен комнаты и к перспективно сокра-
щающимся плиточным полам. Ради дости-
жения этой же цели он изображает предме-
ты первого плана в несколько преувеличен-
ных пропорциях, что дает ему возможность 
усиливать градации масштабов по мере уда-
ления в глубь картины. Наряду с краска-
ми, свет составляет сущность вермееровско-
го творчества. Изображаемая им простран-
ственная среда неизменно бывает залита 
спокойным полуденным светом, играющим 
бесконечными рефлексами и бликами на 
поверхности предметов. Там, где солнеч-
ные лучи порождают особенно яркие блики, 
там фактура В. подвергается резкому из-
менению: столь типичный для мастера глад-
кий красочный слой становится жирным и 
пористым, как бы впитывая в себя беско-
нечные световые частицы. Этим самым В. 
подчеркивает те изменения, которые претер-
певает поверхность материи от соприкос-
новения со светом. В данном разрезе худож-
ник предвосхищает достижения франц. им-
прессионистов, в чьих работах вновь всплы-
вает ряд световых и красочных проблем, 
уже за 200 слишком лет нашедших себе про-
стую и ясную формулировку в творчестве В. 

Лит.: В р а н г е л ь Н . , В е р м е е р Д е л ь ф т с к и й , 
ж у р и . «Аполлон» , № 1, 1911 ; W . B ü r g e r - T h о r é , 
V e r m e e r d e D e l f t , « G a z e t t e des B e a u x A r t s » , X X I , P . , 
1866; C. H o f s t e d e d e G r o o t , B e s c h r e i b e n d e s 
u n d k r i t i s c h e s V e r z e i c h n i s d e r W e r k e d e r h e r v o r r a g e n d -
s t e n h o l l ä n d i s c h e n M a l e r des 17 J a h r h u n d e r t s , I, E s s l i n -
g e n — P . , 1907; е г о ш е , J a n V e r m e e r v o n D e l f t u n d 
Care l F a b r i t i u s , L p z . , 1908 ( р о с к о ш н о е с о б р а н и е фото-
г р а в ю р ) ; E . P l i e t z s c h , V e r m e e r v a n D e l f t , L p z . , 
1911 ; H . V o s s , V e r m e e r v a n D e l f t u n d d i e U t r e c h t e r 
S c h u l e , « M o n a t s h e f t e f ü r K u n s t w i s s e n s c h a f t » , L e i p z i g , 
1912; P h . H a i e , J a n V e r m e e r of D e l f t , B o s t o n , 1913 ; 
M . E i s 1 e r , D e r R a u m be i J a n V e r m e e r . « J a h r b u c h 
d e r K u n s t h i s t o r i s c h e n S a m m l u n g e n d e s a l l e r h ö c h s t e n 
K a i s e r h a u s e s » , X X X I I I , W i e n , 1916; W . B o d e , D i e 
M e i s t e r d e r h o l l ä n d i s c h e n u . f l ä m i s c h e n M a l e r s c h u l e n , 
3-е и з д а н и е , L e i p z i g , 1921 ; G . V a n z у p e, V e r m e e r 
d e D e l f t , B r u x e l l e s , 1921; W . B o d e , K u n s t h i s t o r i s c h e 
A u s b e u t e a u s d e m d e u t s c h e n K u n s t h a n d e l v o n H e u t e . 
J a n V e r m e e r v a n D e l f t , « R e p e r t o r i u m f . K u n s t w i s s e n -
s c h a f t » , X X X X V I I , в., 1926 . В.Лазарев. 

В Е Р М Е Л Ь , Самуил Борисович (1868— 
1926), физиотерапевт. В 1893 окончил Мос-
ковский ун-т; в 1919 получил звание при-
ват-доцента, а в 1923—проф. Московского 
ун-та по кафедре физиотерапии. По инициа-
тиве В. был организован Гос. ин-т физиотера-
пии и ортопедии в Москве (ГИФО, открыт 
в декабре 1922), директором которого он 
и состоял. В. написал более 50 работ, б. ч., 
касающихся вопросов физиотерапии, из них 
главнейшие: Die Klassifikation der physi-
kalischen. Agente («Zeitschrift für die ges. 
phys. Therapie», B. 129, H. 6, Berlin, 1925); 
Ueber den Mechanismus der Wirkung der 
kohlensaueren Mineralbäder («Zeitschrift für 
klin. Medizin», Band 104, H. 1—2, Berlin, 
1926); Ионотерапия кальцием болезней серд-
ца («Физиотерапия», № 1, Москва, 1926); Ме-
дицинское светоучение, Москва, 1926. 
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В Е Р М Е Л Ь С К И Р Х Е Н (Wermelskirchen), го-
род на С.-В. Рейнской провинции Пруссии, 
на южной окраине промышленного района 
долины р. Вуппер; 16 т. жит. (1925). Значи-
тельное производство обуви. 

ВЕРМЕРЕН, Иоганн Фредерик (1823—1910), 
дат. живописец. С 1873—профессор Копен-
гагенской академии художеств. В. изобра-
жал правдиво и искренно сцепы из народ-
ной жизни Дании. В конце своей деятель-
ности Вермерен выдвинулся как перво-
классный портретист. 

В Е Р М Е Ш (Vermersch), Эжен (1845—78), 
французский поэт и журналист. Вместе с 
А. Эмбером и М. Вильомом (см.), издавал 
во время Парижской Коммуны газету «Le 
Père Duchesne»—«Отец-Дюшен» (см.). После 
падения Коммуны, заочно приговоренный 
к смертной казни, В. эмигрировал в Лон-
дон, где издавал газеты «Qui vive?», «Ver-
mersch—journal», «L'union démocratique et 
sociale» и вел онсесточенную борьбу со сво-
ими товарищами по изгнанию—коммуна-
рами-бланкистами . 

Лит.: В и л ь о м М а к с и м , В д н и К о м м у н ы , « П р и -
бой», Л . , 1925 ; Э н г е л ь с Ф р . , 1 8 7 1 — 7 5 , 1 1 . , 1919; 
M a x N e 1 1 1 а и , D e r A n a r c h i s m u s v o n P r o u d h o n zu 
K r o p o t k i n . Se ine h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g I n d e n J a h r e n 
1 8 5 9 — 1 8 8 0 , B e r l i n , 1 9 2 7 . 

B E P M И Ш Е Л Ь (итал. vermicelli), тонкие ма-
кароны, приготовленные из крупки твер-
дой пшеницы и воды (см. Макароны). 

В Е Р М О Н Т (Vermont), штат Соед. Штатов 
Сев. Америки в группе Новой Англии; един-
ственный из штатов этой группы, не сопри-
касающийся с морем; лежит между 42°44'— 
45°0'45" с. ш. и 71°30'—73°39' з. д. В. гра-
ничит на С. с Канадой (провинция Квебек), 
на В.—со штатом Ныо-Гемпшир (граница 
по р. Коннектикет), наЮ.—со штатом Мас-
сачусетс и на 3 . — со штатом Нью-Йорк. 
Площадь—24.770 км2 (в т. ч. 1.140 км2 вод-
ной поверхности). Население — 352,4 тыс. 
(1920), 14 чел. на 1 км2. Центр—Монпелье; 
7.125 ж . (1920). (Карту см. при статьях Вели-
кие озера и Новая Англия). 

Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и е 
у с л о в и я . — Б у д у ч и расположен на Ново-
Английском плоскогорьи, В. имеет доволь-
но сильно изрезанный рельеф со средним 
уровнем 300 м. Посредине В., в меридио-
нальном направлении, проходят Зеленые го-
ры (Green Mountains, по-французски Vert 
Mont, откуда и название штата) с вершинами 
до 1.350 м; в южной и средней частях эти 
горы служат водоразделом между бассейном 
р. Коннектикет на востоке и бассейном оз. 
Чемплейн (франц. Шамплен) и Гудзоновой 
реки на 3 . и С.-З.; в сев. же части Зеленые 
горы разрезаются глубокими долинами рек 
Уинуски и Ламойль. При сравнительно про-
должительной и суровой зиме (средняя t° ян-
варя —8°) и нежарком лете (ср. t° июля+20°), 
климат В. отличается резкими, внезапными 
колебаниями температуры; при средней годо-
вой t 0 B + 6 ° наблюдались абсолютные макси-
мумы до 36° и абсолютные минимумы до— 38°. 
Среднее годовое количество осадков—около 
100 см. Почвы, б. ч. , ледникового проис-
хождения—суглинистые и супесчаные, но, 
за исключением высокогорных мест, впол-
не годные для земледелия. Горы покрыты 
хвойным лесом (отсюда и название «Зеленые 



303 ВЕРМОНТ—ВЕРМОРЕЛЬ 304 

горы»), елью и канадской сосной на верх-
них склонах, белой сосной—на нижних; 
в долинах и на холмах имеются и листвен-
ные породы: дуб, вяз, тополь, орешник и 
др. Леса занимают около 43% всей площа-
ди. Из ископаемых имеются лишь нерудные: 
мрамор, гранит, шифер, каолин и др. 

Н а с е л е н и е.—Являясь в силу своего 
континентального положения и отсутствия 
более ценных ископаемых богатств наибо-
лее сельско-хозяйственным из штатов Новой 
Англии, В. занимает среди них последнее 
место по проценту городского населения 
(31,2%); городов свыше 25 т. жит. в В. нет 
совсем. Характерная для с.-х. штатов Новой 
Англии стационарность населения, объясня-
емая отливом его на Запад, а также кон-
центрацией в крупных промышленных цен-
трах, выражена здесь с наибольшей силой; 
прирост населения за 20 лет (1900—1920) ис-
числяется всего в 2,6%. 

Х о з я й с т в о.—В 1925 в штате насчи-
тывалось 27.786 ферм, с общей площадью 
земли 1.580 т. га (в том числе 465 т. га не-
удобных земель). За 15 лет (1910—25) число 
ферм сократилось с 32.709 до 27.786, т. е. 
на 15%; в то же время стоимость их возро-
сла с 145,4 млн. долл. до 180,9 млн. долл., 
т. е. на 24%. По средним размерам земли 
на ферму (57 га) В. занимает первое место 
среди штатов к В. от Миссисипи. С.-х. про-
дукция исчисляется (1920) в 89,7 мли. долл. 
против 50,2 млн. долл. чистой продукции 
промышленности (113,9 млн. долл. — вало-
вая продукция минус 63,7 млн. долл.—сто-
имость сырья). Конкуренция дешевого зер-
на центральных и западных штатов уже 
давно заставила В., как и соседние с ним 
штаты, специализироваться на молочном 
хозяйстве, рынком для которого служат Бо-
стон и отчасти Ныо-Иорк. Из всей продук-
ции земледелия, исчисляемой в 48 мли. дол-
ларов (1920), на долю луговодства и посев-
ных трав приходится 29,6 мли. долларов 
(т. е. свыше 60%) и, кроме того, на карто-
фель—около 5 млн. долл., на зерновые же 
(овес, маис) — всего 5 млн. долл. По уро-
жайпоста зерновых хлебов В. занимает 
первое место в Соединен. Штатах. Характер-
но для сельского хозяйства В. (как и сосед-
него Квебека) значительное производство 
сахара из сахарного клена. Численность 
стада на 1/1 1926: рогатого скота — 389 т., 
в т. ч. молочных коров—272 т. , лошадей— 
59 т., овец—45 т. и свиней—41 т. В области 
д о б ы в а ю щ е й п р о м ы ш л е н н о -
с т и В. принадлежит первое в Соед. Шта-
тах место по добыче мрамора (}/2 всей до-
бычи Соед. Штатов) и гранита и второе—по 
аспидному камню (7> всей добычи Соедин. 
Штатов) и тальку; главные каменоломни у 
городов Зап. Ретленда и Проктора; по со-
седству, в г. Ретленде, — производство обо-
рудования для добычи и обработки мра-
мора. На местном сырье развилась и дере-
вообделочная промышленность (мебель, пиа-
нино, деки для музыкальных инструмен-
тов в Бертоне и Бреттлборо) и писчебу-
мажная (в Беллоус-Фоллсе). Кроме того, 
имеется текстильная промышленность: хлоп-
чатобумажная (в Берлингтоне и Бреттл-
боро), шерстяная (в Уинуски), трикотаж-

ная (в Беннингтоне) и швейная (в Редсборо 
и Берлингтоне), а также крупное машино-
строение (в Сприпгфильде и Виндзоре). 

И с т о р и я.—Территория Вермонта, впер-
вые открытая французским губернатором 
Квебека Шамплепом в 1609, была долгое вре-
мя спорной между штатами Массачусетсом, 
Ныо-Иорком и Нью-Гемпширом; самостоя-
тельным штатом В. объявил себя в 1777; в 
1791 он был принят в Союз, присоединившись 
первым к первоначальным 13 штатам. По 
конституции 1777, Вермонт первым из шта-
тов уничтожил у себя рабство. Женщины 
были допущены к занятию общественных 
должностей в 1921. На выборах как об-
щенациональных, так и местных, Вермонт 
всегда давал большинство республиканской 
партии. Н. Баранский. 

В Е Р М О Р Е Л Ь (Vermorel), Огюст (1841— 
1871), французский журналист и политиче-
ский деятель. Начав с романов, перешел 
на публицистику. В начале 60-х годов из-
давал студенческие 
газетки — «Молодая 
Франция» и «Моло-
дежь», вскоре закры-
тые правительством, 
и сотрудничал в ряде 
либеральных газет. 
Увлекшись социаль-
ными идеями Пру-
допа, В. популяри-
зировал их в редак-
тируемой им газете 
«Французск. Курьер» 
(1866 — 1867), неод-
нократно подвергав- А 
шейся преследова-
ниям. Буржуазные республиканцы, разо-
блаченные им в 1868 в памфлетах, соста-
вивших книги—«Деятели 1848 г.» (русский 
пер., СПБ, 1870, и М.—П., 1923) и «Деятели 
1851 г.» (рус. пер., СПБ, 1870), обвиняли 
его в сношениях с императорским прави-
тельством и его полицией, которая не пе-
реставала, однако, преследовать молодого 
журналиста штрафами и тюремным заклю-
чением. После революции 4 сентября 1870, 
заставшей его в тюрьме, ои принял актив-
ное участие в борьбе против буржуазного 
правительства Национальной обороны. Во 
время Коммуны, в которую В. был вы-
бран от пролетарского 18-го округа (Мон-
мартра), он издавал газеты «Порядок», по-
том «Друг Народа» и, наконец, «Справедли-
вость», принимал активное участие в заседа-
ниях Совета Коммуны (в к-ром примыкал 
к социалистическому «меньшинству», стояв-
шему за режим демократии и гуманности и 
не понимавшему необходимости диктатуры 
и революционного террора) и в практиче-
ской работе—в качестве члена первой Ис-
полнительной комиссии и члена Комиссии 
юстиции. После вступления {юрсальцев в 
Париж, В. принял деятельно? участие в 
уличной борьбе, был тяжело ранен на одной 
из баррикад, арестован и умер в тюремной 
больнице.—Кроме перечисленных, ему при-
надлежит еще целый ряд работ: «Социали-
стическая партия» (1870), «Что такое респу-
блика» (1871) и много других. Им же был 
издан ряд сочинений выдающихся деятелей 
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Великой французской революции—Мирабо, 
Дантона, Марата, Робеспьера и других. 

Лит.: А р н у А . , Мертвецы К о м к у н ы , П . , 1918; 
Л у к и н - А н т о н о в П . , П а р и ж с к а я К о м м у н а 
1871 г . , M. , 1924; J e a n V e r m o r e l , U n E n f a n t 
du B e a u j o l a i s . A u g u s t e V e r m o r e l ( 1 8 4 1 — 1871) , 
P a r i s , 1911. A . M - K . 

В Е Р М У Т (нем. Wermut — полынь), полын-
ная настойка вина с примесью пряностей: 
славится вермут итальянский (туринский) 
и венгерский (карловицкий); из вермута, 
прибавлением к настойке спирта и сахара, 
делается ликер. 

Б Е Р Н (Verne), Жюль (1828—1905), попу-
лярный франц. писатель, автор многочи-
сленных «фантастических путешествий» (les 
voyages imaginaires). Уроженец приморско-
го города Нанта, В. с детства полюбил море 
и посвятил ему несколько стихотворений, 
из к-рых одно—«На марсах» («Les Gabiers») 
стало популярной песней франц. матросов. 
В. писал и комедии в стихах, и поэмы, и 
либретто для комических опер, по все это 
основательно забыто и на родине В. Огром-
ный успех имели только его научно-фанта-
стические романы. Уже первое его произве-
дение в этом жанре, «Пять недель на аэро-
стате» («Cinq semaines en ballon», 1863), сра-
зу же обратило внимание читателей на В. 
В 1864 он выпустил роман «Приключения 
капитана Гаттераса» («Les Aventures du 
capitaine Hatteras»), обнаруживший основа-
тельное знакомство со снаряжением и усло-
виями работы полярных экспедиций. Да-
лее фантастические романы-путешествия В. 
выходили один за другим, составив к концу 
его жизни собрание в 34 тт. большого форма-
та. Наиболее известны: «20.000 лье под во-
дой» («Vingt mille lieues sous les mers»), 
«Дети капитана Гранта» («Les Enfants du 
capitaine Grant»), «Путешествие вокруг све-
та в 80 дней» («Le Tour du monde en quatre-
vingts jours»), «Таинственный остров» («L'Ile 
mystérieuse»), «Пятнадцатилетний капитан». 
Сочинения В. переведены на все европейские 
и некоторые внеевропейские языки (напр., 
японский). Успех произведений В. вызвал 
ряд подражаний, но ни одного, сколько-ни-
будь серьезного конкурента на избранном им 
поприще В. пе встретил при жизни, как не 
имеет заместителя и после смерти. Этот 
успех и популярность В. объясняются не 
только его богатой фантазией и широким 
кругозором—географическим, естественно-
научным и научно-техническим: ему спо-
собствовал и редкий дар популяризации и 
отсутствие избитых приемов, культивируе-
мых «писателями для детей и юношества» 
(гл. обр., дидактизма). Вера в науку, убе-
ждение в неизбежности мощного прогресса 
техники проникают все написанное В.; в 
своих фантастических путешествиях он при-
менил подводную лодку и воздушный шар, 
как средства передвижения, задолго до 
сколько-нибудь заметных успехов подвод-
ного плавания и аэронавтики. В.—видней-
ший представитель географической и науч-
ной беллетристики. Фантастика фабулы 
сочетается у него большею частью с точ-
ностью в изложении научных основ и описа-
нием реальных условий научных и техниче-
ских работ.В этом заключается значительная 
педагогическая ценность В. Расширяя кру-

гозор , открывая перед читателем подчас ши-
рокие перспективы, Верн развивает, стиму-
лирует фантазию читателя в наиболее здо-
ровом направлении—научного и техниче-
ского прогресса.—В области истории геогра-
фических открытий и путешествий В. был 
не только популяризатором, но и специа-
листом. Его «История знаменитых путеше-
ствий и путешественников»—«Histoire géné-
rale des grands voyages et des grands voya-
geurs» (рус. перевод—СПБ, 1886)—предста-
вляет фундаментальный труд и отличается 
полнотой и тщательной обработкой боль-
шого исторического материала. 

Сочинения В. на рус. яз . выходили в раз-
ных изданиях (М. Вольфа, Сытина, Иоган-
сона и др.); в качестве приложения были 
даны при журналах: «Природа и Люди» и 
«Вокруг Света»; из советских издательств 
В. издается ГИЗ 'ом, «Землей и фабрикой», 
«Молодой гвардией» и др. В. Каменецкий. 

Лит.: Г о р п ф е л ь д А . , К п и г и и люди , С П Б , 
1908; 3 м и г р о д с к и й И . , О произведении Ж ю л я 
Верна «t in d r a m e en Livonie» , «Сборп. Учено-Литерат . 
Об-ва при Ю р ь е в с к о м Ун-те», т. X, Юрьев , 1906; 
C h . L e r n i r e , J . Verne , 1 8 2 8 — 1 9 0 5 . L ' h o m m e , 
l ' é c r i v a i n , le v o y a g e u r , le c i t o y e n , son oeuvre , sa mé-
moi re , ses m o n u m e n t s , P . , 1908; M. P o p p , J u l i u s 
V e r n e u n d se in W e r k , W i e n , 1909. 

В Е Р Н А Д С К И Й , Владимир Иванович (род. 
1863), выдающийся минералог и кристалло-
граф, член Всесоюзн. академии наук. Окон-
чил в 1881 Петербургский университет, 
где работал под ру-
ководством В. В. До-
кучаева. Специально 
работал у Грота в 
Мюнхене и у Фуке в 
Париже. С 1890 сна-
чала приват-доцент, 
затем проф. Москов-
ского университета. 
В 1906 был избран 
членом Академии па-
ук, в 1911 оставил Мо-
скву и дальнейшую 
свою работу связал с 
Академией. По своим 
геохимическим исследованиям В. занимает 
выдающееся место среди ученых всего мира. 
Его деятельность началась эксперименталь-
ным исследованием и связанной с ним тео-
рией соединений кремния (магистерская дис-
сертация «О группе силлиманита и роли 
глинозема в силикатах», 1891). Эта работа 
явилась началом многочисленных исследо-
ваний по теории строения соединений крем-
ния вплоть до 1927, при чем ее значение 
в наст, время общепризнано и лежит в ос-
нове понимания не только природных си-
ликатов, по и продуктов керамической про-
мышленности (фарфор). Одновременно с 
этими исследованиями, В. работал по про-
блемам кристаллографии, внося в них но-
вую струю физического подхода (доктор-
ская диссертация «Явления скольжения кри-
сталлического вещества», Москва, 1897); 
эти идеи были сведены им в 1 т . «Основ 
кристаллографии» («Ученые Записки Моск. 
Ун-та», 1903). Дальнейшая его деятельность 
развернулась, прежде всего, в области ми-
нералогии; помимо значительного количе-
ства отдельных конкретных исследований, 
им было выпущено несколько изданий курса 
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«Минералогии» (1 издание, Москва, 1891), 
который по своим методам представляет вы-
дающееся явление далее в области мировой 
литературы. Постепенно эта работа выли-
лась в многотомное, еще не законченное со-
чинение «Опыт описательной минералогии» 
(изд. Академии наук, начиная с 1908), к-рое 
с исключительной широтой охватило все хи-
мические соединения земной коры, в том чи-
сле и жидкие и газообразные. Начиная с 
1910, В. приступает к ряду эксперименталь-
ных работ по распространению в минералах 
редких элементов и этим кладет начало иде-
ям геохимии (см.), самостоятельной научной 
области, только в последние годы получив-
шей признание; основные линии развития 
этой научной дисциплины были намечены В. 
и сведены им в книге «La géochimie» (1924), 
изданной в рус. переводе в значительно пе-
реработанном и дополненном виде («Очерки 
геохимии», ГИЗ, 1927).Помимо вопросов рас-
пространения отдельных, особенно редких, 
элементов, В. впервые были переработаны 
геохимически вопросы радиоактивных ве-
ществ и выдвинуто значение явлений жизни 
в земной коре. Последние задачи явились 
основными в научной деятельности В. за по-
следние годы, при чем среди них В. наметил 
особую область проблем, решение которых 
достигалось путем математического и энер-
гетического анализа явлений жизни. Для 
экспериментальной проработки этих идей В. 
организовал при Академии наук специаль-
ный Институт биогеохимии. 

В. широко интересуется также историче-
скими, философскими и общественными нау-
ками. Основатель и руководитель «Комиссии 
по истории знаний» в Академии, он наметил 
ряд исследований, широко охватывавших 
историю некоторых вопросов естествознания 
и, вообще, во все свои работы вносил исто-
рический подход. Как общественный деятель 
В. принимал большое участие в земской 
деятельности и особенно в борьбе высшей 
школы против старого режима, вследствие 
чего принужден был в 1911 оставить Москов-
ский ун-т. Благодаря своим многочислен-
ным учебникам по кристаллографии и мине-
ралогии и живому научному руководству 
молодежью, В. создал значительную школу 
учеников и молодых ученых, занимающих 
кафедры минералогии в большинстве выс-
ших школ Союза и продолжающих раз-
работку выдвинутых им идей. Его органи-
заторская деятельность выразилась в период 
пребывания в Москве в создании и обору-
довании минералогического кабинета Мос-
ковского университета, а позднее—в орга-
низации радиевых экспедиций и радиевой 
лаборатории в Академии наук,планомерного 
изучения естественных производительных 
сил Союза («Кепс») и в учреждении Всеукра-
инской академии наук, первым президентом 
которой он был. 

Лит.: Списки работ В . сведены в «Сборнике 
в честь 25-летия научной деятельности В. И . Вернад-
ского», изданном Обществом испыт . п р и р о д ы в Мос-
кве (1914) , а т а к ж е в «Материалах д л я биографиче-
ского с л о в а р я действ , членов Академии наук» (т. I I I , 
ч. 1, П . , 1915), где помещена и д о в о л ь н о д е т а л ь н а я 
автобиография ; позднейшие работы сведены в списке 
печатных работ по м и н е р а л о г и и Всесоюзной акаде -
мии наук («Труды Минералогического Музея», ïfc I , 
Ленинград , 1926). А.Ферсман. 

В Е Р Н А Д С К И Й , Иван Васильевич (1821— 
1884), рус. экономист, отец предыдущего, был 
профессором политической экономии в Киев-
ском и Московском университетах. По своим 
взглядам может быть причислен к предста-
вителям «вульгарной политической эконо-
мии» и крайним фритредерам. Главн. труды 
В.: «Критико-историческое исследование об 
итальянской политико-экономической лите-
ратуре до начала 19 в.», М., 1849, и «Очерк 
теории потребностей», СПБ, 1857. В 1857— 
1861 В. издавал журн. «Экономический Ука-
затель», в котором, м. пр., полемизировал 
с Н. Г. Чернышевским по вопросу об общине. 

Б Е Р Н Е , 1) селение в прусской провинции 
Вестфалия (окр. Арнсберг), у жел. дор. 
Бохум—Дортмунд; 19 т. ж . (1925); каменно-
угольные копи, яселезоделательные и про-
волочно-прокатные заводы ; производство хи-
мических товаров. 2) Гор. в прусской пров. 
Вестфалия (окр. Мюнстер), на р. Лиипе; 
11.500 ж . (1925); добыча каменного угля. 

Б Е Р Н Е (Vernet), французские живописцы: 
1) К л о д - Ж о з е ф (1714—1789), знамени-
тый маринист 18 в. , выдвинулся своими ма-
ринами и видами Италии. В. написал серию 
из 15 монументальных видов «Порты Фран-
ции» (Лувр). Позднее, с приближением ре-
волюции, В., по примеру многих других 
франц. художников, стал стремиться к сю-
жетной содержательности, к пафосу (в част-
ности, он стал писать бури, разбивающиеся 
корабли и т. п.).—2) Ш а р л ь , портретист и 
баталист (1758—1836), создатель комической 
серии «модниц и модников» эпохи Директо-
рии,_ позднее—живописец-историограф по-
ходов Наполеона, наконец,—автор много-
численных литографий (люди,лошади), поль-
зовавшихся огромным успехом во времена 
Империи и Реставрации.—3) О р а с , сын 
Карла В., баталист (1789—1863), любимец 
двора Наполеона, Карла X , Людовика Фи-
липпа, Наполеона I I I , в 1843 гость Нико-
лая I; дал серию картин побед Наполеона I, 
отличался живостью сюжетов и изяще-
ством рисунка, двумя качествами, которые 
обеспечили ему успех в высшем буржуаз-
ном обществе.-—Картины Клод-Жозефа, Кар-
ла и Ораса В. имеются в значительном ко-
личестве в Эрмитаже (Ленинград) и в Му-
зее изящных искусств (Москва). 

Лит.: L . L a g r a n g e , Les Verne ts , J o s e p h Verne t 
e t la p e i n t u r e au X V I I I s i èc le , P . , 1863; A . D a y о t , 
Les V e r n e t s , P a r i s , 1 8 9 8 . В. Миллер. 

В Е Р Н Е Р , Абраам Готлоб (1750 — 1817), 
знаменитый немецкий минералог и геолог, 
проф. минералогии и горного дела в Гор-
ной академии в Фрейберге (с 1775), где он 
преподавал с громадным успехом минерало-
гию и впервые им выделенную, в качестве 
самостоятельной науки, «геогнозию». На-
учный авторитет, энтузиазм и блестящая 
форма, в которую В. облекал свое учение, 
привлекали к нему многочисленных слу-
шателей из многих стран Европы; его уче-
никами были Александр Гумбольдт и Лео-
польд фон Бух . Особенно много сделал В. 
для минералогии, создав классификацию 
минералов (последнюю его классификацию 
минералов издал J . К . Freiesleben, Frei-
berg, 1818) и точно описав многие минералы 
и горные породы; большое внимание В, 
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обращал на значение минералов для экономи-
ки и географии страны. В области геологии 
В. принадлежит выяснение залегания осадоч-
ных пород, к-рые он подразделил на круп-

^ ^ ^ ные группы («фор-
мации»); им установ-
лено т. н. согласное 
и несогласное напла-
стование и т. д. Одна-
ко, выдвинутая Вер-
нером и поддержан-
ная всей силой его ог-
ромного авторитета 
теория нептунизма 
(см.), рассматривав-
шая все решительно 
горн, породы (вклю-
чая базальты, грани-
ты и др.), как осадки 
некогда существовав-

шего всемирного океана, и отрицавшая роль 
вулканических явлений в образовании и 
жизни земной коры, сыграла отрицательную 
роль в истории геологии, задержав раз-
витие этой науки на довольно долгое время; 
целая эпоха в истории геологии отмечена 
борьбой нептунистов (сторонников В.) с вул-
канистами. Для истории нептунизма важны 
работы В.: «Ueber das Vorkommen des Ba-
salts» (1789), «Versuch einer Erklärung der 
Entstehung der Vulkane durch Entzündung 
mächtiger Steinkohlenschichten» (1789). 

Лит.: S . G. F r i s с h , L e b e n s b e s c h r e i b u n g A . G. 
Werne r s , Le ipz ig , 1825. E . M . 

В Е Р Н Е Р , Альфред (1866—1919), выдаю-
щийся нем. химик; проф. университета в 
Цюрихе (с 1893). Учился в Карглсруе, кон-
чил в 1890 Политехникум в Цюрихе; уче-
ник Лунге, Ганча, работал в Париже у Вер-
тело. С 1893 по 1896 напечатал ряд работ 
под общим заглавием «Zur Konstitution an-
organischer Verbindungen» (в «Zeitschrift für 
anorg. Chemie» и в «Zeitschrift für physik. 
Chemie»), определивших содержание всей 
его богатой научной деятельности и явив-
шихся новой вехой в развитии химии. Ра-
боты В. посвящены теоретическому и опыт-
ному изучению проблемы валентности: В. 
ввел новые понятия о побочных валент-
ностях и о координационном числе, на ко-
торых он построил координационную теорию 
комплексных (молекулярных) соединений 
(см. Валентность, Комплексные соединения). 
Эта теория оказалась крупнейшим класси-
фикационным началом в химии, она не толь-
ко привела в порядок известные в то время 
многочисленные случаи сложных соедине-
ний, но и позволила чрезвычайно сильно раз-
вить химию комплексных соединений ; венцом 
ее является стереохимия соединений ряда 
элементов (азота, кобальта, платины и др.). 
В 1913 В. получил Нобелевскую премию. Те-
ория В. изложена в его книге «Neuere An-
schauungen auf dem Gebiete d. anorgan. Che-
mie», 5 Aufl. , Braunschweig, 1923. См. также 
его «Lehrbuch d. Stereochemie», Jena, 1904. 

Лит.: «Ber ichte d . D e u t . C h e m . Gesel lschaf t» , B . 53 
(статья P . P f e i f f e r ' a ) ; «Chem. Soc. J o u r n a l » , L o n d o n , 
v . 117 (статья G. T . M o r g a n ' a ) . A . P . 

В Е Р Н Е Р , Антон, фон (1843 — 1915), не-
мецкий исторический живописец, дирек-
тор Берлинской академии; известен как 

баталист, в беглых набросках и больших 
полотнах фиксирований эпизоды франко-
прусской войны. Вернер писал военных дея-
телей Германии конца 19 века. Главные его 
произведения: «Мольтке со своим штабом 
перед Парижем», «Капитуляция Седана», 
«Берлинский конгресс 1878 г.» и портреты 
Мольтке, Бисмарка и других. 

Лит.: А . W e r n e r , E r l e b n i s s e u n d E i n d r ü -
cke , B e r l i n , 1913. 

В Е Р Н Е Р , E . (E.Werner) , псевдоним нем. 
писательницы Елизаветы Б ю р с т е н б и н д е р 
(1838—-1918). Вместе с Марлит (см.), тра-
диции к-рой она унаследовала, В. являет-
ся главной представительницей так ваз. 
«романа для женщин» (Frauenroman)—-де-
шевого жанра семейного романа, рассчитан-
ного на вкусы немецкого мещанства. Глав-
ные ее романы—«Am Altar» («У алтаря», 
1873), «Gesprengte Fesseln» («Рассеянные ча-
ры», 1875), «Ein Held der Feder» («Герой 
пера», 1872), «Siegwart» («Дорогой ценой», 
1909), «Sankt - Michael» («Архистратиг Ми-
хаил», 1913). Большинство из них'первона-
чально появилось в «семейном журнале» 
«Gartenlaube», тираж которого колоссально 
вырос, как только в нем стали печатать-
ся романы Марлит1 и В. Занимательность 
и легкость изложения, сентиментальность, 
умеренная доза либерализма, обилие добро-
детельных героев и неизменно счастливый 
конец,—таковы основные причины ее ши-
рокого успеха у читателя мелкобуржуазно-
го круга. Полное собрание сочинений В. на 
русском языке появилось в 1899 (Москва) 
и в 1913 (Петербург). Б. Гейман. 

BE РНЕ Р, Захариас (1768—1823), нем. поэт, 
по своему литературному направлению и 
личным связям близко стоящий к романти-
кам (особенно к Э. Т. А. Гофману и А. В. 
Шлегелю). Сначала протестант, он в 1811 
перешел в католичество и ко времени Вен-
ского конгресса (1814) был уясе известным 
церковным проповедником. В его драмах— 
«Крест на Балтийском море» («Das Kreuz an 
der Ostsee», 1806), «Сыны долины» («Die Söh-
ne des Tals», 1803), «Мартин Лютер» («Mar-
t in Luther, oder die Weihe der Kraft», 1807)— 
литературные принципы романтизма вырос-
ли в отчетливую политическую идеологию. 
В противовес «просветительным идеям» бур-
жуазной революции, В. выдвигает мистику 
и религиозную веру. Венцом вернеровской 
теории является его толкование понятия 
рока. Это учение о роке совершенно уничто-
жало понятие о воле и, по мнению В., могло 
оказать парализующее влияние на агрессив-
ные стремления современной буржуазии. В 
литературе теория В. породила жанр т. н. 
«трагедий рока», образцом к-рой может слу-
жить «Праматерь» («Die Ahnfrau») Грилль-
парцера (есть русский перевод А. Блока). 

Лит.: E . В i e г 1 i n g, W e r n e r . L a convers ion 
d ' u n r o m a n t i q u e , P a r i s , 1 9 0 8 . ß_ Рейх. 

В Е Р Н Е Р , Иоганн (1468—1528), нем. уче-
ный, каноник в Нюрнберге; автор ряда кар-
тографических проекций, из которых наибо-
лее интересна эквивалентная сердцевидная 
проекция, математические принципы по-
строения к-рой легли в основание последу-
ющих картографических построений экви-
валентных (равновеликих) карт. 
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BE РНЕ Р (Verner), Карл Адольф (1846—96), 
датский лингвист, профессор славянского 
языковедения в Копенгагене, более изве-
стный в области германистики своим откры-
тием носящего его имя фонетического за-
кона развития индо-европейских согласных 
в германских языках. 

Статьи и письма В. («Afhand l lnge r og Brève») , 
с приложением подробной биографии, изданы в 
Копенгагене в 1903. Теория В. и з л о ж е н а в его р а -
боте «Eine A u s n a h m e der ers ten Lau tve r sch i ebung» 
(«Zei t schr i f t f ü r verg le ichende Sprachforschung», 1877). 

В Е Р Н Е Р , Константин Антонович (1850 — 
1902), статистик-агроном, народник. В 1876, 
вместе с В. Г. Короленко и др., за подачу 
коллективного протеста был исключен из 
Петровской земледельческой академии и 
выслан в Вятскую губ. В 1880—89 вел ста-
тистическую работу в московском и тавриче-
ском земствах. В. был одним из первых зем-
ских статистиков, отводивших значительное 
место группировочным таблицам крестьян-
ских хозяйств. Но, как все народники, он 
не понимал действительного характера эко-
номических процессов в сел. х-ве, и это зна-
чительно обесценивало его статистические 
работы.Важнейшие из них см.:«Сборник ста-
тистических сведений по Тамбовской губер-
нии», т. I, Тамбов, 1887; «Сборник статисти-
ческих сведений по Московской губернии», 
т. V, вып. 2, М., 1883; «Памятная книжка Та-
врической губернии», Симферополь, 1889. С 
1895 В. был профессором с.-х. экономии в 
Московском с.-х. ин-те. Опубликовал курс: 
«С.-х. экономия», 2-е изд., М., 1901. Кроме 
того, В. сотрудничал в ряде периодических 
изданий, энциклопедических словарей и пр. 

В Е Р Н И Г Е Р О Д Е ^ город в прусской провин-
ции Саксония, у сев. подножья Гарца, на 
высоте 232 м над ур. м.; 19.600 не. (1925). 
Чугуннолитейиые заводы, производство с.-х. 
машин; в окрестностях каменоломни. 

В Е Р Н И Н Е (Wernicke), Карл (1848—1905), 
нем. невропатолог и психиатр, профессор 
психиатрии в Бреславле, затем в Галле. 
В. принадлежит открытие сенсорного цент-
ра речи в области первой височной изви-
лины левого полушария головного мозга 
человека, повреждение которого вызывает 
симптом так паз. сенсорной афазии (см.). В. 
полагал, что в основе всех психозов лежат 
нарушения проводимости волокон между 
различными отделами мозга, совершенно 
аналогичные тем, которые вызывают афазию. 
Воззрения В. не получили всеобщего призна-
ния; однако, деятельность В. представляет 
крупный этап в истории психиатрии. Гл. 
труд: «Grnndriss der Psychiatrie», Lpz., 1906. 

В Е Р Н И С А Ж (от франц. vernis — лак), 
процесс покрытия картин лаком. В преж-
нее время В. назывался день накануне от-
крытия выставки, когда, в присутствии при-
глашенных художниками друзей и знако-
мых, действительно происходили последние 
приготовления перед выставкой и покры-
вание картин лаком. В наше время вер-
нисажем называется первый день открытия 
выставки для лиц, специально приглашен-
ных, знатоков и критиков. 

В Е Р Н Ы Й , прежнее русское название 
г. Алма-Ата (см.). Постановлением ВЦИК 
и Совнаркома РСФСР от 30 мая 1927 назна-
чен центром Казанской АССР (см.). 

В Е Р Н Ь Е Р , приспособление, служащее для 
более точного измерения длин и углов; более 
употребительно название нониус (см.). 

В Е Р Н Ь О (Vergniaud), Пьер (1753—93), дея-
тель Французской революции, один из вид-
ных представителей жирондистов и л\ чших 
ораторов эпохи. Сын военного поставщи-
ка, В. начал общественную деятельность 
в рядах бордоской адвокатуры. В эпоху 
Учредительного собрания — член админи-
страции деп. Жиронды, в 1791—член Зако-
нодательного собрания и, позднее, Конвента 
от Жиронды. Сохранив связь с торговыми 
кругами Бордо, выступал выразителем ин-
тересов либеральной буржуазии. Был сто-
ронником объявления войны Австрии, в рас-
чете на приобретение новых рынков для 
франц. торговли. Отстаивал принципы не-
вмешательства государства «в борьбу част-
ных интересов»; понимая равенство лишь 
как равенство политических прав, В. резко 
боролся против монтаньяров (см.) и Париж-
ской Коммуны, стремясь «одинаково огра-
дить республику и от отдельного деспота и 
от тирании толпы». В вопросе о политиче-
ском строе был сторонником конституцион-
ной монархии и до последней минуты пы-
тался спасти жизнь Людовика XVI и от-
срочить провозглашение республики (пред-
ложение созвать специальный Националь-
ный Конвент для решения вопроса о форме 
правления). Блестящий оратор, В. нередко 
захватывал своими речами весь Конвент, ио, 
не имея твердой политической линии, не 
ставя себе твердых политических целей, он 
не умел практически использовать эти мо-
менты успеха: по характеристике современ-
ников, «он давал этим врагу выигрывать по-
ле и в минуты крайней опасности был рас-
положен скорее ждать смерти, чем нести ее 
в ряды врагов». После событий 31 мая— 
2 июня (см. Франция, история) В. был 
исключен из Конвента, арестован и казнен. 

Лит.: О л а р А . , О р а т о р ы революции , т . I I , M., 
1908 ; G а у de V e r n о n, V e r g n i a u d , L imoges , 1858; 
L . d e V e r d i è r e , Biographie, de Vergn iaud , Pa r i s , 1 866; 
Ch. V a t e 1, Recherches h i s t o r i q u e s su r les Girondins . 
V e r g n i a u d , m a n u s c r i t s , l e t t r e s e t p a p i e r s . . . , 2 vis, 
P a r i s , 1 8 7 3 ; A. V e r m o r e l , Oeuvres de Ver-
g n i a u d , P a r i s , 1 8 6 6 ; E . L i n t i 1 h a c, Vergn iaud , 
P a r i s , 1 9 2 0 . h. Фрейберг. 

В Е Р О И С П О В Е Д А Н И Е , официально при-
знанная принадлежность к определенной 
церкви или иначе организованной группе 
верующих. Признание одного В. господ-
ствующим нередко бывает связано с огра-
ничениями гражданских прав для лиц дру-
гих В. Так, в царской России существо-
вал целый ряд вероисповедных ограниче-
ний в правах для лиц иудейского В., к-рое 
являлось единственным формальным осно-
ванием ограничения прав евреев (решение 
сената 1889, Js1» 25); еврей, перешедший в 
христианство, освобождался от всех лежа-
щих на нем, как еврее, ограничений. В ру-
ках господствующих классов это было мощ-
ным орудием притупления классового со-
знания и способом подмены классовой 
борьбы национально-религиозной травлей 
(подробно см. Религия). 

ВЕРОНА (Verona), главный город итал. 
провинции того же имени в области Венеция 
(Верхняя Италия), на р. Адидже, при ее 
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выходе из Альп в равнину; 95 т. ж . (1925). 
Важный узел па скрещении путей, пересе-
кающих Верхнюю Италию с В. на 3 . (Ве-
неция—Падуя—Верона—Брешия—Милан— 
Турин), и перевальной дороги, ведущей из 
Центральной Европы в Италию (Мюнхен— 
Брепнерский перевал—Больцано—Верона— 
Мантуя — Болонья). Верона—сильная кре-
пость, господствующая над входом с севера 
в Верхне-Итальянскую низменность. Текс-
тильная промышленность, спичечные фаб-
рики, кожевенные заводы, ж.-д. мастерские. 
Торговля продуктами шелковой, хлопчато-
бумажной и шерстяной промышленности, 
также хлебом, вином. Библиотека (в 1923— 
290 тыс. томов), ряд музеев (Museo Civico— 
собрание произведений искусства, древно-
стей, а такясе естественно-исторических кол-
лекций, Museo Maffeiano e Lapidario—собра-
ние древне-греческих и римских надписей 
и др.), архив, несколько научных обществ. 

В.—один из интереснейших городов сев. 
Италии, до настоящего времени сохранив-
ший мрачный средневековый характер. В. 
процветала уже во времена императора Ав-
густа. От античной эпохи она сохранила 
древне-римский амфитеатр, рассчитанный 
на 22 тысячи зрителей, Порта де Борсари 
(триумфальная арка, воздвигнутая импер. 
Галиеном в 265), Арка деи Леони и остат-
ки римского театра. Более многочисленны 
средневековые памятники В., среди кото-
рых особенно видное место занимают церкви 
Сан Зено (11—12 века, в романском сти-
ле, с великолепным порталом), Сап Фермо 
Маджоре (1313), .Сапта Апастасиа (1261— 
1422), Сап Берпардино (с знаменитой ка-
пеллой Пеллегрини, построенной Санми-
кели), Палаццо делла Раджоне (1183), зда-
ние префектуры (1272, портал Саимикели, 
1532) и здание суда. Уроженцами Вероны 
были два знаменитых архитектора эпохи 
Возрождения—Фра Джокопдо (1435—1515) 
и Микеле Саимикели (1484—1559). Перво-
му принадлежит Палаццо дель Консильо (на 
Пиацца деи Синьори), второму—целый ряд 
ворот (Porta Nuova, Porta Stuppa, Porta 
S. Zeno, Porta S. Giorgio) и замечательные 
дворцы, неизменно ассоциирующиеся с ар-
хитектурным обликом В. (Pal. Bevilacqua, 
Pal . Canossa, Pal . Pompei, Pa l . Malfatti). 
Среди скульптурных памятников В. осо-
бенно славятся эффектные гробницы Ска-
лиджери, воздвигнутые перед церковью 
S. Maria Antica. Эти гробницы, построен-
ные по приказанию Скалиджери еще при 
их жизни, отражают с необычайной яр-
костью честолюбивые стремления итальян-
ских тиранов, жаждавших личных поче-
стей и индивидуальной славы. Они явля-
ются прототипами позднейших конных ста-
туй. Наиболее интересны гробницы Каи 
Гранде (1329), Мастино II (до 1351) и Кан 
Синьорио (1374), представляющие высоко 
поднятый саркофаг с лежащей на нем ста-
туей; над саркофагом возвышается покоя-
щийся на колоннах балдахин, увенчанный 
копной статуей. В области пластического 
творчества В. не дала значительных масте-
ров (кроме Джироламо Кампанья), зато ее 
живописцы славились в Италии уже с 14 
века. Особой оригинальностью отличались 

Альтикьеро, Аванцо, знаменитый Пизанелло 
и Стефано ди Дзевио, впервые воплотив-
шие в итальянском искусстве идеалы позд-
не-готического натурализма. Их влияние 
простиралось почти на все школы сев. Ита-
лии. Во 2-й половине 15 века живописцы 
В. следуют во многом Маитенье и венеци-
анским художникам. Однако, в целом ра-
боты их продолжают отличаться самостоя-
тельностью, особенно сильно дающей о 
себе знать в своеобразном колорите (Фран-
ческо Буонсиньори, Доменико и Франче-
ско Мороне, Либерале да Верона, Джи-
роламо дай Либри, Карото, Каваццола и 
Джольфино). В 16 веке среди веронских ху-
дожников выделяются Франческо Торбидо, 
Антонно Бадиле, Брусасорчи и Паоло 
Фаринато. Их творчество находится в зави-
симости от работ современных им венеци-
анцев, к которым примыкает и Паоло Ве-
ронезе— последний великий уроженец В. 

Лит.: В i a d e g о , V e r o n a , B e r g a m o , 1914; 
V о 1 k m a n n , V e r o n a , L p z . , 1904; V a v a 1 a , La 
p i t t u r a Veronese de l T r e c e n t o e de l p r i ino Q u a t t r o -
c e n t o , V e r o n a , 1925. в. 'Лазарев. 

ВЕРОНА (Da Verona), Гвидо, да (род. 1881), 
итал. писатель школы д'Аннунцио. Однако, 
идеология его не прикрыта, как у д'Аннун-
цио, покровом эстетизма: он сводит «сверх-
человека» на землю, заставляя его разре-
шать чисто практические задачи. Новое 
итал. буржуазное общество, охваченное 
жаждой быстрого обогащения и порвавшее 
со старой моралыб, которая в некоторых 
отношениях связывала людей, ищущих на-
слаждения и легкой наживы, нашло в лице 
В. своего поэта и бытописателя. В романе 
«Жнзнь начинается завтра» («La vita comin-
cia domani», 1912) В. как бы символически 
рисует прощание представителей буржуазии 
с «моралью вчерашнего дня», которую они 
называют пуританской: «завтрашний день» 
представляется сулящим им богатство, на-
слаждения, славу. Таким же настроением 
насыщены и др. книги В. [«Та, которую не 
следует любить» («Colei che non si deve ama-
re», 1910) или «Книга моей блуждающей меч-
ты» («I libro del mio sogno errante», 1919)], В. 
переведен и на русский язык («Жизнь на-
чинается завтра», СПБ, 1913, «Мнми Блюэтт», 
Л., 1925, «Ад живых людей», Л . . 1928). 

Лит.: L . К u 1 1 о, I n a r r a t o r ! , R o m a , 1923. 
В Е Р О Н А Л , наиболее употребительное в 

медицине снотворное средство (см. Сно-
творные средства), синтезированное Э. Фи-
шером. В. уисе при сравнительно малых до-
зах (0,3—0,5 на прием) дает хороший сон 
без явлений излишнего угнетения жизнен-
ных функций. Однако, при более или ме-
нее длительном применении В. наблюдается 
задержка его в организме, вызывающая 
характерное отравление—веронализм (см.). 
Острые отравления В. крайне редки, т. к. 
для случайных отравлений слишком ве-
лика отравляющая доза. Своевременными 
мерами (промывание желудка, кофеин, кам-
фора, вливание физиологического раствора) 
можно предотвратить смерть и после при-
нятия больших доз. 

П о своему составу В . — д и э т и л - м а л о н и л - м о ч е в н н а 
R N ^ N H — С О ^ Р ^ Н , 

^NH—СО^ ^-CjH, • 
белый к р и с т а л л и ч е с к и й порошок , трудно раствори-
мый в холодной воде . Снотворное действие в е р о н а л а 
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вызывается присутствием д в у х спиртовых р а д и к а л о в 
(этиловых) ; вместо этиловых могут быть введены бо-
л е е в ы с о к о - м о л е к у л я р н ы е р а д и к а л ы — п р о п и л о в ы е , 
а л л и л о в ы е , фениловые, чем снотворное действие В . 
усиливается . В х о ж д е н и е мочевины с д в у м я амидо-
группами д о л ж н о , не о с л а б л я я , в общем, снотвор-
ного действия , вести к п о д д е р ж а н и ю на достаточном 
уровне д ы х а н и я и к р о в о о б р а щ е н и я . 

В Е Р О Н А Л И З М , отравление, вызываемое 
длительным употреблением веронала (см.). 
В. обусловливается накоплением веронала 
в организме вследствие малой его раствори-
мости и медленного вымывания его из тка-
ней. В. характеризуется общей сонливостью 
и разбитостью, изредка н-гелудочно-кишеч-
ными расстройствами, сыпями, иногда да-
же судорогами, разрушением красных кро-
вяных шариков, при чем через почки, с 
мочей, выводится продукт распада кровя-
ного пигмента—гематопорфирина. При по-
дозрении на В. необходимо вводить в ор-
ганизм возможно большее количество теп-
лой жидкости для усиления промывания 
тканей и увеличения мочеотделения; для 
усиления выведения веронала применяются 
щелочные минеральные воды или растворы 
двууглекислой соды, так как веронал хо-
рошо растворяется в щелочах, образуя со-
ответствующие соли. 

В Е Р О Н Е З Е (Veronese), Джузеппе (1857— 
1917), итальянский геометр, профессор уни-
верситета в Падуе. В. положил начало 
трансфинитной геометрии (см.). Сочине-
ние Веронезе «Fondamenti di Geometria» 
(Padua, 1891; немецкий перевод: G . V e r o -
n e s e , Grundzüge der Geometrie, Berlin, 
1894), в котором его идеи были развиты, 
имело большое значение для всей теории 
трансфинитных величин. 

В Е Р О Н Е З Е , Паоло (Veronese, Paolo; соб-
ственно Паоло Кальяри, прозванный В. по' 
месту рождения в Вероне), знаменитый ху-
дожник венецианской школы (1528—1588). 

Его первым учите-
лем был Антонио Ба-
диле. Значительное 
влияние оказали на 
Веронезе также Ка-
ваццола, Брусасор-
чи и Моретто, от ко-
торых он перенял 
высоко развитой ко-
лорит, выдерясанный 
в светлом, серебри-
стом тоне. Ранние ра-

} боты В. [фрески вил-
лы Соранца (1551), 
снятые со стен и хра-
нящиеся теперь в 

соборе в Кастельфранко, фрески виллы 
Эмо в Фанцоло, «Св. Антоний» (1553) в 
Канском музее] характеризуют его как ма-
стера, сочетающего чисто местную, верон-
скую традицию с элементами римского ис-
кусства. В 1553 В. впервые попадает в Ве-
нецию, где им было написано большое деко-
ративное панно для Палаццо Дожей («Юно-
на, раздающая дары Венеции»), недавно 
возвращенное Бельгией Италии. Начиная с 
1556, почти вся художественная деятель-
ность В. протекает в Венеции. Соприкосно-
вение с венецианским искусством способ-
ствовало быстрому развитию его необычайно 
богатого колористического дарования. Осо-

бенно глубокое впечатление произвели на 
него картины Тициана и Париса Бордоне. 
В 1555 он создает «Аллегорию Музыки», а 
в 1562 — «Брак в Кане Галилейской» (ны-
не хранящийся в Лувре). Биографы утвер-
ждают, что В. посетил Рим; однако, они не 
указывают точно года этой поездки. В его 
искусстве она не оставила, во всяком слу-
чае, глубокого следа. Между 1570 и 1573 гг. 
им были созданы знаменитые картины со 
сценами пиршеств. Одна из этих картин 
(«Пир в доме Левия», в Венецианской ака-
демии) навлекла на него гнев папы, и он 
принужден был предстать перед трибуна-
лом «святого престола», обвинившего его 
в чрезмерно светской трактовке евангель-
ских сюжетов. 

Последние десятилетия своей жизни Ве-
ронезе был завален заказами; не успевая 
их исполнять, он широко пользовался услу-
гами учеников. В. погребен в церкви св. 
Себастиана, являющейся подлинным памят-
ником Веронезовской славы. К сожалению, 
произведения В. никогда не были подверг-
нуты строгой стилистической критике, в 
силу чего, многие из работ его школы идут 
в музеях и собраниях под его собственным 
именем. Веронезе писал картины на самые 
различные сюжеты. 

В своих и з о б р а ж е н и я х с в я т ы х , в т а к называем. 
S a n t e Conversaz ion i , он следует п р и н ц и п а м поздней-
ш и х к о м п о з и ц и й Т и ц и а н а («Мадонна со святыми» в Ве-
н е ц и а н с к о й а к а д е м и и , <Св. семейство со святыми» в 
Сан Ф р а н ч е с к о д е л л а В и н ь я , «Мадонна со святыми» 
в Сан П а о л о в Вероне , 1565, «Святой Антоний , Кор-
н е л и й , К и п р и а н и паж» в Б р е р е ) . В к а р т и н а х на рели-
гиозные темы, где р а з в е р т ы в а е т с я какое-либо дра-
матическое действие, В . бывает т а к и м ж е бесстраст-
ным бытописателем г а л а н т н о й ж и з н и венецианской 
а р и с т о к р а т и и , к а к и м он я в л я е т с я и в с в о и х чисто де-
к о р а т и в н ы х работах ( р я д к а р т и н в ц е р к в и св . Себа-
стиана , «Мученичество с в . Юетины» в Сан Д ж у с т и н а в 
П а д у е , «Мученичество св. Георгия» в Сан Д ж о р д ж е 
в Вероне , «Юдифь» в П а л а ц ц о Россо в Генуе) . Много 
удачнее знаменитые сцены пиршеств ; их импозантная 
т е м а т и к а к а к н е л ь з я более соответствовала блестя-
щему декоративному дарованию Веронезе («Пир в 
доме Симона фарисея», 1570, в Б р е р е , «Пир у Си-
мона» в Т у р и н с к о й г а л л е р е е , «Пиршество Григория» , 
1572, в монастыре на Монте Б е р и к о в Виченце, и 
« Б р а к в К а н е Галилейской» в Д р е з д е н е ) . К числу 
л у ч ш и х а л т а р н ы х композиций мастера относится 
его «Обручение св . Екатерины» в Венецианской ака-
демии (после 1572) ,—произведение, б а з и р у ю щ е е с я на 
изумительном сочетании белых и в а с и л ь к о в ы х тонов . 
В . п и с а л и з р е д к а портреты, среди которых наиболее 
видное место занимают и з о б р а ж е н и я П а з и о Гвариен-
ти в Вероне (1556), Д а н и е л е Б а р б а р о в П а л а ц ц о Пит-
ти во Ф л о р е н ц и и , его же—в Дрездене , неизвестного в 
П а л а ц ц о К о л о н н а , ж е н щ и н ы с ребенком в Л у в р е . Все 
эти вещи, по общему своему х а р а к т е р у , живейшим 
образом напоминают Тинторетто и Т и ц и а н а , на связь 
с которыми у к а з ы в а е т их с д е р ж а н н ы й , серебристый 
к о л о р и т . Д л я полного п о н и м а н и я творчества В. не-
обходимо близкое знакомство с его декоративными 
работами , наиболее полно о т р а ж а ю щ и м и своеобразный 
т а л а н т ж и в о п и с ц а . Фресковые ц и к л ы во д в о р ц е М а н ь я -
доле о к о л о Л а Мотта (после 1572), в в и л л е К о л л е -
они в Тьене (ок . 1560), в в и л л е Д ж а к о м е л л и в Ма-
зере (1566), равно и «Похищение Европы» в Палаццо 
Д о ж е й , п р и н а д л е ж а т к л у ч ш е м у , что д а л и т а л ь я н с к и й 
гений в области светской, п р а з д н и ч н о й д е к о р и р о в к и . 
К р о м е перечисленных к а р т и н , целый р я д первокласс-
ных произведений В . х р а н и т с я в Д р е з д е н е , Л о н -
доне, Мадриде , Вене и д р у г и х к р у п н ы х европейских 
и а м е р и к а н с к и х м у з е я х . В Э р м и т а ж е в Ленинграде 
В . представлен великолепным «Положением во гроб», 
д в у м я э с к и з а м и к фрескам и «Видением Савла». Все 
остальные из п р и п и с ы в а е м ы х ему там к а р т и н я в л я ю т -
с я л и ш ь р а б о т а м и его ш к о л ы ; в Музее и з я щ н ы х 
искусств в Москве имеется одна к а р т и н а Веронезе— 
«Воскресение Христа» . 

По своему художественному мировоззре-
нию В. был типичным венецианцем, с необы-
чайной полнотой отразившим эстетические 



П. В Е Р О Н Е З Е . 

Брак в Кане Галилейской. 
Дрезденская галлерея. 

Похищение Европы. 
Палаццо Дожей , Венеция. 

Б . С . Э. 



П. В Е Р О Н Е З Е . 

Поклонение волхвов 
Дрезденская галлерея. 

Христос и сотник 
Прадо , Мадрид. 

Б . С . Э . 
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идеалы города лагун. Его живопись мог-
ла возникнуть лишь в богатом, пресы-
щенном обществе, усматривавшем в фор-
мальном мастерстве конечную цель искус-
ства. Этот подчеркнутый формализм Веро-
незовского творчества составляет одновре-
менно его и сильную и слабую сторону: 
слабую—поскольку оно лишено глубины и 
напряженности, сильную—-поскольку оно 
отличается максимальным совершенством 
внешних приемов воздействия. Будучи ге-
ниальным декоратором, В. обладал редким 
колористическим даром. В его колорите 
почти не встречаются темные краски. Вся 
гамма выдержана в светлом серебристом 
тоне, искусно объединяющем в себе синие, 
изумрудно-зеленые, нежно-желтые, розо-
вые, исемчужно-серые, красные, белые, го-
лубые и оранясевые цвета. 

Школа В. не имела большого значения. 
Помимо его брата Б е н е д е т т о и сыно-
вей К а р л е т т о и Г а б р и е л е , достой-
ны упоминания Б а т т и с т а Д з е л о т т и 
(1532—92, ему принадлежит «Отдохновение 
на пути в Египет», в Музее изящных искусств 
в Москве) и Ф р а н ч е с к о Mo н т е м е ц-
ц а н о. Значение В. для последующего хода 
развития европейской живописи было край-
не велико. Почти не было такого декора-
тора, к-рый в той или иной степени не испы-
тал бы на себе его влияния. Особенно мно-
гим были ему обязаны венец, мастера 18 в. 

Лит.: С а 1 i а г i , P a o l o Veronese , s u a v i t a e sue 
opere , R o m a , 1888; M e i s s n e r , Veronese , Bie lefe ld u n d 
Le ipz ig , 1897; E . T e a , P a o l o Veronese , F i r e n z e , 
1921; P . O s m o n d , P a o l o Veronese, h i s ca ree r a n d 
work , N . - Y . , 1 9 2 7 ; G. F i o c c o , P a o l o Veronese, 
Bologna , 1928 ; Б е н у а А. , И с т о р и я ж и в о п и с и всех 
времен и народов , вып. 11, С П Б , 1912. ß. Лазарев. 

В Е Р О Н И К А , Veronica, род растений из 
сем. норичниковых. Ок. 200 видов в холод-
ных и умеренных по-
ясах обоих полуша-
рий. Б . ч., одно-или 
многолетние травы, 
в Новой Зеландии— 
кустарники и даже 
деревья. Цветки В. 
обычно голубые, не-
сколько неправиль-
ные, с 2 тычинками. 
Многие виды разво-
дятся как декоратив-
ные в садах и холод-
ных оранжереях; не-
которые применяют-
ся в народной ме-
дицине (V. officina-
lis и V. Beccabunga). 

В Е Р О Н И К И В О -
Л О С Ы , созвездие се-
верного неба, см. 
Волосы Вероники. 

В Е Р О Н С Н И Й К О Н Г Р Е С С , последний из 
международных конгрессов или совещаний 
Священного союза (см.); продолжался с 20/Х 
по 14/XII 1822. В. к . созван был в связи с 
развитием революционного движения в Ис-
пании; вопрос о его подавлении занял здесь 
первое место. На В. к. присутствовали импе-
раторы русский и австрийский, прусский 
король, итальянские государи; из диплома-
тов: Нессельроде (Россия), Меттерних (Ав-

стрия), Гарденберг (Пруссия), Монморанси 
и Шатобриан (Франция), Веллингтон (Ан-
глия) и др. Россия и Австрия предлагали 
общее выступление против испанских рево-
люционеров, но Англия решительно выска-
залась против интервенции. Этим подчерк-
нут был разрыв ее с политикой Священного 
союза. Александр и Меттерних настаивали 
на вмешательстве Франции, предлагая даже 
свою помощь. Франция занимала недоста-
точно определенную позицию, но в конце-
концов, под давлением России и Австрии и 
своих крайних реакционеров, начала вскоре 
войну с Испанией. На конгрессе резкая нота 
Испании отправлена была только Россией, 
Австрией и Пруссией. Поднят был также 
вопрос о греческом восстании; греков ре-
шили считать мятежниками против закон-
ного правительства, а представители инсур-
гентов допущены на конгресс не были. В 
виду обозначившегося антагонизма конти-
нентальных держав с Англией, другие во-
просы, подлежавшие обсуждению конгресса 
(об отношении к восставшим против испан-
ского владычества американским колониям, 
о борьбе с работорговлей), не получили ни-
какого решения. В заключение русский, 
австрийский и прусский монархи выпусти-
ли манифест, дающий яркую формулировку 
теории легитимизма и охранительной интер-
венции. Манифест предупреждает все госу-
дарства, что «монархи не сочтут окончен-
ным своего дела до тех пор, пока не вырвут 
у них (лживых и мрачных агитаторских 
шаек) оружия, которое они могут обратить 
против спокойствия народов». Манифест за-
канчивается скрытой угрозой по адресу пра-
вительств, подозреваемых в либерализме. 

Лит.: Ф а й ф Ч . , И с т о р и я Е в р о п ы 19 в е к а , 
изд . 2, С П Б , 1904; A . D e b i d о u r , H i s t o i r e d i p l o -
m a t i q u e de l ' E u r o p e d e p u i s l ' o u v e r t u r e d u congrès de 
V i e n n e j u s q u ' à la c l ô tu r e d u congrès de Ber l in (1814— 
1878) , 2 vis, P . , 1890 , v . I , L a S a i n t e A l l i ance (по рус . : 
Д e б и д y p A. , П о л и т и ч . и с т о р и я 19 века , т . Г, Свя-
щ е н н ы й Союз, С П Б , 1903); E . B o u r g e o i s , Manue l 
h i s t o r i q u e de p o l i t i q u e é t r a n g è r e , v . I I , 3 éd . , P . , 1905 . 

В Е Р О Т Е Р П И М О С Т Ь , допущение в преде-
лах государства, где существует официаль-
ная государственная религия, других веро-
исповеданий, права к-рых обеспечены зако-
ном (см. Госг/дарственная религия). 

В Е Р О Я Т Н А Я О Ш И Б К А , одно из важ-
нейших понятий математической теории по-
грешностей измерений. Если число а таково, 
что при данном измерении можно с одина-
ковой вероятностью ожидать ошибки, как 
меньшей чем а, так и превосходящей а (по 
абсолютному значению), то а называют В. о. 
данного измерения. Более кратко, но не 
столь точно говорят также, что В. о. есть 
предел погрешности, вероятность которой 
равна Vs. Вероятная ошибка тем меньше, 
чем точнее произведено измерение. См. 
также Вероятность (в математике). 

В Е Р О Я Т Н О С Т Ь (греч. eulogon, нем. Wahr-
scheinlichkeit, англ. likelihood, франц. pro-
babilité), степень основательности, с какой 
мы можем ожидать наступления какого-ни-
будь события. В. не есть признак, принадле-
жащий самим событиям, ибо наступление 
или ненаступление всякого события само по 
себе достоверно, а не вероятно. В отличие 
от достоверности, В. имеет место, когда со-
бытие объективно возможно, но мы не знаем, 

V e r o n i c a o f f i c i n a -
l i s : 1 — ц в е т у щ е е расте-
ние, 2—цветок, 3—чашеч-

к а , 4—плод-коробочка . 
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наступит ли оно или нет.—В общественной 
и личной практике в целом ряде случаев 
возникает настоятельная потребность в опре-
делении степеней В., т. е. в объективном 
учете наиболее и наименее возможных слу-
чаев. Исследования проблем В., начатые в 
17 в. геометрами Паскалем и Ферма и про-
долженные впоследствии рядом математи-
ков и философов, показали, что, несмотря 
на видимое противоречие менаду понятиями 
«случайного» и «закономерного», в известных 
случаях степень В. оказывается доступной 
математическому определению (см. ниже), 
к-рое, как таковое, обладает уже не только 
В., но и достоверностью. Условия определе-
ния степеней В. исследуются: 1) логикой— 
в отделах о так наз. модальности суждения 
(см. Модальность) и об умозаключениях (см.), 
и 2) математикой—в т. н. исчислении или 
теории В. [см. Вероятность^ математике)]. 
Принципиальные основы для анализа В. 
дает логика; математическая трактовка ве-
роятности сама покоится на логической при-
роде т. н. разделительного суждения (см.) 
и возможна в силу того, что в разделитель-
ном суждении число членов деления играет 
решающую роль. 

Возможность измерения степеней В. за-
висит от способов образования наших су-
ждений. Измерение это неосуществимо в ро-
довых суждениях, индуктивно полученных 
из опыта, т. к. здесь всегда могут быть усло-
вия, ускользающие по своей природе от 
нашего учета. Напротив, в умозаключениях, 
основанных па аналогии, В. измерима и вы-
ражается дробью, числитель которой есть 
число всех благоприятных случаев, а зна-
менатель—число всех возможных случаев. 
Исчисление В. составляет одну из областей 
математики. В конечном счете всякое сужде-
ние В. о единичном покоится на условном 
суждении, имеющем общее значение. По-
этому дансе точная дробь В. может указать 
лишь степень субъективного ожидания, об-
основанную мерой нашего знания. 

Тем не менее, теория В. получает ряд 
важных практических применений во всех 
случаях, когда фиктивный характер рас-
пределения между отдельными индивидами 
В., вытекающей из общей средней, не игра-
ет практической роли. Такова, например, 
страховая математика, т. е. учение о при-
менении теории В. к статистическим на-
блюдениям для коммерческой организации 
страховых обществ. Но и в теоретических 
науках применение исчисления В. также 
возможно. При его участии разработан ряд 
специальных задач и теорий математики и 
физики: теория ошибок, кинетическая тео-
рия газов и другие. 

Лит.: О В . ' в л и т . по л о г и к е н а р у с . я з . : Л а -
п л а с , Опыт философии теории вероятностей, М. , 
1908; M и л л ь Д ж . С т . , Система л о г и к и , г л . X V I I — 
X V I I I , 2 изд. , М., 1914; З и г в а р т X р . , Л о г и к а , 
т . I I , ч. 1, § 85, С П Б , ' 1 9 0 8 , и т . I I , ч . 2, § 102, С П Б , 
1909; Л и и п с Т . , Основы л о г и к и , гл . X L I I I , С П Б , 
1902; П у а н к а р е А. , Н а у к а и гипотеза , гл . X I , 
М. , 1904, и др . В иностр. лит . : К . G r e i l i n g , Die • 
ph i los . G r u n d l a g e n der W a h r s c h e i n l i c h k e i t s r e c h n u n g , 
1910; M e 1 n о n g, Ober Mögl i chke i t u n d W a r s c h e i n -
l ichke l t , 1915 . Сводку основных определений п о н я т и я 
В . в историческом развитии л о г и к и от древности до 
новейшего времени дает R . E i s 1 е г, W ö r t e r b u c h 
der ph i losoph i schen BegriHe, В . I I , с т а т ь я « W a h r -
schein l ichkei t» , 2 Auf l age , Be r l in , 1904. ß Асмус 

В Е Р О Я Т Н О С Т Ь (в математике). С о д е р -
ж а н и е : 
I. И с х о д н ы е п о л о ж е н и я н а т е н а т и ч е с к о й теории 

в е р о я т н о с т е й 3 2 0 
П о н я т и е о В. в математике . — Пзмере-
пие математической В. — Математическая 
и с у б ъ е к т и в н а я В . — М а т е м а т и ч е с к а я В. 
и опыт. 

II. И с ч и с л е н и е в е р о я т н о с т е й 3 2 3 
В о з н и к н о в е н и е и развитие исчисления 
В-стей. — Теорема с л о ж е н и я и у м н о ж е н и я 
В-стей .—В. гипотез и б у д у щ и х событий,— 
В . в к о н т и н у а л ь н о м р я д е . 

III. П р и л о ж е н и я теории в е р о я т н о с т е й 3 2 7 
Теорема Б е р п у л л п . — З а к о н б о л ь ш и х чи-
с е л . — З а к о н о ш и б о к . — К р и в ы е распределе-
н и я численностей . Моменты. Штандартное 
отклонение . 

В е р о я т н о с т ь ^ математике) какого-либо 
события есть ч и с л о , оценивающее, в ка-
кой мере имеются основания ожидать на-
ступления этого события. Уже простейшие 
соображения (напр., попятный калсдому 
смысл фраз: «одно событие вероятнее дру-
гого» или «два события одинаково вероят-
ны») показывают, что В-сти событий допу-
скают количественное сравнение и, следо-
вательно, могут служить предметом матема-
тического исследования. Однако, целесооб-
разное установление этого числа, приведе-
ние его в соответствие с нашим субъектив-
ным понятием о В. и теми конкретными за-
дачами, разрешению которых оно должно 
содействовать, представляют значительные 
трудности и требуют углубленного иссле-
дования, начиная с самого понятия В. с ма-
тематической точки зрения. 

I. Исходные положения математической 
теории вероятностей. 

Понятно о В. в математике. В субъективном 
определении, В., как указано в предыдущей 
статье (см. Вероятность), есть суждение, по-
строенное индивидом относительно возмож-
ности наступления какого-нибудь события. 
В зависимости от того, какими сведениями 
мы располагаем об обстоятельствах, при ко-
торых события наступают, это мнение ко-
леблется между ощущением уверенности, 
что событие не наступит вовсе, и ощущением 
уверенности, что оно наверное наступит; в 
синтезе этих противоположных предположе-
ний оно проходит через ряд промежуточных 
стадий допущения возмояшости события, не-
которой его В. и, наконец, значительной его 
В. Эго мнение определяется, с одной сторо-
ны, д о п у щ е н и е м причинной зависимо-
сти между последовательно наступающими 
событиями, а с другой—лишь ч а с т и ч -
н ы м з н а н и е м ее. 

Первым шагом в деле точного измерения В. 
является п о р я д к о в о е р а с п о л о ж е -
н и е с т е п е н е й д о п у щ е н и я , так же, 
как в арифметике первым шагом счисления 
является порядковая нумерация; само же 
и з м е р е н и е является вторичной стадией 
этого процесса. Мы можем, напр., предпола-
гать, что при подбрасывании пары костей В. 
появления неодинаковых чисел больше, чем 
В. появления одинаковых; когда небо по-
крыто дождевыми тучами, мы делаем до-
пущение, что В. наступления дождя для 
ближайших часов превышает В. наступ-
ления хорошей погоды. Но мы еще не мо-
жем выразить наши ожидания неодинаковых 
чисел или дождя хотя бы порядковым 
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способом с полной точностью путем строгого 
мыслительного процесса. — Чтобы перейти 
к измерению вероятности, мы должны дать 
особое определение ее, правильнее—м а т е-. 
м а т и ч е с к о е о п р е д е л е н и е В., в 
уточнение с у б ъ е к т и в н о г о п о н и м а -
н и я ее. На этой стадии полную уверенность 
в наступлении события обозначают едини-
цей, полную невозможность его—нулем, а 
промежуточные степени В.—соответствую-
щими дробями. Понятия «полной уверенно-
сти» и «невозможности» события в этом слу-
чае можно иллюстрировать так: если урна 
содержит нек-рое количество шаров, из ко-
торых одни окрашены в черный цвет, а дру-
гие—в белый, и мы вынимаем один из них, 
то мы можем сказать наверное, что вынутый 
шар будет либо черным, либо белым, и мы 
признаем совершенно невозможным, чтобы 
этот шар был красным. 

Измерение математической В. Чтобы по-
строить систему измерения В., необходимо 
установить систему единиц. Это основано на 
некоторых допущениях и осуществляется по 
следующей схеме. Предположим, что при из-
вестных обстоятельствах может произойти 
N различных событий, из к-рых, однако, в 
действительности осуществляется только од-
но, и что при тех сведениях, к-рыми мы от-
носительно этих событий располагаем, нель-
зя усмотреть никакой разницы между 
В-стями этих событий, между нашим ожида-
нием того или другого из них. Тогда за еди-
ницу измерения В. принимается Пред-
положим при этом, что природа этих явле-
ний такова, что наступление M из них ведет 
к некоторому результату, к-рый мы счита-
ем благоприятным—к «успеху», тогда как 
остальные ведут к неблагоприятному ре-
зультату—к «неудаче». Тогда В. у с п е х а 

М, в ы р а ж а е т с я ч и с л о м P—jy- (латинская 
буква р, обозначающая В., принята в этом 
значении в международной номенклатуре), 

N-M ,, а В. неудачи—числом q= 1—р=- ^ • Уве-

N 
ренность выражается числом ^ = 1 (величи-
на M совпадает с N), а невозможность вы-
ражается ~ (M равно 0, и ни одно из со-
бытий не может оказаться успешным). При-
мер: бросается кость безукоризненно куби-
ческой формы; при падении одна из ее 
шести граней ( N = 6 ) должна оказаться на-
верху; если благоприятным результатом 
мы условимся считать появление сверху пя-2 1 
терки или шестерки, то М=2, P=~q=~3". 

4 2 
« - Т - - 3 ' 

Математическая и субъективная В. Невоз-
можно доказать, что величина р является ме-
рой субъективной оценки (если вообще субъ-
ективная оценка поддается измерению). Мож-
но лишь поставить вопрос о том, совпадает 
ли порядок расположения субъективных 
оценок и величин р . В приведенном примере 
субъективными оценками мог бы заняться 

только человек, опытный в бросании костей; 
но по мере увеличения опытов этого рода 
субъективное ожидание событий будет все 
больше и все теснее совпадать с располояее-
нием соответствующих значений р. Часть 
этого опыта может как раз обнаружить, что 
появление событий имеет тенденцию распо-
лагаться в порядке, определяемом математи-
ческой В., которая устанавливается данны-
ми, известными нам об условиях опыта. Ма-
тематическая В. сама по себе обусловлена 
только нашим знанием этих условий; так, 
В. того, что данное лицо умрет естественной 
смертью в течение ближайших 12 месяцев, 
выразится весьма различной величиной, в 
зависимости от того, можем ли мы отнести 
его в ту или иную группу по полу, возра-
сту, профессии и другим признакам, и в со-
ответствии с нашими сведениями о нормах 
смертности по этим признакам. Точно так же 
и субъективное ожидание изменяется, соот-
ветственно, с увеличением опыта или сведе-
ний, которыми мы располагаем. Малолетний 
ребенок не может иметь определенного мне-
ния о предстоящей погоде, тогда как опыт-
ный моряк может быть вполне уверенным 
в том или ином изменении ее. Изменение ма-
тематической В. от 0 до 1 имеет, поэтому, 
вполне ясно выраженное сходство с измене-
нием субъективных оценок: там, где мы 
имеем дело с однородными явлениями, вели-
чина В.возрастает одновременно со степенью 
субъективной оценки, и совпадение это тем 
явственнее обнаруживается, чем больше 
субъективная оценка опирается на опыт. 

Математическая В. и опыт. Если мы ска-
жем, что В. успеха при производстве ка-
кого-нибудь опыта составляет i , то это 
отнюдь не равносильно утверждению, что 
при трех повторениях опыта один и только 
один из них даст благоприятный результат; 
вообще, никакого определенного утвержде-
ния относительно результатов таких трех 
испытаний сделать будет невозможно. Та-
кое соответствие теории и опыта может быть 
установлено лишь путем большого числа 
повторных испытаний—это и устанавливает 
теорема Бернулли. Она заключается в сле-
дующем: если мы п раз производим какое-
либо испытание, при чем В. благоприятного 
исхода все время равна р, и если успешный 
результат при этом имел место m раз, то 

m 
разность— р уменьшается с увеличением 

числа испытаний и может быть сделана 
сколь угодно малой, когда число испыта-
ний п неограниченно возрастает (математи-
ческую формулировку теоремы Бернулли 
см. ниже; см. также Бернуллиева теорема). 
Конечно, результаты испытаний не могут 
протекать в полном соответствии с требова-
ниями математических допущений, но чем 
полнее реализуются эти допущения при про-
изводстве испытаний, тем точнее осущест-
вляется на результатах испытаний закон 
Бернулли; мы имеем достаточно большое ко-
личество опытов, вполне это подтверждаю-
щих. К числу таких опытов принадлежат 
азартные игры, при к-рых самый механизм 
бросания костей, раздачи карт и т. д. пред-
определяет равновозмояотость появления 

Б . С. Э. т . X . 11 
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отдельных событий. Сюда же относится бо-
гатый опыт страховых операций и резуль-
таты биологич. и экономич. статистики. До-
пущение, что при большом количестве по-
вторных опытов события наступают в той 
пропорции, в какой она вычислена прави-
лами математич. вероятности (там, где эти 
последние применимы), оправдывается при 
опытной проверке теми же приемами де-
дукции и индукции, какими обычно уста-
навливаются и другие объективные научные 
законы. А. Боули (A. Bowley, Лондон). 

II. Исчисление вероятностей. 

Возникновение и развитие исчисленияВ-стей. 
Практическая потребность в математических 
расчетах, связанных с В-стями событий, воз-
никла очень давно; поэтому отдельные отно-
сящиеся к таким расчетам рассуждения 
можно найти в источниках весьма давнего 
происхождения; так, в законодательных ак-
тах Юстиниана (G в.) имеются пункты, в ко-
торых фактически находят себе применение 
понятия о В. смерти в определенном возра-
сте; в ср. вв. существовали морские страхо-
вые компании, в своих расчетах руковод-
ствовавшиеся соображениями о В-стях. Од-
нако, систематическое исследование относя-
щихся сюда вопросов началось лишь с 17 в. 
В начале этого века Галилей пытался учи-
тывать В-сти ошибок, получаемых при фи-
зических наблюдениях; к этому же времени 
относятся первые попытки создания осно-
ванной на исчислении В-стей общей теории 
страхования. В середине 17 века Паскаль, 
Ферма и Гюйгенс положили основание по-
нимаемой в ее современном смысле теории 
В-стей, создавши общую теорию азартных 
игр. Дальнейшим крупным этапом в разви-
тии учения о В-стях явилось изданное в 1713 
сочинение Якова Бернулли«Ars conjec.tandi», 
содержавшее, м. пр., его знаменитую тео-
рему. Позднее развитию теории В-стей и ее 
приложений в значительной мере способ-
ствовали Байес, Даламбер, Лежандр, Ла-
плас, Гауе, Пуасон и Чебышев. В послед-
ние десятилетия теория вероятностей в осо-
бенности культивировалась нашей Акаде-
мией наук; в частности, широкой известно-
стью пользуются работы академиков Мар-
кова и Ляпунова. 

Теорема сложения и умножения В-стей. 
Задача математическ. исчисления В-стей за-
ключается в том, чтобы по известным значе-
ниям В-стей одних Событий вычислять В-сти 
других, более сложных событий. В основе 
этих вычислений лежат два основных пред-
ложения, сущность к-рых выяснится на сле-
дующем примере. Представим себе ящик, со-
держащий п карандашей пяти различных 
номеров, совершенно одинаковых на ощупь 
и тщательно перемешанных. Пусть при этом 
имеется щ карандашей № 1, и2 карандашей 
№ 2 и т. д., так что nl-\-ni+n3+nt+ns=n. 
Если мы наудачу вынимаем карандаш из 
ящика, то В. р{ ( i = l , 2, 3, 4,5) того, что вы-
нутый карандаш будет иметь № г, согласно 
определенному выше способу измерения В. 

/У1' Vit 

выразится числом т . е . pt = —. Теперь 

спросим себя, как велика В. р1 ( 2 3 того, что 

вынутый карандаш окаясется имеющим один 
из номеров—1, 2 или 3 (безразлично, какой 
именно из этих трех). Случаев, благоприят-
ствующих этому событию (т. е. таких, при 
которых это событие наступает), имеется 
и х + и 2 + м 3 ; следовательно, 

Обобщая это рассуждение, мы приходим к 
первому из основных двух предложений, к 
т. н. т е о р е м е с л о ж е н и я В - с т е й , со-
стоящей в том, что В. н а с т у п л е н и я 
о д н о г о и з н е с к о л ь к и х и с к л ю ч а -
ю щ и х д р у г д р у г а с о б ы т и й р а в -
н а с у м м е В - с т е й э т и х с о б ы т и й . 

Пусть теперь мы вынули один карандаш, 
записали его номер, вернули вынутый ка-
рандаш обратно в ящик, тщательно переме-
шали карандаши и затем вторично вынули 
один карандаш. Спросим себя, с какой В. 
Put можно ожидать, что первый из вынутых 
карандашей имеет N°. 1, а второй—№2. Т. к . 
любой из имеющихся в ящике карандашей 
мог оказаться вынутым как в первый, так и 
во второй раз, то всего мы имеем дело с и2 

возможных комбинаций, при чем у нас есть 
все основания считать эти комбинации рав-
новероятными. Для того, чтобы наступило 
событие, о котором идет речь, нужно, чтобы 
осуществившаяся комбинация состояла из 
таких двух карандашей, из к-рых первый 
имеет M l , а второй—№ 2. Т. к. любой из 
карандашей № 1 может сочетаться с любым 
из карандашей Jsê 2, то, очевидно, всех та-
ких пар будет щ.п^. По определению В-сти, 

Обобщая это рассуждение, мы приходим 
к т. н. т еор е м е у м н о ж е н и я В-с т е й, 
заключающейся в том, что В. с о в м е с т -
н о г о н а с т у п л е н и я н е с к о л ь к и х 
с о б ы т и й р а в н а п р о и з в е д е н и ю В. 
э т и х с о б ы т и й . При этом важно отме-
тить, что данные события предполагаются 
взаимно независимыми, т. е. что В. одного 
какого-либо из них не зависит от того, осу-
ществились или не осуществились другие из 
этих событий.—В случае, когда мы имеем 
дело с событиями взаимно зависимыми, ана-
логичное рассуждение легко показывает, 
что В. с о в м е с т н о г о н а с т у п л е н и я 
д в у х з а в и с и м ы х с о б ы т и й р а в н а 
п р о и з в е д е н и ю В - с т и п е р в о г о со-
б ы т и я н а В. в т о р о г о , в ы ч и с л е н -
н у ю в п р е д п о л о ж е н и и , ч т о п е р -
в о е с о б ы т и е с о с т о я л о с ь . 

В. гипотез и будущих событий. Пусть поло-
жение вещей таково, что необходимо должен 
осуществиться один и только один из к слу-
чаев Н1,Нг,...Нк, которые назовем «гипоте-
зами» и В-сти к-рых обозначим соответ-
ственно через P j , Р 2 , . . . Р к . Пусть известно, 
что нек-рое событие Е получает ту или иную 
В. в зависимости от того, к-рая из наших 
к гипотез осуществится; обозначим через р{ 
В., получаемую событием Е при условии, 
что осуществилась гипотеза Я , (г = 1,2,...&). 
По теореме умножения вероятностей, В. то-
го, что: 1) осуществится гипотеза Н{, и 2) при 
осуществлении (или, как говорят, «под 
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действием») этой гипотезы наступит событие 
Е, равна PiPi. Т. к . , далее, событие Е может 
наступить под действием одной и только 
одной из наших гипотез, то, по теореме сло-
жения В-стей, мы будем иметь: 

Р=Ргр1 + Ргрг+...+Р1рк, 
где через Р обозначается В. события Е (вы-
численная безотносительно к тому, какая 
из гипотез осуществится). Это—т. н. фор-
мула п о л н о й В., имеющая важное при-
менение во всех приложениях теории В-стей. 

Одним из важнейших отделов исчисления 
В-стей является учение о т. н. В-стях a po-
steriori, позволяющее судить о В-стях ги-
потез на основании опыта. Пусть в только 
что приведенной схеме мы констатировали 
наступление события Е , при чем неизвест-
но, под действием какой именно из гипотез 
это событие состоялось. Спрашивается, ка-
кова В. того, что осуществившейся оказа-
лась именно гипотеза Н<? Эта задача, в осо-
бенности важная для экспериментальных 
наук, имеет следующий смысл: если ранее 
мы имели основание приписывать гипотезе 
lit В. Р(, то какой корректив может внести 
в эту оценку тот факт, что событие Е с о -
с т о я л о с ь , т. е. какова та новая В. n i t 
которую мы должны приписать гипотезе Й { 
на основании этого факта? Задача решается 
при помощи формулы: 

, - PiPi 
ni— р ' 

где Р—полная В. ожидаемого события. На 
эту теорему впервые обратил внимание 
Байес (см. Байеса теорема).—Эта же схема 
рассуждений дает возможность находить 
В-сти будущих событий на основании уже 
имеющегося опыта. Допустим, что событие 
Е один раз состоялось. Какова В. того, что 
при повторении испытания оно состоится 
снова? До первого испытания В. события Е 
определялась указанной выше формулой 
полной В. После лее того, как это событие 
один раз состоялось, В-сти различных гипо-
тез, как мы видели, изменяются; числа Pt 
заменяются числами я,- и полная В. собы-
тия Е получает выралеение: 

« 1 PI + Я2 рг + ... + щ рк = _ p1pl* + ptp*+... + ркрк
2 

PlPl + PtP* + ••• + Р*Рк 
Повторяя это рассуждение, мы могли бы 
вычислить В. события Е, основываясь на 
сколь угодно слолшом опыте (напр., на пред-
положении, что при пяти произведенных 
испытаниях событие Е три раза состоялось 
и два раза не состоялось). Если до опыта 
о В-стях гипотез нам ничего неизвестно, то 
мы считаем все гипотезы равновероятны-
ми и потому полагаем Р ( = ( i = l , 2,...к), 
за отсутствием основания считать одну ка-
кую либо из гипотез более вероятной, не-
жели другую. 

Одной из наиболее интересных в матема-
тическом отношении глав учения о В-стях 
служит исследование повторения испыта-
ний, продолжающихся безгранично; при-
кладное значение этой главы особенно ве-
лико. Относя поэтому этот вопрос уже к 
приложениям исчисления В-стей, остано-

вимся здесь еще на случае, когда число раз-
личи. возможностей неограниченно велико. 

В. в континуальном ряде. Наиболее важным 
в практическом отношении является такое 
положение вещей, когда имеющиеся возмож-
ности образуют некоторую непрерывную 
совокупность («континуальный ряд», «кон-
тинуальное распределение»). Принципы, на 
основании которых здесь могут быть ис-
числены В-сти, весьма различны; общим мо-
ментом этих принципов служит все то же 
соображение об отсутствии у нас основания 
считать одно какое-либо событие более ве-
роятным, нежели другое. Если материаль-
ная точка (тяжелое тело ничтожно малых 
размеров) бросается наудачу на шахматную 
доску, то число возможных положений этой 
точки на доске безгранично; у нас нет осно-
ваний полагать, что В. попадания точки на 
какую-нибудь одну из 64 клеток доски пре-
вышает В. ее попадания на какую-нибудь 
другую клетку. Этого соображения доста-
точно, чтобы принять В. попадания точки 
на определенную выбранную клетку равной 

-gj-. Однако, в случае континуальных рас-
пределений, этот принцип «отсутствующего 
основания» часто бывает недостаточен для 
однозначного решения 
задачи. Известен, напр., 
т. п.«парадокс Бертра-
на», состоящий в еле- л, 
дующем: в данном кру-
ге (рисунок 1) науда-
чу выбирается хорда; 
как велика В. того, что ' 
длина этой хорды ока-
жется больше длины 
стороны вписанного в 
тот же круг правиль-
ного треугольника, т. е. Р И С . 1 , 
окажется более чем 

(больше AU), если мы для просто-
ты примем радиус круга за единицу? Мы 
можем считать все величины централь-
ного угла (от 0 доя) , соответствующего вы-
бираемой хорде, равновероятными; а т. к . 
для осуществления требуемого условия нуж-
но, чтобы величина этого центрального угла 

2я 
АОВ превосходила -g- , то для искомой В. 

мы получаем величину -g-. Но, с другой 
стороны, мы с таким же основанием можем 
считать равновероятными всевозможные (от 
О до 1) расстояния (ОС) выбираемой хорды 
от центра круга; а т. к. для осуществления 
требуемого условия нужно, чтобы это рас-
стояние было менее -g-, то искомая В. ста-
новится равной половине. Получаемое про-
тиворечие свидетельствует о том, что при-
менение «принципа отсутствующего осно-
вания» в случае континуальных распреде-
лений сопряжено с принятием тех или иных 
дополнительных определений. Так, в при-
веденном примере надо заранее установить, 
что мы понимаем под произвольной хор-
дой. Дав точное определение, мы получим 
однозначный ответ. А. Хинчин. 

И* 
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III. Приложения теории вероятностей. 

Теорема Бернулли. Приложения теории ве-
роятностей основываются, преимуществен-
но, на Бернуллиевой теореме (см.). Эта по-
следняя, в свою очередь, основывается на 
исчислении В. появления события при по-
вторных испытаниях. Положим, что при 
нек-ром испытании определенное событие, 
появление которого мы считаем «успехом» 
испытания, имеет В. р. В. непоявления 
этого события, 1—р, обозначим через q. 
Положим, что такое испытание повторится 
s раз, и при этом так, что исход одного 
испытания не влияет на последующие; 
В. того, что при этих s испытаниях успех 
будет иметь место m раз, обозначим через 
у, т . Вычисление, основанное на основных 
теоремах исчисления В-стей, обнаружи-
вает, что 

У*>.т = m l ( s - m ) ! ^ ™ 

Теперь обозначим через х отклонение чис-
ла m от произведения sp: 

m = sp + х. 
Можно показать, что величина у стремится 
к величине 

где с2 = 2 spq. В. же того, что величина 
отклонения а? не выходит из пределов ±тс, 
стремится к интегралу: 

Г+т -1—е~1' dt. 
J -т V* 

Этим же интегралом выражается и В. того, 
что относительное число успешных резуль-
татов испытаний — ч а с т о с т ь успеха — 
не выходит из пределов р + г —. Величи-
на приведенного выше интеграла равна 1 
при бесконечно большом г, но она оказы-
вается достаточно близкой к 1 уже при 
сравнительно небольших значениях г; 
напр., при г = 2,33 этот интеграл равен 
0,999, т. е. близок к 1. 

Т. о., с В., равной 0,999, можно утвер-
ждать, что частость успешного результата 
при s испытаниях не выйдет из пределов 

p ± 2,33 с
8-=р ± 2,33 = p ± 3,3 • 

Найденные пределы отклонений частости в 
ту и другую сторону от величины р можно 
сделать сколь угодно малыми путем подбо-
ра достаточно большого s. Напр. , при 
р = 0,2 (q = 0,8) и s = 1.000.000 пределы от-
клонений выразятся так: 

3 , 3 / f = 3 , з / " т ^ Ж о - = °>0 0 1 3 2-
Т. о., в данном случае с В., равной 0,999, 
моншо утверждать, что частость успешного 
результата не отклонится от значения 0,2 
больше, ч^м на 0,00132 и будет, следова-
тельно, заключаться в пределах 0,19868— 
0,20132. 

Д л я примера предположим, что из урны, 
содержащей а белых и b черных шаров, 
вынимается наудачу шар; если за успех 
испытания будем считать появление белого 
шара, то р = —, где (s = а + Ъ), есть общее 

число шаров в урне. После каждого испыта-
ния вынутый шар вновь опускается в урну, 
так что испытание повторяется с той же 
вероятностью успеха. 

Е с л и мы не будем в о з в р а щ а т ь вынутые ш а р ы в 
у р н у , то это повлечет з а собой изменение величины р . 
Однако , и д л я этого с л у ч а я м о ж н о определить пре-

„ m 
делы о т к л о н е н и й частости - j - от величины р . О к а -
з ы в а е т с я , что все приведенные выше формулы с о х р а -
няют здесь свое значение , з а исключением величи-
ны с, д л я к - р о й вместо формулы с ' = 2 spq п р и х о -
д и т с я б р а т ь т а к у ю : с ' = 2 spq —® j , где s — число 
в ы н у т ы х ш а р о в , a S — общее число ш а р о в в у р н е . 
Е с л и ж е ш а р ы и з в л е к а ю т с я не из одной у р н ы , а из 
р я д а у р н , д л я к - р ы х в е л и ч и н а р неодинакова (при-
нимает р я д з н а ч е н и й p , , р п ) , то р е з у л ь т а т ы опы-
та п о л у ч а т с я а н а л о г и ч н ы е тем, которые п о л у ч и л и с ь 
в схеме с неизменным р ; р а з н и ц а здесь будет л и ш ь 
в том, что вместо постоянного р придется в з я т ь сред-
нее арифметическое : 

P« = * (Pi + Рг + Рз + . . . + Рп). 

Т. о . , д л я величины с® п о л у ч и т с я в ы р а ж е н и е : 
2 

= - ( p 1 a i + P 1 a » + . . . + P M e « ) , где « , = 1 - р „ 9 , = 1 - р „ 

(теорема П у а с о н а ) . 
Закон больших чисел (см. также Больших 

чисел закон в статистике) есть непосред-
ственный вывод из теоремы Бернулли. По-
ложим, что население данной страны со-
стоит из s индивидуумов, для каждого из 
которых В. какого-нибудь события —по-
ложим, смерти — в течение года равна р. 
Тогда ежегодное число смертных случаев 
будет колебаться около значения sp. Пре-
делы возможных колебаний, которых мож-
но ждать с В., равной, напр., 0,999, исчис-
ляются по формуле: sp ± 3,3 Vspq (см. выше). 
Напр. , при s = 1.000.000, р = 0,01 (g = 0,99) 
пределы колебаний числа ежегодных 
смертных случаев выражаются формулой: 
10.000 ± 3,31/1.000.000.0,01.0,99=10.000 ± 328, 
т. е. число ежегодных смертных случаев 
не выйдет из пределов 9.672—10.328. Т. о., 
с большой В. — близкой к уверенности — 
можно утверждать, что при миллионном 
населении число смертных случаев не долж-
но сильно колебаться. Значит, это число 
будет обнаруживать устойчивость. Устой-
чивость такого рода наблюдается с нек-рым 
приближением во многих статистических 
данных, относящихся к очень большим и 
однородным массам. 

Закон ошибок. Теория В. применяется для 
учета и элиминирования случайных оши-
бок, возникающих при измерениях в фи-
зике, геодезии, астрономии и т. п. Гауе и 
Лаплас установили так называемый нор-
мальный з а к о н р а с п р е д е л е н и я 
о ш и б о к , выражающийся таким же урав-
нением, какое было указано выше: 

где у есть В. ошибки ж, а с имеет указан-
ное выше значение. Этот «закон ошибок» 
выводится, исходя из определенных пред-
положений о характере ошибок. Приведем 
некоторые из них: 1) среднее арифметиче-
ское результатов ряда измерений есть наи-
вероятнейшее значение измеряемой величи-
ны, а В. возникновения ошибки есть не-
прерывная функция размера этой ошибки; 
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2) В. возникновения ошибки есть функция 
величины ошибки и не зависит от знака 
ошибки (т. е. от того, в какую сторону 
ошибка произведена); 3) ошибка измерения 
является результатом сложения большого 
числа весьма малых элемеитар. ошибок, из 
к-рых каждая возникает с определенной В. 

С законом Гауса связывается т. н . «способ наи-
меньших квадратов» (см.). Положим, что мы хотим 
определить величины х и х к -рые все связаны с 
величиной 5 равенством: 

5 -= и1х1 + игхг + ... + и***, 
при чем к а к значение 5, так и коэффициенты u , , u „ . . . u * 
могут быть определены непосредственным измере-
нием. Произведем n измерений величины Е; число та-
ких измерений (п) будем считать бблыним, чем 
получаем р я д значений: 

е„ е е*. 
Пусть для пек-рого 1-го измерения получаем разность: 

dt = tu,x, + tu,x, + ... + wicxk — it, 
где коэффициенты <и,, f u „ . . . tub суть наблюденные 
значения соответствующих коэффициентов u „ u , . . . u j 
при (-ом измерении; к а ж д а я величина dt представит 
собой ошибку t-ro измерения . В . ошибки определит-
ся при помощи формулы: 

1 -Ч 
—7= е с' . 
cV * 

в . совокупности ошибок d „ d„...d„ вычислится , на 
основании п р а в и л а у м н о ж е н и я В-стей, т а к : d,' 

cV 

ут)' \cV 
Эта В. будет наибольшей, если I d 1 — Ф будет наи-
меньшей. Величины х„ x„...:rjt определятся тогда на 
основании системы уравнений: 

ЭФ _ дФ 9Ф 
дх, дхг 

Кривые распределения 
Штандартное отклонение. 

' " ' дхь 
чпеленноетей. Моменты. 
Е с л и функция f(x) выра-
жаеч В. ошибки х, то 
к р и в а я , соответствующая 
уравнению у = f(x), на -
зывается «кривой распре-
деления численностей». 
П л о щ а д ь этой кривой 
(т. е. площадь , ограни-
ченная этой кривой и 
осью я-ов) д о л ж н а рав -
няться 1. Е с л и речь идет 
о распределении совокуп-
ности, состоящей из N 
объектов, то уравнение 
кривой распределения бу-

Т х дет у - JV/(x). 
Рассмотрим в ы р а ж е н и е 

Рис . 2. К р и в ы е распреде-
ления (AB и ab—при раз-

личных значениях с). m t 
со 

Величина mt называется t-ым моментом величины х 
относительно н а ч а л а отсчета на кривой . Величина 
т „ = 1 , т . к . в ы р а ж а е т собой площадь кривой . Вели-
чина т , есть среднее значение отдельных х-ов. Мо-
мент 1-го порядка относительно средней арифметиче-
ской m ! выразится формулой: 

• г . 
xff (х) dx. 

ft 
r+o 

J -с 
(x—m,)f f(x)dx. 

- f - N 

Г-

œ t 

CP1'!/" 
' Çdx=l 

Г+ с 
и 

J -<= 

В результате имеем: р.„= 1, н-, = 0, a , = m , - m , ! . Штан-
дартное отклонение ч определяется из у р а в н е н и я 
»'•=!*«. Величина а определяется ив данных наблюде-
ния при помощи формулы: 

где х—среднее арифметическое, выведенное из N на-
блюденных величин: х„ хг,...хп. Д л я нормальной 
кривой имеем: 

zV п 

Величина » употребляется теперь обычно взамен 
величины с (называемой «модулем») в качестве меры 
колеблемости группы величин хи х„...хп. «Вероят-
ной ошибкой» называется ошибка, к - р а я одинаково 
часто бывает к а к превзойдена, так п пепревзойдена . 
Она исчисляется путем определения величины ее р па 
у р а в н е н и я : 

/ (х) dx - -i- . 
Д л я нормальной кривой : р -= 0 ,6745 а — (приблизи-
тельно) 0 ,476 9 с. Ч е т н ы е моменты нормальной кривой 
определяются из в ы р а ж е н и я : 

Ht" 2 , , ,6 , 
к а ж д ы й нечетный момент равен нулю? 

Ы+i = 0. 
См. т а к ж е Кривые распределения. Корреляция. 

А. Боули (A. Bowley, Лондон). 
Лит.: Л а х т и н Л . К . , Kyfcc теории вероятно-

стей, M., 1924 ; М а р к о в А. А. , Исчисление ве-
роятностей, М. , 1924; Б е р н ш т е й н С. Н . , Тео-
р и я вероятностей, М.—Л. , 1927; A. B o w l e y , Ele-
ments о! S ta t i s t ics , L . , 1907; A . P о i n с a r é, Calcul 
des probabi l i t és , P . , 1912; E . С z u b e r, Wahrsche in-
l i chke i t s rechnung , Lpz . —Berl in , 1914; P . L e v y, Calcul 
des p robab i l i t é s , P . , 1925; G. C a s t e l n u o v o , Cal-
colo delle p r o b a b i l i t à , v . I , R o m a , 1919. 

BEPPA, p. в Германии, гл. исток Везера. 
Дл. 292 км; площ. бассейна 5.500 км3. На-
чинается в горах Тюрингии (Тюрингский 
лес) и в своей верхней части протекает с 
юго-западной стороны Тюрингских гор. У 
г. Мюндена сливается с Фульдой и обра-
зует р. Везер. Доступна для небольших су-
дов на 59 км вверх от Мюндена. 

ВЕРРЕС (Verres), Гай, римский сенатор, 
начавший свою карьеру во время междо-
усобных войн и перешедший на сторону 
Суллы. Во всех должностях отличался чрез-
вычайным корыстолюбием, особенно в каче-
стве пропретора Сицилии (73—71 до хр. э.). 
Представлял собой типичную фигуру рим-
ского губернатора, грабившего покоренные 
провинции. Огромные деньги, им награ-
бленные, внушали ему надежду на подкуп 
судей и влиятельных политиков в случае 
привлечения его к суду. Таковое и состоя-
лось в момент энергичной агитации про-
тив сулланской реформы (70). Несмотря 
на защиту со стороны блестящего оратора 
Гортенсия, Веррес нашел такого реши-
тельного обвинителя в лице Цицерона, что, 
не донеидаясь конца процесса, удалился 
в добровольное изгнание. В 43 он погиб 
жертвой проскрипций. 

В Е Р Р И (Verri), Пьетро (1728—97), итальян. 
экономист, занимал также административ-
ные должности и содействовал проведению в 
Ломбардии таможенных и финансовых ре-
форм. Главное произведение В. «Meditazio-
ni Süll ' economia politica» (1771) считалось 
для своего времени одним из лучших сочи-
нений по экономии, имело большой успех 
и было переведено на другие языки. В. был 
противником меркантилистических ограни-
чений, требовал свободы внутренней тор-
говли и экспорта хлеба, но, в отличие 
от физиократов, защищал умеренный про-
текционизм в интересах туземной промыш-
ленности. Верри был одним из первых и 
лучших критиков учения физиократов. Он 
доказывал, что и в земледелии, как и 
в промышленности, человеческий труд не 
создает новой материи, а лишь придает 
материи форму, пригодную для удовлетво 
рения человеческих потребностей. 
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В Е Р Р О , прежнее название эстонского го-
рода Вёру (см.). 

В Е Р Р О К К Ь О (Verrocchio, собств. Андреа 
ди Чоне дель В.) (1436—1488), итальянский 
художник, многосторонний мастер, извест-
ный более всего как скульптор и живописец. 
Работал во Флоренции (преимущественно 
на семью Медичи) и—последние годы жиз-
ни—в Венеции; учителем его был золотых 
дел мастер Верроккьо, от которого он и по-
лучил свое прозвище, и, возможно, Дона-
телло. Искусство В. стоит на грани Высо-
кого Возрождения. В его произведениях 
чувствуется экспериментатор и теоретик— 
современник Л. -Б . Альберти, предшествен-
ник Леонардо да Винчи—отлично изучив-
ший анатомию и перспективу, и чуткий ху-
дожник, умеющий любовно и тщательно 
передать в пластике живые формы природы 
(цветы и фрукты на гробнице П. и Дж. де 
Медичи, 70-е годы). С тонким изяществом 
флорентийского ювелира 15 в. отделывает 
он фигуры, легко и непринужденно стоя-
щие и движущиеся в трехмерном простран-
стве, сохраняя прекрасную и четкую линию 
контура («Давид», 1465, фонтан «Мальчик 
с дельфином», 70-е гг., Флоренция). В зре-
лые годы мастер моделирует с большой 
смелостью и резкостью; на смену грациоз-
ной жизнерадостности первых произведений 
приходят простота и выразительность, что 
в соединении со строгой композицией и эко-
номным и точным жестом создает впечатле-
ние подлинного драматизма и величествен-
ности, предвещая патетическое искусство 
16 в. (группа «Христос и Фома», 1483, во 
Флоренции; конный памятник кондотьеру 
Коллеони в Венеции, заказан, в 1481). Кар-
тины В.—«Крещение» (где одного из анге-
лов написал его ученик Л . да Винчи), «Ма-
донна» (Берлин) — отличаются уверенным 
рисунком, свободной композицией и не-
сколько резкими, яркими красками. В. был 
известен и любим как педагог: из мастерской 
его вышли Л. ди Креди, Перуджино, Л . да 
Винчи и др. живописцы. 

Лит.: H . M а с k о w s k у , Verrocchio, Lpz . , 
1901; M. R e y m o n d, Verrocchio, P., 1906; M. C r u t t -
w e 1 1, Verrocchio, L . , 1904; A. V e n t u r i , S to r ia 
de l l ' a r te i t a l i ana , VI , Milano, 1908. A. КрОЛЬ. 

В Е Р Р У Н А Н О , мощные толщи красных 
песчаников и конгломератов, залегающих 
в Альпах в основании отложений пермской 
системы. См. Пермский период (система). 

В Е Р С А Л Ь (Versailles), гл. город департ. 
Сены и Уазы, бывшая резиденция француз-
ских королей; 65 т. ж . (1921). Расположен 
в 18 км к Ю.-З. от Парижа, с которым со-
единен ж . д. (линия Париж—Бордо) и трам-
ваем. Ядром, около которого вырос В., был 
дворец Людовика X I I I . В 60-х годах 17-го 
века (при Людовике XIV) он подвергается 
радикальной перестройке и расширению. 
Первым архитектором был Ле-Во, садоустро-
ителем — Ленотр, декоратором — Лебрен. 
Большинство работ было закончено к 1670, 
при чем весь ансамбль был выполнен в пыш-
ном и несколько тяжелом стиле Лебрена. 
С 1676 начинаются перестройки и передел-
ки под руководством А. Мансара, который 
перешел к простым и спокойным формам. 
Он создал настоящий стиль «Людовика XIV» 

или «А. Мансара», распространившийся по 
всей Европе и послуживший прототипом 
для большинства европейских резиденций 

Архитектурный мотив. Оригинальная гравюра 
на дереве А. Остроумовой-Лебедевой. 

17—18 вв. Сады Версаля устроены А. Ле-
нотром,—это первый и самый совершен-
ный образец садов с глубокими террасами 
и дальними перспективами. Сады окружены 
парком (12 км*), включающим очарователь-
ные парки Большого и Малого Трианона. 
Дворец Большого Трианона был построен 
Мацсаром и Р. де Коттом вскоре после 1687, 
дворец Малого Трианона—Габриелем, ме-
жду 1762 и 1764. После смерти Людовика XV 
изящный Малый Трианон явился излюблен-
ным местом пребывания Марии Антуанетты. 
Кроме многочисленных аппартаментов, ве-
ликолепной капеллы, построенной А. Мап-
саром, и театра, работы Габриеля, служа-
щего ныне для заседаний Национального 
собрания, колоссальный Версальский дво-
рец содержит еще музей, в котором собра-
ны картины па темы французской истории. 
Над устройством и украшением дворца и са-
дов трудились целые школы архитекторов, 
скульпторов (Куазевокс, братья Марси, Де-
жарден, Жирардон и др.), садоводов (Ле-
нотр, Кинтани), бронзовщиков (Кафиери, 

P a r t e r r e d ' e a u . Оригинал! ,ная гравюра на де-
реве А. Остроумовой-Лебедевой. 

Гутьер), фонтанных дел мастеров (Фран-
чини), живописцев (Лебрен, Лемуан, Буше), 
мебельщиков (Буль) и т . д . Работы по пере-
стройке В. и сооружению большого двор-
ца и других зданий, парков, каналов и во-
допроводов обошлись в общей сложности 
более 1 миллиарда ливров. В. Курбатов. 



А. В Е Р Р О К К И О . 

С т а т у я Б а р т о л о м е о К о л л е о н и . 
Венеция. 

Б . С . Э . 



А. В Е Р Р О К К И О . 

К р е щ е н и е Х р и с т а . (Один ангел написан Леонардо да Винчи). 
У ф ф и ц и , Флоренция . 



Христос и Фома. 
Церковь Orsanmiche le , Флоренция 
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В и д па дворец . О р и г и н а л ь н а я г р а в ю р а 

С 1672 В. стал королевской резиденцией 
и оставался ею до 1789. Здесь в 1787 и 1788 
происходили собрания нотаблей, здесь в 
1789 собрались Генеральные Штаты, и дана 
была клятва в манеже для игры в мяч (Jeu 
de paume). В В. же состоялся контр-рево-
люцноиный банкет для гвардейцев и вызван-
ное им вторжение во дворец парижской тол-
пы, по настоянию которой король и Нацио-
нальное собрание перебрались в Париж; на-
конец, в 1792 здесь имело место избиение 
прибывших из Орлеана заключенных—от-
голосок сентябрьских убийств в Париже. 
При Директории в опустевшем дворце поме-
щались инвалидный дом и картинная гал-
лерея, а в Малом Трианоне в период рево-
люции была общественная столовая. При 
Наполеоне I и Бурбонах в В. (в Трианонах) 
лишь изредка жили лица, принадлежавшие 
к династии; в 1837 Луи-Филипп заново от-
делал версальский дворец, разместив в нем 
исторический музей. В период франко-
прусской войны В. был 18 сентября 1870 за-
нят немцами и сделался главной квартирой 
Вильгельма I. В зеркальной галлерее дворца 
18 янв. 1871 провозглашена была Герман-
ская империя; 26 февр. в В. подписан был 
франко-германский прелиминарный мир. В 
период Коммуны В. был местопребыванием 
Тьера и Национального собрания и штаб-
квартирой маршала Мак-Магона, командо-
вавшего войсками, к-рые действовали про-
тив Парижа; местопребыванием президента 
и парламента Французской республики В. 
оставался до 1879 и поныне является местом 
созыва Национального собрания (для выбо-
ра президента республики и для пересмотра* 
конституции). По окончании империалист-
ской войны, мстя Германии за унижение, 
нанесенное ей провозглашением в В. Гер-
манской империи, французское правитель-
ство назначило зеркальную галлерею вер-
сальского дворца местом подписания мир-
ного договора с Германией, а в Большом 
Трианоне подписан был мирный договор с 

на дереве А. Остроумовой-Лебедевой. 

Венгрией. Кроме упомянутых международ-
пых договоров, в В. подписан был также 
договор (1 мая 1756) о союзе Австрии и Фран-
ции в Семилетнюю войну, 3 септ. 1783—мир 
Франции и Соед. Штатов Сев. Америки с Ан-
глией, признавшей независимость Штатов, 
26 сент. 1786—торговый договор Франции 
с Англией, означавший разрыв с системой 
меркантилизма и протекционизма. 

Лит.: A u g . J e h a n , L a v i l l e de Versai l les , son 
h i s to i re , ses m o n u m e n t s , Versa i l les , 1901; P . d e 
N о 1 h a c, L a c r é a t i o n de Versa i l les , Versa i l l es , 1901; 
H . T a i n e, Les o r ig ines de la F r a n c e c o n t e m p o r a i n e , 
v . X, P . , 1 875 , nouve l l e éd . , P . , 1 899 (есть рус . пер. : 
И . T э н , П р о и с х о ж д е н и е общественного строя совре-
менной Ф р а н ц и и , т . I , С П Б , 1907) ; П о т е м к и н 
В . П . , Л ю д о в и к X I V и ф р а н ц у з с к и й абсолютизм, 
в «Книге д л я чтения по истории нового времени», 
т . I I , М. , 1911; А р д а ш е в П . Н . , Абсолютная 
м о н а р х и я па З а п а д е , С П Б , 1902. С. ФряЗШЮв. 

В Е Р С А Л Ь С К И Й М И Р Н Ы Й Д О Г О В О Р . 
С о д е р ж а н и е : 

I . И с т о р и я м и р н ы х п е р е г о в о р о в 335 
I I . С о д е р ж а н и е мирного договора 340 

I I I . П о л и т и ч е с к а я и э к о н о м и ч е с к а я система 
В е р с а л ь с к о г о договора 346 

I V . В е р с а л ь с к и й мирный договор и рабочее 
д в и ж е н и е 3 5 5 

Версальский мирный договор, подписан-
ный 28 июня 1919, закончил войну 1914—18 
(см. Империалистская война) между Герма-
нией и ее противниками—«союзными и объ-
единившимися державами» в составе: Соед. 
Штатов Сев. Америки, Британской империи, 
Франции, Италии и Японии («главные союз-
ные и объединившиеся державы», с преиму-
щественными перед другими правами) и 
Бельгии, Боливии, Бразилии, Китая, Кубы, 
Эквадора, Греции, Гватемалы, Гаити, Гед-
жаса, Гондураса, Либерии, Никарагуа, Па-
намы, Перу, Польши, Португалии, Румы-
нии, Сербо-Хорвато-Словенского государ-
ства, Сиама, Чехо-Словакии и Уругвая. Не-
которые из этих государств были стороной 
в войне только по имени, другие, как Гед-
жас, Польша, Чехо-Словакия, во время вой-
ны еще и не существовали, как государства. 
Из перечисленных держав Китай отказался 
подписать В. м. д. из-за его постановлений 
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о передаче Японии прав и привилегий в 
Шаньдунской провинции; Геджаси Эквадор, 
подписав, отказались его ратифицировать. 
Что касается Соед. Штатов Сев. Америки, то 
сенат отказался ратифицировать В. м. д., в 
виду содержавшегося в нем статута Лиги 
Наций, составляющего неотъемлемую часть 
договора. Взамен этого Соед. Штаты заключи-
ли с Германией (в авг. 1921) особый договор, 
по основному содержанию своему мало отли-
чающийся от Версальского. В. м. д. вступил 
в силу с 10 января 1920, после того как 
был ратифицирован Германией и четырьмя 
главными союзными державами. По .усло-
вию, ратификации должны были храниться 
во Франции, но по вступлении Германии в 
Лигу Наций они были переданы в конце 
ноября 1926 Лиге. 

I. История мирных переговоров. 

У с т а н о в л е н и е п р о г р а м м ы м и -
р а.—Разработка условий будущего мирно-
го договора началась во многих воюющих 
странах в ведомственном порядке или при 
помощи специальных комитетов и учрежде-
ний еще задолго до окончания войны. Од-
новременно с этим между отдельными со-
юзниками заключались соглашения, целью 
к-рых было обеспечить им те или иные вы-
годы в будущем мирном договоре. В нек-рых 
случаях такого рода соглашения служили 
предварительным условием для самого всту-
пления в войну той или иной державы (см. 
Империалистская война). В части, касаю-
щейся экономической стороны, будущие 
условия мира были впервые сформулиро-
ваны на Парижской экономической конфе-
ренции союзников 14—17 июня 1916 (см. Па-
рижская экономическая конференция). Ос-
новными из этих условий союзники счита-
ли лишение на известный срок центральных 
держав прав наибольшего благоприятство-
вания и ограничение ввоза товаров из цен-
тральных держав в союзные государства. 
Что касается политических условий мира, 
то впервые они были сформулированы в 
коллективной ноте союзников от 10 января 
1917 на имя президента Сев.-Америк. Соед. 
Штатов Вильсона. Эта нота явилась отве-
том на америк. ноту от 18 дек. 1916, в ко-
торой президент Вильсон предложил союз-
никам высказаться о желательных условиях 
будущего мира. В указанной ноте союзники 
требовали, чтобы была признана ответствен-
ность Германии за войну и чтобы им было 
обеспечено возмещение их убытков. Далее 
они требовали восстановления Бельгии, 
Сербии и Черногории, очищения занятых 
областей Франции, России и Румынии, воз-
вращения областей, которые раньше были 
«насильно отняты у союзников против воли 
населения», освобождения итальянцев, юж-
ных славян, румын, чехов и словаков «от 
иностранного владычества», освобождения 
народностей, подчиненных «кровавой тира-
нии турок», и «изгнания» Оттоманской импе-
рии из Европы. Следующим и притом основ-
ным документом является декларация прези-
дента Вильсона, содержавшая его 14 пунк-
тов мирных условий (послание Конгрессу от 
8 янв. 1918). Содержание этих 14 пунктов 
сводилось к следующему: 1) отказ от тай-

ной дипломатии, 2) свобода морей, 3) свобо-
да торговли, 4) ограничение вооружений, 
5) справедливое урегулирование претензий, 
6) очищение занятых русских областей и 
разрешение всех касающихся России во-
просов, 7) очищение и восстановление Бель-
гии, 8) очищение и восстановление занятых 
франц. областей и возвращение Франции Эль-
зас-Лотарингии, 9) исправление итал. границ, 
согласно ясно выраженному национальному 
признаку, 10) самостоятельное развитие на-
родов Австро-Венгрии, 11) очищение и вос-
становление Румынии, Сербии и Черного-
рии; предоставление Сербии свободного вы-
хода к морю, 12) урегулирование турецкого 
вопроса; самостоятельное развитие нету-
рецких народностей в Турции; интернацио-
нализация Дарданелл, 13) создание незави-
симой Польши с бесспорно польским насе-
лением, 14) образование Лиги Наций. Кроме 
этих пунктов, в качестве программных де-
клараций, фигурировавших в дальнейшем 
при переговорах, играли также роль 4 пунк-
та, названных Вильсоном в его речи в Кон-
грессе 11 февр. 1918, 4 пункта, перечислен-
ных в речи, произнесенной им в Маунт-
Верноне 4 июля 1918, и 5 пунктов в речи, 
произнесенной в Нью-Йорке 27 сент. 1918. 

П е р е г о в о р ы до п о д п и с а н и я пе-
р е м и р и я с Г е р м а н и е й . — О ф и ц и а л ь -
ные попытки добиться мирных переговоров 
начались с ноты австро-венгерского прави-
тельства 14 сентября 1918 ко всем воюющим 
державам с предложением приступить к не-
посредственным мирным переговорам. На это 
предложение Австро-Венгрии державы гер-
манского блока ответили согласием. Союз-
ники, наоборот, отвергли эти мирные пред-
ложения. В момент, когда обсуждались и 
были отвергнуты австро-венгерские пред-
ложения, центральные дернины были уже 
накануне военной катастрофы. 14 сентября 
1918 войска Антанты прорвали Болгарский 
фронт. 25 сентября, под влиянием развала 
фронта, в Болгарии вспыхнула революция, 
и в этот же день совет министров постановил 
просить у противника перемирия. Договор 
о перемирии между Болгарией и союзника-
ми был заключен в Салониках 29 сентября 
1918.—5 окт. 1918 герман. рейхсканцлером, 
принцем Максом Баденским, через герман. 
миссию в Швейцарии была послана нота 
правительству Сев.-Америк. Соед. Штатов. 
В этой ноте герман. правительство просило 
президента Соед. Штатов взять в свои руки 
дело мира. Германское правительство при-
нимало за основу мирных переговоров про-
грамму, выставленную президентом Виль-
соном. 4-го октября с таким же предложе-
нием обратилось к Вильсону австро-венгер-
ское правительство. Предварительные пере-
говоры между Германией и Соед. Штатами, 
нарочито затягивавшиеся последними, про-
должались до 5 ноября 1918,при чем со сторо-
ны Америки выставлялись все новые и новые 
требования, прежде чем было дано согласие 
на заключение перемирия. Убедившись в 
полном отсутствии какой бы то ни было воз-
можности со стороны Германии продолжать 
сопротивление и заключив 30 октября 1918 
перемирие с Турцией, а 3 ноября 1918 пе-
ремирие с Австро-Венгрией и изолировав, 
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таким образом, Германию от ее союзников, 
Антанта согласилась на перемирие и с Гер-
манией. Нотой от 5-го ноября 1918 прави-
тельство Сев .-Америк. Соедин. Штатов изве-
стило Германию, что союзники «заявляют 
о своей готовности заключить мир с герман-
ским правительством на принципах, изло-
женных в обращении президента к Кон-
грессу от 8 января 1918». В эти принципы 
они вносили, однако, следующие изменения: 
они оставляли открытым вопрос о свободе 
морей (пункт 2-й послания Вильсона). Да-
лее, те пункты в послании Вильсона, где 
говорилось об очищении и восстановлении 
оккупированных областей, союзники по-
нимали в том смысле, что Германией будет 
дана компенсация за все убытки, причинен-
ные гражданскому населению союзников и 
их имуществу в результате нападения Гер-
мании на суше, на море и в воздухе. 

П е р е м и р и е и е г о д а л ь н е й ш а я 
с у д ь б а . — 1 1 ноября 1918 в Компьенском 
лесу было подписано перемирие между союз-
никами и Германией. Договор о перемирии 
содержал в себе 34 статьи, основными из 
которых были следующие: ст.2-я—немедлен-
ная эвакуация занятых территорий: Бель-
гии, Франции, Люксембурга, равно и Эль-
зас-Лотарингии, так, чтобы эта эвакуация 
была осуществлена в течение 15 дней; ст. 4— 
уступка герман. армией военного снаряже-
ния, согласно особому перечислению;ст. 5-я— 
очищение левого берега Рейна; создание 
нейтральной зоны на правом берегу Рейна; 
ст. 7-я—уступка союзникам 5 т. паровозов, 
150 т. вагонов и 5 т. грузовиков; ст. 10-я—не-
медленная репатриация без взаимности всех 
военнопленных, принадлежавших к армиям 
союзников и Соедин. Штатов; ст. 12-я—не-
медленное возвращение в пределы Германии 
всех герман. войск, находящихся на терри-
ториях, которые составляли до войны части 
Австро-Венгрии, Румынии и Турции; это же 
условие относилось и к рус. территориям, 
с той лишь оговоркой, что момент эвакуации 
будет сообщен союзниками дополнительно; 
ст. 15-я—отказ от договоров Бухарестского 
и Брест-Литовского; ст. 17-я—эвакуация в 
срок, определяемый союзниками, всех гер-
манских военных сил, оперирующих в Вост. 
Африке; ст. 19-я—возмещение убытков, не-
медленное возвращение кассовой налично-
сти Бельгийского национального банка, 
возвращение русского и румынского золо-
та; ст. 22-я—сдача союзникам и Соед. Шта-
там всех подводных лодок с их вооружением 
и снаряжением; ст. 23-я—немедленное раз-
оружение и интернирование в нейтральных 
портах надводных герман. военных судов, 
к-рые будут указаны союзниками; ст. 29-я— 
эвакуация Германией всех портов Черного 
моря и передача союзникам всех рус. су-
дов, захваченных немцами в Черном море. 
По статье 34-й срок перемирия определен 
был в 36 дней с правом продления его. Пе-
ремирие, заключенное 11 ноября 1918, было 
несколько раз продлено особыми соглаше-
ниями, при чем это продление системати-
чески использовалось союзниками для ухуд-
шения положения Германии. В первый раз 
такое продление имело место 13 дек. 1918. 
Соглашение в Трире, подписанное в этот 

день, продлило срок действия перемирия до 
17 января 1919, но добавляло, что «союзное 
верховное командование отныне же сохра-
няет за собой право, когда оно сочтет это 
необходимым, оккупировать в качестве но-
вой гарантии нейтральную зону правого бе-
рега Рейна к С. от Кельнского предмостного 
укрепления и до Голландской границы». 
16 января 1919 в Трире было подписано но-
вое соглашение о продлении перемирия на 
один месяц, до 17 февраля 1919. Соглашение 
это содержало ряд новых обязательств со 
стороны Германии. Так, по пункту 3-му 
его, Германия обязывалась, вместо 500 па-
ровозов и 15 тыс. вагонов, поставить около 
60 т. с.-х. машин различных наименований. 
Устанавливался порядок возвращения мате-
риалов, захваченных на бельг. и франц. 
территориях. Согласно пункту 7-му, союз-
ное верховное командование отныне же со-
храняло за собой право оккупировать, когда 
оно сочтет это необходимым, в качестве новой 
гарантии, сектор укрепленного места Страс-
бурга, образуемого фортами на правом бе-
регу Рейна, с полосой территории от 5 до 
10 км перед этими фортами. 16 февр. 1919 
в том же Трире было подписано новое со-
глашение, устанавливавшее продление пе-
ремирия на короткий период без срока. Со-
гласно условию, союзные и объединившиеся 
державы сохранили за собой право поло-
жить конец этому перемирию путем пред-
уведомления за три дня. Новое обязатель-
ство, возложенное на Германию этим согла-
шением, заключалось в немедленном отказе 
немцев от всяких наступательных операций 
против поляков в районе Познани и во вся-
ком другом районе. В этих целях германским 
войскам воспрещалось переходить опреде-
ленные линии. Установлением этого обя-
зательства союзники разрешили Польше за-
хват немецких территорий—захват, офор-
мленный потом В. м. д. 

М и р н а я к о н ф е р е н ц и я . — 1 3 дек. 
1918 в Париж приехал президент Соед. Шта-
тов Вильсон, сыгравший крупную роль на 
Парижской мирной конференции. Други-
ми крупными фигурами конференции были 
Ллойд Джордж (Великобритания) и Кле-
мансо (Франция), если не считать правой 
руки Вильсона полк. Хауса. Около пяти не-
дель между американцами и остальными 
главными союзниками велись закулисные 
сговоры, так что официальные работы по 
выработке В. м. д. мирной конференцией 
начались лишь 18 янв. 1919. Председателем 
конференции избран был Клемансо. Пред-
ставители Германии были приглашены в Па-
риж лишь 18 апреля, и притом не для прямо-
го участия в заседаниях и обсуждениях кон-
ференции, а лишь для того, «чтобы получить 
составленный союзными и объединившимися 
державами текст мирных прелиминариев». 
Герман, делегация, во главе с министром 
иностранных дел графом Брокдорф-Ранцау 
(см.), прибыла в Версаль в ночь на 29 апр. 
и тотчас же подверглась строжайшей изо-
ляции. Вплоть до самого подписания В. м. д. 
она лишь однажды входила в личный кон-
такт с мирной конференцией, а именно 
7 мая, когда ей был вручен текст союз-
нических условий мира. Тогда же ей был 
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указан порядок дальнейших переговоров: в 
2-недельный срок ей предоставлялось изло-
жить письменно свои замечания по всему 
проекту мирного договора, затем ждать отве-
та союзников и, наконец, в предписанный ими 
срок окончательно принять их мирные усло-
вия. Вместо 20 мая немцы представили, полу-
чив отсрочку, свои возражения и коптр-пред-
ложения 29-го мая в обширном документе, 
распадавшемся на две части. Первая из них 
была посвящена «общим замечаниям» о пра-
вовых основах союзнического проекта и про-
тиворечиях меиеду ними и соглашением сто-
рон о принципах будущего мира, вторая— 
содержала немецкие предложения различ-
ных постановлений, лишь с внешней сторо-
ны согласовавшиеся с принятой союзниками 
схемой. Этим документом и рядом нот, пред-
ставленных союзникам Германией, ей уда-
лось добиться лишь очень немногих и, б. ч., 
стилистических исправлений первоначаль-
ного союзнического текста. Важнейшие из 
исправлений касались Саарского бассейна 
(исключение пункта об автоматической ан-
нексии области французами при невыкупе 
Германией в срок ее рудников и пр.) и 
Верхней Силезии (согласие союзников на 
плебисцит в ней вместо прямого отхода к 
Польше). 1С июня 1919 союзники предъ-
явили герман. делегации ультиматум, требо-
вавший безоговорочного согласия на под-
писание мирного договора в том виде, в ка-
ком он был предъявлен. На ответ был дай 
пятидневный срок. В этот же депь герман. 
делегация, во главе с графом Брокдорф-
Рапцау, покинула Версаль, отказавшись 
подписать предъявленный ей документ. 21-го 
июня герман. рейхсканцлер Бауер уведо-
мил председателя конференции Клемансо о 
готовности Германии «подписать мирный до-
говор, не признавая, однако, тем самым, что 
германск. народ является ответственным за 
войну и не принимая на себя каких-либо 
обязательств в силу статей 227—230 мир-
ного договора». Нотой от 22 июня Клемансо 
сообщил герман. правительству, что союз-
ники не могут признать за Германией права 
вносить какие-либо изменения или оговорки 
в договор и требуют либо безусловного со-
гласия на подписание его либо отказа под-
писать договор. Веймарское национальное 
собрание трижды обсуждало вопрос о при-
нятии или отклонении союзнических мир-
ных предложений. .22 июня, большинством 
237 голосов против 138 при 5 воздерисавших-
ся, Национальное собрание согласилось на 
подписание продиктованного Германии ми-
р а б е признавая,однако, виновности герман. 
народа в возникновении войны. Когда в ответ 
на телеграмму Бауера, сообщавшую об этом 
решении Национального собрания, союзни-
ки снова потребовали немедленного безого-
ворочного признания всего версальского те-
кста целиком, 23-го июня Веймарское на-
циональное собрание снова обсуждало усло-
вия мира, после чего оно обратилось к мир-
ной конференции с просьбой дать отсрочку 
на сорок восемь часов для представления 
окончательного ответа. В этой просьбе было 
отказано. Тогда германское правительство 
согласилось безоговорочно подписать дого-
вор (28 июня 1919). Б. Штейн. 

II. Содержание мирного договора. 

С внешней стороны В. м. д. являет собой 
чрезвычайно пространный документ, раз-
битый на 15 частей, с отделами, главами и 
обширными приложениями (440 статей). До-
говор этот послужил прототипом для всех 
др. мирных договоров, закончивших импе-
риалистскую войну 1914—18: Сен-Жермен-
ского—с Австрией, Трианонского—с Вен-
грией, договора в Нейи—с Болгарией и 
Севрского—с Турцией. Все они не только 
полностью воспроизводят его схему, ио и 
дословно или почти дословно повторяют 
очень многие из его положений и даже це-
лые части («Лига Наций», «Труд»), Начи-
нается В. м. д. статутом Лиги Наций (ст. 1— 
26); часть II устанавливает новые границы 
Германии (ст. 27—30); часть III излагает 
политические постановления, касающиеся 
Европы (Бельгия, Люксембург, левый берег 
Рейна, Саарский бассейн, Эльзас-Лотарин-
гия, Австрия, Чехо-Словакия, Польша, 
Восточн. Пруссия, Мемель, Данциг, Шлез-
виг, Гельголанд, «Россия и русские государ-
ства»—ст. 31—117); часть IV посвящена гер-
ман. правам и интересам вне Европы (гер-
ман. колонии, Китай, Сиам, Либерия, Марок-
ко, Египет, «Турцияи Болгария», Шаньдун— 
ст. 118—158); часть V содержит постановле-
ния, касающиеся военных, морских и воз-
душных сил (ст. 159—213); часть VI—по-
становления о военнопленных и неприятель-
ских могилах (ст. 214—226); часть VII—-
«санкции» (ст. 227—230); часть VIII—«репа-
рации» (ст. 231—247);часть IX—финансовые 
постановления (ст. 248—263); часть X—эко-
номические постановления (торговые отно-
шения; договоры, долги, имущества, права 
и интересы; контракты, сроки давности, су-
дебные решения; смешанный третейский 
суд; промышленная собственность; социаль-
ное и государственное страхование на 
уступленных территориях—ст. 264—312); 
часть XI—воздухоплавание (ст. 313—320); 
часть XII—порты, водные пути и железн. 
дороги (ст. 321—386); часть XIII—«Труд» 
(ст. 387—427); часть XIV—гарантии испол-
нения (ст. 428—433); часть XV—разные по-
ложения (ст. 434—440). 

По силе В. м. д. Германия обязалась при-
знать прекращение постоянного нейтрали-
тета Бельгии и отказалась в ее пользу от 
нейтрального (3,37к.иг) и прусского (6,37кл2) 
Морене, а также, при условии последую-
щего плебисцита,—от Эйпена и Мальмеди 
(989 км2, а с позже отошедшими—1.035 jm J). 
Люксембург перестал входить в Германский 
таможенный союз, и Германия потеряла вы-
годы всех своих договоров с этим герцог-
ством. На 50 км к В. от Рейна Германия ли-
шилась права содержать укрепления, во-
оруженные силы и военные материалы. 
Угольные копи Саарского бассейна она усту-
пила в полную собственность Франции; 
управление же областью (1.926 км2) на 
15 лет перешло к Лиге Наций с тем, что-
бы через 15 лет плебисцит окончательно оп-
ределил ее принадлежность. Эльзас и Ло-
тарингия (14.522 км2) в границах 18 июля 
1870 и со всеми мостами через Рейн пере-
шли под франц. суверенитет, считая со дня 
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перемирия, 11 ноября 1918. В отношении 
Австрии Германия обязалась «признавать 
независимость» этого государства, т. е. отка-
заться от планов соединения Австрии с 
Германией. Вместе с признанием независи-
мости Чехо-Словакии и Польши, Германия 
отказалась в пользу первой от Гульчинского 
района на Ю. Верхней Силезии (286 км2), 
а в пользу второй—от Зап. Пруссии (16.305 
км2), за исключением нескольких округов, 
оставшихся в Германии, и других, подчи-
ненных плебиециту; от нек-рых частей По-
мерании (390 ?ш2); от Сольдау в Вост. Прус-
сии (620 км2); от Познани (25.873 км2); по-
мимо этого, плебисциту оыли подчинены 
некоторые округа Вост. Пруссии, сохранен-
ные, однако, за Германией в силу итогов 
голосования, кроме правого берега Вислы 
на 50 м в ширину (с несколькими деревня-
ми), переданного Польше по решению Со-
вещания послов. Судьбу Верхней Силезии, 
как уже отмечалось выше, также должен 
был решить плебисцит (см. Верхне-Силез-
ский вопрос): из 13.230 км2 этой области 
к Польше перешло 3.221 км2. Область Ме-
меля (2.656 км2) была уступлена по В. м. д. 
главным союзным и объединившимся дер-
жавам, которым предоставлялось опреде-
лить ее дальнейшую судьбу. К тем же дер-
жавам отошел Данциг (1.914 км2, 327 т. ж . , 
из к-рых 315 тыс. немцев), с обязательством 
сделать из него вольный город, поставлен-
ный в двойную зависимость—от Лиги На-
ций и от Польши. В Шлезвиге, разделенном 
на две зоны, должно было быть произведено 
голосование по вопросу о присоединении к 
Дании или сохранении в составе Германии; 
на основании этого голосования сев. зона 
(3.984 км2) была возвращена Дании, не при-
нимавшей участия в войне. В большинстве 
случаев жителям уступленных Германией 
областей предоставлялось в течение 2 лет 
право оптации и выезда в 12-месячный срок 
с беспошлинным увозом двиигимого имуще-
ства и сохранением недвижимого. В отно-
шении Гельголанда Германия обязалась 
разрушить все его укрепления и порты. 
В отношении России ст. 116 и 117 предпи-
сали Германии «уважать, как постоянную 
и неотчуждаемую, независимость всех тер-
риторий, входивших в состав б. Российской 
империи к 1 авг. 1914»; считать отмененны-
ми ее Брест-Литовский и другие договоры 
«с максималистским правительством в Рос-
сии»; признать все соглашения союзников 
с государствами, которые образовались или 
образуются в будущем из частей б. Россий-
ской империи: Вне своих границ в Евро-
пе Германия, по В. м. д., потеряла решитель-
но все свои права на разного рода террито-
рии. В частности, в пользу главных союз-
ников она отказалась от всех своих коло-
ний, к-рые позже были включены в систему 
т. н. «мандатов» (см. ст. 22 статута Лиги 
Наций). Т . о . , главная часть Немецкой Вост. 
Африки (Танганьика) отошла к Великобри-
тании, Руанда и Урунди—к Бельгии, тре-
угольник Кионга—к Португалии, Камерун 
и Того—к Великобритании и Франции, Не-
мецкая Юго-Зап. Африка—к Южно-Афри-
канскому Союзу, Тихо-океанские о-ва к С. 
от экватора — к Японии, Нем. Новая Гви-

нея—к Австралии, Самоа—к Новой Зелан-
дии, Кяо-чао и концессии в Шаньдуне— 
к Японии. В общем, германские террито-
риальные потери, по В. м. д., таковы: 

Г е р м а н и я до и 
после в о й н ы 

Ч и с л о 
км" 

Ч и с л о 
жителей 

Ч и с л о 
ж и т . н а 

1 км* 

Н а 1 авг . 1 9 1 4 : 
Е в р о п . в л а д е н и я 

Г е р м а н и и . . . . 
Г е р м а н с к и е к о л о -

нии ( п р и б л и з . ) 

Н а 1 окт . 1 9 1 9 : 
Г е р м а н и я после 

В е р с а л я 

5 4 0 . 8 5 7 

2 . 9 5 3 . 0 0 0 

4 7 3 . 5 8 2 

6 7 . 8 8 2 . 9 9 7 

1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 

6 0 . 8 3 7 . 5 7 9 

1 2 5 , 5 

4 , 4 

1 2 8 , 5 

Особо оговорена в В. м. д. потеря Герма-
нией разного рода прав при отказе ее от 
имуществ в Китае, Сиаме (здесь и отказ от 
консульской юрисдикции) и в Либерии. 
В Марокко и Египте, вместе с потерей всех 
своих договорных прав и своего государ-
ственного имущества, Германия признала 
над первым протекторат Франции, а над 
вторым—Великобритании. 

Под лицемерным предлогом «сделать воз-
можной подготовку общего ограничения во-
оружений всех наций», В. м. д. постарался 
почти совершенно разоружить Германию. В 
силу его постановлений, в Германии отменена 
всеобщая воинская повинность, германская 
армия, комплектуемая отныне по доброволь-
ному найму, не должна превышать 100 т. ч., 
включая сюда офицеров и персонал штабов 
в количестве не свыше 4 т. Назначением ее 
является поддержание внутреннего порядка 
и пограничная полицейская служба. Боль-
шой генеральный штаб распускается. Гра-
жданский персонал военного управления 
сокращается до 7ю цифр 1913. Численность 
таможенной, лесной и береговой охраны не 
может быть поднята выше цифр 1913. Во-
оружение допускается иметь лишь на раз-
решенный В. м. д. состав, все излишки во-
оружения против этой нормы должны быть 
выданы главным союзникам; изготовление 
оружия и военного снаряжения допускается 
лишь на определенных, разрешенных теми 
же союзниками, фабриках; ввоз в Германию 
всяких военных материалов, а также изго-
товление вредоносных газов и пр., броневи-
ков и танков воспрещается. Мало того, Гер-
мания должна сообщить состав и способ 
приготовления взрывчатых, ядовитых и вся-
ких др. химических веществ, применявших-
ся ею во время войны. Срок найма унтер-
офицеров и солдат—12-летний, а офицеров 
(новых)—25-летний. Для каждого рода войск 
сохраняется лишь по 1 военному училищу 
с чрезвычайно ограниченным штатом воспи-
танников. Изучение военного дела и воен-
ные упражнения в каких-либо других учеб-
ных заведениях или обществах воспреща-
ются; воспрещаются, равным образом, вся-
кие мобилизационные мероприятия и по-
сылка Германией военных миссий за гра-
ницу. Из герман. укреплений сохраняются 
лишь южные и восточные, и притом в их 
«современном состоянии». Предельный со-
став герман. военного флота: 6 броненосцев 
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(типа 1904), 6 легких крейсеров, 12 контр-
миноносцев, 12 миноносцев. Никаких под-
водных судов. Остальные герман. военные 
суда должны быть или выданы главным 
союзникам, или разрушены, или превра-
щены в суда торговые. Личный состав гер-
ман. флота не должен превышать 15 т. ч., 
включая 1.500 офицеров. Укрепления гер-
манского побережья остаются, за нек-рыми 
исключениями, «сохраняя наличное воору-
жение». Особенно решительны постановле-
ния В. м. д. о герман. воздушных военных 
силах: они совершенно запрещают побе-
жденной стране иметь военную и морскую 
авиацию и какие бы то ни было дирижабли. 
Для наблюдения за выполнением всех воен-
ных, морских и воздушных положений мир-
ного договора создаются три особых между-
союзных контрольных комиссии с весьма 
широкими полномочиями, а сверх того Со-
вету Лиги Наций предоставляется произво-
дить в данной области разного рода рассле-
дования, которым Германия обязана подчи-
няться /—В порядке санкции Вильгельму II 
предъявляется обвинение «в высшем оскор-
блении международной морали и священной 
силы договоров», и над ним назначается осо-
бый суд. Союзники вправе также привле-
кать к своим военным судам лиц, «обвиня-
емых в совершении действий, противных 
законам и обычаям войны», а Германия обя-
зуется выдавать их. 

Для разрушения экономической мощи 
Германии служили, в первую очередь, по-
становления В. м. д. о репарациях. Исход-
ный пункт их—признание, что «Германия 
и ее союзники ответственны за причинение 
всех потерь и всех убытков» странам-побе-
дительницам во время войны. Все эти убыт-
ки должна была определить к 1 мая 1921 
особая репарационная комиссия союзников, 
а Германия обязана покрыть их в течение 
30 лет; однако, репарационная комиссия 
может и изменить этот последний срок. До 
1 мая 1921 Германия должна выплатить 
союзникам 20 миллиардов зол. марок золо-
том, товарами, судами, ценными бумагами 
и пр. На покрытие репараций Германия 
должна передать союзникам все свои тор-
говые суда размером свыше 1.600 т , по-
ловину судов в 1.600—1.000 т, четверть 
рыболовн. судов, 20% всего своего речно-
го флота, а помимо этого — восстановить 
речной флот союзников и в течение 5 лет 
строить для них новые морские торговые 
суда по 200 тысяч m тоннажа в год. В каче-
стве возмещений в натуре, Германия должна 
предоставить союзникам, по особым, соста-
вленным ими требовательным ведомостям, 
машины, разного рода оборудование, скот и 
строительный материал, необходимые для 
восстановления разрушенных областей. В те-
чение 10 лет Германия должна поставить 
угля: Франции до 140 млн. т , Бельгии 
80 млн., Италии 77 млн. К союзникам по-
ступает также 50% всего наличного запаса 
красящих веществ Германии и 25% буду-
щей их выработки до 1925. В ту же репара-
ционную массу идет стоимость частных 
герман. морских кабелей (от остальных она 
отказывается безвозмездно). На кредит Гер-
мании по счету репараций заносятся также, 

с нек-рыми исключениями, имущества Гер-
мании и ее граждан в уступленных ею 
областях и иностранных концессиях. Учи-
тываются самые разнообразные убытки, 
вплоть до проистекших от «дурного обра-
щения» или от ущерба чести. Ведающая 
репарационным делом репарационная комис-
сия, в составе представителей 4 главных 
союзников (кроме Японии) и 1 представи-
теля от Японии, Бельгии или Юго-Славии, 
в зависимости от рода дела, наделена самы-
ми широкими правами и не связана «ника-
кими законодательными нормами». 

Если не считать довоенных залогов и ипо-
тек в пользу союзников, то за обязательства 
п о В . м . д . Германия отвечает, согласно фи-
нансовым положениям договора, всем иму-
ществом и всеми ресурсами в первую оче-
редь. На государства, получившие части 
герман. территории, переходят пропор-
циональные доли герман. государственного 
долга; исключение сделано лишь для Фран-
ции, в связи с Эльзас-Лотарингией, и для 
Польши, в связи с долгами, вызванными 
заселением польских областей немцами. 
Безвозмездно уступается также герман. го-
сударственное имущество: Франции—в Эль-
зас-Лотарингии, Бельгии—в отошедших к 
ней частях. Точно так же все герман. ко-
лонии отходят к новым владельцам совер-
шенно безвозмездно. Далее, Германия от-
казывается от прежнего своего участия в 
международных финансовых или экономи-
ческих организациях в странах-победитель-
ницах, в России и у своих бывших союз-
ниц. Она теряет свои права по Оттоман-
скому долгу и по обеспечениям турецких 
и австро-венгерских займов; отдает Румы-
нии или союзникам то, что получила по 
Бухарестскому или Брест-Литовским дого-
ворам; обязуется приобрести по требованию 
репарационной комиссии права своих гра-
ждан в предприятиях общественной пользы 
или в концессиях в России, Китае, Австрии, 
Венгрии, Болгарии и Турции и после воз-
наградить этих граждан за потерю ими иму-
щества (заносимого в репарационный счет); 
далее, Германия, наконец, передает победи-
телям все свои требования к своим бывшим 
союзницам.—Характерной чертой экономиче-
ских положений В. м. д. является предоста-
вление Германией одностороннего, без взаим-
ности, наибольшего благоприятствования в 
пользу союзников в течение довольно длин-
ного срока (5 лет) в области торговли, та-
моженного режима, морского рыболовства, 
каботажа и пр. (а также положения в Гер-
мании граждан союзных государств)—явле-
ние, ранее в практике экономических отно-
шений свободных государств невиданное. 
Другая их характерная черта—односторон-
нее же сохранение за союзниками права 
удерясать или ликвидировать у себя и по 
своим законам частные герман. имущества, 
права и интересы, с возложением компен-
сации потерпевших на герман. правитель-
ство; это также составляет международно-
правовую новеллу. В связи с постановле-
ниями последнего рода, непосредственные 
расчеты между гражданами сторон оказа-
лись воспрещенными под страхом наказа-
ния, и производить эти расчеты стало задачей 
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особых бюро по проверке и компенсации. 
В остальном наблюдается обычное для дан-
ного договора стремление обеспечить всем 
вместе или некоторым отдельным союзни-
кам наибольшие экономические льготы за 
счет побежденной страны в области торгов-
ли, таможенных условий, судоходства, борь-
бы с неправомерной конкуренцией, режи-
ма иностранцев, имущественных прав, кон-
трактов, сроков давности и судебных реше-
ний, охраны промышленной, литературной 
и художественной собственности. В частно-
сти, Германия обязывается поставить мно-
гие имущества и права союзнических граж-
дан в такое положение, в каком до вой-
ны находились имущества и права немцев. 
Решения союзнических судов по поводу 
контрактов должны рассматриваться Гер-
манией как окончательные, и для их испол-
нения не должно требоваться в ней спе-
циальных разрешений. Для ряда имуще-
ственных дел между каждым из союзников 
и Германией устанавливаются смешанные 
третейские суды. Целый ряд многосторон-
них международных соглашений довоенного 
времени, относящихся к области т. н. ме-
ждународной администрации (напр., почто-
вые, телеграфные, метрические и т. п.), со-
храняют для Германии свою силу, одни—без-
условно, другие—на известных условиях. 

В области воздухоплавания союзники обес-
печили себе в Германии, по В. м. д., вплоть 
до 1923 полную свободу полета, спуска, пе-
релета (без спуска) и пользования аэро-
дромами на равных с герман. воздушными су-
дами основаниях и режим наибольшего бла-
гоприятствования в отношении внутреннего 
торгового воздухоплавания. На герман. су-
хопутных и водных путях сообщения, «наи-
более пригодных для международного тран-
зита», союзники также получили полную 
свободу транзита, а на морские порты союз-
ников оказались распространенными те льго-
ты и пониженные тарифы, к-рые Германия 
предоставляет на своих ж . д. и водных пу-
тях к выгоде герман. или каких-либо чужих 
портов. Да и в герман. портах и во внутрен-
них герман. водах союзники выговорили 
себе условия национального герман. режи-
ма, наибольшее благоприятствование и ма-
ксимальную свободу сообщения. Ряд статей 
трактует о международном режиме Эльбы, 
Одера, Немана, Дуная, Рейна, Мааса и 
будущего водного пути Рейн—Дунай, при 
чем в восстановленную Европейскую Дунай-
скую комиссию «временно» должны входить 
лишь представители Великобритании, Фран-
ции, Италии и Румынии. Когда будет вы-
работано новое соглашение о Рейне, Герма-
ния обязана к нему присоединиться. В 
Гамбургском и Штеттинском портах Чехо-
Словакия получила в аренду свободные зо-
ны сроком на 99 лет. Кильский канал (или 
канал имп. Вильгельма) открывается для 
военных и торговых судов всех наций, на-
ходящихся в мире с Германией, т . е . нейтра-
лизуется; порядок пользования им одина-
ков для всех государств, а сборы должны 
взиматься лишь на покрытие расходов по 
его содержанию. Основным положением 
В. м. д. в отношении германских железных 
дорог также является установление для 

союзников условий наибольшего благопри-
ятствования, особенно в отношении сборов 
и облегчений при перевозках. 

В качестве гарантий выполнения Герма-
нией В. м. д. герман. территории к 3 . от 
Рейна оккупируются союзниками в течение 
15 лет с постепенным очищением района 
Кёльна через 5 лет, Кобленца—через 10 лет 
и Майнца и Келя—через 15 лет. Однако, окку-
пация может быть и продолжена и даже во-
зобновлена, а в случае выполнения Герма-
нией всех своих обязательств раньше, чем 
через 15 лет, прекращена досрочно. В Вост. 
Европе гарантией выполнения постановле-
ния об отмене договоров с Сов. Россией 
должно служить оставление «в балтийских 
провинциях и в Литве» герман. войск впредь 
до особого распоряжения главных союзни-
ков о выводе этих войск оттуда.—В заклю-
чительную часть договора, посвященную 
различным положениям, включены, м. пр., во-
прос о прекращении режима свободных зон в 
Верхней Савойе и Земле Же (в Швейцарии), 
вместе с перепиской по этому поводу между 
Швейцарией и Францией, и «принятие к 
сведению» сторонами договора 1918 о про-
текторате Франции над Монако. В качестве 
заключительного аккорда всего документа, 
было установлено обязательство Германии 
не предъявлять к союзникам никаких де-
нежных претензий за период, предшество-
вавший подписанию договора, и признание 
ею—без взаимности—всех решений союзни-
ческих призовых судов. 

В общем итоге потери, понесенные Гер-
манией, выразились следующим образом: 
ее население уменьшилось на Via> а терри-
тория на Va- Она лишилась всех своих ко-
лоний, превосходивших метрополию по пло-
щади в шесть раз. Переход к Франции Эль-
заса и Лотарингии знаменовал собой для 
Германии потерю 76% всей ее-железн. ру-
ды, 64% томасова шлака и 26% калия. С от-
ходом, в итоге плебисцита, части Верхней 
Силезии она утратила 95% залежей силез-
ского угля; отход вост. провинций сильно 
подорвал способность Германии произво-
дить предметы питания; потеря торгового 
флота нанесла громадный ущерб торговым 
возможностям страны. Ко всему этому при-
соединялись еще совершенно невыполнимые 
репарационные обязательства. Постепенно, 
однако, В. м. д. стал подвергаться частич-
ным пересмотрам. Ряд изменений претерпел 
статут Лиги Наций и некоторые из весьма 
существенных репарационных постановле-
ний (напр., в итоге Лондонской конференции 
5 мая 1921 и Лондонской же конференции 
16 авг. 1924). Но наибольший удар нанесли 
самому «духу Версаля» Локарнские согла-
шения и включение Германии в число чле-
нов Лиги Наций, имеющих постоянное место 
в совете Лиги. Далее, в силу франко-гер-
манских торговых соглашений от 5 авг. 1926 
и 17 авг. 1927, изменилось положение Гер-
мании в Марокко. Ю. Ключников. 

III. Политическая и экономическая система 
Версальского договора. 

Основанный на факте военного разгрома 
Германии и ее союзников, В. м. д. пред-
ставляет собою попытку фиксации нового 



339 ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 347 

соотношения сил, установившегося в Европе 
в результате империалистской войны 1914— 
1918. Вместе с последовавшими за ним Сен-
Жермепским, Триаионским, Нейиским и 
Севрским договорами, оп создает целую по-
литическую и экономическую систему, из-
вестную под именем Версальской. Эта систе-
ма создает условия для гегемонии франц. 
империализма на континенте Европы, пре-
обладания Англии на Ближнем Востоке и на 
море, предоставляя одновременно Японии 
огромные преимущества на Дальнем Восто-
ке. Политическая гегемония Франции на 
континенте Европы определяется, прежде 
всего, фактом военного разгрома Германии, 
наиболее сильной до этого континентальной 
державы, лишением ее права и возможности 
достаточного в современных условиях воору-
жения, перенесением (при помощи оккупа-
ции) франко-германской границы до левого 
берега Рейна, созданием независимой Поль-
ши (между прочим, и в качестве буфера 
между Германией и Советской Россией, чем 
ослаблялись обе державы), а равно вклю-
чением как в ее границы, так и в границы 
частью новых, а частью старых государств 
(Чехо-Словакии, Юго-Славии и Румынии) 
земель, населенных в большей или меньшей 
степени также немцами и бывших ранее 
в составе либо Германии, либо Австро-Вен-
грии. Благодаря последнему обстоятель-
ству, Франция получила возможность осно-
вывать свою гегемонию в континентальной 
Европе не только на собственных воору-
женных силах и отсутствии таковых у Гер-
мании, но и на постоянном сотрудничестве 
с Польшей, с одной стороны, и государст-
вами Малой Антанты—с другой, заинтере-
сованными в сохранении В. м. д. Как 
Польша, так и государства Малой Антанты 
становятся, в силу системы Версальского 
договора, естественными союзниками Фран-
ции и охранителями неприкосновенности 
постановлений Версальского договора и 
всех договоров, последовавших за ним. 
Центр тяжести внешней политики Фран-
ции в Европе после Версальского мира за-
ключается в укреплении связей с Польшей 
и государствами Малой Антанты. Политиче-
ская ценность английских приобретений по 
В. м. д. лежит вне Европы. В самой Евро-
пе Англия добилась на определен, период 
времени уничтожения Германии в качестве 
конкурентки на мировом рынке. В Азии же 
Англия, на основании последовавшего за 
Версальским Севрского договора, получи-
ла значительную часть наследства Турецкой 
империи. Турецкие области, перешедшие в 
руки Англии, — Месопотамия и Аравия ,— 
превращенные в фиктивно независимые го-
сударства, обеспечивают за Англией Пер-
сидский залив и Красное море. Через Ара-
вию и Месопотамию Англия установила не-
посредственную связь между Египтом и 
Индией. В то время как Франция, благо-
даря самой сильной сухопутной армии, сде-
лалась в первые годы после В. м. д. геге-
моном континентальной Европы, Англия, 
благодаря самому сильному в Европе фло-
ту, сохранила за собой господство на Сре-
диземном море. Таково было основное рас-
пределение между Англией и Францией 

тех выгод, которые дал им Версальский мир-
ный договор.—Говоря о том, что Версаль-
ский мирный договор создал условия для 
гегемонии Франции на континенте Европы, 
следует подчеркнуть, что за осуществле-
ние ее Франции пришлось вести длитель-
ную борьбу. Эту борьбу следует разделить 
па два периода. Первый период длится от 
заключения Версальского договора и до 
окончания Рурской оккупации (т. е. до лета 
1924),—иначе говоря, совпадает с временем 
пребывания у власти во Франции нацио-
нального блока. В течение этого периода 
Франция ведет наступательную борьбу за 
свою политическую и экономическую геге-
монию в Европе. Начиная с 1924 (приход 
к власти левого блока, план Дауеса), 
Франция переходит от наступления к обо-
роне, защищая Версальскую систему, лик-
видируемую англо-американским давлени-
ем, ростом экономической и политической мо-
щи Германии и, наконец, укреплением Со-
ветского Союза, как фактора международ-
ной политики. Наступательную борьбу за 
гегемонию на основе В. м. д. Франция ве-
дет в трех направлениях. Прежде всего она 
стремится разрешить так называемый во-
прос о безопасности. Для Франции, с ее поч-
ти неизменяющимся в численности (40 млн.) 
населением, вопрос о безопасности при на-
личии соседства Германии, хотя и разгром-
ленной В. м. д., но потенциально могуще-
ственной, является все время актуальной 
политической проблемой. Первоначально 
главным способом достижения безопасности 
считалось длительное обессилеиие Герма-
нии. Во время мирных переговоров военные 
представители Франции выдвигали план от-
деления от Германии левого берега Рейна 
и превращения этой области в фактический 
протекторат Франции. Встретившись с оппо-
зицией других союзников и в особенности 
Англии, французы постепенно смягчают 
свои требования, настаивая уже не на от-
делении Рейнской области от Германии, а 
лишь на ее автономии при военной оккупа-
ции союзников (предложение франц. пра-
вительства от 25/II 1919). В коице-концов, 
Франция отказалась от отделения Рейнской 
области в той или другой форме от Герма-
нии, и В. м. д. установил для левого бе-
рега Рейна лишь союзную оккупацию сро-
ком на 15 лет с постепенным очищением его, 
по мере выполнения Германией ее обяза-
тельств, и военную нейтрализацию как этой 
области, так и зоны в 50 км на правом бе-
регу Рейна. Французы согласились на это 
условие вследствие того, что 28 июня 1919 
они подписали договоры с Великобританией 
и Соед. Штатами, в силу к-рых обе державы 
обязывались нриттн на помощь Франции 
в случае, если на последнюю будет произ-
ведено нападение. Т .о . , казалось, была раз-
решена проблема французской безопасно-
сти,— иначе говоря, заложен основной ка-
мень франц. гегемонии на континенте Евро-
пы. Однако, сенат Сев.-Ам. Соедин. Штатов 
отверг договор, а Англия на этом основании 
также отказалась от него. Вопрос о безопас-
ности Франции остался открытым. В дека-
бре 1921 переговоры между союзниками по 
вопросу о безопасности снова возобновились. 



339 ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 349 

Однако, на этот раз Франция выставила тре-
бование, чтобы гарантии безопасности рас-
пространялись не только на нее, но и на ее 
вост. союзников и, в частности, на Польшу. 
Это требование должно было,таким образом, 
скрепить всю постройку Версальского мира. 
Переговоры по этому вопросу продолжались 
далее па Каннской конференции в январе 
1922. Пришедший к власти после падения 
Бриана Пуанкаре еще более повысил тре-
бования Франции, добиваясь, помимо про-
чего, военной конвенции между Англией и 
Францией. Безрезультатные переговоры про-
должались позднее на свидании в Булони, 
затем в Париже и, наконец, на Генуэзской 
конференции, не приведя ни к каким поло-
жительным результатам. Вопрос о гарантиях 
франц. безопасности в этот период остается 
открытым, получая затем в период Локарио 
лишь частичное разрешение на базе полного 
изменения в соотношении сил. 

В течение рассматриваемого периода Фран-
ция ведет далее энергичную политику укре-
пления Версальской системы при помощи 
консолидации связей со своими восточными 
и юго-вост. союзниками. В 1921 она заклю-
чает союзный договор, торговый договор и 
военную конвенцию с Польшей, дополненные 
затем договорами 1924. При помощи этих 
договоров Польша попадает на длительный 
промежуток времени под фактический про-
текторат Франции, которая употребляет все 
усилия для укрепления своего союзника. 
Так, в 1921 Франция добивается передачи 
части Верхней Силезии Польше, несмотря 
на то, что плебисцит, проведенный в марте 
1921, дал большинство в пользу Германии. 
В течение 1919 — 24 Франция беспрерыв-
но финансирует Польшу, оказывает ей во-
енную помощь (особенно во время Советско-
польской войны 1920) и делает ее опорой 
своего влияния в Прибалтике. Все намечае-
мые в этот период планы так наз. Балтий-
ского союза государств исходят из предпо-
сылки гегемонии в Прибалтике Польши, 
опирающейся, в свою очередь, на поддержку 
Франции. Одновременно Франция при по-
мощи т. н. Малой Антанты, духовным отцом 
к-рой она является, добивается цементиро-
вания Версальской системы в центре Евро-
пы и на Балканах. Военные и экономические 
соглашения между Чехо-Словакией и Ру-
мынией, Чехо-Словакией и Юго-Славией от 
1920, 1921 и 1922 в своей совокупности со-
ставили, как известно, основу того, что 
именуется ныне Малой Антантой. Жизненно 
заинтересованные в строжайшем сохранении 
послеверсальского порядка в Центральной 
Европе, эти государства, естественно, нашли 
союзника и покровителя в лице Франции. 
Малая Антанта, через которую Франция пы-
тается осуществить свою гегемонию в Цен-
тральной Европе и на Балканах, выполняет 
для франц. империализма двоякую роль: 
она противостоит Германии и создает флан-
говый охват Италии, с которой у Франции 
имеется целый ряд трений в Средиземном 
море. Французское влияние и стремление 
составляющих Малую Антанту государств 
к сохранению Версальского статуса яви-
лись теми центростремительными силами, 
к-рые создали все здание Малой Антанты. 

Наконец, третьим рычагом сохранения 
послеверсальской системы для Франции 
явились репарации. Вот почему, когда в 
1924 репарационный вопрос был изъят из 
рук Франции и поставлен в полную зави-
симость от англо-американского финансо-
вого капитала, из-под здания Версальской 
системы был вынут один из основных ее 
устоев. Как упоминалось выше, точные раз-
меры герман. контрибуции (репараций) не 
были установлены В. м. д. «Репарационные» 
конференции союзников начались почти 
через год после его подписания. При по-
пытках зафиксировать окончательную сум-
му репарационного долга все союзники и, 
главн. образ., Франция руководствовались 
исключительно одним принципом: «немец за-
платит». В результате общих подсчетов по-
лучилась сумма в 269 миллиардов золотых 
марок (конференция в Булони 21—22 июня 
1920). Через две недели на конференции в 
Спа (5—16 июля), благодаря проверке под-
счетов, германский долг был сокращен до 
240 миллиардов золотых марок, а на кон-
ференции в Париже (в январе 1921) общая 
сумма репараций была снова сокращена 
до 226 миллиардов. Все эти предложения 
Германия отвергла как непосильные для нее, 
и в мае 1921 на конференции в Лондоне, по-
сле детального пересмотра своих подсчетов, 
союзники сошлись на сумме в 132 миллиар-
да золотых марок. Германии был предъ-
явлен после Лондонской конференции уль-
тиматум, который она под угрозой санкций 
вынуждена была принять, качав даже вы-
полнять его требования. Однако, уже в ян-
варе 1922 репарационной комиссии при-
шлось дать Германии краткосрочный мора-
торий. В ноябре 1922 герман. правительство 
потребовало неограниченного моратория для 
всех платежей (включая и поставки нату-
рой) и кредитов для упорядочения расстро-
енных финансов. Начавшиеся после этого 
требования длительп. переговоры (декабрь 
1922 — январь 1923) между Францией и Ан-
глией ие привели к .соглашению, и в ян-
варе 1923' Франция совместно с Бельгией 
оккупировала Рурскую область и часть 
Рейнской провинции. 

Стремясь, так. обр., к обеспечению всеми 
средствами своей политической гегемонии 
на континенте Европы, французский импе-
риализм естественно старался использовать 
свою мощь для создания условий и для своей 
экономической гегемонии. Не все, однако, 
предпосылки для решения этой задачи были 
даны В. м. д. Версаль дал Франции Эльзас-
Лотарингию с 21 млн. m добычи железной 
руды (1913), сама же Франция добывала 
около 19 — 20 млн. m и, т. о., с присоеди-
нением Эльзас-Лотарингии Франция удвои-
ла свою добычу железной руды. По В. м. д., 
как указывалось выше, Франция получила, 
взамен разрушенных копей своих сев. де-
партаментов, па 15 лет Саарский угольный 
бассейн. Однако, ни французские ни саар-
ские копи не в состоянии обеспечить в до-
статочн. количестве франц. индустрию необ-
ходимым количеством коксующегося угля. 
Тяжелая индустрия Франции находится в 
зависимости от импорта германск. кокса. 
В 1921 Германия поставила более 3 млн. m 



339 ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 352 

репарационного кокса, что представляло три 
четверти потребности в нем довоенной франц. 
промышленности. С переходом к Франции 
Эльзас-Лотарингии потребность в коксую-
щемся угле еще более усилилась; кроме то-
го, и промышленность Саарского бассей-
на, потреблявшая преимущественно рурский 
уголь, стала испытывать в нем острый недо-
статок. Ясно, т. о., что обеспечение беспре-
пятственного получения рурского коксую-
щегося угля сделалось необходимой предпо-
сылкой плана франц. тяжелой индустрии под-
вести экономический базис под здание своей 
политической гегемонии. Достаточно ука-
зать на то, что соединение лотарингской же-
лезной руды с рурским углем дало бы в год 
(по данным 1913) для стали 22,3 млн. m 
против 7,8 млн. m выплавки стали в Ан-
глии и для чугуна (по данным 1912) 22 млн. 
m против 9 млн. m выплавки в Англии. 
Совершенно очевидно, что такой колоссаль-
ный угле-металлургический комбинат (вклю-
чающий и металлургию Рейнской области), 
превосходящий продукцию англ. металлур-
гии, стал бы экономическим гегемоном всей 
континентальной Европы. 

Каким образом франц. капитал мог бы 
добиться разрешения этой задачи? Перего-
воры между представителями франц. и гер-
манской тяжелой индустрии, имевшие место 
накануне захвата Рурской области, закон-
чились неудачей. Магнаты герман. тяжелой 
индустрии не хотели добровольно итти на 
условия, выставленные их франц. соперни-
ками. Оставался другой путь—путь насиль-
ственного захвата. Несмотря на уверения 
Пуанкаре в платежеспособности Германии, 
французский империализм отлично понимал, 
что Германия в том состоянии, в каком она 
находилась в конце 1922, не была платеже-
способна. В секретном докладе тогдашнего 
председателя финансовой комиссии фран-
цузского парламента Дариака, посланного 
Пуанкаре в Рейнскую и Рурскую область 
для изучения положения на месте, говори-
лось следующее: «Если в самом деле бу-
мажная марка обесценивается изо дня в 
день, то средства производства, принадле-
жащие Стиннесу, Тиссену, Круппу и их 
соратникам, остаются и сохраняют свою 
золотую ценность. Это есть именно то, что 
имеет действительное значение и ценность 
для нашей страны». Для того, чтобы пока-
зать, какую роль играет оккупированная в 
1923 область Рура и Рейна, следует иметь 
в виду, что, помимо годового производства 
в 120 млн. m угля, она производит 74% 
всех железных изделий Германии, 80% 
стальных изделий и 78% вальцованных. 
Ясно, что захват такой области предста-
влял собой полный разгром народного хо-
зяйства Германии. 

Поставленная себе франц. империализмом 
гигантская задача подведения экономиче-
ского базиса под здание франц. политиче-
ской гегемонии в Европе, созданной В.м.д., 
натолкнулась на серьезнейшие затруднения, 
сделавшие не только неразрешимой эту 
задачу, но и положившие начало ликвида-
ции всей системы Версаля. Препятствия эти 
сводились к следующему: 1) военная, адми-
нистративная и экономическая оккупация 

Рурской области вовлекла Францию в очень 
крупные расходы; 2) экономическая эксплоа-
тация Рура даже после прекращения пас-
сивного сопротивления Германии не дала 
в финансовом отношении никаких положи-
тельных результатов; 3) враждебное отно-
шение финансовых и отчасти промышленных 
кругов англо-саксонских стран, к рурской 
политике Франции вызвало, в связи с дву-
мя выше приведенными факторами, сильное 
падение французской валюты. Финансовая 
катастрофа, грозившая свести на-нет всю 
репарационную политику Пуанкаре, приве-
ла бы к крупнейшему поражению Франции 
в международном масштабе. Именно этими 
трудностями и объясняется то обстоятель-
ство, что вместе с капитуляцией Германии 
(осень 1923), вынужденной отказаться от 
пассивного сопротивления в Руре, должна 
была капитулировать и Франция, согласив-
шаяся под угрозой финансового банкрот-
ства на назначение комиссии экспертов, во 
главе с америк. генералом Дауесом. Эта ко-
миссия, составившая так наз. план Дауеса 
(см. Дауеса план), своей работой вырвала 
у франц. промышленников ту монополию 
контроля над герман. индустрией, которую 
временно обеспечило им занятие Рура. Во-
прос о контроле над герман. народным хо-
зяйством комиссия экспертов решила не в 
пользу франц. тяжелой промышленности, 
а в пользу англо-саксонского и, в частности, 
американского финансового капитала. План 
Дауеса, принятый на Лондонской конферен-
ции (в авг. 1924) уже после падения прави-
тельства национального блока во Франции 
и прихода к власти левого блока во главе 
с Эррио, означал не только серьезное пора-
жение Франции в международной политике, 
но и радикальную передвижку во всем су-
ществе Версальской системы. 

За время, протекшее со времени подпи-
сания В. м. д., Версальской системе нане-
сен был целый ряд ударов с нескольких 
сторон. Тенденции, разлагающие и ликви-
дирующие систему В. м. д., сводятся к 
следующим: 1) борьба между Францией и 
Англией за гегемонию в континентальной 
Европе; 2) экономический и политический 
рост Германии, а равно вступление ее в 
Лигу Наций; 3) активная политика Амери-
ки в континентальной Европе и 4) непре-
рывный рост удельного веса СССР в между-
народной политике. Среди этих факторов 
главным является непрекращающееся по-
сле империалистской войны англо-француз-
ское соперничество. Оно началось, по су-
ществу, еще на самой Версальской конфе-
ренции, где английская дипломатия в из-
вестной степени сдерживала далеко иду-
щие планы (в особенности территориаль-
ные) французского империализма по отно-
шению к Германии. Начиная с момента 
подписания В. м. д., борьба между Англией 
и Францией продолжается в различных 
пунктах земного шара в связи с самыми 
разнообразными вопросами. История репа-
рационного вопроса (см. Репарации) дает 
целый ряд моментов этой борьбы. Конфе-
ренции в Спа, Булони, Париже, Лондоне 
и т. д., посвященные репарационной про-
блеме, представляют собой яркую картину 



339 ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 354 

англо-французского соперничества в во-
просе о Германии. В течение 1920—21 про-
исходила такая же борьба по вопросу о 
распределении ближневосточной нефти, от-
разившаяся особенно ярко на конференции 
в Сан-Ремо. Одновременно с этим проис-
ходила борьба между Францией и Англией 
по вопросу о влиянии на Ближнем Востоке 
вообще. В то время как Англия, в целях 
укрепления своих позиций на Ближнем 
Востоке, завоеванных ею в результате им-
периалист. войны, поддерживала Грецию и 
поручила последней роль «жандарма» Севр-
ского договора, Франция вступила в сно-
шения с молодым национальным прави-
тельством Турции и во время Лондонской 
конференции в марте 1921 подписала с ним 
договор. Д л я того, чтобы добиться неут-
веряедения этого договора, Англия согла-
силась компенсировать Францию в вопросе 
о Верхней Силезии, удовлетворив притяза-
ния Польши за счет Германии. С другой 
стороны, можно отметить в истории после-
военных отношений между Англией и Фран-
цией целый ряд фактов, когда стремление 
французской дипломатии во что бы то ни 
стало удержать то или иное постановле-
ние В. м. д. (или соотношение сил, соответ-
ствующее В. м. д.) являлось для Англии 
поводом требовать от Франции уступок 
в других вопросах. Постепенно перевес в 
этой компенсационной политике перешел 
на сторону Англии, что повлекло за собою 
общее ослабление удельного веса Франции 
и подготовило поражение последней в рур-
ском вопросе, а также дальнейшее разви-
тие его через план Дауеса к Локарно. Ка-
залось бы, заключение Локарнского пакта, 
давая Франции долгожданную гарантию 
франко-германской границы, укрепляло ос-
новное завоевание В. м. д. Однако, такой 
вывод был бы далеко неправильным. В то 
время как Версальский договор позволял 
применять по отношению к Германии санк-
ции на основании решения репарационной 
комиссии (преобладающее влияние в к-рой, 
как известно, принадлеясало Франции), Ло-
карнский договор ставит решение вопроса о 
воздействии на Германию в зависимость от 
усмотрения совета Лиги Наций и, в част-
ности, Англии. Так . обр., из рук Франции 
вырвано было основное орудие воздействия 
на Германию. С другой стороны, самый Ло-
карнский пакт дает гарантию не только 
Франции на случай нападения на нее Гер-
мании, но и Германии в случае нападения на 
нее Франции. Это равноправие в области 
гарантий между Францией и Германией не 
только предоставляет Англии роль арбитра 
на Европейском континенте, но и изменяет 
в корне всю систему Версаля, построенную 
на подчинении Германии. Этого мало: JIo-
карнский договор знаменует собой еще дру-
гую брешь в здании Версальской системы, 
поскольку речь идет о герм, границах. Согла-
шаясь на гарантию зап. герм, границ, англ. 
дипломатия отказала в гарантии вост. и юго-
вост. границ Германии. По отношению к по-
следним Германия имеет свободу рук и мо-
жет в любой момент потребовать их пере-
смотра. Этим самым нарушается то соотно-
шение сил, к-рое было установлено В. м. д. 

б. с. э. т. х . 

Т. о., Локарно поставило Францию пе-
ред фактом огромного усиления английско-
го влияния на континенте, с одной стороны, 
и фактом усиления международного поло-
жения Германии — с другой. Создавшаяся 
ситуация, в связи с продолжающимся фи-
нансовым развалом Франции, грозила ей 
полной потерей своего европейского влия-
ния, а усилившийся нажим англо-амери-
канского финансового капитала, перешед-
шего в наступление в вопросе о ранц. 
внешнем долге, и связанные с этим планы 
дауесизации Франции делали картину ее 
международн. положения еще более мрач-
ной. Перед французской политикой неот-
разимо стал вопрос о полной перемене 
ориентации, заложенной В. м. д. и прово-
дившейся в течение пяти лет после не-
го правительством национального блока. 
Франция вынуждена была силой истори-
ческих тенденций сама начать разрушение 
системы Версаля, т. е. объективно продол-
жать то дело, к-рое взяла на себя Англия 
подготовкой Локарно, и искать почвы для 
сближения с Германией, где после приня-
тия плана Дауеса америк. кредиты широ-
кой волной залили народное хозяйство. 
На основе этих кредитов экономическая 
мощь Германии начала чрезвычайно быстро 
развиваться. В течение двух лет герман. 
народное хозяйство не только восстано-
вило свой довоенный уровень, но и значи-
тельно превзошло его. Процесс картелиро-
вания герман. промышленности, наряду с 
рационализацией производства, снова вы-
двинул Германию на первое место в системе 
европейского хозяйства. Это обстоятельство, 
несомненно, предопределило как активность 
герман. внешней политики, выразившуюся 
в подписании Германией в 1925 Локарн-
ского пакта и вступлении ее в 1926 в Лигу 
Наций, так и условия для экономического 
сближения с Францией. Происходившие в 
течение 1925—26 переговоры меяеду тяже-
лой промышленностью Германии и Фран-
ции закончились созданием ряда крупных 
хозяйственных объединений (стальной кар-
тель, медный и калийный синдикаты и ряд 
др. объединений), само наличие которых де-
лает невозможной прежнюю политику, вы-
текавшую из существа версальского соот-
ношения сил. Политическим оформлением 
этого движения явилось свидание между 
Штреземаном и Брианом в Туари в сентя-
бре 1926. На этом процесс франко-герм. сбли-
жения пока что остановился, но основные 
тенденции его продолжают развиваться по 
мере хозяйств, восстановления Германии. 

Активная роль америк. капитала в евро-
пейском народн. хозяйстве равным образом 
содействует ликвидации Версальской систе-
мы. Инвестируя свои капиталы в европей-
скую промышленность и, в частности, вкла-
дывая после принятия плана Дауеса большие 
капиталы в герман. народное хозяйство, Аме-
рика отнюдь не заинтересована в каком-
либо военном столкновении, способном на-
рушить правильное течение процентов на 
вложенный капитал, а напротив—должна 
ставить перед собой задачу объединения це-
лого ряда отраслей франц. и германской 
промышленности, что в корне противоречит 

12 
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основам В. м. д. Остается прибавить, что 
рост СССР в качестве могущественного фак-
тора мировой политики способствует по-
степенной ликвидации Версальского мира, 
поскольку последний при перекраивании 
политической карты мира был построен на 
полном игнорировании Советской России. 

Лит.: П о л н ы й р у с с к и й перевод В . м . д. п о я в и л с я 
в изд . Н К И Д , под ред. К л ю ч н и к о в а и Сабаиина , M. , 
1925; подробное и з л о ж е н и е е г о — К л ю ч н и к о в Ю . , 
Мирные договоры империалистской войны, М. , 1925; 
еще более подробное изложение—К л ю ч н и к о в Ю. 
и С а б а н и н А. , М е ж д у н а р о д н а я политика новейшего 
времени в договорах , нотах и д е к л а р а ц и я х , т . I I , М. , 
1926; о В . м. д . : В о д о в о з о в В., В е р с а л ь с к и й мир , 
П . , 1 9 2 2 в с т у п и т е л ь н а я статья к упомянутому изданию 
текста ; Ц и м м е р м а н , Международное право но-
вого времени, П р а г а , 1923; переводные: К е й н с Д . М. , 
Экономические последствия Версальского мирного до-
говора , 2-е изд . , М.—Л. , 1924 ; Н и т т и Ф . , Выро-
ждение Е в р о п ы , М.—П. , 1 9 2 3 ; Л а н с и н г Р . , Вер-
с а л ь с к и е переговоры. Судьба р а з л и ч н ы х постановле-
ний Версальского договора п р о с л е ж е н а в дополнениях 
русских к переводу к н и г и В. Ш е т ц е л я , П о л и т и -
ческие итоги мирных договоров, М. , 1926; на иностран-
ных я з . : Н . K r a u s и. G. R ö d i g e r , U r k u n d e n 
z u m F r i edensve r t r ag von Versa i l l es , В . , 1920—21; и х 
ж е, Chronik der F r i e d e n s v e r h a n d l u n g e n , В . , 1920; 
H . T e m p e r l e у , T h e H i s t o r y of t h e Peace Confe-
rence of Par is , v l # I — V I , L . , 1920—24; A. T a r d i e u, 
L a Pa ix , P., 1921 ; M e г m e i x. L e C o m b a t des t ro i s , P . , 
1922; M. R o t h b a r t h , D ie Grossen Vier am W e r k , 
В . , 1921 ; F . Z i t e 1 m a n n , R u s s l a n d im Fr i edensve r -
t r äge von Versai l les , в., 1920. Б. Штейн. 

IV. Версальский мирный договор и рабочее 
движение. 

В. м. д. отметил собою крупнейший этап 
не только в истории международной; он 
оставил приметную дату и в истории отно-
шений классовых, включив в число своих 
разделов и параграфов X I I I часть, получив-
шую горделивое название «хартии труда». 
Но замыслу составителей X I I I часть дол-
жна была явиться мирным договором между 
пролетариатом и господствующими класса-
ми подписавших В. м. д. государств, свое-
го рода «конституцией классового сотруд-
ничества», закрепляющей взаимоотношения 
«гражданского и промышленного мира», ус-
тановившиеся во время империалистской 
войны во всех принимавших в ней участие 
государствах. Дальнейшее закрепление их 
признавалось желательным и реформист-
скими вождями западного рабочего движе-
ния и вождями бурягуазии: обе стороны шли 
к договору,—шли во имя одинаковых, в 
сущности, целей: утверждения вновь обре-
тенной в кровавой международной бойне 
«родины» на основах восстановления рас-
строенного войной хозяйства общими сила-
ми капиталистов и рабочих и. . . предотвра-
щения коммунистической революции, «при-
зрак к-рой бродил по Европе», одинаково 
пугая буржуазию и реформистских лиде-
ров. Своевременно заключенный «мирный 
договор», к-рый удовлетворил бы наиболее 
настоятельные требования рабочих и тем 
предотвратил бы массовый подъем, являлся, 
в силу этого, желательным для обеих сторон. 

Фактически, руководимые реформистами 
рабочие организации Запада приступили 
к подготовке его еще задолго до окончания 
войны. Так, еще 5 июля 1916, во время 
конгресса тред-юнионов в Лидсе, состоя-
лось совещание лидеров профдвижения Ан-
танты (Англии, Франции, Италии и Бель-
гии), на к-ром выработан был проект «проф-

союзных требований» по вопросам о правах 
Союзов, свободе передвижения, социальном 
страховании, рабочем времени и т. д., ко-
торые предполагалось представить прави-
тельствам для включения в мирный договор. 
Со своей стороны профсоюзные представи-
тели государств герман. коалиции, при под-
держке представителей некоторых нейтраль-
ных стран, выработали свою программу тре-
бований на конференции в Берне, созванной 
Швейцарским Союзом 1 окт. 1917, где так-
же утвержден был проект «рабочих требо-
ваний» и принято пожелание о приглаше-
нии представителей проф. организаций на 
мирный конгресс для участия в выработке 
пунктов мирного договора, имеющих со-
циально-политическое значение. 

Наконец, 1 февраля 1919, когда мирная 
конференция в Париже была уже открыта, 
в Берне состоялась конференция профсоюз-
ных воледей обоих лагерей (с нейтральными, 
но без участия американцев и бельгийцев), 
на которой были обсулсдены и объединены 
обе прежние программы, лидская и бернская. 
В итоге новая бернская программа вклю-
чает ряд требований и пожеланий, из к-рых 
более определенно выдвигаются следующие: 
8-часовой рабочий день для всех категорий 
работы, 6-часовой день для подростков от 
15 до 18 лет, с предоставлением им «мини-
мум двух часов ежедневно» для учебных 
занятий, запрещение ночной работы для 
ягенщин и подростков, иностранные рабо-
чие имеют равные права с местными, для 
цветных рабочих такие же условия труда, 
как и для белых (подробнее см. Империа-
листская война, рабочее движение во вре-
мя войны). К этому времени уже выясни-
лось отношение правительств «держав-по-
бедительниц» к проекту «мирного договора», 
подготовленного рабочими организациями. 
Отнюдь не отказываясь в принципе от уста-
новления «конституции классового сотруд-
ничества», они явно отказывались признать 
рабочий класс «равной» при переговорах сто-
роной и выразили твердое намерение октро-
ировать (дать) эту конституцию сверху, а не 
вырабатывать ее совместно или признать 
для себя обязательной «хартию», вырабо-
танную каким-либо рабочим конгрессом. 
По существу, они собирались продиктовать 
«социальный договор» рабочему классу так 
же ультимативно и с таким же односторон-
ним учетом своих интересов, как в части 
политической они диктовали его державам-
побежденным. В разрешении созвать между-
народную конференцию по вопросам труда, 
как мечтали профсоюзные вожди, одновре-
менно с мирным конгрессом и в месте его 
созыва было категорически отказано. К ра-
боте в «комиссии по труду», организация 
которой предусматривалась на предстоящем 
конгрессе, решено было допустить только 
«представителей рабочего класса» по выбору 
правительств, при чем выбор падал на особо 
зарекомендовавших себя во время войны 
«преданностью делу обороны», как Жуо, 
Вандервельд, Гомперс и другие. Т. о., все 
старания и труды реформистов оказались 
ненужными, и сами их проекты не оказали, 
в сущности, никакого влияния на содержа-
ние X I I I части Версальского договора. 
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Составление версальской хартии было по-
ручено постановлением Парижской мирной 
конференции 31 ян в. 1919 особой «Комиссии 
по международному рабочему законодатель-
ству», в состав которой были включены по 
2 представителя от Великобритании, Фран-
ции, Соедин. Штатов, Италии и Японии и 
5 представителей от всех остальных «ма-
лых» союзн. государств (2 от Бельгии и по 
одному от Польши, Чехо-Словакии и Кубы). 
Персонально в комиссию вошли: от Соед. 
Штатов — Гомперс, председатель Американ-
ской федерации труда, и Херлей, председа-
тель Управления судоходством; от Англии— 
Барнс, член палаты общин и член военного 
кабинета, лидер металлистов, Батлер, това-
рищ министра труда; от Франции—Кольяр, 
министр труда, и Лушер, министр «восста-
новления» (заместителем его назначен был 
Жуо, генеральный секретарь Всеобщей кон-
федерации труда), участвовали также Ван-
дервельд, Бенеш и др. Несколько позже к 
работам был привлечен Дж. Г. Томас, ли-
дер английских железнодорожников. Пред-
седателем комиссии избран был Гомперс; 
кроме него, в составе комиссии не было ни 
одного официального представителя рабочих 
организаций. 

В основу работ комиссии полошен был вырабо-
танный англичанами проект, не имевший ничего об-
щего с лидским проектом. Несмотря на то, что текст 
проекта составлен был с совершенно исключительной 
небрежностью, он не вызвал в комиссии споров, за 
исключением некоторых пунктов . Одним из них был 
пункт о представительстве на международных рабо-
чих конференциях , предусматривавший представи-
тельство правительств , предпринимателей и рабочих , 
при чем представителю правительства предоставлялось 
два голоса, а предпринимателям и рабочим по одному. 
Против этой редакции, цинично о б н а ж а в ш е й смысл 
«конституции», з а я в и л и протест и т а л ь я н ц ы , францу-
зы, американцы и кубинцы, потребовавшие равного 
голоса д л я всех трех г р у п п . Они д о к а з ы в а л и , что 
предоставление рабочим всего одной четверти голосов 
не удовлетворит рабочих, д а ж е реформистов, л и ш и т 
новую организацию всякого авторитета в их г л а з а х и 
превратит «парламент труда», каковым мыслилась 
эта о р г а н и з а ц и я ее создателям, в орудие не устано-
вления социального мира , а обострения классовой 
в р а ж д ы . Доводы эти не были, однако, п р и н я т ы боль-
шинством: англичане , бельгийцы и другие , подчер-
к и в а я , что в странах «действительного демократизма» 
нет противопоставления рабочего класса государству , 
поскольку д а ж е в составе правительства т а к и х стран 
имеются представители рабочих, у т в е р ж д а л и , что пре-
доставление двух голосов правительству дает преиму-
щество рабочим, а не предпринимателям. П о п р а в -
ка была отклонена . 

Второе исправление первоначального текста к а -
салось порядка вступления в силу п р и н я т ы х конфе-
ренцией постановлений. В первоначальной редакции 
правительства обязывались ратифицировать принимае-
мые на конференциях большинством в !/з голосов про-
екты конвенций, если в течение года проекты эти не 
будут отклонены представительным учреждением дан-
ной страны. И т а л ь я н с к и е и ф р а н ц у з с к и е делегаты 
в своих предложениях пошли д а ж е дальше, настаи-
вая на обязательности д л я правительств ратифици-
ровать конвенции, даже если они не получат одобре-
ния парламента . Н о эта р а д и к а л ь н а я поправка была 
немедленно взята обратно после того, к а к представи-
тели Англии, Соед. Штатов и Б е л ь г и и (Вандервельд) 
заявили , что такое «ограничение верховных прав го-
сударства» побудит большинство государств вовсе отка -
заться от п р и н я т и я «хартии». Б о л е е того, напуган -
ная вызванным ею самою п р и з р а к о м возможного не-
довольства правительств ее работой, комиссия от-
вергла д а ж е первоначальный текст и новой редакцией 
его лишила постановления конференции всякой обя-
зательности: правительствам предоставлена была п о л -
ная свобода ратифицировать или не ратифицировать 
конвенции, вырабатываемые на конференциях . Н о тем 
самым у п р а з д н я л с я и самый смысл учреждения , план 
организации которого она вырабатывала . 

В конечном итоге комиссия утвердила 
проект, представленный 24 марта 1919 мир-

ной конференции, составивший X I I I часть 
В. м. д. (ст. 387—427), X I I I часть Сеи-Жер-
менского (ст. 332—372), X I I часть Севрско-
го (ст. 374—414), X I I I часть Трианонского 
(ст. 315—345) и X I I часть договора в Нейи 
(ст. 249—289). Текст этих «хартий» содер-
жит 41 §§. Часть X I I I В. м. д. состоит из 
«вступления» и двух отделов. Во вступле-
нии отмечается «социальный смысл» догово-
ра, устанавливаемого последующими па-
раграфами: поскольку «всеобщий мир может 
быть основан лишь на принципе социальной 
справедливости», —«высокие договариваю-
щиеся стороны, движимые чувствами спра-
ведливости и гуманности», и «принимая во 
внимание, что существуют условия труда, 
сопряженные для большого количества лиц 
с несправедливостью, нищетой и лишения-
ми и порождающие недовольство», согласи-
лись «улучшить эти условия» изложенны-
ми в «хартии» мерами: для осуществления 
их «основывается постоянная организация» 
под названием «Международная организа-
ция труда», в составе: общей конференции 
представителей членов Лиги Наций и «Ме-
ждународного бюро труда», функционирую-
щего под руководством Административного 
совета. Функции этих органов с чрезвычай-
ной подробностью определены в §§ 387— 
426 В. м. д. На организацию возлагалась 
обязанность разрабатывать разного рода 
проекты по урегулированию взаимоотно-
шений между трудом и капиталом и условий 
труда. По утверждении этих проектов пле-
нарными конференциями, они должны сооб-
щаться всем участвующим государствам, 
правительства которых обязуются передать 
их не позже, как через 1—I1/, года по окон-
чании сессии Международной организации 
труда, на к-рой они были приняты, на утвер-
ясдение парламента или той власти, от к-рой 
зависит придание проекту силы закона. Де-
легация каждого государства на пленарной 
конференции составляется из двух предста-
вителей правительства и по одному от рабо-
тодателей и рабочих, при чем два последних 
назначаются «по соглашению с руководя-
щими профессиональными организациями 
работодателей и рабочих, в случае, если в 
данной стране таковые организации суще-
ствуют» (см. также статью Бюро труда 
международное). 

Второй отдел X I I I части (ст. 427) устана-
вливает девять принципов, имеющих, по 
мнению составителей «хартии», «величайшее 
значение для физического, духовного и нрав-
ственного состояния наемных рабочих». 
Принципы эти: 1) Труд не должен рассма-
триваться просто как товар или как объект 
торговых сделок (пункт, явно заимствован-
ный из одного америк. закона против тре-
стов и профсоюзов). 2) Право ассоциации 
(коалиции) для предпринимателей и рабочих 
во всех случаях, когда цели их не противо-
речат закону. 3) Установление рабочим за-
работной платы, обеспечивающей прилич-
ный, по понятиям данного места и данного 
времени, уровень жизни. 4) Установление 
8-часового рабочего дня, или 48-часовой ра-
бочей недели,—как цель, к которой надле-
жит стремиться всюду, где она еще не до-
стигнута. 5) Установление еженедельного 
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отдыха продолжительностью не менее 24 ча-
сов, который должен включать воскресенье, 
во всех случаях, когда это будет возмояшо. 
6) Устранение детского труда и обязатель-
ство применять к работе несовершеннолет-
них ограничения, необходимые для продол-
жения их образования и «обеспечения» их 
физического развития. 7) Принцип одинако-
вой платы для мужчин и женщин за одина-
ковый труд. 8) Правила, издаваемые в ка-
ждой стране относительно условий труда, 
должны будут обеспечивать «справедливые» 
материальные условия жизни всем рабочим, 
законно пребывающим в данной стране. 
9) Кая-сдое государство обязано будет органи-
зовать службу инспекции,к к-рой будут при-
влечены и женщины, для обеспечения про-
ведения в жизнь законов и распоряясений об 
охране рабочих.—Туманность этих «принци-
пов» уя«е сама по Себе достаточно красноре-
чива; еще красноречивее—недвусмысленная 
директива, данная ст. 405 В. м. д.: «выраба-
тывая предлоясепие или проект конвенции 
для всеобщего применения, конференция дол-
ягна принимать во внимание страны, в ко-
торых климат, недостаточное развитие про-
мышленной организации или иные особые 
обстоятельства делают условия промыш-
ленности существенно отличными от других, 
и она будет предлагать такие изменения, 
какие признает нужными сообразно с усло-
виями, присущими этим странам». Директи-
ва эта открывала самый широкий простор 
тому самому «неприятию какой-либо нацией 
действительно гуманного режима труда», 
к-рая, как говорится во вступлении к X I I I 
части договора, «препятствует усилиям дру-
гих наций, желающих улучшить судьбу 
трудящихся в их собственной стране». 

Текст X I I I части В. м. д., уснащенный к 
тому же подчеркиванием «благодеяния», ко-
торое оказывается «наемным рабочим» этой 
дарованной им конституцией, естественно, 
не мог удовлетворить дая-се реформистов. 
Генеральная комиссия германских профсо-
юзов определила ее, как «явное издеватель-
ство над профессионально организованны-
ми рабочими всех стран и наступательный 
союз против международной охраны труда. 
Мы переживаем заговор международного ка-
питала, под руководством западных держав, 
против социальной революции пролетариа-
та». Должно отметить, что протест этот был 
поддеряган и герман. правительством. Не 
могли принять «хартию» без протеста и ре-
формисты самой Антанты: слишком недву-
смысленно было отношение к ней широких 
рабочих масс. Собравшийся 28 июля 1919 в 
Амстердаме Меяедународный конгресс проф-
союзов вынес после обсуждения версаль-
ской конституции резолюцию, в к-рой зая-
влял, что «не может признать пункты рабо-
чего законодательства», включенные в Вер-
сальский мирный договор, за «вырая-сение 
требований рабочего класса всех стран». В 
дальнейшем пункт за пунктом, сравнением 
X I I I части с Бернской программой, до-
казывается, «что мирный договор не заклю-
чает в себе реформ, имеющих действитель-
ное значение. Но без международного ра-
бочего права Лига Наций будет бессильна 
и мир не совершенен. Опираясь на жела-

ние рабочего класса самому определять свои 
требования, конгресс утверяедает Бернскую 
программу и вменяет в обязанность каждому 
национальному рабочему движению немед-
ленно и полностью провести ее в яшзнь». 
Против этой резолюции выступил Гомперс, 
в речи своей возражавший против «преуве-
личенной» критики В. м. д., который он 
объявлял «хотя и первым еще шагом, но 
шагом серьезным». В таком же «революци-
онном» духе принята была и вторая резолю-
ция, определявшая условия, на которых 
конгресс считает возможным участие на-
циональных центров профдвижения в пред-
стоящей Вашингтонской конференции: и 
здесь констатируется также, что «рабочая 
программа В. м. д. ни в одном пункте не 
соответствует бернским требованиям». 

Резолюции эти явно рассчитаны были па 
то, чтобы убаюкать настороженный слух 
пролетарских масс революционной фразой. 
В действительности ям лидеры реформист-
ского мирового профдвиядания—руководи-
тели этих масс—решениями того же само-
го Амстердамского конгресса полностью пе-
редоверили дело «рабочего освобождения» 
именно Лиге Наций, возложив на нее про-
ведение необходимых, по мнению конгресса, 
мероприятий по «физическому и духовному 
развитию» рабочего класса, по содействию 
охране труда и т. д. Резолюции конгресса 
фактически предрешали участие националь-
ных профсоюзных центров в Вашингтонской 
конференции, а стало быть—и последующее 
участие в Мея-здународном бюро труда, хотя 
истинная природа этого учреждения была 
абсолютно ясна. Все это свидетельствовало 
неоспоримо, что «мирный договор о клас-
совом сотрудничестве» принят был рефор-
мистами, если и не формально, то по суще-
ству. Ревностное выполнение ими договора 
выявилось не только в том, что X I I I часть 
В. м. д. фактически определила на долгий 
период всю «рабочую» политику реформист-
ских национальных центров профдвижения, 
но прежде всего в том, что принявшие до-
говоо лидеры рабочего движения приложи-
ли все усилия к тому, чтобы поддержать по-
литическую линию Лиги Наций и заста-
вить массы принять ее и в области репара-
ционного вопроса, вплоть до плана Дауеса, 
и в области борьбы против Советской Рос-
сии, и в области новых империалистиче-
ских предприятий «великих держав». В этом 
смысле В. м. д. открывает собою период 
регламентированного и систематического 
классового сотрудничества. 

Революционные организации рабочего 
класса, начиная с первых же шагов «подго-
товки Версаля», резко отмежевались от ре-
формистского большинства, неуклонно изо-
бличая предательскую роль правого крыла 
и центра. Размежевание пришлось провести 
очень далеко, поскольку даже былой цим-
мервальдский «центр» оказался в рядах 
принявших версальскую хартию. Борьба 
против Версальского мирного договора 
стала, в силу указанных выше причин, 
одной из очередных задач борьбы против 
реформизма, против возведенной Версаль-
ским мирным договором в планомерные фор-
мы системы классового соглашательства. 
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Лит.: G. B a r n e s , T h e I n d u s t r i a l Sec t ion of t h e 
League of N a t i o n s , L . , s. a . ; A . B a u m e i s t e r , D i e 
Gewerkschaf ten u n d d ie i n t e r n a t i o n a l e Arbe i t so rgan i -
s a t i o n , L a u s a n n e , 1921; С. B u r n s , D e 1 i s 1 e, T h e 
L e a g u e and L a b o u r , L . , s . a . ; A . C h r i s t h o l i n , 
L a b o u r ' s Magna C h a r t a , 2 ed . , L . , 1921 ; E с к a r d t 
und К u 1 1 i g, D a s i n t e r n a t i o n a l e Arbe i t s r ech t i m 
Fr i edensve r t r age , 2 Auf lage , В . , 1922; H . F e h l i n -
g e r , Das i n t e r n a t i o n a l e Arbe i t s rech t im F r i edensve r -
t r age , «Kor respondenzb la t t des ADGB», № 35, 1920; E . 
F r a n с к e, Die Organ i sa t ion der Arbe i t im F r i edens -
ve r t r äge , «Wel twi r t s cha f t l i chesArch iv» , X V , H . 3 ; I . S o -
j a r t , Les clauses du t r a v a i l dans le t r a i t é de Ver-
sai l les et les décis ions de la Conférence de W a s h i n g -
ton , P . , 1920; M. G u e r r e a u , U n e nouve l l e in s t i -
t u t i o n en d ro i t des gens. L ' O r g a n i s a t i o n p e r m a n e n t e 
du T r a v a i l , P . , 1923; L . H e y d e, D ie Soz ia lpo l i t ik 
im F r i e d e n s v e r t r a g e u n d im V ö l k e r b u n d , J e n a , 1919; 
P rocès -ve rbaux de la p r e m i è r e session de la Conférence 
i n t e r n a t i o n a l e du T r a v a i l , W a s h i n g t o n , 1 9 2 0 ; K r a u s 
und R o e d i g e r , U r k u n d e n zum F r i e d e n s v e r t r a g 
von Versai l les ( « K o m m e n t a r zum Fr i edensve r t r ag» von 
Schücking) , В . , 1920/21; M. L a z a r d , L ' O r g a n i s a -
t ion p e r m a n e n t e du Trava i l , P . , 1922; A . d e M a d a y , 
L a Char t e i n t e r n a t i o n a l e d u T r a v a i l , P . , 1921; M a -
ti a i m , L ' O r g a n i s a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d u T r a v a i l e t la 
Conférence de W a s h i n g t o n , Bruxe l les , 1920; A . M a-
n e s, Soz ia lpo l i t ik in den F r i edensve r t r ägen u n d im 
V ö l k e r b u n d , Be r l in , 1920; D . H . M i l l e r , I n t e r n a t i o -
na l R e l a t i o n s of L a b o u r , N . - Y . , 1921; «Procès -ve rbaux , 
r a p p o r t s e t d o c u m e n t s de la Commiss ion de la légis la-
t i on i n t e r n a t i o n a l e d u T r a v a i l . Conférence de la Pa ix» , 
P . , 1919; S . R о s e n b a u m , Der V e r t r a g von Ver -
sai l les , L p z . , 1921; W . S. S a n d e r s , T h e I n t e r n a -
t i ona l L a b o u r Organ i sa t ion and t h e League of N a t i o n s , 
L . , 1921 ; S c h ü c k i n g u n d W e h b e r g, D ie Sa t z -
ung des V ö l k e r b u n d e s , « K o m m e n t a r zum Fr i edensve r -
träge», B e r l i n , 1921. С. Мстиславский. 

В Е Р С А Л Ь Ц Ы , термин, обозначавший в пе-
риод Парижской Коммуны 1871 контр-ре-
волюционную Францию, центром которой 
с момента бегства из Парижа правитель-
ства, бюрократии и армии являлся Вер-
саль—бывшая резиденция франц. королей, 
расположенная в 18 км от столицы. В более 
тесном смысле слова, В.—действовавшие 
против революционного Парижа войска, из 
которых с начала апреля 1871 сформирова-
на была «версальская армия». 

В Е Р С И Ф И К А Ц И Я , учение о приемах и 
видах стихосложения (см.). 

В Е Р С И Я (от франц. version — перевод, 
истолкование), собственно, способ сообще-
ния о каком-либо факте. Обычно словом 
В. обозначается параллельное сообщение, 
содержащее отклонения от основного рас-
сказа о том же предмете. 

В Е Р С О Н О В А К Л Е Т К А , или в е р х у -
ш е ч н а я к л е т к а , огромная, различи-
мая даже невооруженным глазом, богатая 
протоплазмой клетка, расположенная в вер-
шинной части семенного фолликула муж-
ской половой железы у нек-рых насекомых 
(чешуекрылых, двукрылых, сетчатокрылых, 
полужесткокрылых). Значение В. к . тол-
куется разно: ей приписывается то значение 
первичной производительницы (через по-
вторное деление) сперматогоний, то значение 
питательной для сперматогоний клетки, то 
значение механического, поддерживающего 
половые клетки, аппарата. См. Насекомые. 

В Е Р С Т А , русская мера длины, содержа-
щая 500 саж. = 1,0668 км. 

В Е Р С Т А (кирпичная кладка), ряд кир-
пичей по наружным граням стен. 

П р и у к л а д к е В . (см. рис. ) отбираются н а и л у ч ш и е 
по качеству и виду к и р п и ч и WW и т щ а т е л ь н о под-
гоняются под общую поверхность стены при п о м о щ и 
ш н у р а A B , перекинутого через в е р т и к а л ь н ы е р е й к и 
M , р а з г р а ф л е н н ы е на части , р а в н ы е высоте одного 
р я д а к л а д к и . П о у к л а д к е В . н а с у х о и р а з г о н к е 
вертикальных ш в о в до ровной т о л щ и н ы их , п р и с т у -
пают к посадке ее н а раствор , д л я чего к а м е н щ и к , 

п о д н я в к и р п и ч к в е р х у , подбрасывает под него рас -
твор и, п р и с т у к и в а я по к и р п и ч у , о с а ж и в а е т его до 
тех пор , п о к а к и р п и ч не подойдет ровно под ш н у р 

A B ; после этого н а ч и н а е т с я з а к л а д к а середины стены, 
к у д а идет остальной к и р п и ч у ж е без подбора . Н а 
в ы к л а д ы в а н и е версты с т а в я т с я , обыкновенно, наи-
более опытные м а с т е р а . 

В Е Р С Т А К , приспособление для неподвиж-
ного укрепления обделываемых предметов 
в определенном, наиболее удобном для обра-
ботки, положении; употребляется, гл. обр., 
в столярном, слесарном и других ремеслах. 
Столярный В.—специально приспособлен-
ный стол, который служит для производст-
ва почти всех столярных работ. Он состоит 
из верхней доски В (рис. 1), опирающейся 
на две вертикальных ножки А, связанных 
поперечиной В. Верхняя доска В является 
существенной частью В. и служит для удер-
жания обрабатываемых предметов. Размеры: 
длина от 1.500 до 3.000 мм, ширина от 350 
до 875 мм, вышина от 550 до 800 мм. Задняя 
часть стола В сделана подвижной в виде 
тисков Г , в них имеется отверстие О, в кото-
рое проходит гладкая шейка винта Д, вра-
щающегося за головку Е рукояткой Ж , 

к Д 

Р и с . 1. 

двигаясь поступательно вместе с тисками, 
в коих задерживается обоймой 3 . Левый 
конец винта И входит в неподвижную гай-
ку К, нарезанную в части Л, и увлекает 
тиски Г, направляемые квадратным стерж-
нем М. Для зажима предметов в гнезда H 
тисков и стола вставляются железные упоры 
или гребенки П, удерживаемые в гнезде пру-
ншнами на любой высоте. Для заясима широ-
ких досок в вертикальном положении устраи-
вается поперечный зажим. Дощечка Р дви-
жется в прорезе винтом С, ввертываемым 
в резьбу Т, сделанную в выступе верстач-
ной доски. В задней части верстачной доски 
делается продольная выемка Ф, в виде пло-
ского корыта, для помещения на ней во вре-
мя работы различных инструментов, обыч-
но хранящихся в ящике X или шкафике Д . 
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Р и с . 2. 

Слесарный В. (рис. 2) служит для за-
жима обрабатываемых предметов в тисках 
и для расположения всех инструментов в 
работе, обычно хранящихся в выдвиишом 

ящике. Разме-
ры В. : высота— 
850, ширина— 
750 мм. В це-
лях экономии 
передняядоска 
Сделается тол-
щиной в 60— 
75 мм, и к ней 
привертывают-
ся тиски Б . 
Задняя часть 
верстака В де-
лается из бо-

лее тонкой доски толщиной 25 мм. Чтобы 
защитить доски от выбивания, поверхность 
их обшивается листовым железом. В. уста-
навливается на деревянных или металличе-
ских ножках, стягивается болтами и стоит 
свободно или скрепляется закрепами со сте-
ной. Теперь верстаки делают сплошь метал-
лическими, передвижными на колесиках 
или складными. Гончарный В. имеет вра-
щающуюся круглую верхнюю доску для 
формовки горшечных изделий. 

О специальных приспособлениях, облегча-
ющих работу организма рабочего при поль-
зовании В., см .Рабочая зона. А. Бриткин. 

В Е Р С Т А Н И Е ( в е р с т а т ь ) , так в Мо-
сковском государстве обозначалось зачис-
ление того или иного лица в служилый 
чин, сопровояедавшееся назначением ему де-
нежного и поместного оклада сообразно 
его породе («отечеству») и служебной год-
ности; обычно сын служилого человека 
впервые верстался 15-ти лет и назывался 
«неслужилым новиком». Быть «в версту»— 
быть равным кому-либо по породе и службе. 

В Е Р С Т А Т К А , прибор для набора типо-
графских литер; изготовляется ныне из же-
леза или никкеля (в 15—17 вв. изготовлялся 
из дерева) в виде продолговатой пластинки, 

В е р с т а т к а с начатой строкой набора и поло-
ж е н и е ее в р у к е н а б о р щ и к а . 

к которой неподвижно прикреплены одна 
стенка по длине и другая по узкому краю, и 
при которой, кроме того, имеется подвиж-
ная стенка, подвигаемая на такое расстоя-
ние от узкой стенки, какое нужно для фор-
мата данного набора. 

В Е Р С Т К А , процесс организации из от-
дельных гранок набора и клише полос, т. е. 
страниц, предназначенных для печатания. 

В Е Р С Т О В С К И Й , Алексей Николаевич 
(1799—1862), рус. композитор. В 1818 окон-
чил в Петербурге корпус инженеров; по фор-
тепиано учился у Фильда (см.), по скрипке 

и гармонии у JT. Маурера. В. рано при-
страстился к театру, был и актером и пев-
цом. В 1823 В. переехал в Москву и в 1824 
назначен инспектором репертуара москов-
ских театров, позже (после увольнения За-
госкина) управляющим конторой тех же те-
атров (до 1860). В. обладал большим мело-
дическим даром, но весьма недостаточной 
для, композитора теоретической подготовкой. 
Для В. характерно типично барское диле-
тантское отношение к искусству. Оркестров-
ка В. примитивна (многие из его опер ин-
струментовали Маурер и Воячек). Из напи-
санных В. шести опер «Аскольдова могила» 
(1835) имела исключительный успех. 

К р о м е опер , В . п р и н а д л е ж а т к а н т а т ы ( « Ч е р н а я 
шаль» по П у ш к и н у , «Три песни», «Бедный певец» по 
Ж у к о в с к о м у и др . ) , гимны, д р а м а т и ч е с к а я к а р т и н а 
«Выкуп барда», у в е р т ю р а , около 30 опер-водевилей 
и около 25 романсов . 

Вместе с А . П и с а р е в ы м В. и з д а в а л в 1826 «Музы-
к а л ь н о - Д р а м а т и ч е с к и й Альбом», а в 1827—28 «Му-
з ы к а л ь н ы й Альбом». В первом помещен очерк В.: От-
р ы в к и и з истории драматической м у з ы к и . 

Лит.: Ф и н д е й з е н H . , А . Н . В е р с т о в с к и й 
(1890, и в « Е ж е н е д е л ь н и к е И м п е р а т о р с к и х Театров» , 
к н . 2, 1896); С е р о в А. Н . , Собрание сочинений, 
т . I I I , С П Б , 1892—95; Б и б л и о г р а ф и я переписки В . — 
в статье 3 . С а в е л о в о й — в «Сборнике Государ -
ственной Академии Художественных Н а у к » , 1926; 
Список сочинений В. , составл. Н . Финдейзеном, см. в 
«Рус . Муз . г а зете» , № 7, 1899. , з . Савелова. 

В Е Р С Х У Р И Н Г (Verschuuring), Хендрик 
(1627—90), голл. живописец и гравер; долго 
жил в Италии (1640—54), писал портреты, 
ландшафты и военные сценки. Картины 
редки, чаще встречаются акварели и рисун-
ки. В Эрмитаясе В. представлен двумя под-
писными картинами: «Кузница» и «Водопой». 

ВЕРТГЕЙМ, Вильгельм (1815—1861), фи-
зик, сначала работавший в Вене, затем—в 
Париже, где занимал должность экзами-
натора Политехнической школы. Известен 
многочисленными экспериментальными ра-
ботами по упругости; ему принадлежат опре-
деления коэффициентов упругости и преде-
лов упругости основных технических мате-
риалов, имеющие первостепенное значение 
в учении о сопротивлении материалов. По-
дробнее см. Упругость. 

Основные работы В . : Recherches sur l ' é l a s t i c i t é 
(«Ann. de c h i m i e et de phys ique» , sér . 3, v . X I I , 1844); 
M é m . sur les p r o p r i é t é s d u bois (совм. с Шевандье , 
P . , 1846); S u r l ' é l a s t i c i t é e t sur la cohés ion des d i f -
f é ren te s espèces de ver re (совм. с Шевандье , «Ann. de 
c h i m i e et de phys ique» , s é r . 3, v . X I I , 1847). 

B E Р Т Г Е Й M E P(Wertheimer),Макс (p. 1880), 
психолог, проф. (с 1922) Берлинского ун-та, 
виднейший представитель новой немецкой 
психологии (так наз. «Gestaltpsychologie», 
см. Структурная психология) и один из ее 
основоположников. В работе «Zur psycho-
logischen Tatbestandsdiagnostik» (совместно 
с Клейном, «Archiv für Kriminalanthropo-
logie», 1904) В. впервые выдвинул мысль о 
возможности экспериментального определе-
ния причастности к преступлению путем 
анализа оставшихся в психике испытуемого 
аффективных следов преступления; этой Hte 
теме он посвятил свою диссертацию «Expe-
rimentelle Untersuchungen zur Tatbestands-
diagnostik» (Würzburg, 1905). Связь с вюрц-
бургской школой (см.) психологов натолкну-
ла В. на ряд проблем в области психологии 
восприятия, в частности, восприятия движе-
ний; в относящихся сюда работах он впер-
вые обосновал главнейшие полоигения «Ge-
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Stalttheorie», указав на своеобразный це-
лостный характер зрительных восприятий, 
на необходимость вообще перейти с ато-
мистической точки зрения в психологии на 
исследование целостных процессов. Глав-
нейшие работы в этой области: Drei Abhand-
lungen zur Gestalttheorie, Erlangen, 1925; 
Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt, I, 
II, III («Psycholog. Forschung», B-de I, IV, 
VII , В., 1921, 1923 и 1925); Ueber Gestalt-
theorie, Erlangen, 1925. 

BEPTEHC, точка на небесной сфере, по 
направлению к к-рой происходит движение 
звездного потока (см. Звездные потоки). 

В Е Р Т Е К С (лат. vertex—темя, макушка), 
точка черепа, которая является наивысшей, 
при положении головы в так наз. немецкой 
горизонтали, при которой верхний край на-
руншого слухового прохода и нижний край 
глазницы лежат на одной прямой, парал-
лельной полу. В. пользуются, гл. обр., для 
измерений роста на живых людях. 

В Е Р Т Е П , кукольный театр, сохранивший 
остатки духовно-театральных представлений 
позднего средневековья—мистерий и полу-
чивший свое распространение в 16 и 17 вв. 

Р и с . 1. У к р а и н с к и й вертеп. 

на Украине, в Польше (т. н. «szopka» от нем. 
schoppen—хлев, сарай), Белоруссии («бет-
лейка» от Bethleem,—название города Виф-
леема) и некоторых местах Сибири (То-
больск, Иркутск первой половины 18 в.). В. 
состоял из небольшого деревянного ящика с 
двумя ярусами (см. рис.): в верхнем обыч-
но происходила «серьезная» (духовная) часть 
представления, развивавшегося на тему Ро-
ждества Христова, а в нижнем разыгрыва-
лись сцены светского, комического и быто-
вого характера («интермедии»), почти не свя-
занные с основным действием. Скрытый по-
зади кукольник (вертепщик) приводил в дви-
жение куклы, за которых он сам говорил, 

многообразно видоизменяя голос. Игра ку-
кол часто сопровождалась музыкой, осно-
вой для к-рой служили народные песенные 
и плясовые мелодии, а также религиозные 

Р и с . 2 . Б е л о р у с с к а я бетлейка . 

канты. Часто вертепное представление шло 
в сопровождении доморощенного оркестра 
(скрипка, бубен). Вместе с В. носили рож-
дественскую «звезду» и пели песни («коляд-
ки», «кантычки»). Движение кукол введено 
было не сразу — ему предшествовал показ 
неподвижных кукол, изображавших еван-
гельский рассказ о рождении Христа. 

Популярность и широкое распростране-
ние В. объясняется тем, что в комических 
сценах — интермедиях — ярко отображалась 
действительная жизнь, преломленная сквозь 

Р и с . 3. П о л ь с к а я ш о п к а . 

выпуклые комедийные образы, весьма близ-
кие по характеру к народному фарсу. На 
Украине, куда В. проник из Польши, глав-
ными действующими лицами второй части 
вертепного зрелища являются представи-
тели наиболее значительных социальных 
групп старой Украины и ее отдельных 
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национальностей, игравших значительную 
роль в ее экономической, политической и 
общественной жизни; это поляк-пан, еврей-
эксплоататор, цыган-лентяй с воровскими 
замашками, крестьянин и крестьянка, ка-
зак-запорожец, дьяк-баккалавр, униатский 
священник. С течением времени эти типы 
трансформировались (вплоть до появления 
городового). Главными создателями и про-
пагандистами В. были студенты Киевской 
академии, хорошо знакомые с народными 
массами и их бытом. На С.-В. России сло-
я-сился особый тип В., получивший название 
райка (см.)—вероятно, в связи со сценами, 
изображавшими апокрифические рассказы о 
рае. Под влиянием лубочных картин, В., за-
несенный с юга в Москву, превратился из 
кукольного театра в народную панораму, 
показываемую с присказками раешника. 

Лит.: В е с е л о в с к и й А . , С т а р и н н ы й т е а т р 
в Е в р о п е , M . , 1870; М а р к е в и ч Н . , О в ы ч а и , по-
в е р ь я , к у х н я и н а п и т к и м а л о р о с с и я н , К и е в , 1860; 
Г а л а г а н Г . , М а л о р у с , в е р т е п , « К и е в с к а я С т а р и н а » , 
т . I V , 1882; П е р е т ц В . Н . , К у к о л ь н ы й т е а т р н а 
Р у с и , С П Б , 1895 . А. Гвоздев и Н. Гринченко. 

B E РТ И Г О Л О В К А , птица, см. Вертишейка. 
В Е Р Т И К А Л , или в е р т и к а л ь н ы й 

к р у г , всякий большой круг небесной 
сферы, проходящий 
через точку зенита. 
П е р в ы м В. назы-
вается В., проходя-
щий через точки во-
стока и запада. В., 
проходящий через 
точки севера и юга, 
называется м е р и -
д и а н о м . Первый 
В. и меридиан ме-
ста имеют осн. зна-
чение при коорди-

нации небесных светил. См. Небесная сфера. 
В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Я и 

ц е н т р а л и з а ц и я к а п и т а л а , находят 
свое выражение в создании комбинирован-
ных предприятий, объединяющих производ-
ства, представляющие собой последователь-
ные стадии производственного процесса (на-
пример, добыча железной руды и угля—-
выплавка чугуна—выплавка стали—маши-
ностроение) или играющие одно по отноше-
нию к другому вспомогательную роль (на-
пример, рыбный промысел и производство 
бондарной посуды). Значение комбиниро-
ванных предприятий Р . Гильфердинг ха-
рактеризует так: во-первых, «комбинация 
уравнивает различия конъюнктуры и по-
тому обеспечивает для комбинированного 
предприятия большее постоянство нормы 
прибыли. Во-вторых, комбинация приводит 
к устранению торговли. В-третьих, она де-
лает возможными технические усовершен-
ствования, а следовательно — и получение 
дополнительной прибыли по сравнению с 
чистыми предприятиями. В-четвертых, она 
укрепляет позицию комбинированного пред-
приятия по сравнению с чистым — усиливает 
его в конкурентной борьбе во время силь-
ной депрессии, когда понижение цен сырья 
отстает от понижения цены фабрикатов» 
(«Финансовый капитал»), В. к . возникает 
в самом начале капиталистического разви-
тия, но исключительное значение она при-

0 — т о ч к а н а б л ю д а т е л я , 
NESW—горизонт, Z—зе-
н и т . NZS — м е р и д и а н , 
EZW— п е р в ы й в е р т и к а л , 

KZL — в е р т и к а л . 

обретает в период финансового капитала, 
когда создаются такие гигантские комбина-
ты, как Стиннеса, Форда, Викерса, Всеобщая 
компания электричества (см.) и другие. По-
дробнее см. Финансовый капитал. 

В Е Р Т И К А Л Ь Н О Е С Т Р О Е Н И Е П Р О Ф С О -
Ю З О В , заключается в создании системы 
профсоюзных организаций, при которой ор-
ганы низшей ступени профсоюзной орга-
низации одной определенной отрасли про-
мышленности или производства находятся 
в прямой организационной связи с органами 
высшей ступени той же отрасли промыш-
ленности или производства. Так, например, 
в СССР вертикальное строение профсоюзов 
зиждется на связи (и подчинении) первич-
ной профсоюзной ячейки — фабзавкома — с 
местным отделением союза, местного отделе-
ния—с районным (губернским или окруж-
ным) отделением, последнего — со всесоюз-
ным, т. е. ЦК союза. Таким обр., благода-
ря вертикальному строению, обеспечивает-
ся организационная связь рабочих данного 
производства в национальном и, далее, в 
международном масштабе. Степень подчи-
нения низших органов высшим различна в 
различных странах в зависимости от того, 
по какому принципу построены союзы в 
них. При демократическом централизме (см.) 
эта связь теснее, при федерализме—слабее. 

В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Е Д В И Ж Е Н И Я з е м н о й 
к о р ы , см. Вековые колебания земной коры. 

В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Е У Г Л Ы , два прямоли-
нейных (или двугранных) угла с общей вер-
шиной (или общим ребром), стороны одного 
из которых являются продолжением сто-
рон другого. В элементарной геометрии до-
казывается равенство обоих В. у. 

В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Й К Р У Г , астрономиче-
ский инструмент, употребляемый для изме-
рения высот светил над горизонтом; состоит 
из трубы, вращающейся около горизонталь-
ной оси, и скрепленного с нею точно раз-
деленного вертикального круга. Вращение 
около другой, вертикальной оси позволяет 
направить инструмент в любой вертикал. 
В. к . сходен по конструкции с универсаль-
ным инструментом (см.), отличаясь от него 
лишь тем, что не имеет точного горизон-
тального круга (рисунок универсального 
инструмента см. Астрономические инстру-
менты, таблица I, рис. 2). В. к . устанав-
ливается или вблизи меридиана, и тогда 
служит для определения географической 
широты и склонения звезд, или же около 
первого вертикала— 
для определения точ-
ного времени. Образ- Щсь. № 
цом вертикального 
круга моягет служить ^jtf&S&A 
инструмент Пулков-
ской обсерватории и*** 
работы механика Эр-
теля, в теч. 80 л. слу-
жащий для определе-
ния склонения фун-
даментальных звезд. 

В Е Р Т И Ш Е Й К А , 
или в е р т и г о л о в -
к а , Jynx torquilla, 
небольшая птичка (длина крыла 86—92 мм 
и хвоста 64—69 мм), принадлежащая к 
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подсем. Jyngidae из отряда ракшеобразных. 
Окраска пестрая, состоящая из мелкого бу-
ровато-серого узора; язык очень длинный, 
на конце заостренный, способный далеко вы-
пячиваться. В. широко распространена по 
всей Палеарктической области на В. до 
Японии. Известны 4 подвида. Гнездятся в 
дуплах; крик—характерный писк. 

В Е Р Т Л У Г , в е р т е л (лат. trochanter). 
1) Два бугра на верхнем конце бедренной ко-
сти, слунсащие местом прикрепления мышц, 
поворачивающих бедро.' 2) У н а с е к о -
м ы х , второй, считая от тела, членик ноги. 

В Е Р Т Л У Ж Н А Я В П А Д И Н А (лат. acetabu-
lum), ямка на наружной поверхности безы-
менной кости таза, куда вставляется голов-
ка бедренной кости, образующая вместе с 
нею тазобедренный сустав (см.). 

В Е Р Т Л Ю Г (англ. swivel, франц. émerillon, 
нем. Kettenwirbel), хомут с круглой шай-
бой, снабженной отверстием; в последнее 
проходит болт с головкой на одном конце 
и с ушком или крюком на другом ; ушко при-
крепляется к цепи или канату, а хомут— 
к вращающемуся предмету. В морском деле 
употребляется в якорных канатах (цепях) 
и вставляется посредине смычки — первой 

от якоря и последней, — которая крепится 
к корпусу судна. В. способствует якорному 
канату (цепи) свободно раскручиваться. В. 
употребляется также в шлюпочных талях 
(вертлюжный гак). В. иногда называют так-
ясе поворотную часть у осей колес и др. 
вращающихся предметов (см. Цапфы). 

В Е Р Т Л Я В О С Т Ь С У Д Н А , недостаток, явля-
ющийся следствием неудачной формы под-
водной части или несоответствия распо-
лоясения центра парусности относительно 
центра величины, что в обоих случаях вызы-
вает стремление судна отходить от прямого 
курса и катиться носом то в одну, то в дру-
гую сторону. В винтовых судах В. является 
следствием слишком сильно срезанных но-
сового и кормового дейдвудов (см.) и малой 

осадки. Избавиться от этого недостатка 
можно или конструктивной переделкой или 
перемещением грузов (дифферентом). В па-
русных судах В. с. MOtfieT перейти в один 
из двух других недостатков, а именно: суд-
но может стать «увальчиво», т. е. под дей-
ствием ветра на паруса (центр парусности 
расположен слишком в нос) катится носом 
«под ветер» (уваливается) или же, наоборот, 
стать «рыскливым», т . е . под действием ветра 
на паруса (центр парусности располоясен 
слишком в корму) катится носом «к ветру» 
(рыскает). Избавиться от того и другого недо-
статка можно или меняя располоя{ение пару-
сов (центр парусности) или перемещая грузы 
(дифферент) .См. Мореходные качества судна. 

В Е Р Т Л Я Н И Ц А , растение, см. Подъельник. 
В Е Р Т О Л И С Т Ы , или т р у б к о в е р т ы , 

название, употребляемое в сельском х-ве и 
популярной энтомологической литературе 
по отношению к жукам из сем. слоников или 
долгоносиков,—гл. обр., для родов Apoderus 
и Deporans. В-ам свойствен своеобразный 
способ приготовления листьев для пищи и 
нсилья своим личинкам: самки В. свертыва-
ют листья в виде трубок, сигар, свертков, 
подгрызая их совершенно определенными 

способами.—Наиболее известны следующие 
вертолисты.— Б e р е з о в ы й, или ч е р -
н ы й В. (Deporans betulae), черный, блестя-
щий, в коротких волосках, со вздутыми у 
самца бедрами, 2,4—6 мм в длину. При свер-
тывании трубки из березового листа самка 
производит жвалами два разреза в форме 
двух несимметричных S по обе стороны 
главной жилки листа; выкроенный таким 
образом и д е р я т ц и й с я лишь на этой жилке 
отрезок свертывается я{уком сначала в кони-
ческую трубку с одной половины листа, а 
затем он обертывает эту трубку другой по-
ловиной; свертывание чрезвычайно облег-
чается формой кривых этих разрезов, кото-
рая исследована математически и представ-
ляет решение задачи построения эволюты по 
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данной эвольвенте (см. Эволюты и Эвольвен-
ты), рассматриваемой в дифференциальной 
геометрии. Затем жук выгрызает в сверну-
той трубке 3—4 камеры, откладывает в ка-
ждую из них по яйцу и рядом новых слож-
ных движений закупоривает отверстие путем 
ввертывания внутрь краев и разрезов листа. 
Трубка засыхает; личинки питаются тканя-
ми листа и для окукления уходят в землю.— 
В. о р е х о в ы й (Apoderus coryli), черный 
с красными надкрыльями, перерезывает 
лист ольхи, орешника и других деревьев 
поперек через срединную жилку и оста-
вляет сообщение свернутой трубки лишь 
на краю листа .—Д у б о в ы й В. (Attela-
bus curculionoides) перерезывает лист дуба с 
обоих краев до срединной жилки, сводя 
оба разреза в одну точку. 

Описанные сложнейшие ряды движений, 
несомненно, унаследованы, ибо об обучении 
одним поколением другого или опыте при 
описанном образе жизни не может быть и 
речи. См. Инстинкт. 

Лит.: E . W a s m a n n , D i e T r i c h t e r w i c k l e r , 
Müns te r , 1884. 

В Е Р Т Я Ч К А Г Л И С Т Н А Я , в е р т е к с , бо-
лезнь млекопитающих, вызываемая поселе-
нием в головном мозгу у них пузырчатых 
глист (Coenurus cerebralis), являющихся ли-
чинками ленточного червя Multiceps mult i-
ceps. В зрелой ленточной стадии паразит 

В е р т я ч к а г л и с т н а я : 1—ленточный червь , 
2—зрелый ч л е н и к , 3—яйцо п а р а з и т а , 4—пузырь 
в е р т я ч к и , 5—мозг овцы с п у з ы р е м <*), 6—череп 

овцы, п р о д ы р я в л е н н ы й (*) паразитом . 

этот живет в тонких кишках собак (также— 
волков, лисиц), достигает 40—60 см длины, 
состоит из 200—250 члеников и головки, 
вооруженной 4 присосками и двойной кро-
ной из 22—32 крючочков. Задние зрелые 
членики, заполненные разветвленной маткой 

с массой яиц, выделяются с экскрементами 
собаки во внешнюю среду и рассеиваются 
по пастбищу, почве. В случае, если такие 
яйца будут проглочены травоядным мле-
копитающим (или даже человеком), вклю-
ченная в яйце онкосфера (зародыш с крюч-
ками) приобретает активность, внедряется 
своими крючками в стенку кишки, прони-
кает в кровеносные сосуды и заносится то-
ком крови в какой-либо участок организма 
ишвотного. Те онкосферы, которые заносятся 
кровяным током в головной мозг, находят 
для своего дальнейшего развития благо-
приятную среду, начинают постепенно расти 
и формироваться в пузырчатую личинку, 
от присутствия к-рой и зависит, в сущности, 
весь симптомокомплекс В. г. Пузырь этот, 
наполненный жидкостью, растет весьма 
медленно: через 2—3 недели после зараже-
ния он достигает размера чечевичного зер-
на, через 6 недель — горошины, и только 
через 8 недель он приобретает величину 
грецкого ореха, и на его внутренней обо-
лочке начинают формироваться многочис-
ленные головки, снабженные—как и голов-
ки взрослой ленточной глисты—присосками 
и кроной из крючочков. Максимальный 
размер пузыря—-голубиное или куриное 
яйцо. Если теперь собака съест мозг овцы 
или другого животного с пузырчатой ста-
дией паразита, в ее кишечнике сформи-
руется столько ленточных глист Multiceps 
multiceps, сколько головок находилось в пу-
зыре Coenurus cerebralis. Таким образом, в 
биологическом круговороте этого паразита 
окончательным хозяином является собака, 
в кишечнике которой паразит живет в лен-
точной стадии, промежуточным хозяином—-
овца, иногда крупный рогатый скот, реже 
лошадь и еще реже—человек; при этом со-
бака и овца взаимно заражают друг друга, 
благодаря чему и становится возмоя-гной 
жизнь данного паразита. 

В . г . ч а щ е всего п о р а ж а е т овец, и притом в мо-
лодом возрасте ; в виде редких исключений , болезнь 
н а б л ю д а е т с я у ж и в о т н ы х с т а р ш е 2-х л е т . Описаны 
д а ж е с л у ч а и внутриутробного з а р а ж е н и я овец В . г . 
Симптомокомплекс В . г . с л а г а е т с я из трех стадий: 
1 с т а д и я х а р а к т е р и з у е т с я внезапным воспалением 
головного мозга и совпадает с тем моментом, когда 

I о н к о с ф е р ы , и о и а в с uçoBmuAW t o w M в woav, переме-
щ а ю т с я там нек -рое в р е м я , чтобы в ы б р а т ь участок 
д л я п о с е л е н и я . Стадия эта падает обычно на вторую 
п о л о в и н у л е т а и н а осень . Острота я в л е н и й и х а р а к -
тер к л и н и ч е с к о й к а р т и н ы з а в и с я т к а к от л о к а л и з а -
ции онкосфер в том и л и ином участке мозга , т а к и 
от количества п о п а в ш и х в мозг п а р а з и т о в . У живот -
ного могут н а б л ю д а т ь с я либо я в л е н и я т я ж е л о й де-
прессии, либо , наоборот , б у р н о е возбуждение , х а -
р а к т е р и з у ю щ е е с я беспричинной пугливостью, бес-
цельными р е з к и м и д в и ж е н и я м и , с у д о р о ж н ы м и подер-
г и в а н и я м и , с к р е ж е т а н и е м зубов и т . п . И н о г д а на 
этой стадии может наступить смерть ж и в о т н о г о 
(обычно на 4—6-й день после п е р в ы х п р и з н а к о в з а -
б о л е в а н и я ) . 2 с т а д и я х а р а к т е р и з у е т с я временным 
у л у ч ш е н и е м состояния ж и в о т н о г о ; она длится 3—6 
месяцев и совпадает с тем периодом, к о г д а в мозговой 
т к а н и начинает постепенно р а з в и в а т ь с я из онкосферы 
п у з ы р ч а т а я л и ч и н к а — C o e n u r u s ce r eb ra l i s . Эта ста-
д и я иногда протекает так б л а г о п р и я т н о , что ж и в о т -
ное может к а з а т ь с я совершенно здоровым. В 3-й 
с т а д и и состояние ж и в о т н о г о р е з к о у х у д ш а е т с я , 
м е н я е т с я п с и х и к а , овцы в н е з а п н о на ходу остана-
в л и в а ю т с я на неопределенно долгий п р о м е ж у т о к вре-
мени, перестают есть, не р е а г и р у ю т на о к р у ж а ю щ у ю 
их о б с т а н о в к у , стоят нередко часами с опущенной 
головой , у п и р а я с ь лбом в какое -либо п р е п я т с т в и е . 
Н а к о н е ц , начинают п р о я в л я т ь с я наиболее х а р а к т е р -
ные д л я В . г . п р и з н а к и : ж и в о т н ы е п р о и з в о д я т не-
п р о и з в о л ь н ы е бесцельные д в и ж е н и я , которые , в з а -
висимости от места л о к а л и з а ц и и п а р а з и т а в мозгу , 
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могут протекать очень разнообразно . Весьма часто 
овца совершает круговые , т . п . «манежные», движе-
ния , т . е. начинает описывать к р у г и с радиусом, по-
степенно увеличивающимся и л и уменьшающимся . 
Иногда овца, з а к и н у в голову на спину или, наобо-
рот , согнув ее круто вниз , пускается в бесцельное 
бегство, мчится вперед или, наоборот, пятится на-
зад, пока не ударится о первое механическое пре-
пятствие. Весьма часто движения эти чередуются с 
припадками судорог . Животное постепенно падает в 
весе, худеет, слабеет, остается в лежачем положе-
нии, и, наконец, умирает . 3 стадия В . г . обычно на-
блюдается зимою или весною и длится около 1—2 мес. 

П р и вскрытии умершей от В . г . овцы находят 
в той или иной части мозга пузырь (реже 2 и больше) . 
Мозг сдавлен, атрофирован; если п у з ы р ь распола-
гается на поверхности мозга и давит, по мере своего 
роста , на подлежащие черепные кости, последние 
утончаются, подвергаются атрофии настолько , что 
могут д а ж е продырявливаться . Изредка Coenurus ло-
к а л и з и р у е т с я в спинном мозгу овцы. Иногда п у з ы р ь 
в мозгу овец мон5ет умереть, подвергнуться сморщи-
ванию, перерождению и д а ж е обизвествлению. По-
мимо овцы, пузырь Coenurus может, к а к у к а з а н о выше, 
встречаться в мозгу крупного рогатого скота , ло-
шади и, очень редко, в мозгу человека . Тем самым 
В. г . , имевшая значение ранее только в ветеринарии, 
становится в настоящее время и объектом медицин-
ского исследования . 

Л е ч е н и е В. г . очень ненадежно, т . к . только 
в 30% случаев можно рассчитывать на выздоровле-
ние. Метод лечения—хирургический : либо трепана-
ция черепа с последующим извлечением паразита , 
либо п р о к о л п у з ы р я троакаром с последующим опо-
рожнением жидкости из п у з ы р я . С болезнью можно 
успешно бороться помощью профилактики , к - р а я дол-
ж н а проводиться по двум л и н и я м : 1) предохранение 
дефинитивного хозяина—собаки—от з а р а ж е н и я ; с 
этой целью необходимы ш и р о к а я ветеринарно-просве-
тительная работа среди крестьян ,пастухов , решитель-
ная борьба со скармливанием собакам голов умер-
ш и х от В . г . животных, что обычно имеет место; 
2) предохранение промежуточных хозяев—овец , круп-
ного рогатого скота—от з а р а ж е н и я ; с этой целью не-
обходима р е г у л я р н а я профилактическая дегельмин-
тизация с о б а к , — г л . обр. , овчарок ,—чтобы освобо-
ждать их периодически от ленточного червя Mul-
t iceps . П р о ф и л а к т и к а в отношении з а р а ж е н и я В . г . 
человека сводится равным образом к дегельминти-
зации собак, чистоплотности и к а к к у р а т н о м у об-
ращению с собаками (не целовать собаку , не есть 
с пей из одной т а р е л к и , мыть р у к и после п о г л а ж и -
вания собаки) , дабы не проглотить онкосферу пара -
зита , выделяемую из организма собаки . 

В е р т я ч к а о в о д о в а я , и л и л о ж п а я , 
вызывается личинками оводов Oest rus ovis , поселяю-
щимися в черепной полости овец (см. Оводы). 

Лит.: F . H u t y r a и J . M a r e k , Ч а с т н а я па-
тология и терапия домашних животных , т. I I I , M., 
1912 ; Б а л а б о н и н а Л . К . , Эпидемия цистицер-
ков глаза в Донбассе, «Русский Офтальмологический 
Ж у р н а л » , № 8, 1925; В r u m р t , P réc i s de paras i -
to logic , P . , 1922; M. B r a u n и . О. S e i f e r t , Die 
t ie r i schen Pa ra s i t en des Menschen, T . 1, 6 Auf l . , Lpz . , 
1925, т. 2, 2 Auf l . , Lpz . , 1920. ц. Скрябин. 

В Е Р Т Я Ч К И , Gyrinidae, сем. водных жу-
ков из серии Carabodea; называются иногда 
таюке к р у . ж а л к а м и из-за их ориги-
нальных кружащихся двиясений на поверх-

ности воды; кружатся иногда 
большими обществами. В. срав-
нительно мелкие, блестящие чер-
ные жучки, часто с бронзово-
металлическим отливом, плоско-
овальной формы; средняя и зад-
няя пары их ног превращены в 
плавники или ласты. Глаза поде-

Gyr inus па- л е н ы каждый продольным греб-
t a t o r . нем на верхнюю и нткнюю по-

ловину, как бы для смотрения 
в воду и на воздух. В. плотоядны, живут на 
поверхности воды и ныряют только при 
опасности. Личинки их также водные и 
хищные, удлиненные, с острыми яжалами и 
перистыми трахейными жабрами. Ок. 450 
видов В. расселены по всему свету; в Европе 
обычны виды Gyrinus (общеизвестные днев-
ные формы) и Orectochilus (редкие ночные). 

В Е Р У (Worn), город в Эстонии, до 1920— 
уездный город Лифляндской губернии (Вер-
ро); лея{ит в 2 км от ж . д. Псков—Рига; 
5.100 жителей (1922). 

В Е РФ, в а н-д e р ( Werff, van der, Adriaen), 
Адриан (1659—1722), голланд. живописец, 
проводник франц. классически-условного 
и придворно-изящного пошиба, писал не-
большие картины на библейские и мифо-
логические сюжеты, а также пасторали и 
портреты. Характерны для В.—лощенность 
письма, элегантный рисунок, тонкая игра 
света и тени («лепка») и особенная «фарфо-
ровая» поверхность обнаженного тела. Кар-
тины В. имеются в Эрмитаже в Ленинграде 
и в Музее изящных искусств в Москве. 

В Е Р Ф Е Л Ь (Werfel), Франц, один из вид-
нейших современных нем. поэтов и драма-
тургов. Род. в Праге 1890 в семье еврея фа-
бриканта. В империалистскую войну сра-
жался на галицийском фронте и был тяя^ело 
ранен. Принадлежит к младшей группе нем. 
экспрессионистов. Уже первые сборники 
произведений В.—«Друг вселенной» («Welt-
freund», 1911) и «Мы существуем» («Wir 
sind», 1913) — обратили внимание критики 
и читающей публики на молодого писате-
ля . Убеждения В., сказавшиеся в его про-
изведениях первого периода (до войны), на-
ходились в полном соответствии со взгля-
дами той среды, в которой он родился и с 
которой не порывал связи до 1914. Разре-
шения политического и экономического кри-
зиса, все более обострявшегося в последние 
годы перед войной, он ожидал от «преобра-
жения человека», от «душевного возрожде-
ния»—т. е. от факторов идеалистических, а 
не от коренного изменения экономических 
отношений. В 1914 в ряде стихотворений 
[«Война» («Der Krieg») и другие] В. резко 
выступил против войны. В 1918 появляется 
книга стихов В. «Судный день» («Der Gerichts-
tag»), написанная в галицийских окопах и 
являющаяся документом трагических лет 
войны, исполненным отчаяния и жалости к 
жертвам «черного безумия, я-гадности и зло-
бы». В эти годы «протеста» В. пишутся рас-
сказы, к-рые потом составили сборник «Друг 
против друга» («Einander»). После войны В. 
отходит от общественно-политических тем. 
В 1920 он напечатал свою «магическую три-
логию» — «Человек в зеркале» («Spiegel-
mensch», есть рус. пер., П. , 1922), которую 
критика признала «вещью байроновского 
размаха»; но по существу В. тяготел к поэти-
ке гётевского «Фауста»: «Человек в зеркале» 
повторяет мотивы, хорошо уже известные 
новой нем. литературе. Значительный успех 
имел роман «Не убийца, убитый виновен» 
(«Nicht der Mörder, der Ermordete ist schul-
dig», 1919, имеется в рус. пер.), в центре 
которого—конфликт между отцом и сыном. 
Автор обращается к «Эдипову комплексу» 
Фрейда и в беллетристической форме, по-
своему, разрешает научную проблему. Ху-
дожественной зрелости достигает В. в своем 
«Романе оперы» («Verdi, Roman der Oper», 
1924; переведен на русский яз.); здесь на 
фоне венецианской жизни конца прошлого 
века изображается личная судьба большого 
художника, с его упорным трудом, неуда-
чами и успехами, внутренним кризисом и 
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счастливыми достижениями. Как лирик, 
В. пользуется «свободным ритмом». В по-
строении своих пьес В. следует то приему 
экспрессионистов («Mittagsgöttin» — «Боги-
ня полдня», «Schweiger»—«Молчальники»), 
то технике классиков («Juarez und Maximili-
an»—«Император Максимилиан и Хуарес»). 
На рус. яз . переведена еще новелла Верфеля 
«Смерть обывателя», M.—JI., 1927. 

Лит.: R . S p e c h t , F . W e r f e t , W i e n , 1926. В об-
щих т р у д а х : В а л ь ц е л ь О. , Импрессионизм и 
экспрессионизм в с о в р е м с н н о й Г е р м а ш ш ( 1 8 9 0 — 1 9 2 0 ) , 
п е р . п о д ред . В . Ж и р м у н с к о г о , П . , 1922; О . W а 1 z e 1, 
D e u t s c h e D i c h t u n g sei t Goethes T o d , 2 A u f l a g e , Ber -
l in , 1920; A . S o e r g e i , D i c h t u n g u n d D i c h t e r de r 
Ze i t , B a n d I I , Le ipz ig , 1925; F. K u m m e r , D e u t -
sche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e der 19 u n d 20 J a h r h u n d e r t s , 
Dresden , 1922. J 3 . Билъям-Вильмонт. 

В Ё Р Ф Е Н С К И Й Я Р У С , см. Триасовый пе-
риод (система). 

В Е Р Ф Ь (англ. ship yard, франц. chan-
tier naval, немец. Schiffbauwerft), обору-
дованный судостроительными мастерскими 
участок земли на берегу моря, залива, 
реки или озера, служащий для построй-
ки на нем судов. Понятие «верфь» было 

Р и с . 1. В и д двойного п о л у з а к р ы т о г о э л л и н г а на заводе Б л о м и Фосс в 
Г а м б у р г е со с т р о я щ и м с я турбинным пароходом. 

более цельным, когда строились исключи-
тельно деревянные парусные суда; тогда 
весь характер В. по всему своему обору-
дованию резко отличался от механического 
завода. Теперь же, с введением стали как 
главного судостроительного материала и 
оборудования судов главными и вспомога-
тельными механизмами, характер В. резко 
изменился в сторону заводского оборудо-
вания. Поэтому в том случае, если метал-
лические суда строятся одним и тем же 
учреждением как по корпусу, так и по его 
механизмам, то это учреждение носит на-
звание не В., как прежде, а «судостроитель-
ного и механического завода». Если же уч-
реждением изготовляются только корпуса 
металлических судов, то ему может быть при-
своено наименование «верфь»; главные же 
и вспомогательные механизмы в этих слу-
чаях доставляются на В. со стороны. 

В состав В. должны обязательно вхо-
дить следующие устройства и организации: 
1) «эллинг», на к-ром производится построй-
ка судов, 2) «бассейн» для достройки судов 
после их спуска на воду, 3) «разбивочный 
плац», на к-ром производится разбивка су-
дов, т. е. вычерчивание в натуральную вели-
чину обводов корабля для изготовления по 
ним отдельных частей судна, 4) «сборочный 
плац», служащий для сборочных работ, 

5) «судостроительная мастерская», к-рая, в 
свою очередь, распадается на два отделения: 
для холодной обработки металлических ча-
стей корпуса и для горячей обработки круп-
ных частей, 6) «судостроительная кузница», 
в которой изготовляются малые судострои-
тельные поковки, 7) «слесарно-сборочная», в 
которой производятся работы по обработке и 
сборке «дельных вещей» (судовых деталей), 
8) деревообделочная мастерская, имеющая 
отделения: плотничное и столярное, 9) «цин-
ковальная», «медно-котельная», «мебельная», 
«малярная», «такелажная», «парусная», «бло-
ковая», «купорная», «фонарная», «шлюпоч-
ная»—мастерские, которые не являются не-
пременной принадлелшостыо верфи, и ряд 
вспомогательных складов, контор и т. д. 
Для правильности и быстроты работ на В. 
основным требованием является относитель-
ное удобство расиолоягения между собою 
всех мастерских и складов. Поэтому вся В. 
должна быть так расположена, чтобы был 
минимум пробега сырых материалов по мере 
превращения их в окончательные изделия. 

Помимо удобного распо-
ложения между собой 
всех складов, мастерских 
и эллингов, они должны 
быть связаны рельсовы-
ми путями как с желез-
ной дорогой, доставляю-
щей сырые материалы 
(железо, дерево) и то-
пливо, так и между со-
бой. Наконец, все эти 
учреждения должны быть 
снабжены подвижными и 
постоянными (поворот-
ными) кранами для под-
нятия и передачи гру-
зов, входящих в состав 
строящихся судов. Во 

многих случаях В.имеет в своем составе при-
способления для ремонта судов; для этого 
служат: «подъемные эллинги», «плавучие 
доки», «сухие доки» и «ремонтные мастер-
ские». Величина и характер В. зависят от 
ее эллингов (см. рис. 1). Эллинги бывают 
продольные и поперечные, в зависимости от 
того—спускают ли строящееся судно вдоль 
его длины или поперек. Эллинги бывают 
закрытого и открытого типа. В прежнее 
время, когда строились суда не таких боль-
ших размеров, как теперь (водоизмещение 
50—60 т. m, при длине в 200 м и более), 
эллинги были крытые, что в значительной 
степени спасало от непогоды рабочих и са-
мую постройку; за последние же 25—30 
лет все чаще и чаще ограничиваются откры-
тыми эллингами. Основной частью эллин-
гов считается стапель (см. рис. 2)—наклон-
ная к воде площадь, на которой строится 
судно. Часто стапель приспособлен для по-
стройки 2-х, 3-х, 4-х и даже более судов 
одновременно. Уклон стапеля к воде для 
малых и средних судов (от 2 до 10 т. m во-
доизмещ.)—1/18, и для больших (более 10 т. m 
водоизмещ.)—V2S- Суда строятся на ста-
пель-блоках, установленных на стапеле в 
расстоянии друг от друга около 2-х м и 
имеющих высоту в корме под килем от 1 
до Р/г м. Чтобы судно моясно было спустить 
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на воду, обычно перед эллингом устраи-
вается в воде сравнительно короткий «пере-
довой стапель» с несколько большим укло-
ном, чем основной стапель. 

Р и с . 2 . В и д открытого стапеля с перемещающи-
мися башенными к р а н а м и а д м и р а л т е й с т в а в В и л ь -

гельмсгафене . 

Лит.: Б о к л е в с к и й К . П . , Л е к ц и и «Тех-
нология судостроения», 1927; H o l m s (A. C a m p b e l ) , 
P r a c t i c a l s h i p b u i l d i n g , 2 v i s , L . , 1916; L . C a l l o u , 
Technolog ie N a v a l e , P a r i s , 1 9 0 4 ; T p e п ю x и н , 
К у р с п р и м о р с к и х с о о р у ж е н и й ; Д м и т р и е в и 
X о л п ы ч е в, Судостроительные заводы, 1 9 0 9 . 

ВЕРХАРН ( Veriiaeren), В e р х а р е и, Эмиль 
(1855—1916), бельг. поэт мирового значения; 
родился в местечке Сент-Аман (Saint-Amand) 
близ Антверпена, сын владельца маслобой-
ни; детство и отрочество провел в полудере-
венской обстановке, учился в университете 
в Лувене; по окончании ун-та занимался 
нек-рое время адвокатской практикой; по-
том, посвятив себя всецело литературе, при-
мкнул к группе «Молодая Бельгия», ставив-
шей своей задачей создать поэзию, созвуч-
ную эпохе (эпохе капитализма); в 90-х гг. 
В. стал в ряды социалистической рабочей 
партии, был одним из основателей при На-
родном доме в Брюсселе литературно-худо-
жественной секции, где читал рабочим лек-
ции по литературе и искусству и где была 
поставлена его социальная драма «Зори» 
(«Les Aubes»); впоследствии заметно отошел 
от рабочего движения; в 1911—12 путеше-
ствовал, читал лекции в разных городах 
Германии, О, Т & К Ж 6 В Москве и Петербурге, 
всюду встречая чрезвычайно теплый прием. 
В 1914, когда разразилась империалист-
СКсШ война, эмигрировал в Англию, откуда 
наезжал читать лекции во Францию; в 1916, 
спеша сесть в поезд из Кале в Париж, осту-
пился, упал на рельсы и был раздавлен 
экспрессом. 

Автор нескольких драм и критических 
работ, В. был прежде всего лириком, и на 
рубеже 20 в.—одним из крупнейших. В его 
лирической поэзии, выражающей бытие и 
сознание мелкой буржуазии в эпоху роста, 
с одной стороны, индустриализма и импе-
риализма, а с другой—рабочего движения, 
существуют и борются два противополож;-
ных начала в многообразных проявлениях. 
Это пренеде всего начало деревенское и на-
чало городское, урбаническое. В. дебютиро-

вал сборником стихов «Фламандки» («Les 
Flamandes», 1883), где развертываются кар-
тины сытой и привольной жизни деревни в 
стиле старых фламандских и голландских ху-
дожников 17 в. Он видел и сознавал потом, 
как (под влиянием роста индустриализма) 
разлагается старая деревня; как значитель-
ные части крестьянства пауперизуются; как 
в селах и на полях воцаряется опустошение 
и нищета, и как оскудевающая деревня вы-
брасывает свои обнищавшие элементы в боль-
шой город. В сборнике стихов «Призрачные 
деревни» («Villages illusoires», 1894) В. дал 
картину распада деревни в потрясающих 
образах; он питал все Hie надеяеду, что этот 
старый, гибнущий сельский мир снова ояш-
вет, и деревня будет освобоясдена из плена 
городов («Воскреснут ли, поля, живые дали 
ваши? Вас обретем ли вновь, и с вами луч 
рассветный? И ветер, и дояеди, и кроткие 
стада, весь этот старый мир, знакомый и за-
ветный, который взяли в плен и скрыли го-
рода?»). Та же тема гибели деревенского ми-
ра под железной пятой урбанической ци-
вилизации разработана В. и в драме «Зо-
ри» («Les Aubes», 1898), где противоречие 
интересов приводит к открытой классовой 
борьбе между деревней и городом. Сельская 
стихия, с которой поэт был кровно связан, 
снова восторжествовала в нем в одном из 
поздних его сборников—«Зыблемые нивы» 
(«Les Blés mouvants», 1912), где после кош-
марных картин погибающей деревни сель-
ский мир снова озарен светом тихой идил-
лии. Эта связанность поэта с деревенским 
миром объясняет его раздвоенное отноше-
ние к городу. Соприкоснувшись с ним в 
«чугунном» Лондоне, Верхарн воспринимал 
на первых порах урбаническую цивилиза-
цию, как болезненный кошмар, и такие сбор-
ники стихов, как: «Вечера» («Soirs», 1887), 
«Разгром» («Débâcles», 1888) и «Черные фа-
келы» («Flambeaux noirs», 1890), в значи-
тельной своей части возникшие в Лондоне, 
воспроизводят городской строй жизни, как 
психическую болезнь, переживаемую по-

• этом. Но ужас перед городом не исключает 
невольного сознания его величия, и это 
сознание заметно крепнет в сборнике сти-
хов «Города-спруты» («Les Villes tentacu-
laires», 1895)—в этой превосходной галлерее 
городских пейзажей, переплетаясь, однако, 
с затаенным содроганием перед городской 
цивилизацией в ее капиталистической фор-
ме. Наряду с противоречием между деревен-
ской (мелкобурясуазной) и городской (бур-
жуазной и пролетарской) стихией, ясивет в 
поэзии В. противоречие между началами 
национальным и интернациональным. Креп-
ко связанный с родной почвой, с родной 
Фландрией, воспетой им уже в первом сбор-
нике стихов и еще восторясеннее в более 
поздней книге—«Вся Фландрия» («Toute la 
Flandre», 1904—11) («О, Фландрия, как я 
тебя любил в дни юности безумной... О, 
сколько помыслов прекрасных тогда сжи-
гало детский ум! Не ты ль внушала мне вос-
торги этих дум?»), В. в социальной драме 
«Зори» показал, как из горнила империа-
листских войн родится мировая социальная 
революция, к-рая на место «отечества», т. е. 
«вооруженных народов», ставит «всемирный 
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праздник человечества»; но в последние 
годы жизни, в годы империалистской вой-
ны, В. отступился от героев «Зорь», призы-
вающих солдат враждебных армий к «бра-
танию» во имя свержения войны, этой «ос-
новной несправедливости», и, слившись со 
своей нацией, прославляет патриотические 
подвиги бельг. генералов («Генерал Леман») 
и солдат («Герои Льежа»), сражавшихся на 
империалистском фронте во имя «сохране-
ния нации», т . е. во имя господства буржуа-
зии. Третье противоречие, живущее в поэ-
зии В.,—это противоречие между социали-
стическим и империалистическим начала-
ми. Певец трудовых масс [«Стада работни-
ков в поту, пыли и салсе встают и движут-
ся в смятении времен. Им обжигают лоб 
мечтанья и миражи, побед свершительных 
вдали гудящий звон... Я в а с любил всегда...» 
(«La multiple Splendeur», 1906)], творец фи-
гуры кузнеца, кующего социалистическое 
будущее [«И ясно пред собою он видит эти 
дни, когда содружества простейшие уро-
ки дадут народам мир, а жизни светлый 
строй» и т. д. («Les Campagnes hallucinées», 
1893)], и фигуры трибуна [«Он тем уже ве-
лик, что с головы до ног он погружен в на-
род, что—целен и упрям—живет его движе-
ньем и с ним умрет» («Les Forces tumul tu-
euses», 1902)], В. был вместе с тем певцом идеи 
превосходства и господства над миром белой 
расы (т. е. империалистической буржуазии) 
(«О раса дивная! и океан, и полюс, и небо, 
и земля—все, все в руке твоей—владыче-
ствуй!») и видел в колониальных подвигах 
«белой расы» великое культурно-цивилиза-
торское дело («И где под узким лбом рабов, 
как гнет, лежали жестокость, суеверье, 
страх, рукой уверенной ты раскрываешь 
дали той справедливости, что снится нам в 
веках»). И, наконец, последнее противоре-
чие—это противоречие между началом ин-
дивидуалистическим и началом коллектив-
ным. Поэт-лирик, выражавший в своих сти-
хах свои личные переживания, В. в то же 
время был певцом объективных сил, борю-
щихся в жизни («Банкир», «Трибун», «Куз-
нец»), изобразителем коллективов и масс, где 
личность неразличима и является лишь 
частью целого (крестьяне в «Призрачных 
деревнях», рабочие на фабрике в «Городах-
спрутах», рабочие разных профессий в гим-
не труду в «Многообразном сиянии»), поэ-
том идеи растворения личности в коллек-
тиве, при чем по мере отрыва от рабочего 
класса и рабочего двиясения заместителем 
класса у Верхарна становился «мир», «кос-
мос» [«Я миром опьянен, я множусь, раз-
лита душа моя во всем, что блещет ярким 
ликом», и т. д. (Стихотворение «Радость» в 
сборн. «Многообразное сияние»)]. В образно-
лирической форме поэзия В. отображает пси-
хику мелкой буржуазии в период роста ин-
дустриализма и социализма, склоняющуюся 
то к деревенскому, то к городскому строю 
жизни, шатающуюся между началами на-
ционализма и интернационализма, импе-
риализма и социализма, индивидуализма и 
коллективизма. Такое же противоречие жи-
вет и в поэтическом стиле В., где, с одной 
стороны, налицо элементы классицизма в 
виде скульптурно скомпанованных, четко 

оформленных образов [вплоть до классиче-
ской драмы «Елена Спартанская» («Hélène 
de Sparte», 1912)], а с другой—скорее живо-
писно построенные «видения», в духе роман-
тического идеализма. Наконец, известная 
двойственность живет и в стихотворной фор-
ме лирики В., в его «свободном стихе», вос-
производящем динамику современной урба-
нической цивилизации в отражении дина-
мически устремленной психики поэта, но 
представляющем по существу сочетание из-
вестных элементов старой версификации и 
принципов ритмизированной прозы. Своей 
тематикой о городе, о слиянии личности с 
коллективом и космосом, о величии труда и 
значении рабочих масс В. оказал большое 
влияние, главн. обр., на франц. литературу 
20 в., на такие явления и течения, как унани-
мизм, пароксизм, космизм, производствен-
ную повесть Пьера Ампа (см. Французская 
литература, Амп). Еще в конце девяно-
стых годов В. вошел и в нашу поэзию, бла-
годаря переводам В. Я . Брюсова. Лирика 
В. лучше всего переведена В. Я. Брюсовым 
(«Собрание стихов», М., 1883—1913), Бер-
гом («Стихотворения», 1916) и Г. Шенгели 
(«Полное собрание поэм», М., 1922—23). 
Переводили В. еще М. Волошин («Верхарн», 
М., 1919), В.Клюева («Стихи»,Казань, 1921), 
В. Федоров («Стихи», М., 1922, и «Черные 
факелы», М., 1922) и другие. В русском 
переводе имеются и драмы В.: 1) «Мона-
стырь» (М., 1908), 2) «Филипп II», перевод 
Эллиса и С. К . («Универсальная библио-
тека», № 60), 3) «Елена Спартанская», пере-
вод В. Брюсова (М., 1909), 4) «Зори», перев. 
А. Воротникова и С. Шамбинаго (М., 1922, 
«Всеобщая библиотека», № 69). 
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в ее г л а в н е й ш и х п р о я в л е н и я х , г л . 1, М.—Л. , 1926; 
Л ь в о в - Р о г а ч е в с к и й В . , Эмиль В е р х а р н , в 
ж у р н . «Современный Мир», к н . 9, 1909; Д и в и л ь-
к о в с к и й А . , А г о н и я деревни, в ж у р н . «Правда», 
к н . 1, 1906; е г о ж е , Б и ч и деревни, в ж у р н . «Со-
в р е м е н н а я Жизнь» , книга 2 а п р е л ь 1906; A. M о-
с k e 1, E m i l e Ve rhae ren . L ' o e u v r e e t l ' h o m m e . Un 
p o è t e de l ' é n e r g i e , P a r i s , 1918. В. Фриче. 

В Е Р Х - И С Е Т С К И Й З А В О Д , близ г. Свер-
дловска. Крупный железоделательный завод, 
2.430 рабочих и служащих (1927). Одна мар-
теновская печь. Мощность—2.665 л. с. Завод 
вырабатывает чугунное и стальное литье, 
кровельное железо и огнеупорный кирпич. 
Осн. в 1726 и до 1758 принадлежал казне. 
Завод имеет славное революционное прош-
лое, восходящее еще к 18 веку (первые вол-
нения приписных к заводу крестьян от-
мечаются в 1755). С 1905 здесь создаются 
прочные с.-д. кружки; в этих кружках, 
м. пр., работал Я. М. Свердлов. В 1906 здесь 
находилась подпольная типография Ураль-
ского комитета РС-ДРП; при ее провале 
было арестовано несколько человек. В февр. 
1908 снова провалилась подпольная типо-
графия, напечатавшая 1.200 экз. № 1 газеты 
«Рабочий». Во время колчаковщины близ 
завода, в поселке, были две конспиративных 
квартиры подпольной коммунистической ор-
ганизации. Рабочие завода выделили немало 
активных парт., профсоюзных и советских 
работников. Чл. и кандидатов ВКП (б)—254 
(1927), ВЛКСМ—322 (на 1 декабря 1926). 



Эмиль Верхарн. 
Рис . Тео Ван-Риссельберге. 

Гос. музей нового западного искусства , Москва. 
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В Е Р Х К А М С К И Й О К Р У Г , У р а л ь с к о й 
о б л а с т и , образован в 1923 из Чердынско-
го у. и северной части Усольского у . быв. 
Пермской губ.; в 1925 из зап. части округа 
была выделена территория, вошедшая в со-
став вновь образованного Коми-Пермяцкого 
окр. Граничит с округами: на 3.—с Коми-
Пермяцким, на В . — с Тагильским и, на 
небольшом протяжении Уральского хреб-
та, с Тобольским, на Ю.—с Пермским, на 
С.-З.—с Автономной областью Коми. В. о. 
разделяется на 7 районов: Березовский, 
Кизеловский, Ленвенский, Майкорский, Ны-
робский, Соликамский и Чердынский. Пло-
щадь—61 .511 км"; 203.161 ж . (1926) ; плотность 
на 1 км2—3,3 ч. Центр—Усолье (8.935 ж.) , 
пристань на Каме. По характеру поверхно-
сти В. о. делится на две части: восточную— 
гористую и западную—равнинную. Вся во-
сточная граница В. о. проходит по наиболее 
высокой части Среднего Урала, вершины 
которого превышают 1.000 м. По климату 
горная часть принадлежит к районам из-
быточного увлажнения: годовое количество 
осадков в Кизеле 69,6 см. Лежащие запад-
нее Чердынь и Усолье имеют 55,4 и 55,8 см 
осадков. Средняя годовая температура для 
Чердыни —0°,4, январская —17°,6, июль-
ская + 13°,7. Типично - подзолистые почвы 
округа в гористой его части мало пригод-
ны для земледелия; пригодные для пашни 
почвы имеются лишь на 3 . и Ю. Леса по-
крывают почти сплошь весь округ; распа-
ханные площади выделяются небольшими 
пятнами, главным образом, по рекам Каме 
и Колве. Лесистость 79,4%, удобная лесная 
площадь—около 4,9 млн. га; преобладают 
елово-пихтовые насаждения. Из ископаемых 
богатств имеются: каменный уголь—в ю.-в. 
части округа (Кнзел), соль по Каме (Усолье, 
Дедюхин, Соликамск), железная и медная 
руда, золото, платина, свинцовый блеск, 
известняк, асбест, белая глина, гипс, доло-
мит, жерновый камень, всевозможные виды 
строительных материалов, главн. образом, 
в с.-в. части (бассейн реки Вишеры). Раз-
ведками, произведенными в самое послед-
нее время (в 1926), установлено наличие 
громадных залежей калийных солей близ 
г. Соликамска, по качеству не уступающих 
германским («стассфуртским»), имеющим ми-
ровое значение, а по условиям залегания— 
гораздо более доступных для разработки, 
чем германские. Многочисленные реки окру-
га принадлежат б. ч. к Камской системе. 
Кроме Камы, протекающей на протяжении 
700 км в пределах округа, судоходными и 
сплавными реками являются: Вишера, Кол-
ва, Яйва, Косьва, Инва и Обва. Общая дли-
на судоходных путей в округе—1.020 км, 
сплавных 1.280 км. По обеспеченности вод-
ными путями округ занимает первое место 
среди всех округов Урала. Через верхние 
притоки Вишеры (см.) водные пути окру-
га сближаются с Печорой («Печорский во-
лок»), а Через заброшенный Екатеринин-
ский канал, восстановление которого стоит 
на очереди, Кама соединяется с Вычег-
дой. По линии Печорского волока от Усть-
Еловской до Якшинской пристани построе-
но (1926 — 27) шоссе. Протяжение рельсо-
вых путей—157,5 км; по территории округа 

проходит только одна линия Пермской 
ж. д. с небольшой веткой (7,6 км). Насе-
ленных пунктов—1.376 (1926), в том чис-
ле 4 города: Усолье, Кизел, Чердынь, Соли-
камск; в городах и поселениях городского 
типа живет св. 67,4 т. чел., т . е. около 1 / s 
всего населения. По плотности населения 
округ занимает предпоследнее (перед То-
больским) место среди уральских округов; 
особенно редко населена северн. часть (Ны-
робский район). В составе населения преоб-
ладают русские—93%; пермяки, живущие, 
гл. обр., па С., составляют 6%; остальные-
татары, башкиры, коми (зыряне) и др. 

Основные экономические п о к а з а т е л и ( 1 9 2 6 ) 

П л о щ а д ь в км' 61 511 
Н а с е л е н и е 2 0 3 161 
Плотность па 1 км' 3 , 3 
% н а с е л е н и я , ж и в у щ е г о в городах 

3 , 3 

и п о с е л е н и я х городского типа . 33 
Посева (в т. га) 69 
Посева в га на 100 ч. сел . насе-

л е н и я 5 0 , 8 
Ф а б р . - з а в . р а б о ч и х 9 3 7 3 
% рабочих ко всему н а с е л е н и ю . . 4 , 5 
Ж е л . дор . км 1 5 7 , 5 
Н а 1 . 0 0 0 км' п л о щ а д и — к м ж . д . . 2 , 6 

По своей хозяйственной физиономии ок-
руг принадлежит к группе промышленных 
округов Урала, с преобладанием горно-
добывающей и химической промышленности ; 
по величине валовой промышленной про-
дукции В. о. занимает пятое место в Ураль-
ской области. В 1926 в В. о. числилось 
29 фабрично-заводских промышленных за-
ведений с 9.373 рабочими и валовой про-
дукцией в 16.837 т. р. ; в горной промыш-
ленности было занято 6.703 ч. при валовой 
продукции в 7.853 т. р . , в металлической— 
1.122 ч. при валовой продукции в 2.633 т. р . 
Основными отраслями горной промышлен-
ности являются каменноугольная и соле-
варенная. Добыча угля ведется в трех 
близко друг от друга расположенных копях: 
Луньевской, Губахинской и Кизеловской; 
последняя—самая мощная и наилучше обо-
рудованная—дает больше половины всего 
угля, добываемого на Урале. В 1925/26. 
Кизелтрестом добыто 852 т. m угля. В 1924 
в Кизеле открыта районная электростан-
ция мощностью в 6 тыс. kW (по окончании 
постройки мощность должна быть доведена 
до 40 тыс.), предназначенная, в первую оче-
редь, для механизации угледобывания; в 
дальнейшем станция доляша обслуншвать 
прикамские солеварни и связанные с ними 
химические производства, а также Луньев-
скую ветку Пермской нее л. дор. Солеварный 
промысел в Прикамьи ведет свое начало 
с 15 века; широкие размеры он принял со 
второй половины 16 в. , со времени водво-
рения в крае известных промышленников 
Строгоновых. К 90-м годам 19 века выварка 
соли достигает 295 тысяч m, но в дальней-
шем рост производства приостанавливается, 
вследствие относительной дороговизны вы-
варочной соли,«пермянки», по сравнению с 
самосадочной баскунчакской и каменной до-
нецкой солью. В 1924/25 добыто было 153 т. 
m соли. Главными пунктами солеварения 
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являются: Усолье, Ленва, Дедюхин, Усть-
Боровский завод и Соликамск. На перера-
ботке соляного рассола в округе возникло 
и химическое производство, представлен-
ное известным Березниковским содовым 
заводом, дававшим до войны 25% обще-
российского производства соды; в настоящ. 
время завод вырабатывает свыше 16 тыс. m 
кальцинированной и ок. 9.800 m каустиче-
ской соды. Железоделательная промышлен-
ность представлена тремя крупными заво-
дами; два из них—Пожевский и Майкор-
ский—расположены по реке Каме, третий— 
Кизеловский, один из крупнейших чугу-
ноплавильных заводов Урала, — находит-
ся при ст. Кизел, в районе угольных и 
яселезорудных залежей. Развитие железо-
делательной промышленности и использова-
ние железорудных запасов в бассейне р. Ви-
шеры, пока еще мало исследованных, зави-
сит от постройки ж . д. в верховьях этой 
реки. Лесные богатства округа используют-
ся пока в очень слабой мере из-за отсутствия 
удобных путей и слабой населенности лес-
ных пространств; имеется только 5 лесо-
пильных заводов с производительностью в 
14 тысяч м3. Сплав леса составлял в 1925 
539 тыс. м3. Кустарная промышленность не-
значительна; по данным 1925, во всей мелкой 
промышленности занято 2.224 чел.; валовая 
продукция составляла 1.316 тыс. р . Распро-
странена мелкая промышленность, преиму-
щественно, в Чердынском, Соликамском и 
Ленвинском районах; крупная (цензовая) 
промышленность на 2/3 сосредоточена в Ки-
зеловском районе. Наличие лесов, пригод-
ных для писчебумажного производства (ель 
и пихта), мощные запасы соли, питающей 
химическую промышленность, обилие др. 
видов сырья и материалов, необходимых 
для той же промышленности, обеспеченность 
топливом и водными путями,—все это, в 
связи с открытием соликамских калиевых 
залеясей, открывает широкие перспективы 
для превращения пока еще бедного края в 
промышленный район, со специализацией 
на химич. и писчебумажном производствах. 

Природные условия округа неблагопри-
ятны для развития сельского хозяйства, 
а самая северная окраина его лежит за 
пределами земледельческой культуры. Сел.-
хоз. площадь составляет не более 10% всей 
территории; вся свободная от леса и при-
годная, при существующей системе хозяй-
ства, для хлебопашества площадь уже рас-
пахана. На 100 га пашни приходится 
38—51 человек. Система земледелия—при-
митивная; однако, ранее господствовавшие 
подсечная и огневая системы ныне почти 
исчезли. Земельная теснота заставила пе-
рейти к навозному удобрению, — следова-
тельно, к системе хозяйства, более интен-
сивной по сравнению с южными чернозем-
ными районами Урала. Но и до сих пор под 
залеягыо находится свыше 20% пахотной 
земли, а в сев. районах залежь занимает 
в некоторых местах половину всей пашни. 
Преобладающие хлебные культуры: рожь— 
(св. 40% посевной площади), овес (34%) и 
ячмень (19%). Своего хлеба для округа 
нехватает; транспортный хлебофуражный 
баланс сводится с дефицитом: в 1925/26 

превышение ввоза над вывозом составляло 
32,8 т. т . Крестьянские хозяйства, которых 
насчитывается 35,5 тыс., являются, преи-
мущественно, самопотребляющими. Подсоб-
ными занятиями для сел. населения слу-
жат лесозаготовки, охота и рыболовство; 
в сев. части округа последние два промысла 
составляют главное занятие жителей. 

Школ I ступени (1926)—166 с 12 т. уча-
щихся, семилеток и школ II ступени—9 
с 3.150 учащимися; библиотек —60; изб-
читален—47; пунктов по ликвидации негра-
мотности— 58; клубов —28; народный дом, 
дом крестьянина, два театра. Больниц—12. 
Профессионально-организованных (на 1 ок-
тября 1926)—21.241 чел., в т . ч . горняков— 
7.034, химиков—1.369, металлистов—1.123, 
строителей— 1.926, рабочих и служащих 
транспорта и связи—2.333. Сумма доходов 
по местному бюджету на 1926/27—2.247 т. р. 

ВКП (б) насчитывает в своих рядах (на 
1/Х 1927) 2.453 чел., из них членов—1.835, 
кандидатов—618; социальный состав: рабо-
чих—1.655, крестьян—324, служащих—411, 
прочих—63. ВЛКСМ (на 1/Х 1927): членов— 
4.218, кандидатов—235. Социальный состав 
членов: промышленных рабочих — 2.363 
(56,1%), батраков—166 (3,9%), крестьян-бед-
няков—948 (22,5%), середняков—389 (9,2%), 
ремесленников—14 (0,3%), прочих—338 (8%). 
Юношей —3.150 (74,7%) и девушек — 1.068 
(25,3%). Пионеротрядов—104, в них пионе-
ров—2.906, октябрят—643. В Усольи издается 
ежедневная рабочая газета «Смычка» с ти-
ражем в 3 тыс. экземпляров. 

Лит.: «Материалы по р а й о н и р о в а н и ю Урала» , 
т . I I I , Е к а т е р и н б у р г , 1923; « У р а л после райониро-
вания» , Свердловск , 1926; « У р а л ь с к и й р а й о н н ы й спра-
вочник», п р и л о ж е н и е к сборн . « У р а л после райони-
р о в а н и я » , Свердловск , 1926; « У р а л ь с к о е хозяйство 
в цифрах» , Свердловск , 1927. н. Морозов. 

В Е Р Х Н Е - А В З Я Н О - П Е Т Р О В С К О Е , завод-
ский поселок Тамьян-Катайского кантона 
Башкирской АССР на реке Авзяне, близ 
ее впадения в Белую. Железоделательный 
и чугуноплавильный завод, основанный еще 
в 1755—56 годах. Ныне бездействует. 

В Е Р Х Н Е - А Н Г А Р С К О Е (иначе И р о к о н), 
центр одноименной волости Баргузинского 
аймака Бурято-Монгольской АССР на ле-
вом берегу Верхней Ангары (приток Бай-
кала); 347 жителей (1926). Население за-
нимается, гл. обр., охотой (соболь, белка) 
и рыболовством, отчасти и хлебопашеством. 

В Е Р Х Н Е В А Л У Н Н Ы Й П Е С О К , см.Четвер-
тичный период (система). 

B E Р Х Н Е В О Л Ж С К И Й Б Е Й Ш Л О Т , плоти-
на, сооруженная в 1843 в 85 км ниже ис-
тока р. Волги для регулирования уровня 
воды на верхнем плесе Волги до Ры-
бинска. Весною бейшлот задеря:ивает до 
400 млн. ж3 воды; при открытии шлюзов 
летом, в период мелководья, уровень воды 
повышается у Ржева до 71 см, у Т в е р и -
до 26 см, у Рыбинска—на 3—5 см и т. д. 

В Е Р Х Н Е В О Л Ж С К И Й Я Р У С , см. Юрский 
период ( система J. 

В Е Р Х Н Е Д Н Е П Р О В С К , поселок гор. типав 
УССР, центр Верхнеднепровского района 
Днепропетровского окр. Расположен в 2 км 
от одноименной пристани на Днепре (68 км 
выше Днепропетровска) и в 10 к * от одно-
именной станции Екатерининской ж. д.; 
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5.882 ж . (1926). Промышленность мелкая, 
местного значения; свыше 25% самодеятель-
ного населения занято в сел. хоз. Выделя-
ются промышленные заведения, связанные с 
обработкой продуктов сельского хозяйства: 
несколько ясерновых мельниц, небольших 
маслобойных и коясевенных заводов. Элек-
тростанция, типография. 

В Е Р Х Н Е Е О З Е Р О (Lake Superior), самое 
крупное в северо-американской системе Ве-
ликих озер; принадлежит своей северо-во-
сточной частью Канаде (пров. Онтарио), а 
юго-западной частью —- Соединенным Шта-
там (штаты Миннесота, Висконсин и Мичи-
ган). Подробнее см. Великие озера. 

В Е Р Х Н Е Е П У Т Е В О Е С Т Р О Е Н И Е . Верхним 
строением называется часть жел.-дор. пути, 
непосредственно принимающая давление от 
колес подвижного состава и состоящая из 
нижеследующих элементов: 1) рельсов, слу-
ясащих для поддержания и направления ко-
лес подвижного состава, 2) рельсовых опор, 
на к-рых покоятся рельсы, и 3) балластного 
слоя, находящегося меясду опорами и земля-
ным полотном (рис. 1). Земляное полотно, 

3.100-

-5.600 
РИС. 1. 

на к-ром покоится верхнее строение, назы-
вается нижним строением. Назначение верх-
пего путевого строения-—дать путь без-
опасный и представляющий наименьшее воз-
можное сопротивление для двигающихся по 
этому пути поездов со скоростью, превыша-
ющей в наст, время 100 км в час, и весом, 
доходящим до 10 тыс. т , и тяяселых паро-
возов с давлением на ось до 32 т. 

Жел.-дор. пути, отличающиеся такими ка-
чествами и отвечающие упомянутому выше 
назначению, являются в наст, время наибо-
лее совершенными путями сообщения на 
земном шаре. Такие пути появились не сра-
зу . Прототипом ж.-д. путей с рельсовой ко-
леей можно считать гужевые дороги, в ко-
торых была применена колея, как средство, 
облегчающее перевозку грузов. Древняя ис-
тория уже знакома с такими путями. Егип-
тяне, римляне и греки устраивали колею в 
виде углублений в каменном основании или 
в виде каменных плит с желобами глуби-
ной около 50 мм и с шириной колеи около 
1.500 мм. В Англии для доставки угля из 
угольных копей близ Ньюкестля к месту 
погрузки угля на баржи был в 1630 устроен 
некиим Beaumont путь, состоящий из дере-
вянных продольных брусьев, уложенных 
поверх поперечных брусьев, зарытых в зе-
млю. Продольные брусья представляли до-
вольно гладкую поверхность для катания 
по ним колес повозок. Лошадь могла везти 
по такому пути в 4 раза более угля, чем по 
обыкновенному. Для предохранения бруса 
от износа, поверх него стали прибивать дос-
ку, а затем, вместо доски,—железные по-
лосы. Впоследствии вместо деревянных про-

Б . С. Э. т . X . 

дольных брусьев стали укладывать угловое 
железо, образующее закраины, благодаря 
к-рым колеса повозок не могли соскакивать 
с колеи (рис. 2). Недостатком такого пути 

.'.'••"l*'•'-':-'-• -'""*•'.--й*1-.-.-.'- з 

Р и с . 2 . 

было то, что на угольниках попадались 
камни, которые давали толчки. Этого недо-
статка был лишен путь, уложенный чугун-
ными рельсами Jessop 'a , при чем реборда, 
направляющая двиясение, была перенесена 
от рельсов к колесу. Рельсы на концах 
укреплялись в чугунных, подушках, уло-
женных на штучных камнях (рис. 3). Дли-
на рельсов была около 900 мм. Ширина 
колеи, равная расстоянию между ободьями 
колес повозок, равнялась 1.524 мм между 
наружными гранями рельсов. Такой путь 
был уложен в Англии в 1789. В 1820 чугун-
ные рельсы были заменены железными рель-
сами Birkinshaw. Верхнее строение пути 
достигло к этому времени такого совершен-
ства, что по своим достоинствам сильно опе-
редило тогдашний способ передвшкения— 
лошадиную тягу: в скором времени она была 
заменена механической, именно паровой. В 
1825 был сооружен Стефенсоном паровоз, а 
в 1830—первая ж . д. в Англии, между Ли-
верпулем и Манчестером. Рельсы Birkin-
shaw были первыми рельсами паровозных 
ж . д. Теперь рельсы делаются из стали. 
Размеры и вес рельсов с 1820 сильно воз-
росли, форма поперечного сечения измени-
лась. В настоящее время особое распро-
странение в жел.-дор. деле получили два 
типа рельсов: 1) широкоподошвенный, спро-
ектированный в 1830 в Америке Стивенсом и 
введенный в Европе англичанином Виньолем, 

Р и с . з . 

называемый в Европе рельсом Вииьоля; 
2) двухголовый, спроектированный в Ан-
глии в 1838 Стефенсоиом. 

Виньолевские рельсы получили исключи-
тельное распространение в Америке и у нас. 
Двухголовые—почти исключительное в Ан-
глии и преимущественное во Франции. По-
перечное сечение и размеры нашего самого 
мощного рельса, уложенного на Октябрь-
ской, б. Николаевской, ж . д. показаны на 
рис. 4 (см. Рельсы). Вес одного погонного 
м его равняется 43,57 кг. За границей 
рельсы употребляются несравненно болгее 

13 
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мощные: до 69,5 кг на пог. метр. Попереч-
ное сечение двухголового рельса показано 
на рис. 5. Длина рельсов также колеблется 
в самых широких пределах. В СССР она 

^ обычно составляет 
1 ок.10—12 м; за гра-

I 1в —• , ницей иногда превы-
ш а е т 2 4 м - Соеди-
нение двух рельсов, 

Щ Ш Ш ш Р так паз. стык рель-
са, устраивается с 
помощью стыковых 
накладок. Несмотря, 
однако, на мощность 
и дороговизну мно-
гих очень сложных 
и остроумных сты-
ковых перекрытий, 
стык является са-
мым слабым и боль-

Рис. 4. ным местом ж.-д. пу-
ти: здесь цельность 

рельса и плавность пути нарушены; здесь 
особенно ощущаются ритмически повторяю-
щиеся характерные удары, хорошо знако-
мые каждому пассажиру. В наст, время тех-
ническая мысль направлена к тому, чтобы 
помощью спайки рельсов совсем уничто-
жить стыки. Практическому осуществлению 
этой идеи препятствует пока еще не устра-
ненная опасность выпучивания рельсов при 
удлинении их от температурных изменений 
при отсутствии зазоров между двумя спаян-
ными рельсами в стыке. Рельсы укладывают-
ся на опорах—шпалах с расстоянием в 5 фу-
тов, или 1.524 мм, исчисляемым у нас меж-
ду внутренними гранями головок рельсов, а 
за границей—между наружными гранями. 
Опоры — шпалы, (см.) обычно бывают дере-
вянные, металлические и железобетонные. 
У нас употребляются шпалы деревянные 
(обычно сосновые). Рельсовые опоры не по-
мещаются непосредственно на земляное по-
лотно, обычно состоящее из обыкновенного 
землистого грунта, т. к. под давлением от 
колес тяжелого паровоза или вагона шпала 
погрузилась бы в грунт, дала бы осадку. 
Поэтому между земляным полотном и шпа-
лой помещают промежуточный слой, име-
нуемый б а л л а с т о м , из такого материала 
(щебня, песка), ко-
торый бы обладал -г 
свойством переда- | / M V ~~ ]' 
вать давление не м и 'Цшк ^ по 
прямо вертикально i У и ^ ^ ^ i 
вниз, а под извест- | .vW 
ным углом в сто- Р и с g 
роны, т. е. распре-
делять давление на бблыную площадь зе-
мляного полотна и, следовательно, умень-
шать это давление, доведя его до величины 
не более 2 кг/см2, при каковом давлении 
не получается остающейся деформации зе-
мляного полотна. Второе основное назначе-
ние балласта—сохранить путь в сухом со-
стоянии, для чего балластный слой должен 
обладать водопроницаемостью, т. е. не за-
держивать в себе воду, попавшую от дождя 
или тающего снега. Этими свойствами об-
ладает щебень из твердых каменных пород 
(напр., гранит) с размерами отдельных ще-
бенок ок. 6 см. В несравненно меньшей сте-

пени указанными выше свойствами обла-
дает песок. Толщина балласта бывает весьма 
различна,—в среднем, около 50 см. 

Что касается способа производства работ 
по устройству верхнего путевого строения и 
его ремонту, то нужно отметить, особенно 
за границей, развитие стремления к меха-
низации этих работ. На Большой южной 
дороге Ирландии применялась машина для 
укладки пути. Отдельные звенья верхне-
го строения грузятся помощью 15-тонного 
крана на платформы и отправляются к ме-
сту работ. Снятые с пути целые нерасшитые 
звенья таким »се образом перевозятся на 
склад. Интересно отметить, что в наст, вре-
мя начинает распространяться исправление 
просевших шпал помощью механической 
(пневматической или электрической) под-
бивки вместо ручной помощью обыкновен-
ной кирки. На рис. 6 изображены две под-
бивочных машины германск. завода Круппа, 

Р И С . 6 . 

испытанных в 1925 на Екатерининской жел. 
дороге. Путь, подбитый этими машинами, 
оказался более устойчивым и исправным, 
работа — более дешевой: стоимость 1 пог. 
сажени механической подбивки — 64 коп., 
а ручной—73 коп.; работа очень быстрая: 
продолжительность подбивки менее 2 минут 
(ок. 1.400 ударов бойка в минуту). 

Расчет элементов верхнего строения пути 
базируется на величине напряясений рель-
сов и других элементов под действием дина-
мической нагрузки двигающегося поезда, 
при чем рельс рассматривается, как нераз-
резная балка, лежащая на упругих опорах, 
или как балка, лежащая на упругом осно-
вании, и при расчете принимаются во вни-
мание лишь силы вертикальные, и не учи-
тываются деформации стыка. 

Расчет н а п р я ж е н и й в р е л ь с а х производится у н а с , 
согласно п р и к а з у Н К П С от 24 н о я б р я 1925, н и ж е -
следующим образом: динамические н а п р я ж е н и я в-
р е л ь с а х , т . е . н а п р я ж е н и я , испытываемые рельсами 
под действием подвижной н а г р у з к и — д в и г а ю щ е г о с я 
паровоза и л и поезда — определяются по ф о р м у л е 

S = где W — м о м е н т сопротивления р е л ь с а , W 
М т я х = mMz—наибольший динамический момент си-
стемы в е р т и к а л ь н ы х сил , действующих на р е л ь с -
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M2 — наибольший от системы грузов статический 
момент, определяемый для рассматриваемого рельса 
по динамическим реакциям (Z) колес; m — к о э ф ф и -
циент, оценивающий увеличение динамического воз-
действия колеса на рельсы в связи с наличием выбоцн 
и неровностей на бандажах и рельсах. Д л я товарных 

0.8» , , паровозов m = 1 д л я пассажирских m = 1 + ou 
+ YOQ. где v — скорость движения в км/час. Ос-
новными формулами д л я определения статическо-
го момента •— Mz — под грузом Р служат : а) по ме-

,, pi i г 2 тоду сплошного упругого основания Мг=- - у — ^ 
(формула проф. Тимошенко); б) по методу упругих pi G V _I_ 7 
опор M z = • . — (формула Циммермана), где 4 4у 4- 10 
Ms—момент под грузом Р в кг/см, I—расстояние 
между осями шпал в см, у—коэффициент, оцениваю-
щий упругость рельсового пути. 

Лит.: Ц е г л и н с к и й К . 10., К у р с железных 
дорог, М. , 1913; Т О Л С Т О П Я Т О Е В . М., Циммер-
мановский метод расчета, М., 1905; е г о ж е , статьи 
в журнале «Инженерное Дело»; В а с ю т и н с к и й 
A. Л . , Наблюдения .над упругими деформациями пу-
ти, С П Б , 1899; е г о ж е, Об усилении рельсовых 
стыков, «Труды X I I I , XV и XVI съездов инженеров 
службы пути», С П Б , 1895, 1897, 1898; П е т р о в 
Н . П . , Давление колес на рельсы железных дорог, 
Петроград , 1915; О п п е н г е й м , Об установлении 
нормальных типов верхнего строения пути д л я рус-
ских железных дорог, Москва, 1918; М и т ю ш и н 
II. Т . , Ремонт и содержание пути, М., 1925; е г о ж е , 
Расчет верхнего строения пути в связи с устой-
чивостью движения поездов, «Труды Моск. института 
инженеров транспорта», вып. 2, М., 1926; Б р а у -
н и н г К . , Основания устройства железнодорожного 
пути, М. , 1924; «Журнал Инженерного Совета», 
№ 179, С П Б , 1914; Приказ Н К П С от 24/XI , № 7921, 
М., 1925; H . Z 1 m m е г m a n n , Die Berechnung 
des E i senbahnobe rbaues , В . , 1888; A. F 1 a m а с h e, 
Recherches sur la f lexion des rails , «Bullet in de la Co-
mission In t e rna t iona l e du Congrès des chemins de fer», 
Bruxel les , 1903; S c h a u , Der E i s e n b a h n b a u , Ber l in , 
1921; E . E . T r a t m a n , Ra i lway Track and Main-
tenance , New -York , 1926. Д . МитюшиН. 

В Е Р Х Н Е Е С О Е Д И Н Е Н И Е п л а н е т ы , по-
ложение, при котором планета, Солнце и Зе-
мля находятся на одной прямой, при чем 
Солнце расположено между Землей и плане-
той (см. Соединение планет). 

В Е Р Х Н Е - И Т А Л Ь Я Н С К А Я Н И З М Е Н Н О С Т Ь , 
на С. Италии, иначе—Ломбардская низмен-
ность (см.). 

В Е Р Х - Н Е Й В И Н С К И Й З А В О Д , Свердлов-
ского округа Уральской области, на реке 
Нейве (система Тобола); станция Пермской 
ж. д., в 64 км к С.-З. от Свердловска; 4.052 ж . 
(1926). Чугунно- и меднолитейный завод, 
основанный в 1762; с середины 1925 без-
действует. В окрестностях В.-Н. з. находят-
ся месторождения золота, никкеля и хро-
мистого железняка; запасы никкелевой ру-
ды исчисляются в 400 тыс. т . Недалеко от 
B.-Н. з. производится добыча золота и пла-
тины («Нейвинский золото-платиновый ок-
руг»); число занятых лиц—468 (1925). 

В Е Р Х Н Е К О Л Ы М С К , селение в Колым-
ском округе Якутской АССР. Расположен 
на р. Ясачной, в 2 км от ее впадения в 
Колыму, и на почтовом тракте (тропа) 
Якутск — Верхоянск — Верхнеколымск — 
Среднеколымск. Бывший острог. Один из 
наиболее заброшенных и безлюдных пунк-
тов Якутии. В прежнее время в В. inpo-
живали политические ссыльные, приезжав-
шие туда из Среднеколымска. 

В Е Р Х Н Е Н А Л И В Н О Е Н О Л Е С О , водяной 
двигатель, применяемый при напорах от 2 
до 10 м. Вода подводится лотком к верхней 
точке колеса (см. Водяное колесо). 

В Е Р Х Н Е - Н Е М Е Ц К И Й Я З Ы К (Hoch-
deutsch), см. Немецкий язык. 

В Е Р Х Н Е - Р Е Й Н С К А Я Н И З М Е Н Н О С Т Ь ( D i e 
Oberrheinische Ebene), в Германии, частью 
во Франции, протянулась почти меридио-
нально (с Ю.-Ю.-З. на С.-С.-В.) по тече-
нию р. Рейна (от Базеля до Майнца) между 
Юрой на Ю. и Рейнскими Сланцевыми гора-
ми на С.; длина—280 км, при средней шири-
не в 30 км. На востоке она отграничена 
Шварцвальдом и Оденвальдом, на западе— 
Вогезами и Пфальцским лесом (Гард). Кар-
ту см. при ст. Бавария. По происхождению 
низменность представляет грабен, обусло-
вленный целой системой сбросов; сложена 
почти исключительно отлоясениями четвер-
тичного периода, под которыми залегают 
породы третичного возраста; те и другие ме-
стами прерываются выходами вулканиче-
ских пород. По рельефу низменность распа-
дается на долину р. Рейна и холмистые 
предгорья, служащие переходом к погра-
ничным горам. В предгорья вдаются три 
котловины, как бы заливы низменности: на 
Ю.-В.—Фрейбургская (вдается в Шварц-
вальд), на С.—Майнцская (по течению Май-
на) и на С.-З.—Цабернское понижение, где 
краевые горы отклоняются далеко к 3 . 

Предгорья, высотой до 400 м, являются 
остатком разрушенного свода геологической 
складки. Зона предгорий, покрытая лесом, 
отличается плодородием и прекрасно воз-
делана; только в отдельных местах значи-
тельные лесные пространства. Долина р. 
Рейна, сопровождаемая террасами, имеет 
различную ширину, доходящую на С. до 
12 км. У г. Базеля она глубоко врезана (до 
25 jh) в нижнюю террасу; дальше вниз, где 
река отлагает эрозионный материал, долина 
становится более широкой, сопровождается 
многочисленными мертвыми руслами и за-
болоченными террасами. Во многих местах 
распространены сыпучие пески и дюны. Ме-
нее плодородная, чем предгорья, долина ме-
нее возделана и в большей степени покрыта 
лесом; однако, вследствие близости к реке, 
здесь больше крупных поселений. Климат 
низменности—теплый и мягкий. Годовые 
температуры +10° , + 90 —самые теплые в Гер-
мании. Температуры января + 1°,-|-20, ию-
ля + 19°; между Кольмаром и Фрейбургом 
лежит «остров тепла» с самыми высокими 
летними температурами. Осадков выпадает 
50—70 см. Для естественного растительного 
ландшафта характерны сосновые и листвен-
ные леса (преобладает каштан), а также ра-
стительные формации полустепиого харак-
тера с примешивающимися средиземномор-
скими формами, прикочевавшими сюда в по-
слеледниковое время. Поля с пшеницей, са-
харной свекловицей, табаком, хмелем, ма-
сленичными растениями, многочисленные 
виноградники и фруктовые сады (кроме ра-
стений, обычных для этих широт, произра-
стают: персики, миндаль, благородный каш-
тан), огороды с большим разнообразием ово-
щей характерны для земледельческого ланд-
шафта Верхне-Рейнской низменности. 

Положение низменности и наличие боль-
шой судоходной реки делают ее важной 
дорогой из сев. Германии и Нидерландов 
на Ю.—во Францию, Италию, Швейцарию, 

13* 
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а также на В.—в долину Дуная, система I 
которого здесь тесно сближается с системой 
Рейна. На С. в ней сходятся жел. дороги 
из сев. и сев .-вост. частей Германии, иду-
щие вдоль обоих берегов Рейна и снова 
расходящиеся по выходе из нее (через Бур-
гундские ворота—во Францию, через Юру— 
в Швейцарию, через Фрейбургскую котло-
вину—на В.). Поперечная ж . д. проходит 
через Цабернское понижение на Страсбург 
и, пересекши Рейн, уходит дальше в южную 
Германию. Рейн в этой части соединен кана-
лами с Марной (через Цабернское пониже-
ние) и с Роной (через Бургундские ворота). 
Многие города В.-Р. н. возникли в глубокой 
древности — именно благодаря скрещению 
здесь важнейших дорог (Майнц, Страсбург, 
Франкфурт, Фрейбург). С другой стороны, 
Рейн издавна служил пограничной чертой и 
линией защиты; в связи с этим ряд городов 
возник еще в галло-римскую эпоху, в ка-
честве укрепленных пунктов (Вормс—древ-
ний Borbetomagus, Шпейер—Noviomagus). 

Как в экономическом, так и в культурно-
историческом отношениях В.-Р.н. предста-
вляет цельный ландшафт, отличающийся, 
благодаря выгодным природным условиям, 
высоким развитием и разносторонностью 
экономической жизни, значительным сосре-
доточением населения, древностью культуры. 
Здесь место наиболее тесного соприкосно-
вения германской и французской культур 
и спорная область их размежевания. Поли-
тически бблыная часть левобережной поло-
вины В.-Р. н. принадлежит в наст, время 
Франции (Эльзас), меньшая (северная)— 
Германии (Баварский Рейнский Пфальц и 
Гессен), правобереяшая—Германии (Баден, 
Гессен). В экономике области, отражающей 
разнообразие ее естественно-производитель-
ных сил, интенсивное земледелие соединяет-
ся с сильным развитием промышленности и 
торговли. Промышленность развита в двух 
районах: 1)в Эльзасе (см.)—текстильная про-
мышленность, сосредоточенная, главн. обр., 
в Мюльгаузене (франц. Мюлуз) и в ряде 
промышленных пунктов меньшего значения 
меяеду Мюльгаузеном и Страсбургом (Геб-
пейлер, Кольмар); Страсбург—крупный про-
мышленный и торговый центр; 2) на пра-
вом берегу, в области между Неккаром и 
Майном и южнее до Карлсруе—металлур-
гическая и химическая промышленность, 
сложившаяся на базе Саарского и Рурского 
каменноугольных бассейнов; промышленные 
и торговые центры здесь—Маннгейм с ле-
жащим по другую сторону Рейна Людвигс-
гафеном, Майнц, Франкфурт-на-Майне (важ-
ный денежный рынок), Карлсруе, Оффен-
бах, Дармштат,Гейдельоерг. Для земледель-
ческих районов типичны небольшие города, 
сложившиеся на торговле сел .-хоз. продук-
тами (вино, фрукты) как, например, Лан-
дау и Нейштат. В. Монахова. 

В Е Р Х Н Е - С А Л Д И Н С К И Й З А В О Д , Тагиль-
ского округа Уральской области; распо-
ложен в 2 км от одноименной станции 
Пермской железной дороги; 7.425 жителей 
(1926). Завод вырабатывает сортовое железо, 
сортовую сталь, рельсовые скрепления и др. 
Рабочих и служащих—1.228 (1925). Стои-
мость продукции—5.340 тыс. руб. (1924/25). 

В Е Р Х Н Е - С Е Р Г И Н С К И Й З А В О Д , в Сверд-
ловском округе Уральской области, в 6 км 
к В. от станции Нижне-Сергинск, Пермской 
ж. д.; 5.794 ж. (1926). Металлургический и 
проволочно-гвоздарный завод; число рабо-
чих и служащих —около 600 чел., продук-
ция — 6,5 тыс. m тянутой проволоки и 4,6 
тыс. m проволочных гвоздей (1925). 

В Е Р Х Н Е - С И Л Е З С К И Й В О П Р О С . П о п е р -
воначальному союзническому проекту мир-
ного договора с Германией от 7 мая 1919 
предусматривалась безоговорочная переда-
ча Верхней Силезии, с ее громадными за-
пасами угля, цинка и железа, Польше, на 
основании значительности польск. населения 
Силезии ко времени империалистской вой-
ны (в 1910 из 2.207.981 жит. было 1.169.340 
поляков или лиц с польской кровью) и 
принадлежности этой области в былые вре-
мена—с 10-го в. по 1336—Польше. При под-
держке Ллойд Джорджа—против Вильсона 
и Клемансо—германской делегации в Пари-
же удалось достигнуть того, что судьба 
Верхней Силезии была поставлена, по ст. 88 
Версальского мира, в зависимость от пле-
бисцита. Этот факт был вообще крупней-
шей победой немцев на мирной конферен-
ции. Согласно приложению к указанной 
88 ст., в плебисцитной зоне была введена 
(с 11 февраля 1919) власть международной 
комиссии из 4 представителей главных союз-
ников (кроме Японии), во главе с франц. 
генералом Ле-Рон. Бездействие и попусти-
тельство комиссии и французских окку-
пационных войск, при настойчивой под-
держке Францией поляков в ущерб герман-
ским интересам, повлекли за собой не толь-
ко усиленный приток польских элементов 
в спорную область и всяческое стеснение 
элементов немецких, но и повторные пот 
пытки польского комиссара Корфантого на-
сильственно захватить область (в мае и в 
августе 1920). Вторая из этих попыток 
выразилась в широко организованном вос-
стании, охватившем юго-вост. угол Верх-
ней Силезии и сопровождавшемся плано-
мерным террором в отношении немцев. 
Сильное давление (вплоть до угроз смертью 
и поджогов) производилось на немцев и 
непосредственно перед голосованием.Тем не 
менее, голосование прошло 20 марта 1921, 
в общем, спокойно и завершилось полной 
победой немцев: за Германию было подано 
707.393 голоса, за Польшу—479.365 голосов; 
немецкое большинство оказалось в 664 об-
щинах, а польское — в 597. В виду этих 
данных, немцы стали настаивать на сохра-
нении всей спорной области за ними, по-
ляки же попрежнему требовали так назыв. 
«линии Корфантого», отдававшей им всю 
промышленную часть Верхней Силезии и 
значительную долю ее с.-х. части. В начале 
мая последовала третья польская попытка 
насильственно захватить область, оконча-
тельно ликвидированная (по настоянию Ан-
глии) лишь к концу июня. При том между-
народном положении, в котором происходи-
ла борьба за Верхнюю Силезию, с полным 
основанием моясно было утверждать, что 
это была столько же борьба между Польшей 
и Германией, сколько между Францией и 
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Англией. Спор был разрешен союзниками 
«компромиссом»: 20 октября 1921 союзниче-
ский Совет послов отдал Польше полностью 
округа Каттовиц, Кенигсхютте, Плесский и 
Рыбникский и части округов Бейтенско-
го, Люблинецкого, Тарновицкого, Гинден-
бургского и Ратиборского,—всего 3.221 км2 

с 980 т. ж . (1919), из коих ок. 30% немцев; 
за Германией осталось 9.702 км2 с 1.379 т. ж. 
(1925). В силу этого раздела, Германия в хо-
зяйственном отношении потеряла: 95% за-
пасов силезского угля (из 113 миллиардов m 
до 107 миллиардов), 49 из 61 антрацитовых 
копей, все 12 лселезных рудников, 11 из 16 
цинковых и свинцовых рудников, 23 из 37 
доменных печей, а в общегерманском мас-
штабе: около 18% общей угольной продук-
ции и 70% добычи цинка. Одновременно 
было установлено, что в течение первых 
15 лет в обеих частях Верхней Силезии бу-
дет существовать особый переходный режим, 
который постепенно позволит им экономи-
чески обособиться друг от друга. Для опре-
деления подробностей этого режима и по-
рядка проведения его в жизнь Польша и 
Германия подписали в Женеве 15 мая 1922 
обширную (содержащую 606 статей плюс 
приложения и заключительный протокол) 
специальную конвенцию. 

Лит.: S . O s b o r n e , T h e U p p e r S i l e s i an Ques-
t ion and G e r m a n y ' s Coal P r o b l e m , L o n d o n , 1920—21; 
S. O s b o r n e (ed i to r ) , T h e P r o b l e m ot U p p e r S i -
les ia , L o n d o n , 1921. Ю. Ключников. 

В Е Р Х Н Е - Т А Г И Л Ь С К И Й З А В О Д , в Сверд-
ловском округе Уральской области. Распо-
ложен на р. Тагиле, в 13 км к 3 . от ст. 
Верх-Нейвинск,Пермской железной дороги; 
5.890 жителей (1926). Чугуноплавильный и 
железоделательный завод, основанный в 
1716. Ныне бездействует. 

В Е Р Х Н Е - Т У Р И Н С К И Й З А В О Д , Тагиль-
ского округа Уральской области; распо-
ложен в 4 км от станции Верхней, Перм-
ской жел . дор.; 7.371 Hi. (1926). Чугунно-
литейный и механический завод, вырабаты-
вающий чугунное литье и механические из-
делия; рабочих и служащих—529 (1925). 

В Е Р Х Н Е У Д И Н С К (51°49' с. ш. и 107°35' 
в. д.), гл. город Бурято-Монгольской АССР. 
Расположен на правом берегу Селенги, при 
впадении в нее Уды; ст. Забайкальской ж. д. 
в 490 я к В, от Иркутска. Население — 
27.571 ж . (1926); кроме того, в соседнем по-
селке Н. Березовке—1.700 ж . Город зани-
мает выгодное географическое положение. 
Селенга судоходна на всем протяжении в 
пределах республики. В 1924—25 установле-
на возможность судоходства в пределах Мон-
голии как по самой Селенге, так и по ее 
притоку Орхону. По Уде и др. притокам 
Селенги сплавляется лес, а по Хилку и Чи-
кою—плоты с с.-х. сырьем. Чикой судохо-
ден на 300 км и связывает район В. с райо-
ном, богатым в с.-х. и горном отношениях 
(кожсырье, шерсть, хлеб, бадан, золото, 
вольфрамиты и пр.). От В. идут два трак-
та на Троицкосавск—Кяхту по обе стороны 
Селенги. Несколько ниже по Селенге, от же-
лезнодорожной станции Татаурово, идет 
колесный тракт на Баргузин, по которому 
обслуживается золотоприисковая тайга, а 
также пушные и рыбопромышленные райо-
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ны (Байкальский и Баунтовский). Рай-
он В. богат ископаемыми: железными ру-
дами, каменным углем, кварцами, известня-
ками, сульфатом, золотом и др. Вместе с тем, 
это — один из наиболее земледельческих 
и густо населенных районов Бурято-Мон-
голии. В. издавна получал и переотправлял 
значительные количества хлеба, мяса, рыбы, 
дичи, леса, дров и пр. 

Из промышленных предприятий на первом 
месте стоит стекольный завод, затем лесо-
пильный, кожевенный и пивоваренный за-
воды, мукомольные мельницы, винный склад 
и др. Электрическая станция. Мелкая про-
мышленность насчитывает несколько сот 
предприятий, с общим оборотом около полу-
миллиона рублей. Торговых предприятий— 
323 (1925) с оборотом в 5.660 тысяч руб.; 
оборот Государственного и Дальне-Восточ-
ного банков—50млн. Наиболее крупные тор-
говые организации: Госторг, Дальторг, Бур-
торг и Хлебопродукт. 

В В. имеются два педагогических техни-
кума—русский и бурято-монгольский (в по-
следнем учатся и монголы), Национальный 
музей и Бурято-Монгольское научное обще-
ство имени Д . Банзарова. Издаются жур-
налы: «Жизнь Бурятии» и «Бурятиеведе-
ние», ежедневная газета «Бурято-Монголь-
ская Правда» и еженедельники: «Комсомо-
лец» и «Скотовод и Пахарь». Два кинема-
тографа и театральный зал в доме проф-
союзов. Большая больница, два диспансера. 
Под городом, в дачной местности,-—кумысо-
лечебница и дома отдыха. Бюджет города 
600—800 тысяч рублей. 

В . вырос из У д и н с к о г о з и м о в ь я , к а з а ч ь е й с т о я н к и , 
в к - р о й с о б и р а л с я я с а к с з в е р о л о в о в - т у н г у с о в . Первое 
у п о м и н а н и е о нем относится к 1666. К к о н ц у 17 в . 
У д и н с к и й острог (т. е . крепость) стал в а ж н ы м п у н к -
том в с н о ш е н и я х м е ж д у И р к у т с к о м и Н е р ч и н с к о м 
и д р . «даурскими городами» . К к о н ц у 18 в . рядом со 
старой д е р е в я н н о й к р е п о с т ь ю вырос у ж е з н а ч и т е л ь -
ный городок с о ж и в л е н н о й т о р г о в л е й скотом, мер-
л у ш к о й , п у ш н и н о й . Н а р я д у с т р а н з и т н о й т о р г о в л е й 
с К и т а е м ч е р е з К я х т у росло и самостоятельное 
торговое значение В . к а к т о в а р о - р а с п р е д е л и т е л ь н о г о 
п у н к т а д л я всего з а н . З а б а й к а л ь я . В р а с п р е д е л е н и и 
ж е чаев ( г л а в н . о б р . , к и р п и ч н ы х , т . е . массового по-
т р е б л е н и я ) и чесучи ( к и т а й с к о й ш е л к о в о й материи) 
р о л ь В . р а с п р о с т р а н я л а с ь н а все З а б а й к а л ь е . Очень 
к р у п н о е з н а ч е н и е имела в свое в р е м я В е р х н е у д и н -
с к а я я р м а р к а , на к о т о р у ю с ъ е з ж а л о с ь купечество не 
т о л ь к о из Ч п т ы , Н е р ч и н с к а , К я х т ы , И р к у т с к а , но и 
З а п а д н о й Сибири . Я р м а р к а п р и в л е к а л а и множество 
б у р я т , с б ы в а в ш и х здесь скот и сырье и приобретав -
ш и х чай , м а н у ф а к т у р у и р а з н . и з д е л и я . В конце 19 в . 
обороты я р м а р к и и с ч и с л я л и с ь в 2 м л н . р у б л е й . 

Н е с м о т р я н а слабое р а з в и т и е п р о м ы ш л е н н о с т и и 
м а л о е количество р а б о ч и х , В . с ы г р а л в револю-
ционном двин!ении 1905 довольно з а м е т н у ю р о л ь . 
В е р х н е у д и н с к а я г р у п п а Сибирского союза б а з и р о в а -
л а с ь , г л а в н . о б р . , н а р а б о ч и х ж . - д . депо . К а р а т е л ь н о й 
э к с п е д и ц и е й ген . Р е н н е н к а м п ф а в н а ч а л е 1906 здесь 
было повешено 5 человек и 8 человек отправлено 
н а к а т о р г у без с р о к а . В 1917 В . б ы л р е в о л ю ц и о н н ы м 
центром всего П р и б а й к а л ь я . В 1920, во время борьбы 
с т . п . семеновщиной , В . с д е л а л с я н а нек -рое время 
столицей Д а л ь н е - В о с т о ч н о й буферной р е с п у б л и к и , а 
с перенесением ц е н т р а в Ч и т у — г у б е р н с к и м городом 
П р и б а й к а л ь с к о й г у б е р н и и с н а ч а л а Д В Р , а затем 
Д а л ь н е - В о с т о ч н о й области Р С Ф С Р . Н а к о н е ц , в 
1923 В е р х н е у д и н с к с т а н о в и т с я столицей Б у р я т о -
М о н г о л ь с к о й А С С Р . Я . Козъмин. 

В Е Р Х Н Е У Р А Л Ь С К , гор., центр одноимен-
ного района Троицкого окр. Уральской обл.; 
10 т. ж . (1926). Транспортное положение 
города крайне невыгодное. Расположенный 
на левом берегу р. Урала, в верхнем его 
течении, непригодном для судоходства, В. в 
то я-се время находится и в стороне от ж.-д. 
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пути: ближайшая к В. станция Самаро-Зла-
тоустовской жел. дороги — Миасс — распо-
ложена в 155 км к С.-В. от него. Промыш-
ленное и торговое значение города незна-
чительно. Паровая мельница, два кожевен-
ных и один мыловаренный завод; типогра-
фия, электростанция. Основание В. относит-
ся к 40-м гг. 18 в. , когда впервые были соору-
я:ены пристань и крепость (под названием 
Верхнеяицк), которая должна была слу-
ясить опорным пунктом в борьбе с башки-
рами. Появление русского военного отряда 
вызвало восстание башкир, охватившее весь 
район. Отряд был поголовно истреблен. С 
1775 переименован в Верхнеуральск. 

В Е Р Х Н Е - У Ф А Л Е Й С Н И Й З А В О Д , район, 
центр Свердловского окр. Уральской обл. 
Располоясен в 105 км от Свердловска у ст. 
Уфалей, Пермской ж . д.; 12.665 ж . (1926). 
Железоделательный завод с 1.500 рабочих 
и служащих (1925). Доменная печь. Мощ-
ность двигателей—2.504 лошадин. силы. За-
вод вырабатывает кровельное железо и чу-
гунное литье. Основан в 1765. 

В Е Р Х Н Е - Э З Е Л Ь С К И Й Я Р У С , см .Юрский 
период (система). 

В E РХ H И Е П Л A H E Т Ы, планеты Марс, Юпи-
тер, Сатурн, Уран и Нептун, отстоящие от 
Солнца на бблыних расстояниях, чем Земля. 

В Е Р Х Н И Й З Е М С К И Й С У Д , особый суд 
для дворян, учрежденный в 1775, согласно 
пожеланий дворянских наказов 1767; В. з . с. 
были в каяедой губернии или наместничестве 
и разделялись на два департамента: граж-
данский и уголовный. Упразднены В. з. с. в 
1796. См. Суд в России. 

В Е Р Х Н И Й П О Р О Г Р А З Д Р А Ж Е Н И Я , т а 
предельная величина раздражения, выше 
которой оно перестает восприниматься на-
шими органами чувств. Так, колебания те-
ла воспринимаются ухом как звук, если они 
не превосходят, приблизительно, 20.000 в се-
кунду,—20.000 колебаний в секунду есть, 
следовательно, В. п. р. для звука. Подробнее 
см. Порог раздражения. 

В Е Р Х Н И Й П Ф А Л Ь Ц (Oberpfalz), один из 
округов республики Бавария, см. Пфальц 
Верхний. 

В Е Р Х Н И Й С В Е Т , свет с верхних частей 
боковых стен или с потолка. Потребность 
В. с. вызывается или невозможностью по-
лучить нормальный боковой свет, когда 
снаружи стена на нек-рую часть своей вы-
соты занята примыкающей к ней пристрой-
кой, или когда нужно осветить какое-либо 
помещение, не имеющее наружных стен, 
или же необходимостью осветить централь-
ные части больших площадей зданий спе-
циального назначения, напр., всякого рода 
мастерских, фабричных и заводских поме-
щений и т. п., где установка оборудования 
часто совершенно загораживает собою свет 
из окон. Иногда, напр. в выставочных за-
лах, B . c . достигается наилучшее освещение 
картин и др. художественных экспонатов. 

В Е Р Х Н Я Ч К А , село в Уманском округе 
УССР, близ ст. Христиновка Юго-Западных 
железных дорог; свыше 3 тыс. жит. Круп-
ный сахарный завод с 880 рабочими и про-
дукцией на 2.152 тыс. рублей (1924/25). За-
вод выпускает в год до 6.600 m сахарного 
песку и 1.620 т кормовой патоки. 

В Е Р Х Н Я Я А В С Т Р И Я , одна из восьми 
провинций, составляющих современную Ав-
стрию (см. Австрия). 

В Е Р Х Н Я Я А Н Г А Р А , река в Бурято-Мон-
гольской АССР, см. Ангара (Верхняя). 

В Е Р Х Н Я Я Б А В А Р И Я (Oberbayern), один 
из округов республики Бавария (см.). 

В Е Р Х Н Я Я И Т А Л И Я , часто встречающееся 
(особенно в немецкой географической лите-
ратуре) название Северной Италии (см.). 

В Е Р Х Н Я Я П А Л А Т А , законодательное со-
брание, принципиально равноправное с дру-
гим законодательным собранием, нижней па-
латой, и образующее с ней единый парла-
мент (см. Двухпалатная система). 

В Е Р Х Н Я Я П А Л У Б А , ограничивает собою 
непрерывную часть корпуса, от к-рой идут 
частичные надстройки. В торговых судах 
от В. п. отмеряется высота надводного бор-
та, и выставляется грузовая марка (см.). На 
В. п. обычно размещаются погрузочные сред-
ства, швартовые приспособления и пр. Бое-
вые суда имеют на В. п. главную артилле-
рию. В некоторых типах судов В. п. слу-
жит и главной палубой (см. Судостроение, 
Морские торговые суда). 

В Е Р Х Н Я Я Р А С П Р А В А , судебное уста-
новление второй инстанции, учрежденное 
в 1775. См. Суд в России. 

В Е Р Х Н Я Я С И Л Е З И Я , юго-вост. провин-
ция Пруссии, граничит на С.-З. с прусской 
провинцией Нижняя Силезия.на В.—с Поль-
шей, на Ю.-З.—с Чехо-Словакией. В 1921 
юго-вост. часть B.C. , включающая бблыную 
часть Верхне-Силезского каменноугольного 
и металлургического района, присоединена 
к Польше (см. Верхне-Силезский вопрос).— 
Небольшая часть В. С. (наЮ.) по Версаль-
скому миру отошла к Чехо-Словакии. Под-
робнее см. Силезия. 

В Е Р Х Н Я Я Т У Н Г У З К А ( Т у н г у с к а ) , 
название нижнего течения Ангары (см.). 

В Е Р Х Н Я Я Ф Р А Н К О Н И Я (Oberfranken), 
один из округов Баварии, см. Франкония. 

В Е Р Х О В А Я Е З Д А , искусство человека, 
сидя на спине лошади или другого животно-
го (мул, верблюд, слон), передвигаться раз-
личными аллюрами по разнообразной мест-
ности, с возмоясно меньшим утомлением для 
всадника и для Д 
животного. По- / 
скольку вес, 
п о м е щ е н н ы й 
на спине лоша-
ди, нарушает 
е с т е с т в е н н о е 
ее равновесие, 
чем ослабля-
ются ловкость, 
уверенность и 
скорость дви-
жения,—осно-
ва В. е. заклю-
чается в вос-
становлении всадником свободы и уверен-
ности движений коня, быстром и легком 
перемещении общего центра тяжести своего 
и лошади при различнейших движениях 
ее в каждый данный момент. Осущест-
вляется это, в условиях правильной посад-
ки, согласованным действием шенкелей и 
поводьев и уклонами корпуса ездока. 

Т р и п о л о ж е н и я головы л о ш а д и . 
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Т о ч к а п р и л о ж е н и я центра т я ж е с т и л о ш а д и без 

всадника и в ы о к а , т . е . в «свободном» состоянии, на -
ходится б л и ж е к переду; перед л о ш а д и т я ж е л е е ее 
зада . П р и среднем весе л о ш а д и в 3 9 5 кг перед л о -
шади весит, приблизительно , 23 0 кг, а з а д — 165 кг. 
Н е б о л ь ш о й подъем головы и ш е и вверх передает с 
переда на зад 10—12 кг (в зависимости от д л и н ы 
шеи и массивности головы) . Вес в с а д н и к а в 6 5 кг 
распределяется при н о р м а л ь н о й посадке: 4 3 кг на 
перед и 22 кг на з ад л о ш а д и . Т а к и м образом, у 
верховой л о ш а д и центр т я ж е с т и добавочным весом на 
ее спине еще больше передвигается к переду . Т а к о е 
неравномерное распределение т я н ^ с т и , с одной сто-
роны, з а т р у д н я е т л о ш а д и движение , с д р у г о й — р а з р у -
шительно действует на плечи, суставы и с в я з к и пе-
редних конечностей. — Опыты в з в е ш и в а н и я л о ш а д и 
на приспособленных д л я этого весах (в совершенной 
неподвижности , с постепенно и з м е н я в ш е й с я поста-
новкой высоты ш е и и головы) д а л и следующие циф-
ровые данные: 

Изменения постановки высоты шеи 
и головы (см. рис. ) 

1. Голова и ш е я в обыкновенном по-
л о ж е н и и (В) 

2. Голова о п у щ е н а (В) 
3 . Голова п р и п о д н я т а т а к , что нос 

стал на у р о в н е х о л к и ( А ) 
4 . Голова поднята и п р и т я н у т а к 

х о л к е 
5. Е с л и л о ш а д ь под весом всадника 

в 64 кг: 
а) п р и н о р м а л ь н о й посадке . . . 
б) при г л у б о к о й посадке, отки-

нутом к о р п у с е и со сбором л о ш . 
в) при стоянии на стременах . . 

Общпй 
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Н а б л ю д е н и я п о к а з а л и т а к ж е , что б о к о в о е пе-
ремещение головы и шеи, а т а к ж е сгибание позво-
ночного хребта в сторону значительно в л и я ю т на 
смещение в сторону центра т я ж е с т и . Д р у г и м и сло-
вами, боковым сгибанием достигается облегчение той 
или иной стороны. 

В силу этого, управляя движением шеи 
и головы лошади и изменяя свою посадку, 
всадник может, по своему усмотрению, пе-
ремещать центр тяжести с переда на зад и 
обратно, не только облегчая этим соответ-
ствующие движения лошади, но и заста-
вляя лошадь с совершенной, при искусной 
езде, точностью выполнять волю всадника, 
в смысле движения в желательном ему на-
правлении и с желательной скоростью, и, 
напротив, может воспрепятствовать любому 
двия{ению коня. В этом управлении центром 
тяжести, при помощи тех или иных приемов, 
и заключается сущность искусства В. е. 

Искусство В. е. точно обосновано зако-
нами механики и способствует сбережению 
коня в работе. Первой предпосылкой к 
этому искусству является правильная по-
садка, соответствующая роду данной ра-
боты. Посадка должна удовлетворять тре-
бованиям: 1) удобства управления конем; 
2) прочности ездока в седле; 3) неутомля-
емости при длительной работе; 4) согла-
сованности с движениями лошади (аллю-
ром) при разнообразнейших обстоятельст-
вах. Изложенные требования, естественно, 
исключают возможность какого-либо ш а-
б л о н а посадки. Однако, требования эти, 
поскольку они созданы опытом, дают воз-
можность определять положение частей тела 
ездока в нормальных условиях манежной 
и полевой езды. 

Прочная посадка зависит от приобрете-
ния всадником баланса и шлюса. Б а л а н с 

есть способность к сохранению в седле 
собственного равновесия при разнообраз-
ных движениях лошади, ш л ю с—приобре-
тенная ездоком цепкость колена. То и 
другое скорее и надежнее всего вырабаты-
ваются ездой без стремян и поводьев на 
рыси, на тряских лошадях. Ездок должен 
сидеть в седле свободно и без напряжения. 
Верхняя часть тела, от головы до верх-
них частей тазовых костей, и нижняя, от 
колен до пяток (шенкель), — подвижная 
часть тела всадника; средняя же, от поясни-
цы до колен,—неподвижна. При правиль-
ной нормальной посадке имеются три точ-
ки прикосновения к седлу: две седалищ-

ных кости, на которых лежит 
тяжесть туловища, и разрез; 
ляжки опущены свободно вниз 
и немного, вперед. Колено дол-
жно плотно прилегать к кры-
лу седла. Неподвижное колено, 
служа шарниром, дает возмож-
ность нижней части ноги сво-
бодно опускаться вниз почти по 
отвесу; носок не следует силь-
но приворачивать к лошади. 
Корпус всадника—прямой, но 
без малейшей натяжки, без 
выгиба поясницы, не подни-
мая плеч, не выпячивая гру-
ди, не выставляя подбородка. 
Ступня ноги—в стремени на 
треть; при полевой езде и на 

• на полступни. Передачей тяже-
тела вперед или назад 

перед или зад лоша-
• при высшей шко-

прыжках -
сти собственного 
всадник облегчает 
ди (глубокая посадка-
ле верховой езды, требующей свободы дви-
жения передней части лошади) или, на-
оборот, облегчает зад, усиливая этим ра-
боту «двигательной пружины», каковой 
является для лошади ее зад, что увели-
чивает ее поступательное движение и на-
стильность или, что то же, производи-
тельность движений (скаковая посадка). 
Равным образом, перемена аллюра, по-
ворот влекут за собой необходимость соот-
ветственного перемещения центра тяя^ести. 
Это достигается уклоном корпуса без пере-
мещения в седле и изменения посадки. 
Так, для перевода лошади с рыси или га-
лопа в шаг надо усилить действие шенке-
лей, глубже сесть в седло, а затем выдер-
жать повод, несколько сдав его, как толь-
ко лошадь перейдет в шаг. На карьере кор-
пус подается несколько вперед; при по-
вороте в движении корпус подается в 
сторону поворота и т. д. 

Управление конем ведется согласован-
ным действием шенкелей, поводом и укло-
ном корпуса. Шенкелями ездок управляет 
задом лошади и высылает ее вперед, по-
водьями управляет передом, ускоряет или 
замедляет движение. Уклонами корпуса 
содействует, как было уясе сказано, пере-
мещению центра тяжести. Воздействие на 
зад лошади производится усилением дей-
ствия обоих шенкелей или одного между 
подпругами или у заднего края одиночной 
подпруги. Если усиление не приводит к 
должному эффекту, то действие усиливает-
ся плавным нажимом шпоры. При действии 
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шенкелей колени отнюдь не должны отде-
ляться от седла, и посадка не должна из-
меняться. При одновременном и одинако-
вом нажиме шенкелей лошадь посылается 
вперед; он ясе применяется при остановке 
лошади, переходе в меньший аллюр и для 
сбора лошади. Нажимом одного шенкеля зад 
лошади откидывается в противоположную 
сторону; одновременный, но разной интен-
сивности, нажим обоих шенкелей сгибает 
лошадь в том или другом боку для боковых 
двиясений, при поворотах, подъеме в галоп. 

Поводья служат для управления, но ни 
в коем случае не должны служить сред-
ством всаднику удерживаться в седле. По-
водья действуют определенным давлением 
трензеля или мундштука на беззубый край 
нижней челюсти. Поводья как на ходу, 
так и на месте должны быть натянуты на-
столько, чтобы ездок чувствовал все вре-
мя легкий упор рта лошади, но действие 
шенкелей всегда должно превалировать 
над действием поводьев. Чем быстрее ал-
люр, тем упор лошади на повод больше, 
с сохранением, однако, необходимой для 
лошади свободы головы и шеи. Способы 
управления изменяются в зависимости от 
аллюра. Чтобы двинуть лошадь с места, 
надо, слегка сдавая повод, усилить дей-
ствие шенкелей; для перехода в рысь— 
слегка сдать повод и выслать шенкелями 
лошадь; для подъема в галоп — посылом 
шенкелей на поводья, выдержать внутрен-
ний повод и, не ослабляя внутреннего 
шенкеля, толкнуть наружным шенкелем*. 
При подъеме в галоп или контр-галоп ло-
шадь ставится в такое полоясение равно-
весия (и сгибание в соответствующем бо-
ку), что ей ничего не остается, как выбро-
сить при п о с л е д у ю щ е м посыле соот-
ветственную диагональ (йогу). Контр-галоп 
требует обратного действия шенкелей и 
поводьев. При карьере дается свобода телу 
лошади, не ослабляя упора на повод. Шен-
кель может быть усилен действием хлы-
ста; для усиления действия шенкелей при-
меняются также шпоры; последние явля-
ются продолжением действия шенкелей. 

В. е. разделяется на три вида, тесно 
связанные меясду собой: езда манежная, 
полевая и скаковая. М а н е ж н а я е з д а 
является подготовительной работой к обу-
чению полевой езде; она разделяется на 
а) пассивную и б) активную. Пассивная 
имеет назначением «посадить обучаемого 
в седло», т. е. выработать в нем прочность 
посадки; активная заключается в у п р а -
в л е н и и конем согласованным действием 
шенкелей и поводьев. П о л е в а я е з д а 
заключается в движении всадника различ-
ными аллюрами по пересеченной, разно-
образного рельефа, местности с преодоле-
нием естественных препятствий. С к а к о -
в а я — относится к области конского спор-
та (см.). См. также: Лошадь, Седло, Скачки. 

Лит.: Н о с о в и ч С., Совремепная езда, с к а ч к а 
и т р е н и р о в к а , 2-е изд . , С П Б , 1914; В о л ь ф К . , Со-
временные приемы обучении к о н я и в с а д н и к а , С П Б , 
1900; М я с о е д о в Д . , Обучение к о н я и всадника , М. , 
1926; е г о ж е, М у н д ш т у к в конном деле, М о с к в а -
Л е н и н г р а д , 1927 . д . Мясоедов. 

* Внутренней стороной н а з ы в а е т с я сторопа, обра-
щенная внутрь м а н е ж а . 

В Е Р Х О В Е Н С Т В О Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е , 
господство государственной власти над со-
ответствующей территорией (см.). Содер-
жание и юридический характер этого гос-
подства изменялись, соответственно эволю-
ции экономических отношений и производ-
ственных форм, то сближаясь с вещнопра-
вовым понятием «собственности» то отдаля-
ясь от него. Так, например, в средн. века 
территория рассматривалась, прежде всего, 
как объект частно-правовых отношений (за-
клад, приданое, наследство) князя-феодала 
(патримониальный строй). Напротив, в эпо-
ху буржуазно-капиталистического государ-
ства резко дифференцируется отношение 
к территории частного владельца-собствен-
ника (dominium) и государственной вла-
сти (imperium), для которой территориаль-
ный момент играет роль, преимущественно, 
разграничительную—двух смежных сувере-
нитетов. Наоборот, в империалистич. эпоху 
снова материальный элемент в верховенстве 
территориальном начинает преобладать над 
формальным (ср., напр., все колониальное 
право). Для социалистического государства 
переходного периода, признающего «соб-
ственность государства» (эпоха диктатуры 
пролетариата) на землю, недра, леса и во-
ды (ср. 53 ст. Граяед. кодекса), в концепции 
В. т. выступает на первый план материаль-
но-экономическая сторона территориальной 
проблемы, обслуживающая, однако, инте-
ресы не индивидуального собственника, но 
всего социалистического коллектива. Соот-
ветственно описанному процессу и в между-
народно-правовой теории по вопросам юри-
дической природы В. т. имеются три различ-
ных школы: вещно-правовая доктрина, пу-
блично-правовая и смешанная. В современ-
ном международном праве В. т. распро-
страняется, кроме суши, также на водную 
территорию (внутренние моря, озера, реки, 
береговые воды) и на расположенное как 
над тою, так и над другою воздушное про-
странство. Е. Коровин. 

В Е Р Х О В И Н Е Ц , Василий Николаевич 
(р. 1880), современный украинский музы-
кант-этнограф, композитор и деятель укра-
инского народного театра. По происхоясде-
нию галичанин, В. еще в 900-х годах пере-
ехал на правобережную Украину, а потом в 
Полтавщину. После совершенной им в 1912 
этнографической экскурсии выпустил инте-
ресную работу «УкраКнське весшля», иссле-
дование музыкальной стороны украинско-
го свадебного обряда; заслуживает внима-
ния также его работа по теории украин-
ского танца. Н . Г . 

В Е Р Х О В Н А , или о в с я н к а , Leucaspius 
delineatus, небольшая рыбка (6—9 см) из 
карповых, легко отличаемая по неполной 
боковой линии; единственный представитель 
рода Leucaspius. Водится в реках Европы, 
от Рейна на восток, а также в низовьях 
Куры. На С. идет до Невы, на В. до бассей-
на Волги (включительно). Нерест в мае— 
июле. Местами В-ой называют уклейку (см.). 

В Е Р Х О В Н А Я В Л А С Т Ь , высшая власть в 
государстве. Орган или лицо, к-рому счи-
тается принадлежащей верховная власть 
(монарх при самодержавном строе, глава го-
сударства и народное представительство—-
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при конституционном как монархическом, 
так и республиканском, учредительное со-
брание—в переходные моменты) может опре-
делить своими актами компетенцию всех 
других органов власти, в то время как его 
компетенцию никто, кроме него самого, 
определить не может. В. в. называется так-
же суверенной (см. Суверенитет). В СССР 
верховный орган власти—Всесоюзный Съезд 
Советов, а в период меяеду Съездами—Цен-
тральный Исполнительный Комитет (ст. 8 
Конституции СССР). В союзн. республиках 
верховными органами власти являются рес-
публик. Съезды Советов, а в период между 
ними Центральные Исполнительные Коми-
теты. (См.Государственная влисть). А. Т. 

В Е Р Х О В Н А Я Р А С П О Р Я Д И Т Е Л Ь Н А Я HO-
М И С С И Я п о о х р а н е н и ю г о с у д а р с т -
в е н н о г о п о р я д к а и о б щ е с т в е н -
н о г о с п о к о й с т в и я (12 февр.—6 авг. 
1880), учреяеденная имп. Александром II, 
непосредственно вслед за взрывом в Зимнем 
дворце (5 февр. 1880), по предложению то-
гдашнего наследника (будущего имп. Але-
ксандра III), имела целью высшее руковод-
ство борьбой с растущим революционным 
движением. Главным начальником В. р. к . 
с обширными (диктаторскими) полномочия-
ми, распространявшимися на всю Россию, 
с правом привлечения в комиссию всех лиц, 
присутствие которых представляется необ-
ходимым, был назначен граф М. Т. Лорис-
Меликов, кавказский генерал, бывший вре-
менный харьковский генерал-губернатор, по 
существу «просвещенный деспот», считав-
шийся, однако, либералом. Немедленно пос-
ле своего назначения Лорис-Меликов обра-
тился с воззванием «к жителям столицы», в 
котором, обещая, с одной стороны, «не оста-
навливаться ни пред какими суровыми ме-
рами для наказания преступных действий, 
позорящих наше общество», с другой— 
«успокоить и оградить законные интересы 
благомыслящей его части», заявлял: «на 
поддержку общества смотрю как на главную 
силу, могущую содействовать власти в во-
зобновлении правильного течения государ-
ственной жизни». Последнее заявление бы-
ло истолковано тогдашними либеральными 
кругами как недвусмысленное обещание 
установить представительный строй и сде-
лать из В. р. к . нечто вроде земского собора. 
Однако, в докладе царю (11 апреля) Лорис-
Меликов считает установление представи-
тельного строя не только не полезным, но 
и вредным, и предлагает привлечь, по из-
бранию самого правительства, наиболее све-
дущих и благонадеяшых лиц из дворянства, 
земства и городов для разработки, по наме-
ченной правительством программе, вопро-
сов, касающихся местных нужд. В. р. к . 
состояла из 10 лиц и до своего упразднения 
имела четыре заседания, на к-рых обсужда-
лись вопросы усовершенствования техники 
сыска и репрессий; о каких-либо измене-
ниях в государственном строе России не 
было, конечно, и речи. Была произведена 
некоторая перетасовка в личном составе 
правительства (всем ненавистный министр 
народного просвещения и обер-прокурор Си-
нода гр. Д. А. Толстой был заменен Сабуро-
вым и Победоносцевым), знаменитое «3-е От-

деление собственной его императорского ве-
личества канцелярии» подчинено начальни-
ку В. р. к . , пересмотрены списки состоя-
щих под надзором и возвращены из ссылки 
явно невинные. «Систематизация абсолю-
тизма», проводившаяся Лорис-Меликовым, 
заканчивалась программой «сенаторских ре-
визий», которые должны были произвести 
«успокоительное впечатление». Все эти по-
пытки «реформ» были чрезвычайно раздуты 
либеральной печатью, как начало новой 
эры. Между тем и «успокоение» шло по-
прежнему: репрессии по отношению к ре-
волюционерам не прекращались. Так, в Пе-
тербурге в течение суток военным судом 
был приговорен к повешению и казнен Мло-
децкий, покушавшийся на самого Лорис-Ме-
ликова (20 февр.); ряд казней был совершен 
и в др. городах. 6 авг; 1880 царским указом 
В. р . к . была закрыта, т. к. «ближайшая 
цель—-объединение властей в борьбе с кра-
молой» — казалась правительству достиг-
нутой. Вместе с этим 3-е Отделение было 
упразднено, его дела переведены в мини-
стерство внутренних дел, где образовался 
«департамент государственной полиции». 
Сам Лорис-Меликов (см.) перешел на пост 
министра внутренних дел. 

Л ш . . ' Г о л и ц ы н П . Я . , К о н с т и т у ц и я Л о р и с -
М е л и к о в а , «Былое», № 1 0 , 1 9 1 8 ; «Вестник Европы» , 
«Внутреннее обозрение», № 3, 1880 ; « Л и т е р а т у р а 
п а р т и и Н а р о д н о й Воли», Москва , 1 9 0 7 . 

В Е Р Х О В Н И К И (или в е р х о в н ы е г о -
с п о д а ) , члены Верховного тайного со-
вета, неограниченного и бесконтрольного 
органа верховной власти, учрежденного в 
феврале 1726, в царствование Екатерины I. 
Членами Верховного тайного совета бы-
ли: генерал-фельдмаршал светлейший князь 
Меньшиков, генерал-адмирал граф Апра-
ксин, государственный канцлер граф Голов-
кин, граф Толстой, князь Д. М. Голицын 
и барон Остерман; вскоре прибавился еще 
зять императрицы герцог Голштинский. Но-
минально в Верховном тайном совете пред-
седательствовала Екатерина I, но фактиче-
ски дела велись советом самостоятельно. 
Предпосылки прихода В. к власти ле-
жат в буржуазной политике царствования 
Петра I. Еще при нем будущие В. занимали 
важнейшие административные посты и фак-
тически возглавляли торгово-капиталисти-
ческую политику его царствования. Объек-
тивно деятельность Верховного тайного со-
вета выражает классовые требования круп-
ной торгово-промышленной буржуазии. 
Против него выступает другая классовая 
сила—дворянство, или «шляхетство» по 
терминологии эпохи. Столкновение тех же 
классовых сил налицо и в петровское вре-
мя: они борются за влияние на политику 
царствования, за захват административно-
го аппарата. В конце царствования Петра 
возобладала дворянская реакция, после его 
смерти, в лице В., вновь победила бур-
жуазия. Поэтому возникновение Верхов-
ного тайного совета нельзя счесть ни рез-
ким поворотом правительственной полити-
ки, ни решительным разрывом с петровской 
эпохой: «режим верховников—финал пет-
ровской реформы» (M. Н. Покровский). 

Деятельность Верховного тайного совета 
в царствование Екатерины I (1725—27) и 
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Петра II (1727—30) развертывалась на фоне 
значительной хозяйственной разрухи: кре-
стьянство, разоренное рекрутчиной и на-
логами, было плохим налогоплательщиком 
и массами бежало на окраины—в Польшу, 
«в киргизы», в Запорожье. Финансы нахо-
дились в тяжелом состоянии, ценность де-
нег падала. Стеснительная регламентация 
задерживала развитие торговли и промыш-
ленности. Буржуазная сущность Верхов-
ного тайного совета ясно сказывается в 
его экономической политике. Значительное 
место в ней занимают заботы о купечестве. 
В декабре 1726 было постановлено органи-
зовать комиссию, чтобы «рассмотреть ге-
нерально все купечество государства Рос-
сийского, каким образом оное к пользе го-
сударственной лучше и порядочнее испра-
влено быть может». Основной предпосыл-
кой всех мер, принятых верховниками в 
пользу купечества, было признание необ-
ходимости свободы торговли: «купечество 
воли требует», «коммерции надлеясит быть 
во всякой вольности», постановляли они. 
Поэтому была отменена стеснительная рег-
ламентация торговли. При Петре, в целях 
процветания Петербурга, купцам было за-
прещено торговать с заграницей через Ар-
хангельск, и вся внешняя торговля стя-
гивалась в Петербург. Верховный тайный 
совет решил «купечеству дать волю ездить 
туда с товаром, куда ему способно, и для 
того отворить порт Архангельский»: про-
воз товаров в Архангельск из крупных то-
гдашних торговых центров — Москвы, Яро-
славля, Вологды, обходился дешевле, чем 
в Петербург (провоз 1 пуда из Москвы в 
Архангельск стоил 1 гривну 3 алтына, а в 
Петербург 2 гривны 6 алтын). Президен-
том по купеческим делам в Архангельске 
был назначен выдвинутый купечеством кан-
дидат Иван Рычков. Ранее вывоз льняной 
и пеньковой пряжи облагался высокой 
(377j% стоимости) пошлиной, теперь пош-
лина была снижена до 5 % . Была отменена 
регламентация ширины холста, так как 
«широкие холсты за море мало потребны, 
больше узкие требуются», что оживило 
торговлю холстом и усилило приток пош-
лины в казну. Был отменен ряд казенных 
монополий и разрешено свободно торго-
вать мягкой рухлядью (мехом), табаком, 
солью, самоцветными каменьями, и была 
объявлена свобода эксплоатации соляных 
и слюдяных промыслов. Было разрешено 
свободно строить заводы в Иркутской и 
Енисейской провинциях без облоясения в 
течение 10 лет обычной десятой долей дохода 
в пользу казны, а горное начальство при-
звано было оказывать заводчикам «всякое 
вспомоясение» и бесплатно давать мастеров 
и учеников. Важным мероприятием являет-
ся издание в 1729 Вексельного устава 
«для пользы и лучшего распорядка в купе-
честве и для удержания излишних расхо-
дов и опасностей». Для поддержания стои-
мости денег было строго запрещено прода-
вать за границу золото и серебро; было 
решено идущие за границу казенные то-
вары—икру, клей, смольчуг, поташ, треску, 
сало—продавать лишь на золото (ефим-
ки) и составленный так. обр. капитал дер-

жать в Голландии или Гамбурге для упла-
ты по заграничным векселям. Решено бы-
ло учредить за границей регулярную купе-
ческую контору для покупки и продажи 
казенных товаров. Наконец, издан был 
указ, призывающий города и «партикуляр-
ных» купцов «объявлять без всякого сомне-
ния и опасения» о всех тягостях ' и неудо-
вольствиях, чтобы правительство могло рас-
смотреть их и учесть. Чтобы улучшить 
состояние финансов, Верховный тайный 
совет приступил к жесткому сокращению 
штатов, учреждений и административных 
расходов. В местном управлении был вос-
становлен допетровский институт воевод, 
живших поборами с населения и ничего 
не стоивших правительству. Ряд мер дол-
жен был охранить платежеспособность кре-
стьянства: была уменьшена подушная по-
дать, были выведены из губерний военные 
сборщики подушной, жестоко притесняв-
шие крестьян, постановлено было править 
крестьянские недоимки с помещиков и с их 
приказчиков: последняя мера била прямо 
по дворянству. Чтобы удешевить содержа-
ние армии, положено было две трети дво-
рян-офицеров распустить по домам, «от-
чего будет двойная прибыль: жалованье 
их казне останется, деревни свои осмотрят 
и в порядок приводить станут». 

Глухая борьба между шляхетством и В. 
не прекращалась в течение всего их го-
сподства. Зачастую выразителями шляхет-
ского недовольства были гвардия, сенат и 
«генералитет» (четыре высшие класса по та-
бели о рангах). Внезапная смерть юного 
Петра II (1730) дала повод к обострению 
и яркому проявлению этого недовольства. 
Чтобы обеспечить за собой власть и «воли 
себе прибавить», верховники избрали на 
престол представительницу старшей линии 
царского дома, дочь царя Ивана, курлянд-
скую герцогиню Анну, жившую в Митаве. 
Избрание было обусловлено принятием Ан-
ной Ивановной известных «кондиций» (усло-
вий) или «пунктов», которые считаются ря-
дом историков первой попыткой конститу-
ционного ограничения самодержавия. «Кон-
диции» обязывали Анну в супруя-сество не 
вступать, наследников себе не назначать, 
не налагать податей, не жаловать никого 
чином выше полковничьего, поставить гвар-
дию под командование Верховного тайного 
совета, не отнимать без суда у шляхетства 
«живота, имения и чести», не жаловать 
вотчин и деревень, ни русских, ни инозем-
цев в придворные чины не производить и 
не расходовать государственных доходов. 
«А буде чего по сему обещанию не исполню», 
заключались «кондиции», то «лишена буду 
короны российской». Содержание «пунктов» 
во многом заимствовано из шведских зако-
нодательных актов. Анна Ивановна под-
писала их и стала собираться в Москву. 

Тем временем слух о «пунктах» распро-
странился среди шляхетства (кстати, съе-
хавшегося в большом количестве в Москву 
по случаю предполагавшегося бракосоче-
тания Петра II); оно стало волноваться 
и резко выражать недовольство Верховным 
тайным советом. Положение последнего 
стало настолько серьезным, что В. пошли 
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на уступки: надеясь столковаться со шля-
хетством, они предложили ему подать свои 
проекты устройства власти. В поданных 
проектах одни группы шляхетства стояли 
за упразднение Верховного тайного совета, 
другие за расширение его личного состава 
и сокращение прерогатив, но все одинаково 
требовали ограничения верховной власти 
дворянством. Верховный тайный совет по-
шел лишь на признание совещательного 
голоса за шляхетством,—это был крайний 
предел его уступок. Шляхетство поняло, 
что выгоднее столковаться непосредственно 
с Анной Ивановной и ценой уничтожения 
«кондиций» и сохранения самодеря^авия 
получить от нее удовлетворение всех своих 
нужд. Сторонникам этого плана удалось 
пробраться к ней в Митаву и сообщить 
о возможности уничтожения «пунктов». Сей-
час же по приезде Анны в Москву шляхет-
ство стало просить ее «принять самодер-
жавство» и «уничтожить Верховный тайный 
совет». Анна согласилась и у всех на глазах 
«разодрала» подписанные ею ранее «пунк-
ты». 4 марта 1730 Верховный тайный совет 
был уничтожен. Не обеспечив себе поддерж-
ки буржуазии, В. в момент правительствен-
ного кризиса оказались лицом к лицу с 
дворянством, отодвинутым их политикой 
на задний план, и должны были сдать ему 
позиции. Попытка классовой буржуазной 
политики натолкнулась на политическую 
оболочку дворянского государства и по-
терпела крах. 

Лит.: П о к р о в с к и й M. Н . , Р у с с к а я история 
с древнейших времен, т . I I , гл . X ; К о р с а к о в 
Д . А. , Воцарение императрицы Анны Иоанновны, 
К а з а н ь , 1880; М и л ю к о в П . I I . , В е р х о в н и к и и 
шляхетство , Ростов н / Д . , 1905; П а в л о в - С и л ь -
в а н с к и й Н . П . , Суд над реформой П е т р а Вели-
кого в Верховном тайном совете, сб. «О минувшем», 
П е т е р б у р г , 1909. Ж. Нечкина. 

В Е Р Х О В Н Ы Е С У Д Ы С О Ю З Н Ы Х Р Е С П У -
Б Л И К . Наряду с Верховным судом СССР, 
осуществляющим задачу утверждения на 
территории СССР революционной законно-
сти (ст. 43 Конституции СССР), в пределах 
каждой союзной республики действует рес-
публиканский В. с. Устройство и деятель-
ность республиканских В. с. регулируются 
законодательством каждой союзной респу-
блики (ст. 10 Основ судоустройства СССР и 
союзных республик). Общесоюзное же зако-
нодательство ограничивается установлени-
ем нескольких основных положений, сводя-
щихся к определению цели и главнейшей за-
дачи B . c . Согласно этим положениям, цель 
и задачи В. с. заключаются: а) в осуще-
ствлении высшего судебного надзора и не-
посредственного руководства судебной прак-
тикой (ст. 10 Основ), с одной стороны, и 
б) в непосредственном осуществлении судеб-
ных функций в качестве ревизионно-касса-
ционной инстанции и суда первой инстан-
ции—с другой (ст. 11 Основ). Согласно По-
лонгению о судоустройстве РСФСР (в редак-
ции 19 ноября 1926), В. с. является, в со-
ответствии с указанным выше, органом выс-
шего судебного надзора в отношении судеб-
ных учреждений РСФСР, кассационной ин-
станцией в отношении главных судов авто-
номных республик, краевых, областных, 
губернских и окружных судов и судом пер-

вой инстанции по гражданским и уголов-
ным делам особой государственной ВЯЖ" 
ности. В. е., вместе с тем, является орга-
ном, осуществляющим на всей территории 
РСФСР, путем непосредственного руковод-
ства судебной практикой, единую судебную 
политику (ст. 8 Положения). Аналогичные 
нормы мы находим и в Положениях о судо-
устройстве и других союзных республик 
(напр., Собрание узаконений и распоряже-
ний УССР, 1925, № 92—93, ст. 552; Собр. 
у з а к . и р а с п . БССР, 1924, № 12, ст. 112;Собр. 
пост, и расп. ТССР, 1925, № 15, ст. 130). 

Согласно действующему в союзных рес-
публиках праву, В. с. осуществляют свою 
деятельность в составе: а) президиума (в 
БССР и ТССР президиума В. с. нет—ст. 58 
Полож. о суд. БССР и ст. 41 Полож. о суд. 
ТССР), б) пленума В. е., в) судебных кол-
легий по уголовным и гражданским делам, 
г) кассационных коллегий и д) дисципли-
нарной коллегии (ст. 176 Полож. о суд. 
РСФСР, ст. 73 Полож. о суд. УССР, ст. 58 
Полож. о суд. БССР, ст. 41 Полож. о суд. 
ТССР); в УССР в состав Верховного суда, 
кроме того, входит чрезвычайная сессия 
Верховного суда. При В. с. состоят проку-
роры В. е., являющиеся помощниками про-
куроров республик, и следователи, име-
нуемые, в отличие от следователей при на-
родных и губернских судах (нареледова-
телей и старших следователей), следовате-
лями по важнейшим делам (статьи 61 и 73 
Полож. о суд. РСФСР и соответствующие 
статьи Положений других республик). Пред-
седатель и члены В. с. утверждаются Пре-
зидиумами ЦИК 'ов; ни председатель ни член 
В. с. не может быть ни отозван ни отстра-
нен иначе, чем постановлением президи-
умов ЦИК'ов (ст. 178 Положения о судо-
устройстве РСФСР, ст. 78 Полож. о суд. 
УССР, ст. 60 Полож. о суд. БССР, ст. 43 
Полож. о судоустройстве ТССР). 

Функции п р е з и д и у м о в В. с. ограни-
чиваются действиями распорядительного и 
контрольного характера. Президиумы рас-
пределяют членов В. с. по коллегиям, на-
значают специальные составы, составы вы-
ездных сессий,просматривают и утверждают 
отчеты по В. с. и его коллегиям, созывают 
пленарные заседания В. с. и подготовляют 
к ним материалы. 

К ф у н к ц и я м контрольного х а р а к т е р а относится 
осуществление надзора за судебными местами: а) пу-
тем рассмотрения х а р а к т е р и с т и к к р а е в ы х , областных, 
г у б е р н е к п х и о к р у ж н ы х судов и их составов по мате-
р и а л а м к а с с а ц и о н н ы х к о л л е г и й ; б) в о з б у ж д е н и я перед 
Н а р о д н ы м Комиссариатом Юстиции вопросов о произ-
водстве очередных (общих и специальных) ревизий 
к р а е в ы х , областных, г у б е р н с к и х и о к р у ж н ы х судов, об 
изменениях в личном их составе, о даче им у к а з а н и й ; 
в) путем производства с п е ц и а л ь н ы х ревизий своих от-
делений, г л а в н ы х судов автономных республик , крае-
в ы х , областных, г у б е р н с к и х и о к р у ж н ы х судов. Ре-
визии п р о и з в о д я т с я по предложению прокуроров рес-
п у б л и к или по собственной инициативе В . е . , но по 
согласованию с H K I O , п р и чем з а с л у ш а н и е результа-
тов этих ревизий происходит с вызовом в необходи-
м ы х с л у ч а я х . председателя обревизованного суда и в 
присутствии Н а р к о м а Юстиции и л и его з а м е с т и т е л я -
п р а в и л о , имеющее место в П о л о ж . о суд. РСФСР, но не 
обозначенное в П о л о ж . о суд. д р . республик (напр . , 
У С С Р ) ; г) путем в о з б у ж д е н и я дисциплинарного произ-
водства против членов В . е . , председателей у к а з а н -
н ы х выше судов , их заместителей и н а л о ж е н и я на 
н и х д и с ц и п л и н а р н ы х в з ы с к а н и й ; д) путем предвари-
тельного рассмотрения вопросов об отмене или из-
менении в п о р я д к е н а д з о р а приговоров , решений и 
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определений к о л л е г и й В . с. п любого суда республи-
ки, а в нек-рых с л у ч а я х (ст. 179, п . «г», 2 -я часть 
П о л о т , о суд . Р С Ф С Р ) и непосредственная их отмена 
с передачей на новое рассмотрение . К ф у н к ц и я м пре -
зидиума относится т а к ж е в ы р а б о т к а з а к о н о п р о е к т о в 
и рассмотрение вопросов о в х о ж д е н и и в Ц И К с пред-
ставлением об отмене постановлений и решений Осо-
бой комиссии высшего к о н т р о л я по земельным д е л а м 
и в Экосо—об отмене решений А р б и т р а ж н о й комис-
сии. П р е з и д и у м ж е ведает и созывом п л е н а р н ы х за -
седаний В . с. и подготовкой д л я них м а т е р и а л о в . 

В заседаниях президиума В. с. обяза-
тельно участие помощника прокурора рес-
публики, состоящего при В. е., а по вопро-
сам, касающимся осуществления надзора 
за судебными местами—заведующего Отде-
лом судебного управления, при чем, при 
несогласии последнего с постановлениями 
президиума по поводу ревизий, изменений в 
личном составе и дачи судам указаний, эти 
постановления передаются па окончательное 
разрешение Народного Комиссара Юсти-
ции. Представители прокуратуры и НКЮ 
имеют в заседаниях президиума совеща-
тельный голос. В республиках, где отсут-
ствуют президиумы В. е., их функции при-
надлежат председателям В. е., хотя и в 
значительно урезанном виде. 

П л е н у м B.c . составляют все члены B.c., 
при чем для кворума достаточно наличие 
половины состава при обязательном присут-
ствии прокурора республики или его стар-
шего помощника. В БССР, кроме того, обя-
зательно участие президиума Высшего су-
да и заведующих Отделом законодательных 
предполоясений и кодификации и Отделом 
судоустройства и надзора НКЮ, а в УССР— 
в состав пленума входят председатель Глав-
ного суда АМССР и представитель ГПУ 
УССР (ст. 84 Полож. о суд. УССР). Компе-
тенция пленума В. с. весьма значительна: 
В. с. в своих пленарных заседаниях дает 
истолкование законов по вопросам судеб-
ной практики; рассматривает и утверяедает 
постановления президиума В. с. об отмене 
или изменении приговоров, решений и опре-
делений судебных и кассационных колле-
гий В. с. и любого иного суда республики; 
заслушивает (по Полож. о суд. УССР) до-
клады председателей Высшей арбитражной 
комиссии, Особой коллегии высшего конт-
роля по земельным спорам, ЦК по делам 
о несовершеннолетних правонарушителях 
(п. 4 ст. 89 указан. Полож.); утверждает 
циркуляры президиума В. с. (п. «в» ст. 180 
Полож. о суд. РСФСР); избирает членов 
дисциплинарного суда и, наконец, рассма-
тривает все иные вопросы, вносимые в пле-
нум В. с. его президиумом. Таким образом, 
компетенция пленума В. с. охватывает по 
существу все вопросы всей судебной рабо-
ты, сосредоточивая в его руках всесторон-
нее руководство судебными учреждениями 
данной республики. 

Компетенция коллегий B . c . , естественно, 
значительно уже. Она определяется спе-
циальными задачами, стоящими перед ка-
ждой из коллегий в зависимости от ее, так 
сказать, целевой установки. 

С у д е б н ы е к о л л е г и и по у г о л о в н ы м и 
г р а ж д а н с к и м делам рассматривают судебные споры 
в качестве судов первой инстанции по своей специаль-
ной подсудности. Уголовно-судебная к о л л е г и я ве-
дает, к а к это у с т а н а в л и в а е т с я Уголовно-процес -
с у а л ь н ы м кодексом к а ж д о й данной р е с п у б л и к и , уго -
ловными делами «исключительной важности», передан-

ными на ее рассмотрение п р е з и д и у м а м и Ц И К ' о в или 
п л е н у м а м и В. с. или п р е д л о ж е н н ы м и к рассмотрению 
в судебной коллегии п р о к у р о р о м р е с п у б л и к и и на-
ч а л ь н и к о м Г Н У ; далее судебная к о л л е г и я по уголов-
ным делам ведает делами по обвинению в должност-
ных п р е с т у п л е н и я х членов Ц И К ' о в , Н а р к о м о в , чле-
нов к о л л е г и й Н а р к о м а т о в и Г П У , членов В. е . , 
п о м о щ н и к а п р о к у р о р а республики , членов президи-
умов губисполкомов , г у б е р н с к и х п р о к у р о р о в и их 
помощников , председателей губсудов ( о к р у ж н ы х су-
дов) и их заместителей (ст. 449 Угол . -процесс . коде-
кса Р С Ф С Р , ст . 456 Угол . -процесс . кодекса УССР) . 
Г р а ж д а н с к а я судебная к о л л е г и я ведает д е л а м и по 
искам к Н а р к о м а т а м и губисполкомам, если они не 
п о д л е ж а т рассмотрению Высшей а р б и т р а ж н о й ко-
миссии (ст. 24 Г р а ж д . процесс , кодекса Р С Ф С Р ) . 
К а с с а ц и о н н ы е к о л л е г и и по уголовным и г р а ж д а н с к и м 
делам рассматривают кассационные ж а л о б ы и про-
тесты на п р и г о в о р ы соответствующих отделений гу-
бернских ( о к р у ж н ы х ) судов и т р и б у н а л о в (ст. 434 
У г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н о г о кодекса и ст . 2 3 5 Г р а ж -
данского процессуального кодекса Р С Ф С Р п соот-
ветствующие статьи кодексов д р у г и х р е с п у б л и к ) . 

Ч т о касается состава судебных присутствий к о л -
л е г и й В . е . , то они о б р а з у ю т с я по общему д л я всех 
судов п р и н ц и п у : э то—трехчленный состав в л и ц е 
ч л е н а к о л л е г и и , председательствующего в з а с е д а н и я х , 
и д в у х народных заседателей . В этом отношении ис-
к л ю ч е н и е представляет собой л и ш ь У С С Р , где, к а к 
общее п р а в и л о , все три члена судебного присутствия 
п р и н а д л е ж а т к составу к о л л е г и и , а участие д в у х на -
родных заседателей поставлено в зависимость от усмо-
т р е н и я президиума В. с. и л и п р о к у р о р а р е с п у б л и к и , 
к - р ы м предоставлено право подобного изменения соста-
ва п р и с у т с т в и я (примеч. к ст. 92 П о л о ж . о суд. УССР) . 
Состав прису гствия к а с с а ц и о н н ы х к о л л е -
г и й , к а к это вполне естественно и к а к это соответ-
ствует з а д а ч а м кассационного производства , форми-
р у е т с я и с к л ю ч и т е л ь н о из членов к а с с а ц и о н н ы х колле-
гий . Участие здесь н а р о д н ы х заседателей не оправды-
валось бы именно с точки з р е н и я той основной задачи 
к а с с а ц и о н н ы х к о л л е г и й , к - р а я состоит в исправлении 
судебной п р а к т и к и местных судебных у ч р е ж д е н и й в 
смысле п р и д а н и я ей х а р а к т е р а , наиболее отвечающего 
п р и н ц и п а м судебной п о л и т и к и государства . Кассаци-
онные к о л л е г и и действуют в составе т а к ж е трех чле-
нов, но без у ч а с т и я народных заседателей . Д и с ц и -
п л и н а р н ы е к о л л е г и и B . c . т р е х ч л е н н ы и так 
ж е , к а к кассационные к о л л е г и и , в своем составе не 
имеют н а р о д н ы х заседателей , что о б ъ я с н я е т с я и их 
с п е ц и а л ь н ы м и з а д а ч а м и . А. Вышинский. 

В Е Р Х О В Н Ы Й К А З А Ч И Й К Р У Г , объеди-
ненный представительный орган Кубан-
ского, Донского и Терского казачьих войск, 
состоявший из 150 представителей Кубан-
ской краевой рады, Донского войскового 
круга и Терского большого войскового кру-
га—по 50 человек от каждой из этих органи-
заций. Заседал в Екатеринодаре с 18 ян-
варя по 16 марта 1920. Идея образования 
«Южно-русского союза»—федерации буржу-
азно-кулацких казачьих государственных 
образований, южно-русского правительства 
и В . к . к . в противовес неограниченной бур-
жуазно-помещичьей диктатуре ген. Дени-
кина, возникла в казачьих кругах еще в 
1918. Идея Южно-русского союза могла ре-
ализоваться лишь тогда, когда белая до-
бровольческая армия была разгромлена и 
отступала на юг. В основе этих федератив-
ных тенденций зажиточных элементов ка-
зачества лежало стремление их освободить-
ся от тягот, неизбежно связанных с похо-
дом на Москву, продиктованным интереса-
ми помещиков и крупного капитала, и на-
жима крупного торгового капитала на ка-
зачью станицу с целью выкачивания из 
нее сел.-хоз. сырья. Однако, деникинскому 
правительству при поддержке офицерских 
дворянско-помещичьих и буржуазных вер-
хов казачества удавалось парализовать «се-
паратистские» тенденции казачьих «демо-
кратов», не останавливаясь перед откры-
тым насилием (убийство представителей 
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кубанской сепаратистской «Черноморской» 
партии, разгон Куб. краевой рады и т. д.). 
В «Положении», принятом 25-го января , 
В. к. к. объявил, что он берет в свои руки «вер-
ховную власть по делам, общим для Дона, 
Кубани и Терека», и ставит себе задачей: 
«а) установление союзного государства» из 
«государственных образований Дона, Куба-
ни и Терека» и «б) создание союзной власти». 
Эти пункты означали по существу упраздне-
ние единоличной деникинской диктатуры. В 
то же время в В. к . к . обнаружилось сильное 
течение, стремившееся ограничить задачи 
борьбы с Советской властью лишь защитой 
казачьих областей, не помышляя о «походе 
на Москву»; другое, более радикальное те-
чение склонялось даже к поискам мирного 
соглашения с Советской властью. 25 янв. 
состоялось в ставке (на ст. Тихорецкой) со-
вещание деннкинского генералитета с пред-
ставителями В. к . к. , на котором послед-
ние были поставлены перед угрозой ухода 
добровольцев из казачьих областей, которые 
тем самым обрекались на немедленный за-
хват Красной армией. Стороны пошли на ус-
тупки: представители казачества признали 
принцип единого командования и Деникина 
в качестве главнокомандующего, а Дени-
кин разрешил формирование особой ку-
банской армии и обязался ввести казачьих 
представителей в состав правительства. Впо-
следствии, под влиянием быстро ухудшав-
шегося положения белой власти, Деникин 
согласился на образование законодатель-
ной палаты и ответственного перед этой 
палатой министерства. В феврале было сфор-
мировано Деникиным «Южно-русское пра-
вительство» под председательством H. М. 
Мельникова (председателя Донского прави-
тельства), которое, однако, не удовлетвори-
ло В. к . к. , особенно его левую часть в ли-
це кубанской фракции. 

Между тем, события на фронте быстро раз-
вивались. В середине марта 1920 стало оче-
видно, что кубанская столица доживает по-
следние дни. В. к . к. стал распадаться, по-
кидаемый постепенно терцами и донцами. 
Получившая преобладание кубанская фрак-
ция 16 марта провела на В. к. к. постано-
вление о полном разрыве с Деникиным. Это 
постановление было лебединой песнью В. к. к. 
На следующий же день, 17 марта, Екатери-
нодар был занят Красной армией. При эва-
куации белых в Крым и за границу В. к . к. 
окончательно распался на свои «фракции». 

Лит.: Р а к о в с к и й Т. Н . , В стане белых (от О р л а 
до Новороссийска ) , К о н с т а н т и н о п о л ь , 1920; «Прото-
к о л ы З а с е д а н и й Верховного К р у г а » . Е к а т е р и н о д а р , 
1920; К и н Д . , Д е н и к и н щ и н а , J I . , 1927; П о к р о в -
с к и й Г . , Д е н и к и н щ и н а , Х а р ь к о в , 1926. С. Алексеев. 

« В Е Р Х О В Н Ы Й П Р А В И Т Е Л Ь Р О С С И И » , 
титул, принятый адмиралом А. В. Колчаком 
(см.) во время гражданской войны. В каче-
стве «В. п.» адмирал Колчак был признан 
всеми белогвардейскими правительствами. 
Со стороны Антанты, однако, Колчак по-
лучил лишь фактическое личное признание, 
но не был официально признан «В. п. Р.». 

В Е Р Х О В Н Ы Й С О В Е Т М Е Ж Д У С О Ю З Н И -
Ч Е С К И Й , был создан в целях подготовки 
мирных договоров с побежденными в войну 
1914—18 странами и явился главным авто-
ром этих договоров. В состав его первона-

чально входили премьер-министры (от Соед. 
Штатов—президент) и министры иностран-
ных дел или первые два делегата на конфе-
ренции (от Японии) «пяти главных союзных 
и объединившихся держав»: Великобрита-
нии, Франции, Италии, Соединен. Штатов и 
Японии. Влиятельнейшими его участниками 
являлись—Вильсон, Ллойд Джордж и Кле-
мансо. В своем первоначальном виде В. с. м. 
был известен также под именем «Совета де-
сяти». В виду громоздкости такого органа, 
министры иностранных дел были выделены 
из него в особый «Совет пяти», к-рый, однако, 
брал на себя иногда функции В. с. м. Япо-
ния постепенно устранилась, или была устра-
нена от европейских дел, и тогда (с конца 
марта 1919) В. с. м. превратился в «Совет 
четырех» или в «Большую четверку» («Big 
four»), проявившую на Парижской мирной 
конференции не только необычайную само-
властность в отношении остальных ее участ-
ников, но и столь же необычайную актив-
ность: за 101 день перед подписанием Вер-
сальского мира она имела 206 заседаний и 
вынесла решение по 674 вопросам. Отказ 
Соед. Штатов подписать Версальский дого-
вор исключил Америку из состава В. с. м. 
Зато в позднейшее время,—напр., на кон-
ференциях в Лондоне в марте 1921, в Каннах 
в янв. 1922 и в Лондоне же в августе 1922,— 
в числе участников В. с. м. на равных пра-
вах с основными выступали не только Япо-
ния, но и Бельгия. До ухода от власти Кле-
мансо (21 янв. 1920) В. с. м. постоянно на-
ходился в Париже; после он начал кочевать 
в зависимости от места конференции пре-
мьеров. Когда было создано Совещание послов 
(см.), оно стало часто заменять В. с. м. 

В Е Р Х О В Н Ы Й С У Д СССР, конституцион-
ный орган, состоящий при ЦИК Союза и 
осуществляющий непосредственный надзор 
за революционной законностью, для чего он 
и снабжен союзной конституцией (гл. VII , 
§§ 43—48) соответственными полномочиями 
(см. ниже). Потребность в В. с. возникла в 
момент образования Союза ССР, когда яви-
лась необходимость общего инструктирова-
ния высших судебных органов союзных рес-
публик и внесения единства в применение 
и истолкование ими союзного законодатель-
ства, а такнсе наблюдения за тем, чтобы 
мероприятия отдельных союзных республик 
не противоречили союзной конституции. 
Функции В. с. как органа, разрешающего 
судебные споры "частей федерации и обере-
гающего федеральную конституцию от на-
рушений, не могли быть осуществлены без 
искажений буржуазными федеративными го-
сударствами. Там, где, под видом доброволь-
ного федеративного объединения нескольких 
государств, в действительности имелась и 
имеется беззастенчивая и своекорыстная ге-
гемония более сильных частей федерации 
над экономически отсталыми, там и В. с. 
неизбежно занял положение тайного пособ-
ника господствующих буржуазных слоев. 
Неслучайно говорят о федерации как о 
с л о ж н о м государстве : если всякое госу-
дарство есть, вообще, организация классо-
вого господства, организация эксплоатации 

I одного класса другим, отражая одновре-
I менно более или менее явственно в своей 
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структуре и функциях частные антагонизмы 
в среде самого господствующего класса, то 
сложное государство отражает эти истори-
ческие противоречия с особенной силой. 
Таким обр., В. с. Соединен. Штатов, напри-
мер, наделенный правом отказывать в при-
менении законов, признанных им неконсти-
туционными, призван служить двойной це-
ли: состоя из судей пожизненных, назна-
чаемых п р е з и д е н т о м (т. е. властью 
исполнительной) с согласия с е н а т а ( т . е . 
власти законодательной), он есть по замыслу 
и на деле охранитель общих интересов бур-
жуазии против общих ясе интересов рабо-
чего класса и разоряемых земледельцев, но 
он делает это и н ы м и м е т о д а м и , чем 
другие высшие государственные учрежде-
ния, сохраняя перед массами внешность 
«нелицеприятного судьи», с которым даже 
президент и парламент не всегда в состоя-
нии, якобы, совладать. Имея первенствую-
щее значение в деле централизации власти, 
B . c . слуя-сит непосредственно ведущим слоям 
капитала, подчиняя промышленным, бога-
тым и многонаселенным штатам штаты аг-
рарные и бедные, и в то же самое время 
выступает прямо против революционно на-
строенных рабочих, объявляя, напр., неза-
конными стачки или подводя в нужных 
случаях профессиональные рабочие союзы 
под действие закона, воспрещающего моно-
полистические объединения, или тормазя ра-
бочее законодательство, на путь к-рого вы-
нужден со всей неохотой вступать Конгресс. 

В федеративном советском государстве 
основой объединения его частей, КЕК бы 
разнообразны ни были они по своей эконо-
мике и культуре, являются безусловная 
общность и единство интересов рабочих и 
крестьянских масс этих объединяющихся 
государств. В противоположность буржуаз-
ной федерации, советская имеет в виду 
(см. Автономия) не порабощение и экс-
плоатацию, а хозяйственный подъем и куль-
турное возрождение тех республик, кото-
рые при буржуазном режиме обречены 
были на роль рынков сырья и сбыта, эко-
номически, следовательно, слабых, куль-
турно отсталых и политически подчиненных. 
Это находит свое выражение как в струк-
туре В. с. Союза, в состав которого вхо-
дят 9 представителей союзного центра и 6 
представителей Верховных судов союзных 
республик (ст. 6 Положения о В. с. СССР но-
вой редакции), так и в праве B . c . опротесто-
вывать, с одной стороны, неконституционные 
постановления органов Союза ССР (ст. 2, 
лит. «А», п. «в» того же Положения), с дру-
гой—несогласованные с общесоюзным за-
конодательством постановления и приго-
воры Верховных судов союзных республик 
(ст. 2, лит. «Б», п'. «а»), а равно давать, по 
требованию Председателя ЦИК Союза CGP, 
заключения о неконституционности поста-
новлений верховных органов Союза ССР 
(ст. 2, лит. «А», п. «б»). 

Практика В. с. показывает, что серьез-
ных конституционных нарушений не бы-
вает. Существенные нарушения сводятся 
к следующему: 1) структурным нарушениям, 
состоящим в образовании наркоматами ве-
домственным путем новых органов, не пре-
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дусмотренных положениями, 2) к наруше-
ниям согласованности и компетенции дру-
гих органов Союза ССР либо союзных 
республик, 3) к неправильному порядку 
издания законодательных и ведомственных 
актов. При этом число нарушений имеет 
тенденцию сильно снижаться, что. в значи-
тельной степени зависит от конституцион-
ного надзора Верховного суда. 

Лит.: « К о н с т и т у ц и я СССР»; «Положение о Верхов-
ном суде СССР», «Вестник Правительства» , № 10, 1923; 
В а с и л ь е в -Ю ж и н , Необходимость пересмотра 
п о л о ж е н и я о В е р х о в н о м суде СССР, «Бюллетень 
Верховного Суда», № 1, 1925; В и н о к у р о в , 
О В е р х о в н о м суде, « Е ж е н е д е л ь н и к Советской Юсти-
ции», № 23—24, 1924; е г о ж е , Союзная п р о к у р а -
т у р а и Союзный В е р х о в н ы й суд , «Вестник Верхов -
ного Суда», № 2, 1926; Д я б л о, К о н с т и т у ц и о н н ы й 
к о н т р о л ь з а к о н о в за г р а н и ц е й и в СССР, «Советское 
Право» , № 3/15, 1925. 

В Е Р Х О В Н Ы Й Т А Й Н Ы Й С О В Е Т , с м . Вер-
ховники. 

В Е Р Х О В Н Ы Й Т Р И Б У Н А Л , был основан 
при ВЦИК, согласно декрету от 9 июня 
1918, для разбора важнейших дел, которые 
были изъяты из подсудности местных ре-
волюционных трибуналов постановлением 
ВЦИК, Совнаркома или Народного Комис-
сариата Юстиции. В. т. возник в ответ на 
потребность иметь в распоряжении высших 
органов правительства действующее при 
них высшее судебное учреждение, как орган 
борьбы с наиболее опасными преступле-
ниями, направленными против нашего го-
сударственного порядка.—Июнь 1918 был 
моментом, когда разгоравшаяся граждан-
ская война ставила перед Советской властью 
все новые и новые затруднения, захваты-
вала все больше и больше районов, а контр-
революция внутри страны, ободренная под-
деряской западно - европейского империа-
лизма, все шире раскидывала сеть своих 
заговоров. В этих условиях обойтись одной 
только В Ч К , занятой непосредственной ра-
ботой по борьбе с контр-революцией, было 
нельзя. Необходимо было иметь учрежде-
ние, которое в судебном порядке, гласно на 
всю страну и далеко за пределы страны, 
показало бы, как революционная власть 
карает тех, кто посягает на самую ее сущ-
ность. Первым процессом в В. т. ВЦИК был 
процесс адмирала Щастного (см.). Его рас-
стрел по суду был санкционирован ВЦИК. 
Процесс 7 провокаторов, расстрелянных по 
приговору революционного трибунала (Вер-
ховного трибунала) ВЦИК, был вторым 
таким же актом. Приблизительно одновре-
менно с изданием декрета об учреждении 
В. т., 11 июня 1918, при ВЦИК был создан 
Кассационный отдел, в дальнейшем Касса-
ционный трибунал, для рассмотрения в по-
рядке кассации приговоров революционных 
трибуналов [местные революционные три-
буналы, возникавшие стихийно, были офор-
млены декретом от 17 декабря 1917 (см. Ре-
волюционные трибуналы)]. Отсюда идет на-
чало создания организационного центра, ко-
торый мало-по-малу объединил вокруг се-
бя все революционные трибуналы, действу-
ющие на местах. 

Дальнейшим шагом вперед явилось По-
ложение от 1920: Кассационный трибунал 
объединил председателя Верховного трибу-
нала ВЦИК и председателя Революционного 
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военного трибунала республики, и туда же 
очень скоро был включен и председатель 
Главного ж.-д. трибунала, возглавлявшего 
сеть ж.-д. трибуналов, действовавших на 
путях сообщения. Кассационный трибунал, 
по этому Положению, получил права по 
надзору над остальными трибуналами. Дек-
ретом об объединении всех революционных 
трибуналов республики от 28 июня 1921 
эволюция В. т. была завершена. Согласно 
этому декрету, при ВЦИК был создан Еди-
ный верховный трибунал, которому непо-
средственно были подчинены все трибу-
налы, как ведомственные, вроде военных 
и ж.-д., так и гражданские. Сам он в своем 
составе имел несколько коллегий, главной 
из которых была Кассационная коллегия, 
рассматривавшая кассационные дела, затем 
Военная коллегия, Транспортная коллегия 
и Судебная коллегия (прежний трибунал 
при ВЦИК).11 дек. 1922 В.т. был переформи-
рован в Верховный суд РСФСР (см. Верхов-
ные суды союзных республик). Н. Крыленко. 

В Е Р Х О В Н Ы Й У Г О Л О В Н Ы Й С У Д , в ц а р -
ской России, чрезвычайный суд по делам 
о государственных преступлениях. До сере-
дины 19 в. В. у. с. назначался на каждый 
отдельный случай особыми царскими ука-
зами и не имел определенного состава, 
точно ограниченной компетенции и порядка 
судопроизводства. Постоянными членами 
В. у. с. были сенат и синод; к ним присоеди-
нялись те или другие высшие сановники 
империи. Впервые В. у. с. был учрежден по 
делу Мировича (1764), пытавшегося осво-
бодить быв. императора Ивана Антонови-
ча из Шлиссельбургской крепости; в 1774 
В. у. с. были судимы Пугачев и его сооб-
щники, а в 1826—декабристы. С изданием 
судебных уставов (1864) был установлен 
состав В. у. с. и его компетенция: предсе-
дателем является член Государственного 
совета, назначаемый императором на год, 
членами — первоприсутствующие департа-
ментов сената и др. лица; В-му у-му суду 
были подсудны дела о преступлениях по 
должности высших чиновников империи — 
министров, главноуправляющих, генерал-
губернаторов, наместников и т. д. и позднее 
членов законодательных палат—Гос. думы 
и Гос. совета. Однако, и после этого В. у. с. 
назначался лишь по делам политическим. 
Так, В. у. с. был судим Д. В. Каракозов 
(1866), а в 1879—А. К. Соловьев. С дру-
гой стороны, процесс 55 членов с.-д. фрак-
ции 2-ой Гос. думы на основании закона под-
лежал В. у. е., однако, разбирался Особым 
присутствием сената с участием сословных 
представителей. В военном ведомстве В-ому 
у-ому суду соответствовал Верховный воен-
но-уголовный суд для разбора преступле-
ний по должности главнокомандующих, ко-
мандующих войсками военных округов, чле-
нов Военного совета. Верховному военно-
уголовному суду в 1908 были преданы ге-
нералы: Стессель, Фок, Рейс и Смирнов 
(по делу о сдаче Порт-Артура). 

В Е Р Х О В С К И Й , Александр Иванович (род. 
1886), военный писатель. В 1905, будучи 
камер-пажем, был исключен из Пажеского 
корпуса за либерально-конституционные 
взгляды и переведен вольноопределяющим-

ся в артиллерию; за отличие в манчжур-
скую кампанию получил георгиевский сол-
датский крест и произведен в офицеры. 
Окончил Академию генерального штаба, за-
нимал ряд штабных должностей, участвовал 
в войне 1914—17. При Керенском назначен 
был командующим войсками Московского 
округа, был произведен в генерал-майоры, 
получил портфель военного министра в по-
следнем кабинете Керенского; вышел в 
отставку за несколько дней до Октябрьского 
переворота, в связи с отклонением «пред-
парламентом» предложенной им демобилиза-
ции значительной части армии и др. мер. 
4 (17) ноября В., вместе с В. Черновым и 
др. членами ЦК ПСР, приехал в ставку, 
где общеармейский комитет, совместно с 
лидерами соглашательских партий, пытал-
ся в противовес большевистской власти, 
создать демократическое правительство из 
представителей всех социалистических пар-
тий. После неудачи этой попытки, В.уехал 
в Финляндию. Свое отрицательное отноше-
ние к Октябрьской Революции, с одной 
стороны, и к Временному правительству 
с другой,он выявил в книге, написанной в 
форме дневника, под характерным загла-
вием: «Россия на Голгофе» (М., 1918). Впо-
следствии В. свои взгляды изменил и в 
феврале 1919 вступил в Красную армию. 
В 1920 начал преподавать в Академии 
Р К К А . В 1922 состоял военным экспертом 
при советской делегации на Генуэзской кон-
ференции. С 1925—зам. главного руководи-
теля по тактике Военной академии Р К К А . 
С 1927—профессор Военной академии РККА. 
Автор ряда военно-научных работ, в т. ч. 
«Очерков по истории военного искусства 
в России», где В. стремится приблизиться 
к точке зрения историч. материализма. 

Г л а в н ы е работы В . : У п р а в л е н и е войсками к о р п у с а , 
С П Б , 1 9 1 0 ; Ведение полевых з а н я т и й , Москва , 
1 9 1 7 ; О ч е р к и по истории военного искусства в Рос -
сии 18 и 19 вв . , М о с к в а , 1 9 2 1 ; З а д а ч и военно-учеб-
ных заведений в свете опыта войны, Москва , 1 9 2 1 ; 
Основы подготовки к о м а н д и р а , М о с к в а — Л е н и н г р а д , 
1 9 2 6 ; Методика п р а к т и ч е с к и х з а н я т и й на карте , Мо-
с к в а . 1926 ; О б щ а я т а к т и к а , 3-е изд . , Москва , 1 9 2 7 . 

В Е Р Х О В С К И Й , Юрий Никандрович (род. 
1878), поэт и историк литературы. Окончил 
историко-филологич. факультет Петербург-
ского ун-та и был оставлен для подготовки 
к профессорскому званию. Изучал поэтов 
пушкинской плеяды (Боратынский, Дель-
виг), по к-рым собрал и опубликовал ценные 
архивные материалы. В. и как поэт тяго-
теет к пушкинскому классицизму (сам себя 
он называет сторонником «классического 
символизма»); самое характерное для В.—это 
стилизации (напр., идиллии). С 1917 В. чи-
тал курсы по западной и русской литерату-
ре в Петербурге, Тифлисе, Перми, Томске 
и Москве. — Лирические опыты В. собра-
ны в книгах: «Разные стихотворения» (изд. 
«Скорпион», М., 1908), «Идиллии и элегии» 
(изд. «Оры», СПБ, 1910), «Стихотворения» 
(изд. «Мусагет», М., 1917), «Солнце в зато-
чении» (изд. «Мысль», П. , 1922). Из исследо-
вательских работ изданы: Е. А. Баратын-
ский, материалы к биографии, издание Ака-
демии наук, П. , 1916; Поэты пушкинской по-
ры, введения к образцам, изд. Сабашнико-
вых, М., 1919; Барон Дельвиг, изд. А.Кагана, 
П., 1922; Поэты декабристы, М., 1926. J1. Г . 
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В Е Р Х О Г Л Я Д , Culter erythropterus, рыба 
из сем. карповых; встречается по среднему 
и нижнему течению Амура, по реке Уссу-
ри, а также и в Китае (река Сунгари). Дли-
на до 90 см. Рот обращен вверх, откуда и 
происходит название. 

В Е Р Х О Л Е Н С К , поселок гор. типа в Ир-
кутском округе Сибирского края; до 1924— 
уездн. центр б. Иркутской губ. Расположен 
на правом берегу Лены, в ее верх, течении, 
где регулярного судоходства еще не имеется, 
в 305 км к С.-В. от Иркутска; 1.529 ж . 
(1926). Экономического значения не имеет. 
В.—одно из старейших поселений края; 
под названием Верхоленский Братский 
Острог основан в 1641, городом стал в 1857. 

В Е Р Х О Л Е Н С К А Я С С Ы Л К А . Первые све-
дения о В. с. относятся к 60-м гг. 19 в. До 
начала 90-х гг. В. с. была почти исключи-
тельно уголовной ссылкой. В 1863 насчиты-
вали по Верхоленскому окр. 4.875 ч. ссыль-
ных. В Верхоленск сосланы были польские 
повстанцы 1863; они оставили здесь по себе 
память заброшенной теперь Старо-поль-
ской дорогой, проложенной их каторжным 
трудом. В 90-х годах в Верхоленском у. 
появляются политические административно-
ссыльные: в 1896—18 человек политических 
ссыльных в г. Верхоленске (в т. ч. Ольмин-
ский, Лежава и др.) и 2 в Бирюльке. За-
работка у ссыльных не было никакого. 
Жили они на 9 р. в месяц казенного пособия, 
да 9 р. выдавала касса взаимопомощи ко-
лонии ссыльных. В течение зимы 1908—09 
в уезд прибывает большое число полити-
ческих ссыльных по суду: в это время их 
насчитывалось около 170 ч. Материальное 
положение ссылки было тянселое. О составе 
В. с. в этот период дают представление 
следующие сведения по Тутурской колонии, 
характерные для всей В. е.: из 66 обследо-
ванных—34 рабочих, 6 крестьян, 2 при-
казчика, 15 интеллигентов, 9 неизвестных; 
16 с.-д., 10 с.-р., 5 п.-п.-с. и 3 других 
политических партий. В мае 1909 тюрем-
ная инспекция перевела ссыльных в Ки-
ренский уезд. В Верхоленском у. осталось 
все ясе (по болезни или по особым ходатай-
ствам) значительное число ссыльных. Но-
вая большая волна политической ссылки в 
Верхоленский у. относится к 1912, когда 
сюда было водворено несколько сот ссыль-
ных. В это время здесь были тт. Фрунзе, 
Ф. Федорович и др. Меняясь в своем со-
ставе, сотни ссыльных пробыли в Верхо-
ленском у . до самой революции 1917, когда 
царская ссылка была уничтожена. 

Лит.: Я д р и н ц е в H . M. , Р у с с к а я община 
в тюрьме и ссылке , С П Б , 1872; А . В . П . , Н а оче-
редные темы. Очерки политической ссылки , «Рус-
ское Богатство», № 7, 1912; Н и к и т и н а Е . П . , 
Ссылка 1905—10 годов, сборник «Сибирская Ссылка», 
Москва , 1927. Г . Сушкин. 

В Е Р Х О С В И Р К А , название сига валаамки 
(см.), принятое на Онежском озере. 

В Е Р Х О Т У Р С К И Й О К Р У Г , Уральской обл., 
переименован в Тагильский округ (см.). 

В Е Р Х О Т У Р Ь Е , поселок гор. типа в Та-
гильском окр. Уральской обл., раньше уезд-
ный Город Пермской губернии; располо-
Hieii по обоим берегам реки Туры (приток 
Тобола) в 6 7Ш от одноименной станции 
Пермской яселезной дороги; 4.647 яштелей 

(1926). Ничем не замечательное в настоя-
щее время село, Верхотурье в течение 17 
и первой половины 18 века играло видную 
роль в качестве важного транзитного пунк-
та на самом удобном в то время пути из 
Европейской России в Сибирь. Самое осно-
вание города (1598) связано с открытием но-
вой более короткой дороги на Сибирь (из Со-
ликамска на Туру), вместо существовавшего 
до того времени более северного пути через 
г. Чердынь и далее из верховьев Вишеры в 
верховья Лозьвы. В В. была устроена та-
можня, и проезд в Сибирь другим путем 
был воспрещен, в виду чего вся торговля 
с Сибирским краем шла исключительно 
через него. Значение города было подо-
рвано в связи с отменой таможенных сборов, 
а также вследствие установления еще более 
удобного пути в Сибирь через Екатерин-
бург (ныне Свердловск). 

В Е Р Х О Ц В Е Т Н И К , см. Соцветие. 
В Е Р Х О Я Н С К , окружный центр Якутской 

АССР, на правом берегу р. Яны, под 67°33' 
с. ш. и 133° 51 ' в. д., ок. 900 км к С.-В. 
от Якутска. Ср. годовая температура—16°, 
зимой холода доходят до —68°. Вблизи В. 
фиксируется самый холодный пункт земно-
го шара, т. н. абсолютный полюс холода. 
1х/а месяца зимой солнце не показывается, 
столько ясе времени летом оно не заходит. 
Население—ок. 500 чел., большей частью 
якуты,—занимается скотоводством и зверо-
ловством. Хлебопашество невозможно из-за 
короткого лета (всего ок. 70 теплых дней 
в году). Торговля сосредоточена, в руках 
Якторга, имеется кооператив. В. основан 
в 1638. До революции служил местом ссыл-
ки политических. Описание округа см. в 
ст. Якутская АССР. 

В Е Р Х О Я Н С К А Я С С Ы Л К А , в г. Верхоян-
ске (см.), возникла в 60-х годах, когда туда 
был сослан каракозовец Худяков. В 80 — 
90-х гг. сюда ссылаются народники и первые 
с.-д. Царское правительство было уверено, 
что из В. с. никто бежать не сумеет. За все 
время существования ссылки были три по-
пытки к побегу, и все они не удались, т. к . 
единственная проезжая дорога и пустын-
ность края обеспечивали успешность погони 
за бежавшими. Ссыльным правительство вы-
давало пособие по 15 руб. в месяц, что при 
дороговизне продуктов было совершенно 
ничтоясной суммой. Жившие в ссылке Ко-
валик и Войнаральский (народники), в це-
лях борьбы с местным кулачеством, начали 
торговать предметами первой необходимо-
сти для якутов, но их попытка окончилась 
неудачей. Часть ссыльных (Лядов, Гожан-
ский, Веселовский, Долинин, Белов, Ожи-
гов) занималась одно время выделкой кир-
пича и кладкой печей. Для поддеряжи тех, 
кто из дому ничего не получал, ссыльными 
была организована коммунальная столовая. 
Своим досугом ссыльные пользовались для 
самообразования и пополнения своего по-
литического багажа. Оторванность от внеш-
него мира (до 1902 почта приходила 4 раза 
в год с оказией, а с 1902—один раз в месяц) 
действовала на ссыльных угнетающе, и бо-
лее слабые не выдерживали тяжелых усло-
вий ссылки—сходили с ума или кончали 
с собой. Так сошел с ума Худяков (автор 
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«Верхоянского сборника»), покончили с со-
бой Багряновский (старый народоволец), 
Эдельман И. Б . (тоже) и Швецов. Спился 
и потом умер Стопани (по процессу 193-х). 
Кроме вышеупомянутых ссыльных, там жи-
ли также Бруснев, Басов, Абрамович М., 
Новаковская М., Лурье, Бабушкин И. , Кап-
гер, Ногин, Белевский (Белоруссов, см.), Го-
рин-Галкин, Тулупов, Павлович-Вельтман, 
Шиф, Арцыбушев, Поляк, Тулубов и др. 

Лит.: К а п г e р А . , В е р х о я н с к а я ссылка , M. , 
1925; Н о г и н В . , Н а полюсе холода, M. , 1919; 
Х у д я к о в , Верхоянский сборник, «Народное Хо-
зяйство Якутии», Я к у т с к . ПОЛЯК. 

В Е Р Х О Я Н С Н И Й Х Р Е Б Е Т , в Якутской Ав-
тономной ССР, составляет водораздел меж-
ду бассейнами рек Лены с Алданом, с од-
ной стороны, и Индигирки и Я н ы — с дру-
гой. В. х. тянется огромной дугой от дельты 
р. Лены, где он называется хребтом Хара-
улах, вдоль правого берега этой реки и ниж-
него течения р. Алдана до смычки с хреб-
том Колымским (Становым) в верховьях 
р. Индигирки, достигая около 1.500 км дли-
ны и от 100 до 250 км ширины; абсолютная 
высота В. х . увеличивается от 500 м на С. до 
1.000—1.500 м в средней и 2.000—2.500 м 
в вост. части, не достигая границы постоян-
ного снега. Южный склон гораздо короче 
и круче северного, полого спускающегося к 
бассейну р. Яны и верхнему течению р. Ин-
дигирки; поэтому формы гор на юж. скло-
не—резкие, альпийские, с глубокими узки-
ми долинами, скалистыми склонами, остры-
ми гребнями и вершинами; на сев. склоне 
формы гор становятся более мягкими. Ле-
са—сосна, ель и, гл. обр., лиственница—по-
крывают нижнюю часть склонов, выше усту-
пая место кедровому сланнику, полярной 
березе, кустарной ольхе, а затем, на огром-
ных россыпях и осыпях,—мхам и лишаям; на 
дне долин растут ива, тополь, осина, ольха, 
окаймляя бурные горные потоки, полосы 
моховых болот и наледей (см.), или тарынов, 
сохраняющихся до второй половины лета. 
Хребет сложен из метаморфических сланцев 
и известняков докембрия, кварцитов, слан-
цев и известняков кембрия и силура, на се-
верном склоне—также из песчаников и слан-
цев триаса, а в хребте Хараулах—неокома; 
к юж. подножию примыкают холмы угле-
носных песчаников и сланцев юры или ме-
ла; местами встречаются массивы гранита, 
жилы порфира и диабаза. Из полезных иско-
паемых известны только серебро-свинцовые 
руды в верховьях р. Дулгалах (левый при-
ток р. Яны) и в соседней местности, где в по-
ловине 19 века и в 1916 —17 работали не-
большие рудники—Эндыбальский и др. В. х . 
в начале современного периода подвергался 
сильному оледенению,—повидимому, трое-
кратному,—и новым поднятиям. Через него 
ведут только вьючные дороги с низовий 
р. Алдана в Верхоянск и в Оймекон на Ин-
дигирке и далее в Верхнеколымск и из Бу-
луна в низовье р. Лены к устью р. Инди-
гирки. Сообщение трудное: летом—из-за бо-
лот, россыпей и бродов через горные речки, 
зимой — из-за наледей и мятелей. Оседлого 
населения в пределах хребта нет. 

Лит.: «Якутия», сборник, изданный Академией 
н а у к , Л . , 1927; Г р и г о р ь е в А. , Геология , рель-
еф и почвы северо-западной части Ленско-Алдан-

Б . С. Э. т. X. 

ского плато и Верхоянского хребта , «Материалы 
комиссии по изучению Якутской АССР», вып. 4, Л . , 
1926; О б р у ч е в С., Экспедиция на р . Индигирку 
и в хребты Kex-тас и Верхоянский в 1926 г . , «Вест-
ник Геологического Комитета», № 4, 1927; Ч е р -
с к и й И . , «Записки Академии Наук», п р и л о ж . № 5 
K T . L X X I I I , 1893; М е г л и ц к и й Н . , «Горный 
Журнал» , № 5, 1851. в. Обручев. 

В Е Р Х У Ш Е Ч Н Ы Е Л И С Т Ь Я , см. Кроющие 
листья. 

В Е Р Х У Ш Е Ч Н Ы Й Н А Р Ы В , скопление гноя 
в области верхушки корня зуба, возни-
кающее в результате воспаления корневой 
оболочки зуба. В острых случаях скопле-
ние гноя не носит строго ограниченного 
характера, в хронических нее случаях гной 
может оказаться заключенным в капсулу 
(гнойный мешочек). Воспаление корневой 
оболочки вызывается различного рода раз-
дражениями ее: травмой, инфекцией, лекар-
ствами и т. п . Образование гноя сопрово-
ждается болями, нередко отдающими в ухо, 
висок, в глаз,-а иногда повышением темпе-
ратуры. Прикосновение к зубу болезненно. 
В. н. может осложниться воспалением над-
костницы и воспалением костного мозга 
челюсти. Лечение хирургическое. 

В Е Р Х У Ш Е Ч Н Ы Й Т О Л Ч О К , и л и с е р -
д е ч н ы й т о л ч о к , периодическое, сов-
падающее с систолой (см.) сердца, припо-
дымание расположенной над верхушкой 
сердца части передней грудной стенки. 
Нормально В. т. прощупывается в пятом 
межреберном промежутке, кнутри от сос-
ка; при заболеваниях сердца В. т. может 
смещаться кнаружи и вниз, занимать более 
значит, протяжение ( р а з л и т о й В. т.), 
резко усиливаться ( с о т р я с а ю щ и й и 
п р и п о д ы м а ю щ и й В. т.), может быть 
заменен систолическ. втягиванием области 
В. т. (при сращении листков перикардия). 

В Е Р Х У Ш К И Л Е Г К И Х , верхние участки 
легких, несколько выступающие у взрослых 
из верхнего отверстия грудной клетки; 
бывают часто местом развития туберкулез-
ных процессов. До последнего времени гос-
подствовало убеждение, что туберкулезный 
процесс легких начинается обычно с вер-
хушек, и потому врачи искали именно 
здесь первые признаки его. В наст, время 
доказано, что первичная локализация ту-
беркулеза происходит в др. частях легких; 
верхушечные же процессы появляются в 
дальнейшем развитии болезни. Во многих 
случаях, особенно в юном возрасте, В. л. 
в течение долгого времени остаются неиз-
мененными, даже при значительных пораже-
ниях др. участков. См. Туберкулез. 

В Е Р Ц И Н Г Е Т О Р И К С (Vercingetorix), зна-
менитый галльский вождь из племени ар-
вернов, был организатором общегалльского 
национального восстания против Цезаря в 
52—51 до хр. э. В борьбе с ним В. проявил 
большие способности и нанес ему тяжелое 
поражение под Герговией (в Оверни). При-
бытие к Цезарю германских подкреплений 
не дало, однако, возможности В. развить 
успех: он был отброшен к Алесии и, пос-
ле долгой осады и поражения галльских 
войск, пришедших на выручку Верцингето-
риксу, вынужден был от голода сдаться. 
До 46 он пробыл в тюрьме, а затем, после 
триумфа Цезаря, был казнен. 

14 



419 ВЕРЧЕЛЛИ—ВЕС ЖИВОТНЫХ 420 

В Е Р Ч Е Л Л И (Vercelli), древне-римск. Ver-
cellae, город в северной Италии (область 
Пьемонт), при р . Сезии, на ж . д. Милан— 
Турин; 33 тыс. жит. (1921). В ср. вв. В. был 
одним из значительных городов Верхней 
Италии; в 13—14 вв. здесь был ун-т. Совре-
менный В.—незначительный город с мел-
кой промышленностью (шелковые изделия, 
филигранные работы по серебру) и неболь-
шой торговлей; в окрестностях—культура 
риса. Сохранились памятники архитектуры 
13—14 вв.; собрание древних рукописей. 

В Е Р Ч И Н (Vercik), Юлиус (род. 1893), 
видный чехо-словацкий коммунист, по про-
фессии слесарь. Еще в молодости вступил в 
с.-д. партию. После переворота 1918 нахо-
дился на левом крыле с.-д. партии Словакии 
и после раскола ее и основания чехо-словац-
кой компартии в 1921 примкнул к ней и за-
нимал в партии и профессиональном дви-
жении ряд ответственных постов. В.—осно-
ватель органа словацкой компартии «Прав-
да», сотрудником к-рой он остается по сей 
день. На 5 конгрессе Коминтерна (1924) В. 
был избран кандидатом в Исполком его, 
на втором съезде чехо-словацкой компартии 
(в том же году) В. был избран в ЦК, пленум 
к-рого делегировал его в Политбюро. В. не-
однократно привлекался к суду и отбывал 
тюремное заключение. 

В Е Р Ш А , м о р д а , обычное в речном и 
озерном рыболовстве название прутяной 
ловушки; см. Ванда. 

В Е Р Ш И Н Н Ы Й К О Р О Е Д , в е р ш и н н и к , 
Ips acuininatus, жук из сем. короедов (см.). 
Закладывает гнезда под тонкой корой стоя-
щих и поваленных сосен, редко елей. Хо-
ды звездообразные. От центральной, «случ-

ной камеры» отходят вверх и 
вниз в продольном направле-
нии несколько (иногда до 10) 
очень длинных (до 30-ти см) 
маточных ходов, наполненных 
буровой мукой. Личинковые хо-
ды — короткие и редкие, пер-
пендикулярны к маточному 
ходу. Маточные ходы и случ-
ная камера резко отпечаты-
ваются на заболони. Нередок 
на смолокурных Лесосеках, 
где заселяет вершинные побе-
ги, остающиеся после уборки 
смолья; нападает и на подсе-
ченные сосны (см. Подсечка), 
вызывая их преждевременное 
засыхание, и нередко — даже 
на вполне жизнеспособные де-
ревья. Дает, повидимому, одно 
поколение в году. С целью 
борьбы с вершинным короедом 
применяется выкладка особых, 

предназначенных-для лова («ловчих»), де-
ревьев, с которых после заселения их по-
томством В. к . (при массовом появлении 
личинок) сдирается кора; зараженные крон-
ные части ловчих деревьев рекомендуется 
даже сясигать целиком; зараженные сто-
ячие деревья следует своевременно (до вы-
хода молодого поколения жуков) валить, 
сдирая с них затем кору. 

В Е Р Ш О К , русская мера длины=1/1в аР" 
шина=4,445 см.. 

ВЕС, величина силы тяжести (см. Тяготе-
ние) , действующей на данное тело. Вес опре-
деляется посредством весов (см.). 

ВЕС Ж И В О Т Н Ы Х , признак, имеющий важ-
ное значение для суяедения о хозяйствен-
ных качествах домашних животных. Раз-
личают я-сивой и убойный В. ж. Ж и в ы м 
в е с о м называется В. ж . при жизни. Для 
всех пород домашних сельско-хозяйствен-
ных животных установлен нормальный вес 
при рождении и вес в разных возрастах. От-
клонение от этого нормальн. веса считается 
признаком неправильного развития живот-
ных. Успех откорма определяется также пу-
тем систематических взвешиваний откармли-
ваемых животных. Определение живого веса 
производится посредством взвешивания или 
путем промеров, при чем для каждого рода 
животных существует несколько способов. 

Все разнообразные способы определения живого 
веса путем измерения основаны на общем положе-
нии , что веса пропорциональны произведению изме-
рений, определяющих объем тел: Р=аЬсзс , где Р — 
живой вес, а, Ь, с—соответствующие измерения 

Различные промеры тела, применяемые д л я 
вычисления живого веса с . -х . животных. 

тела животного , а х—нек-рый коэффициент, т . е. 
постоянное соотношение между объемом и весом дан-
ного т е л а . Разные авторы давали разные формулы, 
основанные на приведенной выше общей формуле. По 

Ся 11 
К е т л е, н а п р . , живой вес Р равен у- • -r-, I, где 

4тс l u 
С—обхват г р у д и , а !—длина животного по гори-
зонтали, проходящей через плече-лопаточное сочлене-
ние . П р е с л e р дал д л я Р выражение ^ ^ j 
где Ь—перекрестный обхват корпуса между перед-
ними ногами и d—продольный обхват туловища; 
полученный объем н у ж н о умножить д л я волов на 
39, 40 или 41, д л я м о л о д н я к а — н а 40, 41 пли 42, д л я 
коров (нестельных)—на 42, 43 п л и 44, при чем ука -
занные постоянные коэффициенты нужно выбирать 
в зависимости от степени упитанности животных (для 
к берется 3,14) . По M а ц и е в и ч у, P=a'fx, где 
а —обхват корпуса посредине, / — в е р х н я я длина 
к о р п у с а , д л я х берутся величины 63, 69 или 75. По 
способу К р е в а, Р = а с 1 80, где а—обхват корпуса 
посредине, с—обхват корпуса позади лопаток (об-
хват груди) , а 80—постоянный коэффициент. По спо-
собу Т р у х а н о в с к о г о , Р = с/ ' , п р и чем, если 
с и / ' в ы р а ж е н ы в вершках , то Р будет показывать 
вес в фунтах . К л ю в е р - Ш т р а у х изготовил 
т а б л и ц у , в которой на пересечении граф обхвата 
(с) и основной длины ( / ' ) п о л у ч а л с я вес в . к и л о г р а м -
м а х . Д л я свиней П р и д о р о г и н дает формулу 
Р = cl в дюймах, коэффициент—'/ , , V™ или Чи. 
Д л я лошадей высоту в холке , выраженную в дюй-
м а х , умножают на 13, 14,5 или 16 (лошади рабоч. мел-
кого типа) или на 19 или 21 (лошади тяжелого типа) . 
I Ia рис . приведены все обозначения , данпые в тексте . 

Лит.: «Справочная к н и г а агронома», изд. «Новая 
деревня», Москва, 1927 . E. JlUCKlJH. 

Ходы вершин-
ного короеда 

(уменьшено). 
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Отношение (в %) убойного веса к ж и в о м у у р а з н ы х пород в зависимости от откорма . 

I . Полномясные , откормленные , выс-
шего убойного достоинства . . . . 

I I . Молодые мясные , неоткормл . и бо-
лее старые откормленные 

I I I . Умеренно у п и т а н н ы е 
I V . П л о х о откормленные 

В о л ы 

58—61 
53—55 
4 8—5 3 
42—46 

Б ы к и 

58—62 

30—56 
40—50 

К о р о в ы 

45—60 

50—54 
48—5 2 
42—4 6 

Т е л я т а Овцы 

62—68 
58—62 
50—56 
40—45 

48—53 
45—48 
38—44 

Свиньи 

80—85 

70—82 
72—78 
76—80 

Ж и в о й и у б о й н ы й вес скота на Московских б о й н я х в 1 9 2 5 / 2 6 , в з ависимости от степени упитанности . 

Ж и в о й и убойный вес скота Серый у к р а и н с к и й 
скот 

К а л м ы ц к и й скот К и р г и з с к и й скот 

I . Ж и в о й вес 

I I . Убойный вес (в %): 
п р и упитанности н и ж е средн 

» » средней . . . 
» » выше средн. 

ж и р н о г о скота 
выставочного откормл . скота 

I I I . В ы х о д с а л а на 1 кг убойного веса : 
п р и у п и т а н н о с т и н и ж е средн. . . 

» » средней 
» » выше средн . . . 

у ж и р н о г о скота 

525—690 кг ( р е ж е до 
820 кг) 

менее 4 8 
48—50 
50—54 
54—56 и более 

о к о л о 65 

менее 50 г 
50 — 6 2 , 5 г 
6 2 , 5 — 8 7 , 5 г 

более 8 7 , 5 г 

быки—490—655 кг 
коровы—ок . 36 0 кг 

менее 5 0 
50—52 
52—55 
55—56 и более 
63—66 (волы) 

менее 50 г 
50 — 6 2 , 5 г 
6 2 , 5 — 7 5 , 0 г 

более 7 5 г 

быки—325—490 кг 
коровы—ок. 325 кг 

53—5 5 
55—59 (волы) 
60—65 » 

6 2 , 5 — 7 5 , 0 г 
более 7 5 , 0 г (волы) 

У б о й н ы м в е с о м называется вес 
собственно туши с находящимся при ней 
жиром, а также с жиром, находящимся на 
сальнике и брыжжейке. Т. о., под убойным 
весом следует понимать вес убитого живот-
ного без кожи, головы, всех внутренних 
органов, желудочно-кишечного тракта с его 
содержимым и без ног (до запястного и ска-
кательного суставов). Технически убойный 
вес определяется как процентное отноше-
ние полученных при убое, годных к употре-
блению в пищу продуктов к живому весу. 
Убойный вес колеблется в зависимости от 
породы животного и степени его упитан-
ности. Культурные, а в особенности мясные, 
породы имеют в откормленном состоянии 
убойный вес до 65%, а у свиней—и более 
(до 85%), в то время как у пород прими-
тивных он спускается до 45%. 

Определение степени упитанности см. 
Мясо (схема оценки мяса по пятибалль-
ной системе). П. Андреев. 

ВЕС Т Е Л А , важный показатель физическо-
го развития (см.), характеризующий, при 
прочих равных условиях (одинаковая дли-
на тела, отсутствие патологических уклоне-
ний), количество запасных пищевых ве-
ществ и энергии и определяющий в извест-
ной степени здоровье и работоспособность 
организма. Вес тела зависит от ряда врож-
денных и приобретенных особенностей мор-
фологического и биохимического характе-
ра (длины тела, массивности скелета, тол-
щины подкожного жирового слоя, количе-
ства и консистенции мускулатуры); вме-
сте с тем он более чувствительно, чем дру-
гие измерительные признаки физического 
развития, отражает воздействие среды на 
организм-. Значительно меняясь в зависи-
мости от социально-экономических условий 
данной группы или данного периода, В. т. 
приобретает значение существенного со-
циально-гигиенического барометра, в силу 
чего характеристика В. т. является необхо-
димой основной частью статистики физиче-

ского состояния населения.—Возрастные 
изменения В. т. дают многочисленные ва-
риации в зависимости от указанных выше 
условий. В среднем, в первый (утробный) 
период развития вес тела составляет (по 
Фирордту): 

Н е д е л я бере- Вес пло - Н е д е л я бере- Вес пло -
менности да в г менности да в г 

8 - я 4 2 8 - я 1 . 2 2 0 
12-я 20 32-я 1 . 700 
16 -я 120 2 . 2 4 0 
2 0 - я 2 8 5 3 . 2 5 0 
2 4 - я 6 3 5 

В. т. новорожденных мальчиков равен, в 
среднем, З1/* кг, девочек—несколько меньше. 
Однако, эта величина значительно коле-
блется в зависимости от индивидуальных, 
наследственных, расовых и социально-эко-
номических условий. Так, по Летурнеру: 

У м а т е р е й 
Средний вес 
новорожден-

ных в г 

В ы п о л н я в ш и х т я ж е л ы й физиче-
ский т р у д без отдыха в п е р и о д бе-
ременности 
В ы п о л н я в ш и х л е г к и й т р у д без от -
д ы х а перед родами 
И м е в ш и х отдых перед родами . . . 

3 . 0 8 1 , 7 1 

3 . 1 3 0 , 0 0 
3 . 3 1 9 , 7 1 

В течение первого года жизни на вес ре-
бенка оказывает значительное влияние ха-
рактер вскармливания. Из данных, приво-
димых Камерером (см. табл. в начале след. 
ст.) видно, что средний вес детей, вскар-
мливаемых грудью, значительно превыша-
ет средний вес детей, получающих искус-
ственное питание. 

Необходимо, впрочем, отметить, что за 
последние годы искусственное вскармли-
вание детей значительно совершенствует-
ся, и отрицательное влияние его на разви-
тие веса тела становится менее выражен-
ным (см. Вскармливание). 

14* 
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В о з р а с т 
в неделях 

Средний вес 119 
детей, в с к о р м л е н -
ных г р у д ь ю , с ис-
ходным В. т . ново-
р о ж д е н н о г о 3 . 4 3 3 г 

Средний вес 8 4 де-
тей, п о л у ч а в ш и х 
искусственное пи-
тание , с исходным 
В. т . новорожден-

ного 3 .467 г 

4 . . . 3 . 9 9 5 г 3 . 6 9 3 г 
1 2 . . . 5 . 5 4 6 » 4 . 9 0 5 » 
24 . . . 7 . 3 2 0 » 6 . 9 0 0 » 
36 . . . 8 . 5 8 5 » 8 . 1 2 3 » 
52 . . . 9 . 8 6 2 » 9 . 2 2 8 » 

Дальнейший ход изменений массы тела 
с возрастом может быть в общих чертах оха-
рактеризован следующим образом. В ран-
нем детском возрасте и в дошкольном пе-
риоде (от 1 года до 7 лет) вес прибавляется, 
в среднем, в год на Н/г—2 кг; девочки при 
этом несколько ниже по весу, чем мальчики. 
В период от 7 до 14 лет прирост веса до-
вольно изменчив—в среднем от 2 до 37г к г 

в год, при чем в предпубертатном периоде 
девочки нагоняют мальчиков и в 13—14 лет 
уже заметно тяжелее их. В пубертатном пе-
риоде (15-й—17-й год у мальчиков, несколь-
ко раньше у девочек) прирост веса соста-
вляет, в среднем, в год 4—47а кг у мальчи-
ков и 37а—4 кг у девочек. Лет в 16 маль-
чики уже снова тяжелее девочек, и затем 
эта разница все увеличивается в направле-
нии преобладания веса мужчин. В периоде 
роста организма В. т. увеличивается мед-
леннее, чем длина тела. К концу пубертат-
ного периода рост тела в длину, в общем, 
почти заканчивается, а вес после этого дает 
еще значительный прирост. После полового 
созревания прибавка в весе составляет, в 
среднем, 1—17а кг в год; в возрасте 20—25 
лет—около 3/4 кг; в возрасте 25—30 лет— 
около 7а к г- После 50—55 лет наблюдается 
некоторое падение веса, достигающее в пре-
клонном возрасте 5 кг и более. Пределами 
непатологического веса тела для взрос-
лого мужчины моясно считать 45—85 кг, 
для взрослой женщины—35—75 кг. Средние 
величины для отдельных групп колеблют-
ся в пределах 55—75 кг у мужчин и 45— 
65 кг у ясенхцин. 

Вес отдельных систем тела составляет (по 
Фирордту): 

Системы т е л а 
У м у ж ч . У ж е н щ . 

Системы т е л а 
в % к о всему В. т . 

Скелет 18 16 
М ы ш ц ы 42 36 
К о ж а с п р и д а т к а м и . . . . 6 5 
Ж и р о в а я к л е т ч а т к а . . . . 12 18 
Внутренности 22 25 

У новорожденного соотношение между мыш-
цами и внутренностями-—обратное. Соотно-
шение веса отдельных частей может значи-
тельно варьировать; так, относительный вес 
жира у мужчин может колебаться в преде-
лах 9—15% общего веса. 

Отдельные конкретные группы цают на-
столько значительные отклонения в В. т., 
что сопоставлять данные о В. т. индивидуума 
можно только со средними данными, отно-
сящимися к определенной группе (социаль-
но-экономической, этнической, возрастной, 
родовой, т. е. по полу) определенного исто-
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рического периода. Средний вес одинаковых 
возрастно-половых групп в различных со-
циальных и профессиональных классах дает 
большие различия. Так, у современных не-
мецких детей (по Шлезингеру) В. т. в кг: 

В с е M Ь Я X 
В о з р а с т малосостоя- состоятель-

тельных ных 

6 1 8 , 6 2 0 , 9 
7 2 0 , 6 2 2 , 3 
8 2 3 , 1 2 4 , 5 
9 2 4 , 6 2 7 , 6 

10 2 7 , 1 2 8 , 9 
11 » 2 8 , 2 3 1 , 5 
12 3 2 , 2 3 4 , 7 
13 » . . . . 3 3 , 8 3 8 , 8 
14 3 8 , 8 4 2 , 5 
15 » 4 3 , 5 4 9 , 0 
16 4 8 , 6 5 4 , 7 

Средний вес германских новобранцев (по 
Мейнгаузену): 

П р о ф е с с и я В . т . 
в кг 

П и в о в а р ы , п о в а р а 6 4 , 8 
М е л ь н и к и 6 3 , 8 
М я с н и к и 6 3 , 1 
Л а в о ч н и к и , р ы б а к и 6 1 , 8 
К у з н е ц ы 6 1 . 5 

6 0 . 6 К а м е н щ и к и 
6 1 . 5 
6 0 . 6 

Слесари 6 0 , 2 
5 9 , 7 З е м л е к о п ы 
6 0 , 2 
5 9 , 7 

Д о м а ш н я я п р и с л у г а 5 9 , 7 
С е л ь с к и е х о з я е в а 5 9 , 4 
С т о л я р ы 5 9 , 1 
Ф а б р и ч н ы е рабочие 5 8 , 0 
К е л ь н е р ы 5 7 , 8 
М у з ы к а н т ы 5 7 , 6 
С а п о ж н и к и 5 6 , 8 
Т е к с т и л ь щ и к и 5 6 , 7 
П а р и к м а х е р ы 5 5 , 4 
П е р е п л е т ч и к и 5 4 , 0 

Не менее значительны колебания В. т., 
вызываемые изменением исторических усло-
вий. Так, В. т. одной и той же социальной 
группы—рабочих-подростков Москвы (маль-
чиков),—несмотря на все потрясения по-
следнего десятилетия, оказывается в усло-
виях пролетарской диктатуры более высо-
ким, чем при капиталистической системе. 

Средний В . т . 
р а б о ч и х - п о д р о с т -
к о в (мальчиков) 
г . Москвы (в кг) 

В в о з р а с т е Средний В . т . 
р а б о ч и х - п о д р о с т -
к о в (мальчиков) 
г . Москвы (в кг) 14 л . 15 л . 16 л . 17 л . 18 Л. 

В 1880 (по Эрис-
м а н у ) . . . 

В 1923 (по К у р -
к и н у ) . . 

3 5 , 2 

4 0 , 5 

3 9 , 4 

4 3 , 1 

4 1 . 0 

4 8 . 1 

4 9 , 8 

5 4 , 6 

5 3 , 9 

5 6 , 2 

Резкие социальные потрясения (война, го-
лод) отраясаются на В. т. особенно заметно. 
Под влиянием голодной блокады Германии 
во время империалистской войны сред-
ний В. т. детей школьного возраста в Лейп-
циге уменьшился к 1918—19 на 4 кг, т. е. 
процентов на 12 по сравнению с довоенными 
средними. Длительное недоедание в 1918—21 
и острое голодание 1921—22 в СССР (по дан-
ным Штефко, Николаева, Ивановского) рез-
ко отразились на весе; наблюдались потери 
веса, доходившие до 40%; особенно значи-
тельно уменьшался вес желез внутренней 
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секреции, а также внутренних органов (пе-
чень, почки, сердце теряли до 40% своего 
веса); с окончанием периода войны и голода 
вес тела стал быстро восстанавливаться. 
Влияние резких социальных потрясений на 
колебание В. т. можно проследить на изме-
нении веса учеников штуттгартских народ-
ных школ за период 1919—26: 

Т а б л и ц а и з м е н е н и я в е с а у ч е н и к о в ш т у т т -
г а р т с к и х н а р о д н ы х ш к о л в кг, п о Г а с п а р у . 

Г о д ы 

М а л ь ч и к и Д е в о ч к и 

Г о д ы 
7 - 7 7 , л . 9—9 V, л . 7 - 7 V , л . 9 — 9 7 А Л . 

1 9 1 5 — 1 6 . . 2 1 , 0 2 8 , 9 1 9 , 5 2 9 , 6 
1 9 1 6 — 1 7 . . 2 0 , 7 2 8 , 8 2 0 , 4 2 8 , 8 
1 9 1 7 — 1 8 . . 2 0 , 4 2 7 , 8 1 9 , 3 2 7 , 1 
1 9 1 8 — 1 9 . . 2 0 , 9 2 9 , 0 1 9 , 8 2 8 , 5 
1 9 1 9 — 2 0 . . 2 0 , 9 2 9 , 1 2 0 , 3 2 9 , 0 
1 9 2 0 — 2 1 . . 2 1 , 4 2 9 , 5 2 0 , 8 2 9 , 2 
1 9 2 1 — 2 2 . . 2 1 , 5 2 9 , 2 2 1 , 0 2 9 , 4 
1 9 2 2 — 2 3 . . 2 1 , 9 2 9 , 4 2 1 , 2 2 9 , 8 
1 9 2 3 — 2 4 . . 21 , 8 2 9 , 8 2 0 , 9 2 9 , 7 
1 9 2 4 — 2 5 . . 2 2 , 2 3 0 , 1 2 1 , 8 3 0 , 7 
1 9 2 5 — 2 6 . . 2 2 , 8 3 1 , 5 2 2 , 1 3 1 , 8 

Т. о., роль В. т., как чувствительного по-
казателя физического развития населения, 
совершенно очевидна. Нельзя, однако, поль-
зоваться им изолированно от других призна-
ков физического развития. Не безразлич-
но, имеет ли индивидуум весом в 45 кг рост 
в 140 см или в 170 см. Был предложен ряд 
формул (индексов, показателей), в которых 
В. т. приводится к одному росту путем де-
ления на рост в 1-й, 2-й или 3-й степени. 
Эмпирически наиболее пропорциональным 
изменению В. т. оказался квадрат роста. 
Однако, и это соотношение (индекс Бардин-
Каупа) небезупречно: в зависимости от воз-
раста, одно и то же отношение веса тела 
к квадрату роста имеет разное значение. В 
наст, время все большее применение нахо-
дит метод характеристики физического раз-
вития на основании комбинирования и кор-
реляции уклонений в отдельных призна-
ках (в том числе и в весе тела) от исход-
ных стандартных величин, определяемых не 
на основании теоретических построений, а 
эмпирически для каждой конкретной груп-
пы. Для оценки значения данного В. т . 
его сопоставляют с весом, соответствующим 
данному росту, по конкретной эмпириче-
ской шкале для данной группы. Такие эм-
пирические стандарты периодически публи-
куются в СССР Центральным антропометри-
ческим бюро. 

Лит.: Б у н а к В . В . , М е т о д и к а а н т р о п о м е т р и -
ч е с к и х и с с л е д о в а н и й , в в о д н а я с т а т ь я в « С п р а в о ч н и к е 
по а н т р о п о м е т р и и » , М . , 1927; Н и к о л а е в , В л и я н и е 
с о ц и а л ь н ы х ф а к т о р о в н а ф и з и ч е с к о е р а з в и т и е д е т е й , 
Х а р ь к о в , 1925; S c h l e s i n g e r , D a s W a c h s t u m des 
K i n d e s , B e r l i n , 1926; G a s t p a r , M e d i z i n a l s t a t i -
s t i s c h e U n t e r l a g e n , « H a n d b u c h d e r s o z i a l e n H y g i e n e » , 
В . I V , В . , 1927; M e i n h a u s e n , D i e Z u n a h m e der 
K ö r p e r g r ö s s e u s w . , « A r c h i v f ü r s o z i a l e H y g i e n e » , 1922; 
B a l d w ' i n , T h e P h y s i c a l G r o w t h of C h i l d r e n , L . , 
1922; « Б ю л л е т е н и Ц е н т р а л ь н о г о А н т р о п о м е т р и ч е с к о г о 
Б ю р о » ( п е ч а т а ю т с я с 1 9 2 7 в ж у р н а л е « С о ц и а л ь н а я 
Г и г и е н а » , М о с к в а ) . 

В Е С У Д Е Л Ь Н Ы Й , отношение веса ка-
кого-нибудь объема данного тела при тем-
пературе 0° к весу воды, взятой в том же 
объеме при 4°. 

Т а б л и ц а у д е л ь н ы х в е с о в н а и б о л е е 
ч а с т о в с т р е ч а ю щ и х с я в е щ е с т в . 

В е щ е с т в о У д . вес В е щ е с т в о У д . в ес 

П л а т и н а ( п л а в л . ) 2 1 , 5 К а м е н . п о ч в а 1 , 1 — 2 , 3 
З о л о т о » 1 9 , 3 Г л и н , п о ч в а 2 , 1 
Р т у т ь 1 3 , 6 К и р п и ч 2 
С в и н е ц ( п л а в л . ) 1 1 , 3 5 Г л и н а 1 , 7 
С е р е б р о » 1 0 , 4 7 П е с о к 1 , 6 
М е д ь » 8 , 8 К а м е н . у г о л ь 1 , 2 — 1 , 6 
Л а т у н ь » 8 , 4 В о д а 1 
Ж е л е з о ( к о в а н . ) 7 , 8 Д у б с у х о й 0 , 8 5 
О л о в о ( п л а в л . ) 7 , 3 С о с н а » 0 , 6 2 
Ц и н к » 7 , 2 Е л ь » 0 , 5 5 
Ч у г у н » 7 , 2 Л и п а » 0 , 5 0 
К в а р ц 2 , 6 Т о п о л ь » 0 , 3 9 
П е с ч а н и к 2 , 4 В о з д у х 0 , 0 0 1 3 

Т . к . способ о б р а б о т к и м е т а л л о в с и л ь н о о т р а ж а е т с я 
н а и х В . у . ( т ак , В . у . меди , п о л у ч е н н о й п л а в л е -
н и е м , — 8 , 8 , а м е д и к о в а н о й — 9 , 0 ) , то в п р и в е д е н н о й 
т а б л и ц е п р и м е т а л л а х у к а з а н способ и х о б р а б о т к и : 
п л а в л е н и е м без к о в к и ( п л а в л . ) и л и к о в к о й ( к о в а н . ) . 

В Е С А . В статистике В. называют множи-
тели, на к-рые помножаются числовые пока-
зания, полученные для составных частей 
сложного коллектива при получении т. н. 
взвешенной средней, характеризующей кол-
лектив в целом. В самом деле, если мы 
имеем дело с измерением сложной массы, 
состоящей из четко очерченных, но нерав-
номерных частей, то для получения чи-
словой характеристики целого нам часто не-
обходимо сначала иметь и числовые харак-
теристики ее самостоятельных частей. На-
пример, если мы хотим вывести среднюю 
заработную плату рабочих данной страны 
за данный период, то мы, очевидно, долж-
ны знать среднюю заработную плату ра-
бочих отдельных производственных отра-
слей: металлистов, текстильщиков, кожев-
ников и т. д. Однако, количество рабочих 
в этих группах отнюдь не одинаково: од-
на группа может количественно превышать 
другую EO много раз. При сравнении во 
времени может получиться, что для неболь-
ших групп заработная плата увеличилась, 
а для весьма значительных—упала. Если 
же мы просто будем выводить среднюю 
зарплату всего рабочего класса, как сред-
нюю средних отдельных групп, то мы по-
лучим явно неверный результат, если не бу-
дем принимать во внимание веса этих 
групп, т. е. считать все их равными и, сле-
довательно, равнозначущими при получе-
нии общей средней. Конечно, если бы мы 
получали общую среднюю не как среднюю 
групповых средних, а как среднюю для всех 
рабочих, получающих заработную плату, 
то тогда В-ов и не потребовалось бы. Ибо 
тут физическая масса каждой группы или 
реальная частота каждого отдельного чи-
слового показания непосредственно вошла 
бы в результат, физически, так сказать, 
отстояла бы себя. Если 1.000 рабочих по-
лучают по 40 р., а 5.000 рабочих—по 100 р., 
то общая сумма выплаченной заработной 
платы составляет: (40 p. X 1.000) + (100 p. X 
X 5.000) = 540.000 р., а средняя заработная 
плата составила бы: 540.000 р. : 6.000=90 р. 
Если бы, наоборот, 1.000 рабочих получали 
бы по 100 р., а 5.000 рабочих—по 40 р., то 
общая сумма заработной платы составляла 
бы: (100 p.X 1.000)+(40 р. х5.000)=300.000 р . , 
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а средняя заработная плата составляла бы 
в этом случае: 300.000 р. : 6.000 = 50 р. Ина-
че говоря, там, где масса получателей ве-
лика для большой заработной платы, полу-
чаем довольно высокую среднюю, и, на-
оборот, там, где наибольшая частота при-
ходится на низкую заработную плату, она 
понижает соответствующим образом и всю 
среднюю. На практике, когда мы имеем де-
ло с большими массами рабочих или иных 
измеряемых объектов, мы либо технически 
не можем вводить в исчисление каждое 
отдельное показание, либо, пользуясь вы-
борочным методом (см.), даже и не изме-
ряем всей массы объектов. В обоих случаях 
мы пользовались бы цифрами 100 р. и 40 р., 
как данными, характеризующими среднюю 
зарплату двух отдельных групп. И если 
бы мы считали эти группы равноценными, 
то наша средняя зарплата составила бы: 

100 р . + 4 0 р. 
^ —==70 р., т. е. мы получили 

бы величину нереальную, не отражающую 
действительной средней заработной платы 
ни в одном ни в другом случае. 

К а к о е огромное п р а к т и ч е с к о е значение получает 
именно в статистике заработной платы п р и н я т и е во вни-
мание веса массы, в этом л е г к о убедиться п р и изучении 
хотя бы д и н а м и к и заработной п л а т ы а н г л . рабочих . 
П р и отсутствии сколько-нибудь и с ч е р п ы в а ю щ и х дан-
ных мы имеем там сведения о росте и л и падении з а -
работной платы, построенные на основе выборочных 
п о к а з а н и й отдельных п р е д п р и я т и й и отдельных про-
изводств . В наст , в р е м я в А н г л и и з а р а б о т н а я п л а т а 
достигает у р о в н я предвоенной и д а ж е повысилась по 
сравнению с ней д л я сравнительно большого числа 
производств (преимущественно п р о и з в о д я щ и х сред-
ства потребления) и далеко не доросла до предвоенной 
д л я небольшого ч и с л а производств (преимущественно 
п р о и з в о д я щ и х средства производства) . Н о если число 
п е р в ы х производственных отраслей превышает число 
вторых , то д л я количества з а н я т ы х в них рабочих 
отношение к а к р а з обратное: А н г л и я — с т р а н а , про-
и з в о д я щ а я преимущественно средства производства , 
и з н а ч и т е л ь н а я часть ее рабочих з а н я т а в т а к и х от-
р а с л я х , к а к , машино- и судостроение , добывание у г л я 
и т . д . Е с л и , п о л ь з у я с ь д а н н ы м и официальной стати-
с т и к и о массах з а с т р а х о в а н н ы х р а б о ч и х , мы примем 
з а единицу число р а б о ч и х к и р п и ч н о г о производства , 
к а к н а и м е н ь ш у ю количественно г р у п п у , то п о л у ч и м 
следующие соотношения масс , к - р ы е могут быть при-
н я т ы за веса г р у п п (см. д и а г р а м м у ) . К а к видим, вес 
у г л е к о п о в превышает в 16 ,5 р а з вес к и р п и ч н и к о в , а 
между тем у п е р в ы х з а р а б о т н а я п л а т а с и л ь н о у п а л а , 
а у вторых с и л ь н о п о в ы с и л а с ь . 

Н а д и а г р а м м е весьма отчетливо с к а з ы в а е т с я р о л ь 
В . п р и получении величины, х а р а к т е р и з у ю щ е й изме-
нение такого сложного целого, к а к з а р а б о т н а я п л а т а 
пролетариата , в зятого в целом. 

Не менее важную роль, чем в статистике 
заработной платы, играют В. и в статистике 
цен. При определении общего уровня доро-
говизны или общего изменения стоимости 
жизни приходится принимать во внимание 
движение цен на самые различные продукты, 
при чем изменение цен отдельных продук-
тов, как и значение этих продуктов в мас-
совом потреблении и товарообороте страны, 
неодинаковы. Между тем, статистика цен ве-
дется вся по выборке, т. к . технически не-
возможно, да и не нужно регистрировать 
цены всех отдельных случаев покупки то-
варов. Регистрируются цены в таких торго-
вых заведениях, на таких рынках и в таком 
количестве, чтобы собранный материал мог 
быть репрезентативным для всей массы за-
ключенных торговых сделок и для всех от-
дельных покупок. Само собою разумеется, 
что оперировать таким материалом и делать 

Р е а л ь н а я з а р а б о т н а я п л а т а а н г л . р а -
б о ч и х в к о н ц е 1926 в % к д о в о е н н о й 
и в е с а о т д е л ь н ы х о т р а с л е й п р о м ы -

ш л е н н о с т и п о ч и с л у р а б о ч и х . 

ЕЗЗ З а р п л а т а 

на его основе выводы об общем изменении 
стоимости жизни можно лишь при условии, 
если мы имеем достаточно четкое предста-
вление о весе каждого отдельного товара. 
Здесь В. могут быть установлены по массо-
вым данным о потреблении (т. н. бюджетные 
данные) или по данным о продукции и то-
варообороте. Чем более распространен тот 
или иной товар и чем важнее его удельный 
вес в стране, тем больше влияет он и на из-
менение общего показателя дороговизны 
(см. Индексы цен). 

Большое значение имеют также В. при 
построении по выборочному методу показа-
телей производительности труда и ее важ-
нейших факторов. Здесь данные обычно со-
бираются лишь для сравнительно неболь-
шой группы заведений (в СССР 700 из 
13.000), но выбранных так, чтобы предста-
влять всю цензовую промышленность. По-
лучаемые данные о динамике производитель-
ности труда множатся на вес каждого про-
изводства, при чем самые В. определяются 
в производственной статистике по массе 
реально затраченного рабочего времени. 
Определять вес отдельного производства по 
стоимости продукции нельзя, ибо эта стои-
мость, исчисляемая по рыночным ценам, 
есть, скорее, показатель, характерный для 
сферы обращения, чем для сферы производ-
ства. На цены влияет слишком много при-
входящих обстоятельств, и они имеют тен-
денцию слишком сильно отклоняться от 
производственных показателей. Определять 
В. отдельных производств по массе занятых 
в них рабочих тоже нельзя, потому что в 
отдельных производствах неодинаково чис-
ло смен и сезонов. Поскольку веса уста-
навливаются по данным исчерпывающе-
го наблюдения, постольку мы, конечно, 
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получаем очень большие числа—миллионы 
человеко-часов, но эти отношения миллио-
нов мы сводим к более простым отноше-
ниям, принимая наименьшее число за еди-
ницу и выражая ббльшие в отношениях к 
этой единице. 

Прилагаемая таблица дает схему В. от-
дельных цехов и отраслей промышленности 
СССР, построенных по материалам фаб-
рично - заводской статистики 1925/26 для 
выборочного обследования производитель-
ности труда. 
В е с а ц е х о в и о т р а с л е й п р о м ы ш л е н -
н о с т и С С С Р п о м а с с е з а т р а ч е н н о г о 

р а б о ч е г о в р е м е н и . 

Веса цехов 
Отрасли промыш- Веса 

непро- про-
отраслей ленности извод- извод- отраслей 

ствен. ствен . 

Ч е р н а я м е т а л л у р г и я 1 , 0 0 1 , 6 4 2 0 , 0 2 
Х л о п ч а т о б у м а ж н а я . 1 , 0 0 6 , 0 3 5 7 , 58 
Ш е р с т я н а я 1 , 0 0 4 , 5 0 9 , 6 7 
Л ь н я н а я 1 , 0 0 6 , 7 0 1 0 , 9 9 
К о ж е в е н н о - о б у в п а я . 1 , 0 0 3 , 9 2 7 , 7 0 
Б у м а ж н а я 1 , 0 0 1 , 5 5 4 , 6 0 
Л е с о п и л ь н а я 1 , 0 0 1, 57 8 , 0 7 
Спичечная 1 , 0 0 5 , 6 9 2 , 1 1 
Т а б а ч н а я 1 , 0 0 5 , 5 8 2 , 5 8 
М а х о р о ч н а я 1 , 0 0 3 , 5 0 1 , 0 0 

До сих пор мы имели дело с т. н. нату-
ральными В., точнее, с В., к-рые предста-
вляют отношение масс. В., однако,могут быть 
построены и по какой-нибудь искусственной 
системе: напр., отношение между весом угле-
копов и весом кирпичников можно было бы 
установить не только на основе фактической 
численности тех и других, а и на основе 
какого-либо иного признака, характеризу-
ющего экономическую значимость этих от-
раслей промышленности в народном хозяй-
стве Англии. 

Вопрос выбора В . в р я д е п р а к т и ч е с к и х случаев 
дело весьма сложное . Р е ш а е т с я он к а ж д ы й раз кон-
кретно на основе материального а н а л и з а изучаемого 
объекта . Сущность з а д а ч и сводится к тому , чтобы 
п р и н я т а я система чисел о т р а ж а л а наиболее полно 
реальные соотношения измеряемых частей с л о ж н о г о 
целого . В частности, в промышленной статистике 
весьма оживленно дебатируется вопрос о том, следует 
л и устанавливать веса отдельных отраслей промыш-
ленности по массе вложенного к а п и т а л а , количеству 
рабочих , количеству проработанных человеко-дней, 
стоимости выработанной продукции и т . д . В стати-
стике заработной платы дебатируется вопрос о том, 
следует л и взвешивать з аработную плату отдельных 
производств по массе з а п я т ы х в них рабочих и л и по 
общей сумме выплаченных заработных п л а т . 

К а к показывает опыт, почти все н а т у р а л ь н ы е си-
стемы В . дают д л я заработной платы более или менее 
одинаковые результаты с сравнительно пеболыними 
отступлениями, н а ч и н а ю щ и м и с я иногда л и ш ь в де-
с я т и ч н ы х з н а к а х . Б о л е е резкие отступления могут 
дать искусственно установленные системы весов. 

В практической работе преобладают почти 
всегда натуральные системы В. При выборе 
В. следует учитывать цель, которую себе 
ставит исследователь. 

Поскольку В. отражают реальную частоту 
каждого данного явления, а тем самым и со-
отношения масс, являющихся суммами этих 
частот, постольку никакая система В. не 
может быть постоянной, а должна пересма-
триваться в определенные промежутки вре-
мени так, чтобы отражать эволюцию состава 
измеряемого коллектива—товарной массы, 
массы промышленных предприятий, рабоче-
го класса и т. д. Необходимость переменных 

В. признается значительной частью стати-
стиков в СССР и в Соединен. Штатах. Ста-
тистика цен в СССР собирает цены отдельно 
для госуд. торговли, кооперативной и част-
ной. Реальное значение, а, следовательно, 
и В. отдельных рынков непрерывно меня-
ются по мере того, как влияние госуд. рын-
ка вырастает за счет частного. И нельзя в 
1928 давать частному рынку тот же вес, ка-
кой он имел, допустим, в 1922. Особенно 
ярко сказывается непригодность постоян-
ных В. при выводе т. н. бюджетного инде-
кса. Строение бюджетов рабочих (см.) не-
прерывно эволюционирует: чем выше зара-
ботная плата, тем относительно меньшая 
часть ее тратится на пищу и удовлетворение 
физических потребностей, и тем более выра-
стает роль культурных потребностей. Де-
партамент изысканий английской рабочей 
партии сопоставил бюджет рабочей семьи 
в 1914 и 1920 и получил следующие данные: 

Статьи бюджета 

Процентное р а с п р е -
деление отдельных 

статей бюджета к 
общей сумме их 

Изменение 
цен с 1914 
по 1920 в 

1914 1920 % 

П и щ а 
Одежда 
К в а р т и р а и на -

л о г и 
Отопление и 

освещение . . 
П р о ч и е 

55 
14 

14 

5 
12 

52 
19 

7 

6 
16 

176 
313 

43 

198 
270 

Итого . . 100 100 -

Т. о., даже за 6 лет общая структура бюд-
жета сильно изменилась. Взвешивая рост 
цен по отдельным статьям бкдакета по В. 
1914 и 1920, мы получим весьма различные 
результаты, как это показывают следую-
щие вычисления: 

176.55 + 313.14 + 43.14 + 198.5 + 270.12 
55 + 14 + 14 + 5 + 12 

= 188.94; 

176.52 + 313.19 + 43.7 + 198.6 + 270.16 
52 + 19 + 7 + 6 + 1 6 

=209.08. 
Непринятие во внимание изменения струк-
туры бюджета или неизменная система В. 
должны приводить к понижению действи-
тельного роста дороговизны, если возросло 
значение в бюджете именно тех частей (напр., 
одежды, отопления, освещения и т.д.) , к-рые 
дают более высокое повышение цен. При 
другом конкретном соотношении величин 
получится, наоборот, преувеличенный ре-
зультат (см. Бюджетные индексы). 

. Алгебраически нетрудно доказать, что по-
стоянные В. в бюджетном индексе сводят 
на-нет всю систему взвешивания (см. Сред-
ние величины, Индексы). Несмотря на это, 
европейская официальная статистика до сих 
пор еще оперирует неподвижной или почти 
неподвияшой системой В. при выводе бюд-
жетного индекса. В СССР в статистике цен 
до сих пор еще имеются принципиальные 



431 ВЕСА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ—ВЕСЕЛОВСКИЙ 432 

защитники неподвижной системы В. отдель-
ных товаров и социальных секторов торго-
вли и промышленности. 

Лит.: См. соотв. главы в курсах A. B o w l e y , 
E lements of S ta t i s t i c s , L . , 1925; P и т ц Г . Л . , Мате-
матические методы в статистике, М., 1927; С м и т 
М . Н . , Основы статистической методологии, ч. 1—2, 
М., 1925—26; Д и н а м и к а производительности труда и 
ее важнейших факторов в 1924/25 и 1925/26, изд. 
ЦСУ ссср, М„ 1927. м. Смит. 

В Е С А Р Е З У Л Ь Т А Т О В И З М Е Р Е Н И Й , ч и -
сла, выражающие относительную точность 
результатов измерений. О степени точности, 
достигаемой при измерениях, судят по от-
клонениям отдельных результатов равно-
ценных измерений от их среднего арифмети-
ческого. Надежное установление В. р. и.— 
задача очень трудная, в решение к-рой на 
практике неизбежно вносится много произ-
вольного. Особенно это трудно, когда изме-
рения производятся в различных условиях, 
с разными приборами и, следовательно, с 
разной точностью. Игнорировать это об-
стоятельство при использовании такого ро-
да результатов совершенно невозможно, т . к . 
это обесценивало бы лучшие измерения, ста-
вя их на один уровень с малонадежными 
результатами. Поэтому таким более точным 
измерениям присваивается больший вес. 
Теория вероятностей дает нек-рые указа-
ния для целесообразного выбора В. р. и.; 
но эти указания недостаточны, и произвол, 
для которого, т. о., остается значительный 
простор, неизбежно отражается на многих 
астрономических вычислениях. Путь к уст-
ранению этих дефектов заключается только 
в проверке результатов возможно большим 
числом измерений до тех пор, пока они не 
становятся сходящимися. Подробнее о тео-
рии ошибок см. Уравнительные вычисления. 

Математически понятие о В. р . и. характери-
зуется условием, что среднее арифметическое из р 
измерений с весом, условно п р и н я т ы м за единицу, 
имеет т а к у ю ж е ожидаемую точность, к а к одно из -
мерение с весом в р р а з большим. Е с л и , поэтому, 
отдельные измерения а , , а а , . . . , ап х а р а к т е р и з у ю т с я 
весами р„ рп, то вес результата — 

а „ ° i P i + Д« P« + •••+ Д» Рп . 
0 ~ Pi + Р„ + ... + Рп 

В Е С Е Л И Н О В И Н , Янко (1862—1905), серб-
ский беллетрист, бытописатель сербской де-
ревни. В. идиллически рисует в ряде сво-
их повестей и романов богатую сербскую 
деревню на Мачве с ее патриархальной 
семейной и общественной организацией (за-
друга), с ее традиционной моралью, с по-
братимством. Изображается В. и новое явле-
ние в жизни сербского села—стремление 
к обособленности отдельных членов семьи 
и задруги. Эта борьба индивидуума с за-
другой нашла свое отображение в повестях 
В.: «Братья», «Отец и сыновья» и др. В. хо-
рошо знал сербские народные песни. Все 
его произведения испещрены этими песнями. 
Весьма популярными стали песни из его 
драматического произведения «Мошенник» 
(«Бидо»). Из романов В. значительными 
художественными достоинствами отличается 
«Гайдук Станко» (из времени первого серб-
ского восстания). 

Сборники повестей и рассказов В . : «Полевые цве-
ты» («Польско цвеЬе», 1890), «От сердца к сердцу» 
(1893), «Небольшие рассказы» («Мале приче», 1902) 
и др . Несколько повестей Веселиновича переведено 
па русский язык в ж у р н а л а х : «Славянская Беседа» 

(Киев, 1888), «Рассвет» (Киев, 1893), «Русский Вест-
ник» (книги 1 , 3 , 1901), «Вестник Иностранной Лите-
ратуры» (книга 5, 1905), «Родник» (№ 21, 1907). 

Лит.: J . С к e р л и Ü, J . ВеселиповиЬ («Писци 
и 1ьиге», I I ) ; е г о ж е , И с т о р щ а нове српске гаьи-
жевности; Я ц и м и р с к и й А. , Я . Веселинович, 
в ж у р н . «Вестник Иностранной Литературы», кн . 5, 
1905; «Памятник Я . Веселиновичу», «Известия Сла-
вянского Благотворительного Общества», в. 4 , 1906. 

В Е С Е Л К А , гриб, см. Выскочка. 
В Е С Е Л К А , название сельди черноспинки 

(см.), принятое местами на средней Волге. 
В Е С Е Л О В С К И Е , три брата, рус. диплома-

ты первой половины 18 века: 1) А б р а м 
П а в л о в и ч В., был сначала личным се-
кретарем Петра I, потом секретарем посоль-
ского приказа и с 1716 резидентом при дво-
ре австр. императора. Замешанный в деле 
царевича Алексея Петровича (см.), В., бо-
ясь крутой расправы Петра I, беясал в Лон-
дон и не вернулся в Россию; умер в Женеве. 
2) И с а а к П а в л о в и ч В., секретарь по-
сольского приказа, сторонник А. Д. Мень-
шикова. 3) Ф е д о р П а в л о в и ч В., был 
секретарем посольства кн. Б . И. Куракина 
к папе и Венецианской республике (1707) 
и послом в Лондоне (с 1717). Вместе с бра-
том Абрамом долго жил за границей и 
вернулся в Россию около 1741; в конце жиз-
ни был куратором (попечителем) Москов-
ского университета. 

В Е С Е Л О В С К И Й , Александр Николаевич 
(1838—1906), русский литературовед. Род. 
в Москве, в средне-дворянской семье (отец— 
военный педагог, мать—немка по происхо-
ждению, дочь меди-
ка). 16-ти лет В. был 
принят на словесный 
факультет Москов-
ского ун-та, где ра-
ботал по истории у 
Кудрявцева, по исто-
рии литературы у 
Буслаева (см.), по 
славистике у Бодян-
ского и по класси-
ческой филологии у 
Леонтьева. Получив 
золотую медаль за 
сочинение «De Iupi 
et canis in mytholo-
gia graeca et romana symbolis», был оста-
влен при кафедре классической филоло-
гии (в 1858). В качестве домашнего учи-
теля в семье кн. М. А. Голицына (русского 
посла в Испании), В. в 1859 уехал за гра-
ницу и пробыл там два года. В 1862 Москов-
ский ун-т дает ему научную командировку 
еще на два года. Занимался, гл. обр., в 
Берлине (у Мюлленгофа, Штейнталя, Гоше, 
Мана и др.). По окончании командировки 
В. продолжал оставаться за границей, живя 
почти безвыездно в Италии. В 1868 В. воз-
вращается в Москву. В 1870 защищает ма-
гистерскую диссертацию «Вилла Альберти» 
и делается доцентом Петербургского ун-та. 
По защите в 1872 докторской диссертации 
«Славянские сказания о Соломоне и Кито-
врасе и западные легенды о Морольфе и 
Мерлине», В. становится профессором, чи-
тая лекции в ун-те и на Высших женских 
(Бестуясевских) курсах. В 1876 В.—член-
корреспондент Академии наук, в 1877 — 
адъюнкт, а в 1880 — академик. С 1901 В. 
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исполняет обязанности председательствую-
щего в Отделении рус. языка и словесности. 

В шестидесятые годы, когда в литературу 
пришел «разночинец» с его демократизмом 
и материализмом, широкую популярность 
приобретают в естествознании Дарвин, Бюх-
нер, Молешотт и др., в философии—Конт, 
Спенсер, Милль, в исторических науках— 
Бокль, Тэн, наконец, К. Маркс (I том «Ка-
питала» вышел в 1867). От романтического 
идеализма русское литературоведение по-
вернуло в сторону н а у ч н о г о р е а л и з -
м а. По новому пути пошли А. Н. Пыпин и 
Н. С. Тихонравов (см.). Человек исключи-
тельной одаренности и огромной работоспо-
собности, ученый, обладавший редким зна-
нием языков, колоссальной эрудицией и 
творческим умом, равно способным на ми-
кроскопический анализ и на широкий син-
тез, В. более, чем кто-либо, мог взять на 
себя труд обновления русского литературо-
ведения. Чем был Буслаев для предшест-
вовавшего периода, тем стал В. теперь—• 
з а г л а в н ы м и м е н е м целой научной 
эпохи. Еще в ун-те В. сторонился буслаев-
ского «романтизма народности», зачитыва-
ясь Боклем («за Бокля,—говорит он в авто-
биографии,—я и впоследствии долго ломал 
копья»), Фейербахом и Герценом. В загра-
ничных дневниках (1859—63) и в корреспон-
денциях выступает он решительным про-
тивником романтики и мистики. На пороге 
своей деятельности В. ставит характерный 
для эпохи вопрос (в дневнике 1863): «Исто-
рия литературы—может ли она быть пред-
метом науки?.. Да есть ли история — нау-
ка?». Мерилом научности служило, конеч-
но, естествознание. Историю литературы в 
это время В. понимал как «историю куль-
турной мысли». В кандидатском отчете того 
же 1863 определение это оставалось еще 
зыбким. Даже во вступительной лекции 
1870, в соответствии с «публицистическим» 
характером литературы и критики того вре-
мени, В. еще говорил: «История литературы 
в широком смысле этого слова—это история 
общественной мысли, насколько она выра-
зилась в движении философском, религиоз-
ном и политическом и закреплена словом». 
Только в 1893 нашел В. уже более точное 
определение:история литературы—это «исто-
рия общественной мысли в образно-поэтиче-
ском переживании и выражающих его фор-
мах. История мысли—более широкое по-
нятие, литература—ее частичное проявле-
ние; ее обособление предполагает ясное по-
нимание того, что такое поэзия, что такое 
эволюция поэтического сознания и его форм». 

Необычайно широкая по размаху науч-
ная деятельность В. отличается планомер-
ностью и делится на т р и п е р и о д а . До 
70-х гг. идет подготовительный период. 
Следующие два десятилетия заняты основ-
ными работами В. по всеобщей истории ли-
тературы. Третий период проходит под зна-
ком исторической поэтики. 

А) Р а б о т ы в о б л а с т и в с е о б щ е й 
и с т о р и и л и т е р а т у р ы . Прежде всего 
В. был м е д и е в и с т о м , т . е. специали-
стом по истории средневековой литературы. 
Ближайшим предметом изучения избрал он 
мировой цикл т. н. «странствующих сказа-

ний», устных и письменных (легенды, апо-
крифы, агиография, былевой эпос, повести, 
романы и т. п.). Докторская диссертация 
о Соломоне и Китоврасе (1872) открыла со-
бой длинную серию исследований того же 
рода. Это — «Опыты по истории развития 
христианской легенды» (1875—77), «Разы-
скания в области русских духовных стихов» 
(1879—91), «Южно-русские былины» (1881— 
1884), «Из истории романа и повести» (1886— 
1888) и мн. др. Ряд статей о Данте замыкает 
собой эту серию работ В. Литература эпохи 
итальянского В о з р о ж д е н и я была вто-
рой научной симпатией В. Ему рано полю-
билась Италия. Первый его большой труд 
посвящен роману Джованни да Прато «II 
paradiso degli Alberti» (сначала на итальян-
ском, потом на русском языке, 1867). Се-
рия итальянских студий В. увенчивается 
обширной монографией о Боккаччо (2 тт., 
1893—94, издание Академии наук) и пере-
водом Декамерона (2 тт., 1896). Третьим 
объектом изучения В. был европейский р о-
м а н т и з м . Еще в дневнике В. находим 
мы интересные мысли о средневековом и но-
вом романтизме. Систематический характер 
носит монография о Жуковском, где заново 
решается вопрос о его романтизме («Поэзия 
чувствй, и „сердечного воображения"», 1904). 
Задумывал В., но не осуществил еще мо-
нографию о Пушкине, к-рый, как известно, 
искал «истинного романтизма». Этот труд 
явился бы достойным завершением «роман-
тической» серии. Научная т е х н и к а и 
историко-литературн. м е т о д о л о г и я В. 
определялись состоянием русского литера-
туроведения 60—70-х годов. Еще длился в 
этой области период «первоначального на-
копления». В. старательно собирал необ-
ходимый м а т е р и а л . В его сочинениях 
хранятся несметные богатства, часть кото-
рых открыта и обнародована впервые им 
самим. Разнообразные памятники литера-
турного творчества подвергнуты тонкой фи-
лологической обработке (с выяснением про-
исхождения и редакций каждого из них). 
Порою казалось, что сырой материал давит 
исследователя. В действительности же этот 
материал находил у В. свое широкое обоб-
щение. Культурная и литературная жизнь 
средневековья (в частности, христианская 
мифология и ее поэтическое оформление) 
предстала ему в виде цельного и грандиоз-
ного процесса на основе международного 
общения разных литератур. Славянство вы-
ступало в этом случае в роли активного и 
щедрого участника. 

С р а в н и т е л ь н о - и с т о р и ч е с к и й 
м е т о д , уже применявшийся Бенфеем, Дён-
лопом (Dunlop), Феликсом Либрехтом, у 
нас—Пыпиным, нашел в В. блестящего пред-
ставителя: он не был простым учеником, а 
одним из создателей этого метода, ставя его 
на прочную и с т о р и к о - к у л ь т у р н у ю 
б а з у . В. всегда была ясна причинная за-
висимость литературы от социальных и 
культурных условий эпохи. Еще в дневнике 
1859 утверждал, он, что «общество рождает 
поэта, не поэт общество», и что нужно «при-
знать одинаковые пути развития за поэзией, 
религией и жизнью». Идея монизма была 
близка синтетическ. уму молодого ученого. 



435 ВЕСЕЛОВСКИЙ 436 

В зрелые годы В. пользовался каждым 
случаем для выяснения методологических 
проблем истории литературы. В основном 
его подход к историко-литературным явле-
ниям можно назвать с о ц и о л о г и ч е -
с к и м , но, конечно, еще не марксистским 
(влияние марксизма в русском литературо-
ведении начинает сказываться лишь с 
90-х годов 19 века). 

Б) Р а б о т ы В. в о б л а с т и и с т о р и -
ч е с к о й п о э т и к и . Интерес В. к про-
блемам поэтики был вполне органическим, 
вытекая из его убеждения, что литература 
есть специфическое выражение «обществен-
ной мысли», и что «ее обособление предпола-
гает ясное понимание того, что такое поэзия, 
что такое эволюция поэтического сознания 
и его форм». Еще в конце 70-х гг. он выска-
зывал мысль о необходимости «философско-
го изучения литературных форм». Искомая 
«философия искусства» не может быть умо-
зрительной и дедуктивной, какой была эсте-
тика в период философского идеализма. К 
решению вопросов поэтики надо итти индук-
тивно-историческим путем. В. твердо и не-
однократно заявлял об этом. Теория «луч-
ше сделает, если чаще будет прислуши-
ваться к урокам истории»,—писал он в 1886. 
Сравнительно-исторические изучения ми-
ровой литературы давали В. в руки огром-
ный материал для теоретических наблюде-
ний. С начала 80-х гг. читает он ряд кур-
сов по «теории поэтических родов в их исто-
рическом развитии». Эволюция жанров в 
связи с «историко-общественным развити-
ем»— это первая стадия в создании исто-
рической или, может быть, эволютивной 
поэтики. На этот путь толкала его и запад-
ная наука: социология Спенсера и поэтика 
Шерера, которому, по выражению В., «сни-
лась поэтика будущего». С полной ясностью 
перед В. встала задача—«отвлечь законы 
поэтического творчества и отвлечь крите-
рий для оценки его явлений из историче-
ской эволюции поэзии». К 90-м гг. 19 в. по 
преимуществу относятся замечательные ра-
боты В. по исторической поэтике. Осущест-
вление замысла не доведено до конца. Но 
все же В. успел дать многое. Во-первых, 
четко осознана самая идея и с т о р и ч е -
с к о й поэтики, при чем историзм и здесь 
переходит в с о ц и о л о г и з м . «Три гла-
вы из исторической поэтики» (1898) основа-
ны на материалах и выводах этнологической 
социологии; в поэтике сюжетов, м. пр., ис-
пользованы социологические труды М. Ко-
валевского, Дюркгейма, Кунова, Энгельса 
и др. Эволюцию сюжетов В. ставит в зави-
симость не только от «общественных идеа-
лов», но и от «экономической подкладки» 
процесса, от «различных форм хозяйства», 
от «сословного противопоставления». Во-
вторых, в «Трех главах» В. дал системати-
ческую и убедительную картину зарожде-
ния и первой дифференциации поэзии. В 
третьих, ряд его специальных этюдов трак-
тует отдельные формы поэтического языка 
(эпитет, метафору, символ, эпические по-
вторения, психологический параллелизм и 
проч.). В-четвертых, В. набросал обширную 
программу для изучения поэтики сюжетов. 
И, в-пятых, в его поэтике получили доста-

точное освещение такие общие проблемы, 
как традиция и личное творчество, форма и 
содержание. Под конец В., повидимому, хо-
тел опереться также на данные теоретиче-
ской эстетики, чтобы там найти «определе-
ние поэзии со стороны объекта и психо-
логического процесса». Это—существенный 
корректив, не позволяющий исторической 
поэтике превращаться в историю поэзии. 
Только в союзе с теоретической поэтикой 
историческая поэтика может разрешить кар-
динальные вопросы о «законах поэтического 
творчества». Несмотря на свою незавершен-
ность, историческая поэтика В. оказывала 
и продолжает оказывать оплодотворяющее 
влияние. Пригодилась она теоретикам сим-
волизма, позднее школе так называем, фор-
малистов. В наше время поставлен вопрос 
об ее использовании в целях марксистско-
го литературоведения. Социологическая 
поэтика, как она понимается, например, 
В. М. Фриче («Социология искусства», М., 
1926), имеет существенные точки сопри-
косновения с исторической поэтикой. Как 
историк литературы и как теоретик, В. 
сохраняет живое значение для современно-
го литературоведения. Но, разумеется, пе-
ред нами, прежде всего, выдающийся пред-
ставитель определенного периода. В. вос-
питал целую школу русских ученых. Он— 
один из великих зодчих нашей науки. 

Лит.: С и м о н и П . К . , Список трудов акад . 
А . Н . Веселовского, в сб. «Памяти академика А. Н . Ве-
селовского», издание Отделения русского я з ы к а и сло-
весности Академии н а у к , П . , 1921. В 1913 Академия 
н а у к приступила к изданию «Собрания сочинений 
А . Н . Веселовского», рассчитанному на 26 тт . В ы ш л и 
тт. I , I I (выпуск 1), I I I — V I , V I I I (выпуск 1). Авто-
биографию В. см. в приложении ко 11-му тому «Исто-
рии русской этнографии» П ы н и н а . Д н е в н и к и (1859— 
1863)—в названном выше сб. «Памяти а к а д . А. Н . Ве-
селовского». Б и о г р а ф и я и библиография (сокращен-
н а я ) — в 1 части «Материалов д л я биографического 
с л о в а р я действительных членов Академии , наук» ( П . , 
1915). Характеристика научной деятельности В. дана 
в следующих т р у д а х : П ы п и н А . И . , И с т о р и я рус-
ской этнографии, т . I I , С П Б , 1891 ; Ж д а н о в И . Н . , 
О т р у д а х А . Н . Веселовского, Собр. соч. , т . I I , С П Б , 
1 9 0 7 ; Т р у б и ц ы н H . H . , А. Н . В еселовский, «Из-
вестия I I Отделения Академии наук», т . X I I , к н . 3, 
1907; Б р а у н Ф . А . , А. Н . Веселовский, « Ж у р н . Ми-
нистерства Народного Просвещения», № 4, 1907; П е т -
р о в Д . К . , А . Н . Веселовский и его историческая 
поэтика , там ж е ; Т и а н д е р К . и К а р т а ш о в 
Ф . , Опыт п о п у л я р и з а ц и и «Исторической поэтики» 
А. Н . Веселовского, в «Вопросах теории и психологии 
творчества», под ред. Б . А . Л е з и н а , т . I I , выпуск 1, 
Х а р ь к о в , 1909; А н и ч к о в Е . , Историческая поэтика 
А . Н . Веселовского , там ж е , т . I , издание 2-е, 1911; 
сб. «Памяти а к а д . А. Н . Веселовского», со статьями 
С о б о л е в с к о г о А. П . , И с т р а н а В. М. и 
П е р е т ц а В . I I . , П . , 1 9 2 1 ; А н и ч к о в Е . , А. 
Веселовский, «Slavia», 1922—23, кн . 2, 3 и 4; Э н-
г е л ь г а р д т Б . M., А. Н . Веселовский, П . , 1924; 
К а з а н с к и й Б . , И д е я историч. поэтики, 1 вып. 
«Поэтики» Госуд . ин-та истории искусств, Л . , 1926; 
Я к о б с о н Л . Г . , А. Веселовский и В . г а у з е н ш т е й п , 
«Печать и Революция», книги 6 и 8, 1926; е г о ж е , 
Ф о р м а л ь н ы й метод и «Историч. поэтика», «Родной 
я з ы к в школе», сб. 1, М., 1927. П. Сакулин. 

В Е С Е Л О В С К И Й , Алексей Николаевич 
(1843—1918), историк литературы, брат Але-
ксандра Веселовского (см.), из дворянской 
семьи. Окончив Московский университет, 
жил несколько лет за границей, занимаясь 
историей музыки (ст. «Музыка у славян» 
в «Русском Вестнике», 1866) и историей 
литературы; по возвращении в Россию от-
дался критической и публицистической дея-
тельности, сотрудничая в «Беседе» (1871— 
1872), «Неделе» (1873—80), «С .-Петербургских 

* 
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Ведомостях» (1873—74), «Вести. Европы» (с 
1877) и др. и в то же время изучая евро-
пейский театр («Старинный театр в Евро-
пе», 1870). Специализировавшись на Мольере, 
В. приобрел европейское имя «мольериста» 
рядом статей об этом писателе (на русском 
и иностранных языках) и двумя моногра-
фиями: о «Тартюфе» и «Мизантропе» (1879 
и 1881), открывшими ему путь к препо-
давательской деятельности в Московском 
ун-те. Хотя специальностью В. была все-
общая литература, но он много занимался 
и русской литературой (Пушкин, Грибо-
едов, Гоголь, Герцен; последнему посвящена 
монография «Герцен-писатель», 1909). Это 
давало ему возможность с успехом разра-
батывать смежные научные области и, в 
первую очередь, вопрос о международных 
литературных воздействиях. Так состави-
лись начатые в 1881 по вызову А. Н. Пыпи-
на очерки «Западное влияние в новой рус-
ской литературе» (отдельное изд. 1882, 5-е 
издание 1916), дающие суммарную картину 
хода, смены и роста иностранного влияния 
в русской литературе. Цельный взгляд В. 
на весь ход русской литературы выразился 
также в обзоре «Die Russische Literatur» 
(1908), напечатанном в серии «Die Kultur 
der Gegenwart». В. склонен был к широким 
обобщениям, любил давать яркие картины 
общественных и литературных движений. 
Оперируя историко-сравнительным и исто-
рико-культурным методами, В. ближе всего 
стоит к школе Пыпина. В политическом от-
ношении В. примыкал к либерализму типа 
«Вестника Европы». 

Талант стилиста и умение создавать ли-
тературные портреты и характеристики В. 
обнаружил в ряде этюдов о Свифте, Дид-
ро, Бомарше и др., собранных в 2-х тт. 
«Этюдов и характеристик» (четыре издания), 
в биографии Байрона (1902) и во многих 
других очерках и статьях. С 1906 В. состоял 
почетным академиком. 

Лит.: С а к у л и н П . H . , А . Н . Веселовский , 
«Научные Известия» , П . , 1922. М. Алексеев. 

В Е С Е Л О В С К И Й , Борис Борисович (род. 
1880), литератор, автор 4-томной «Истории 
земства» (СПБ, 1909—11), автор и редак-
тор многочисленных книг, брошюр, статей 
и справочников по земскому и городскому 
хозяйству и аграрному вопросу. В 1902 
Веселовский (в то время студент Москов-
ского высшего технического училища), при-
мыкавший к с.-д. организации в Москве, 
был арестован и выслан в Олонецкую гу-
бернию. С 1905, по возвращении из ссылки, 
занялся всецело научной и литератур-
ной деятельностью. Кроме многочисленных 
земских изданий, В. сотрудничал в 1905 
в с.-д. газете «Начало», затем в журналах: 
«Образование» и «Современный Мир»; в 
1913—17 в газетах: «Русское Слово», «День» 
и др. В 1907—12 принимал участие в ра-
ботах соц.-дем. фракции 3 Госуд. думы, 
составил' внесенный фракцией проект ре-
формы земства. В 1914—15—председатель 
экономического отделения Вольно-экономи-
ческого общества, в 1915—18—секретарь и 
редактор «Трудов» общества. В 1915—18— 
редактор журнала «Земское Дело». После 
Февральской революции примыкал к группе 

«Единство», был управляющим отделом зем-
ского хозяйства Министерства внутренних 
дел. С 1921 работал в Центрархиве, с 1925— 
председатель Московского общества сель-
ского хозяйства; состоит профессором Мо-
сковского государственного ун-та. 

Г л а в н ы е р а б о т ы В . : К вопросу о к л а с с о в ы х инте-
р е с а х в земстве , С П Б , 1905; К р е с т ь я н с к и й вопрос 
и к р е с т ь я н с к о е д в и ж е н и е в России (1902—06), С П Б , 
1907 (конфисковано) ; И с т о р и я земства , томы I — I V , 
С П Б , 1909—11. 

В Е С Е Л О В С К И Й , Константин Степанович 
(1819 — 1901), академик по отделу стати-
стики и политической экономии; с 1857 по 
1890—непременный секретарь Академии на-
ук. В. оставил более 120 печатных трудов 
(подробный список см. «Известия Импера-
торской Академии Наук», том XV, № 5). 
Значительная часть трудов В. относится 
к области экономической географии, тогда 
еще совершенно неоформившейся в отдель-
ную научную дисциплину. В этом отноше-
нии его «Хозяйственно-статистический атлас 
Европейской России» (СПБ, 1851), большая 
работа «О климате России» (1857) и «Почвен-
ная карта Европейской России» (1855) яв-
ляются крупным вкладом в дело географо-
экономического изучения России. 

В Е С Е Л О В С К И Й , Степан Борисович (род. 
1877), историк, быв. профессор Московско-
го ун-та, доктор истории русского права. 
Задавшись целью вскрыть механизм подат-
ной системы Московского государства в 16— 
17 вв., В. в течение почти двух десятилетий 
собирал в архивных хранилищах докумен-
ты, на основании к-рых им написаны ценные 
исследования: «Семь сборов пятинных за-
просных денег в Московском государстве» 
(М., 1909) и «Сошное письмо в Московском 
государстве 17 в.» (2 тт., М., 1916), из к-рых 
вторая доставила автору степень доктора 
русской истории honoris causa. Кроме этих 
ученых работ, В. принадлежит ряд менее 
крупных исследований по истории русского 
права, как-то: об азартных играх как источ-
нике дохода в Московском государстве 
(сборник статей, посвященных В. О. Клю-
чевскому, М., 1909), об источниках 18 гл. 
Уложения («Труды Московского Археоло-
гического Общества», 1912) и ряд мелких 
заметок и критических статей. Кроме того, 
В. изданы весьма ценные сборники доку-
ментов: «Новые акты Смутного времени», 
«Древнейшие приходо - расходные книги 
московских приказов», «Акты писцового де-
ла» и др. В последнее время В.приготовлен к 
печати сборник древнейших хозяйственных 
актов быв. Троице-Сергиевской лавры, над 
изучением которых В. работал в течение 
1924—1927. В 1926 В. выпущено исследова-
ние на тему «К вопросу о происхождении вот-
чинного режима» (М., изд. РАНИОН'а) . В. 
имеет репутацию едва ли не лучшего знато-
ка архивных документов социальной и эко-
номической истории Московского государ-
ства в 17 в. и скрупулезнейшего их издате-
ля , дающего право полагаться на издавае-
мые им тексты, как на фотографич. снимки. 

В Е С Е Л О В С К И Й , Юрий Алексеевич (1872— 
1919), писатель, сын Алексея Николаевича 
Веселовского (см.). Учился в Лазаревском ин-
ституте восточных языков и Моск. ун-те. 
Много переводил (как и его жена, Мария 
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Васильевна Веселовская), главным образом, 
с французского. Популяризовал в России 
армянскую литературу, отдельно вышел его 
очерк «Армянский поэт С. Шах-Азис». Его 
историко-литературные работы собраны в 
«Литературных очерках» (тт. I—II, Москва, 
1910) и в «Этюдах по русской и иностран-
ной литературе» (тт. I—II, изд. «Звезда», 
М., без года; во II т. — «Западно-европей-
ские писатели о еврействе»), В. много писал 
по педагогическим вопросам в «Вестнике 
Воспитания» и др. журналах (отдельно из-
дана «Трагедия детской души»). Добросо-
вестный и осведомленный эссеист, В. не отли-
чался оригинальностью и следовал традици-
ям современного ему русского либераль-
ного литературоведения. Н. Пиксанов. 

В Е С Е Л Ы Й , Артем (псевд. Николая К о ч-
к у р о в а), беллетрист; род. 1899, в Самаре, 
в семье волжского крючника. С раннего дет-
ства начал работать — сперва на Волге, в 
рыбачьих артелях, потом ломовиком, писа-
рем и чернорабочим. Учился В. в город-
ской школе. В марте 1917 он вступил в 
партию большевиков. С этого времени— 
партийная и боевая работа в Красной гвар-
дии, в Красной армии и во флоте. Пи-
сать В. начал в 1920. В 1921 напечатал 
в «Красной Нови» драму «Мы» и рассказ 
«Масляница». Затем следуют: «Реки огнен-
ные», «Дикое сердце», «Вольница»; романы: 
«Страна родная» и «Россия, кровью умытая». 
В.—один из наиболее ярких и оригиналь-
ных современных пролетарских писателей. 
Чаще всего он изобраясает партизанскую, 
солдатскую, крестьянскую массу, ее дви-
жение, ее стихийный порыв. Его излюблен-
ные герои — «стихийники», люди большой 
эмоциональной зарядки, но недисципли-
нированные, берущие больше «нутром», чем 
отчетливым классовым сознанием. Но не-
редко в произведениях В. отсутствует «ге-
рой» в прежнем смысле: действует масса, 
показанная быстрым чередованием остро 
и бегло зарисованных фигур, отрывками ха-
рактерного диалога, рея-се сценами, где она 
действует как одно целое, в общем напря-
жении или разряде страсти. Психологизм 
чужд В. Характеристику он дает через 
диалог. Сюжет у него, по большей части, 
слабо намечен. Критика упрекает В. в не-
достаточной композиционной крепости. 

Язык В. богат выражениями матрос-
ского и солдатского жаргона, местными обо-
ротами и т. д. Стиль динамичен, стремите-
лен (ускоренная фраза, частое опускание 
глаголов). В стремлении к максимальной 
выразительности В. иногда прибегает к ти-
пографским ухищрениям (необычное распо-
лоясение строк, напр., в виде треугольника) 
или к изменениям принятой пунктуации 
(опускание большинства знаков препина-
ния—«Реки огненные»). 

Лит.: П о л о н с к и й В . , Об Артеме Веселом, 
«Новый Мир», к н . 3 -я , 1927; П а к е н т р е й г е р С. , 
Д и к о е перо (Арт . Веселый) , «Печать и Р е в о л ю ц и я » , 
кпига 5, 1926; Л е ж н е в А . , Вопросы л и т е р а т у р ы 
и к р и т и к и , Москва , 1926 ( статья о «Перевале») , Б и -
б л и о г р а ф и я д а н а в книге А . В и т м а н , H П о -
к р о в с к а я , М. Э т т и н г е р , Восемь л е т ' р у с с к о й 
художественной л и т е р а т у р ы , стр. 58—59, Г И З , Мос-
к в а — Л е н и н г р а д , 1926. а. Лежнев. 

В Е С Е Л Ь С К И Й (Wesselski), Альберт (род. 
1871), современный немецкий ученый, иссле-

дователь фольклора. Ваягнейшие его сочи-
нения об известном турецком шутнике 14 в. 
Наср-Эддиие и особенно «Сказки средневе-
ковья» («Märchen des Mittelalters», 1924). По 
научному мировоззрению В. примыкает к 
школе Бенфея (см.), рассматривая бродячие 
сюжеты мировой литературы на почве исто-
рико-литературного предания. Но В. идет 
дальше. Вопреки давней традиции, возра-
JKQiiT финским фольклористам, он готов от-
бросить самую идею народного творчест-
ва. Даже сказка для него — литературное 
произведение, точно связанное с известной 
эпохой. В своих «Сказках средневековья» 
он доказывает, что главнейшие типы ска-
зочных сюжетов вышли из средневековой 
литературы, к-рую исследователь и восста-
навливает по сохранившимся от того вре-
мени сборникам. В. приводит до 60 подоб-
ных сюжетов. Опубликование их, при ис-
ключительной редкости источников, имеет 
важное значение в исследовании вопросов 
фольклора. А. С.-К. 

В Е С Е Л Я Щ И Й Г А З , закись азота, см. 
Азот, I. , 

В Е С Е Н Н Е Е Р А В Н О Д Е Н С Т В И Е , один из 
двух моментов в году, когда солнце при 
своем видимом движении по эклиптике пе-
ресекает экватор. В. р. бывает 21-го или 
22-го марта (см. Равноденствия).—Т о ч к а 
В. р. — точка небесного свода, где пересе-
каются эклиптика и небесный экватор 
(астрономическое обозначение ТО» является 
начальной точкой экваториальной и эклип-
тической систем небесных координат (см. 
Небесные координаты). 

В Е С Е Н Н И Й К А Т А Р Р , общее название двух 
различных заболеваний. 

1) В. к . , или с е н н о й н а с м о р к , с е н -
н а я л и х о р а д к а , болезнь, появляющая-
ся у нек-рых лиц, особенно к этому пред-
располоясенных, во время цветения трав и 
вызываемая носящейся в воздухе цветоч-
ной пыльцею. Симптомы весеннего катарра 
заключаются в сильном припухании сли-
зистой оболочки носа, усиленном отделении 
слизи, жжении в носу и чихании. Одновре-
менно развивается воспаление слизистой 
оболочки глаз (конъюнктивит), а часто и 
катарр гортани и бронхов; иногда появля-
ются припадки астмы. В. к . рассматривается 
в наст, время, как анафилактическое за-
болевание (см. Анафилаксия). Лечение: ан-
тианафилактическое, с помощью специаль-
ных препаратов из цветочной пыли, либо 
местное — смазывание слизистой оболочки 
носа кокаином и адреналином, носовые ду-
ши, либо, наконец, устранение причины— 
переезд в местность, где цветочной пыли 
нет (морской берег). Я . Ч. 

2) Длящееся обычно много лет заболева-
ние слизистой оболочки глаз, которое ха-
рактеризуется резкими обострениями симп-
томов весной и летом и затиханием их до 
полного почти исчезновения осенью и зимой. 
Природа В. к . неизвестна. Симптомы за-
ключаются в сильном зуде, красноте сли-
зистой оболочки, светобоязни, слезоточе-
нии. При исследовании глаза наблюдают-
ся своеобразные приплюснутые разращения 
на слизистой оболочке хряща верхнего 
века и глазного яблока у края роговицы. 
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Микроскопически дело идет о разращениях 
с последующим гиалиновым перерождением 
подслизистой ткани и размножением эпи-
телия, почему болезнь часто рассматри-
вается не как воспаление, а как перерожде-
ние слизистой оболочки. Радикального ле-
чения нет; в период обострений следует 
избегать тепла и света. В. к. нередко сме-
шивают с трахомой. М. А. 

В Е С Е Н Н Я Я О Б Р Я Д О В А Я П Е С Н Я . В осно-
ве песен лежит календарь хозяйственного 
быта и трудовой деятельности. Подъем хо-
зяйственных надежд с пробуждением весны 
и началом сельских работ вызывал при-
ливы радостного песенного лиризма, сли-
вавшегося с культовым танцем. В. о. п. на-
чинается с детских «окличек», «заклинаний 
весны» и с именем «веснянок» тянется до 
середины лета—проводов весны. Весна пред-
ставляется приехавшей на сохе, на боронке. 
По всему западно-европейскому и славян-
скому миру сохранилось множество обы-
чаев (когда-то широко распространенных), 
питающих народное веселье. Сложную кар-
тину старого наследия весенних песен и 
обычаев составляют римские «розарии»—• 
«русалии», русские купальские песни; за-
вивание березок—семицкие песни (когда-то 
с участием веселых скоморохов), западные 
песни, связанные с «весенним деревом», 
славянские «лазарицы» и «кралицы» с раз-
ными песенными пожеланиями; богатый 
подбор белорусских троицких «волочеб-
ных» песен; игры и песни, рисующие сель-
ско-хозяйственный быт (вроде: «А мы про-
со сеяли, сеяли»...); хороводные игры и об-
ряды, связанные с похоронами Костро-
мы—проводами весны; наконец, громадное 
количество песен, приуроченных к сватанью 
и браку. По исследованию Е . Аничкова, 
В. о. п. Восточной Европы и южного сла-
вянства имеет черты большей безыскус-
ственности и первобытности в сравнении 
с западно-европейской песней, значительно 
уже модернизированной. 

Лит.: П о т е б н я А. , Объяснение м а л о р у с с к и х 
и сродных н а р о д н ы х песен, т . I , В а р ш а в а , 1883 ; 
А н и ч к о в Е . В . , В е с е н н я я о б р я д о в а я п е с н я у сла -
в я н и на Западе , часть 1 и 2, издание Академии н а у к , 
СПБ, 1904. А. Смирнов-Кутаческий. 

В Е С И - Я Р В И (Vesijärvi), оз. в южной Фин-
ляндии, длина 27 км, наибольшая ширина— 
14 км. Соединено с оз. Пейяне шлюзован-
ным каналом В.-Я., посредством к-рого вод-
ные пути системы Пейяне связываются с 
жел.-дор. путями южной Финляндии (линии 
Гельсинки — Випури и Лахти •— Ловиза). — 
К а н а л В.-Я. (1,3 км длины) доступен для 
судов с осадкой до 2,4 м, шириной до 
8,3 м. Оборот 1908—10 (в среднем за год)— 
5.587 судов с 180 тыс. то грузов, в 1923— 
6.999 судов с 234 т. m грузов (в т. ч. 212 т. то 
лесных материалов, 7,6 т. то бумаги и бу-
маяшых изделий, 3,1 т. то с.-х. продуктов, 
2,6 т. m кирпича, 1,3 т. m железных изделий). 

В Е С Л А , прибор, служащий для переме-
щения Судов по воде посредством гребли. 
В наст, время В. употребляются только на 
небольших судах типа шлюпок; но длине 
своей они не превосходят 6—6V2 м (на кито-
ловных вельботах); в древности на так на-
зываемых триремах, квадриремах и пр. (см. 
Корабль, история) весла по длине своей 

во много раз превосходили современные, и 
на каждое такое В. сажали по несколько 
гребцов. В зависимости от способа гребли, 
весла бывают двух типов: 1) в а л ь к о -
в ы е, состоящие из рукоятки, валька, ве-
ретена и лопасти; т. к . при вальковых В. 
один гребец работает одновременно двумя 

щ 

в 
- ' .'Л,. .. - . * HJ. 

А—вальковое весло, В — р а с п а ш н о е весло, 
С—уключина . 

В., то они делаются с таким расчетом, 
чтобы внутренняя длина (от уключины до 
конца рукоятки) не превосходила х/г ши-
рины лодки меиеду уключинами; валек не-
обходим для уравновешивания внешней 
части В.; 2) р а с п а ш н ы е , более длин-
ные, состоящие из рукоятки, веретена 
(валька нет) и лопасти; т . к . при распашных 
В. один гребец работает одним веслом, 
то уравновешивание достигается бблыней 
длиной внутренней части В. (от уключины 
до конца рукоятки). Весла изготовляют-
ся из ясеня, как очень крепкого и гибкого 
дерева (см. Шлюпка). 

В Е С Л Е Й (Wesley), У е с л е й, Джон 
(1703—91), англ. религиозный реформатор, 
враждебный официальной англиканской 
церкви, проповедник идеи «оправдания ве-
рой»; ставил своей задачей строгое про-
ведение в жизнь христианской морали на 
основе созданного им общего правила жиз-
ни — «methodus vitae», откуда и название 
«методисты»; положил начало выделению 
методизма в особую церковь (см. Методизм). 

В Е С Л О Н О Г И Е , Copepoda, отряд низших 
раков класса ракообразных,— маленькие 
(обычно несколько мм, рейсе 1—3 см в дли-
ну) морские и пресноводные рачки, свыше 
1.000 видов. Тело разделяется на голову 
(5—6 члеников), грудь и брюшко (по 5 члени-
ков). Грудные сегменты (членики) несут 5 пар 
плавательных конечностей, брюшные—ко-
нечностей не имеют. Последний брюшной сег-
мент расщеплен, образуя так наз. вилку. 
Антенны одноветвисты, служат для плава-
ния, у самцов изменены в органы схватыва-
ния самок. Тело покрыто тонкой гладкой ко-
жицей, конечности снабжены большим чис-
лом щетинок, к-рые у видов, плавающих на 
поверхности, расщепляются по бокам, обра-
зуя подобие перьев, в нек-рых случаях дости-
гающих исключительного богатства и кра-
соты,—приспособление для парения на по-
верхности воды. Многие виды ярко и пестро 
окрашены, другие совершенно прозрачны.— 
Кишечник—простая трубка с короткими 
отделами передней и задней кишки; иногда 
имеются выросты, так наз. печеночные ме-
шки. Сердца, б. ч., нет; цел омическая жид-
кость (см. Целом) приводится в движенце 



ВЕСЛОНОГИЕ 444 

1—Cyclops s t r enmis , с а м к а (справа в в е р х у — с я ш о к самца , п р е в р а щ е н н ы й в хватательный орган) , 
2—личинка (Naup l iu s ) Cyclops t enu i co rn i s , 3—Calanus p a v o (в н а т у р е о к р а ш е н в к р а с н ы й цвет) , 
4—Lernaeocera c y p r i n a c e a , с амка , 5—личинка (Naup l iu s ) предыдущего паразитического р а ч к а , 

6—Argu lus fo l i aceus . Все сильно увеличены. 

сокращением мышц, идущих от кишки к 
стенке тела. Орган выделения—скорлупко-
вая железа—открывается на заднем конце 
челюстей. В коже—множество одноклеточн. 
желез, выделением к-рых у многих морских 
форм обусловливается свечение, у пресно-
водных же—предохранение от высыхания 
при недостатке воды в бассейне. Нервная 
система состоит из надглоточных ганглиев, 
которые слились с брюшными в одну мас-
су. Орган зрения—глазок, образовавшийся 
из слияния трех.—Яичники и семенники, 
большей частью парные, открываются на 
первом сегменте брюшка. Сперматозоиды 
приклеиваются в особых мешках (т. и. спер-
матофорах) к половому отверстию самки. 
Самка откладывает яйца в длинные слизи-
стые. мешочки, прикрепляющиеся недалеко 
от выхода яйцеводов, и носит их до вылу-
пления личинок. У др. видов яйца откла-
дываются в воду и падают на дно, где из 
них вылупляются личинки. Личинка—ти-
пичный для всех ракообразных науплиус. 

Свободнояшвущие В. составляют основ-
ную массу океанического планктона. В гран-
диозных количествах они особенно часто 
встречаются в северных частях Атлантич. 
и Великого океанов, где порой образуют 
буквально «живую кашу». Пароход Немец-
кой планктонной экспедиции (1889) на-
ткнулся по краю Лабрадорского течения на 

сплошную массу рачков Calanus, тянув-
шуюся на несколько десятков км и окра-
шивавшую воду в кроваво-красный цвет. 
Эти В. являются немаловажным фактором 
в питании рыб.—Большой биологический 
интерес представляют паразитические фор-
мы. Среди них встречаются все переходы 
от форм, почти не отличающихся от свобод-
нояшвущих В., до форм, настолько изме-
ненных, что только история их развития 
позволяет признать их за В. К паразитиче-
скому образу жизни перешло много разных 
семейств, почему строение и биология их 
крайне разнообразны. Паразитируют они 
на беспозвоночных (червях и асцидиях) и 
позвоночных (рыбах),—у нас, гл. обр., на 
карасях. Тело многих форм, б. ч., самок, 
настолько изменяется, что принимает вид 
мешков с сосущими ротовыми частями; сам-
цы у большинства паразитических форм 
карликовые и сидят у половых отверстий 
самок. У нек-рых форм происходит смена 
хозяев; так, вышедший из яйца науплиус 
Lernaea branchialis прикрепляется к жаб-
рам камбал, переходя при этом в стадию 
«куколки», теряющей характерные призна-
ки строения ракообразных; куколка через 
нек-рое время вновь принимает строение 
типичного В., созревшее животное откла-
дывает яйца, а затем прикрепляется к коже 
тресковых рыб и окончательно теряет свою 
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форму, превращаясь в мешок, верхний от-
дел к-рого дает в тело рыбы массу сосущих 
отростков .—Б. ч. паразитизм В. не при-
носит существенного вреда рыбам. Однако, 
в тех случаях, когда паразитические В. на-
падают на рыб в очень большом количестве, 
они могут вызвать даже массовую гибель 
рыб,—такие случаи наблюдались на рыбо-
водных заводах. 

В. делятся на 2 подотряда: 1) Eucopepo-
da—настоящие В.; сюда относятся пресно-
водные роды—Cyclops, Harpactes и другие и 
морские—Calanus, ярко окрашенные, с пе-
рообразными придатками Calocalanus и Роп-
tellina (последний может выскакивать из во-
ды и пролетать нек-рое расстояние) и др.; к 
этому же подотряду принадлежат парази-
тические формы Lernaea, Lernaeocera и др., 
паразитирующие на жабрах, коже и в по-
лости рта разных рыб; 2) Branchiura—рыбьи 
вши, обладающие плоским телом, широкой 
головогрудью и коротким, расщепленным 
продольно брюшком; ротовые части—сосу-
щие и колющие—помещаются внутри хобото-
образн. трубки, перед к-рой находится втяж-
ной шип; паразитируют на коже пресновод-
ных рыб, напр., карпоед (Argulus foliaceus). 

Лит.: Р ы л о в В. М. , Свободноживущие весло-
ногие ракообразные [ Р о с с и и ] , М . , 1922; Л а м п е р т К . , 
Ж и з н ь п р е с н ы х вод, С П Б , 1900; К е л л е р К . , 
Ж и з н ь м о р я , С П Б , 1905; О. S с h m e i 1, Deu t sch -
lands f r e i l e b e n d e Süsswasser -Copepoden , 3 T e i l , S t u t t -
g a r t , 1892—96. H. Богоявленский. 

В Е С Л О Н О Г И Е П Т И Ц Ы , Steganopodes, 
особый отряд, к которому принадлежат два 
вымерших подотряда (Odontopterygiformes, 
из нижнего эоцена Англии и Pelargorni-
thiformes, из нижнего эоцена и миоцена 
Англии, Франции и Патагонии) и один 
современный — Ре lecanif ormes. Туловище 
В. п. продолговатое, шея умеренной длины, 
голова небольшая (кроме пеликанов), вет-
ви нюкних челюстей клюва соединены голой 
кожей, конечности с короткими плюснами. 
Строение крыльев варьирует. Многие В. п. 
прекрасно и подолгу ныряют (бакланы), 
превосходно летают (особенно фрегаты). По 
земле ходят плохо. Часто образуют зна-
чительные колонии. Питаются, преимущест-
венно, рыбой. Разделяются на пять се-
мейств: 1) фаэтоны, 2) фрегаты, 3) бакланы 
и змеи-птицы, 4) олуши и 5) пеликаны. 

В Е С Л Я Н А , левый приток верхней Камы; 
берет начало в обл. Коми, нижнее течение в 
Уральской обл. ; дл.—160 км; сплав плотов. 

В Е С Н А , см. Времена года. 
« В Е С Н А С В Я Щ Е Н Н А Я » (Ver sacrum, соб-

ственно весеннее посвящение), у римлян 
и италиков—весенние жертвоприношения, 
предпринимавшиеся в моменты грозившей 
государству опасности. При этом давали 
обет принести в жертву Юпитеру все, что 
родится весною, в том числе и детей: 
последних, однако, вместо принесения в 
жертву, обычно, высылали за пределы го-
рода, государства. 

В Е С Н И Н Ы , б р а т ь я , талантливые рус-
ские архитекторы - художники. 1) А л е -
к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч (род. 1883), 
архитектор и художник. По окончании кур-
са Ин-та гражданских инженеров всецело 
отдался проблемам живописи, участвуя на 
выставках Союза художников живописи в 

клубе «Левой федерации», на первой госу-
дарственной выставке «Супрематической и 
беспредметной живописи» и в ряде загра-
ничных: в Амстердаме, Берлине и Риме. 
В. увлекается оформлением театральных по-
становок (постановки в Гос. Малом театре, 
в Камерном и театре для детей МОНО), ра-
ботает и как педагог (профессор архитек-
турного факультета Высшего худоясествен-
но-технического ин-та, быв. Вхутемас). На 
Париясской выставке декоративного искус-
ства 1925 его работы по архитектуре и театру 
удостоены высшей награды—почетного ди-
плома. 2) В и к т о р А л е к с а н д р о в и ч 
(род. 1882), архитектор, выступающий, гл. 
обр., в области проблем современной архи-
тектурной конструкции. 3) Л е о н и д А л е-
к с а н д р ов и ч (род. 1880), архитектор, по-
лучил ряд премий (свыше 20-ти) на круп-
ных конкурсах. Наиболее интересны рабо-
ты Веснина в послереволюционный «период 
исканий» в русской архитектуре. Такие 
программы, как «Аркос» (здание банка) или 
«Дворец труда», как планировка рабочего 
поселка для Грознефти,—создали В. имя и 
вызвали ряд подражаний, образовав целую 
школу молодых зодчих. Работы его полу-
чили высшую награду на Парижской вы-
ставке 1925. Состоит проф. по архитектурно-
му проектированию в моек, вузах (в Высшем 
техническом училище и в Высшем худонс.-
техническом ин-те); товарищ председателя 
Моск. архитектурного об-ва. С. Торопов. 

В Е С Н У Ш К И (Ephelides), маленькие жел-
товато-темнобурые пятна, встречающиеся у 
многих людей в большом числе на коже 
открытых частей тела, преимущественно на 
лице. При рождении В. никогда не бывает; 
они появляются чаще всего на 6—8 году 
жизни; зимой они бледнеют, летом усили-
ваются. В. представляют собой отложения 
пигмента в глубоких слоях кожи и зависят 
от врояеденного предрасположения кожи, 
но развиваются только под влиянием сол-
нечных лучей.—Если веснушек относитель-
но немного и пигментация не очень сильна, 
их удается вывести или ослабить при по-
мощи различных мазей (без указаний вра-
ча применять их не следует). 

В Е С Н Я Н К А , разновидность народных пе-
сен, связанных с весенними обрядами (см. 
Весенняя обрядовая песня). Термин веснян-
ки в применении к некоторым весенним 
песням сохранился, преимущественно, на 

i " r CJT г И' Г г I f г г 
Ой, мы про_со се . я _ ли, се - я . лп 
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Украине. В-и связаны часто с обрядом за-
зывания весны. Дети приходят в поле с 
птичками («куликами», «жаворонками»), ис-
печенными из теста, прикрепленными к 
шестам, и поют песни «весне красной». 
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По музыкальной структуре В-и являются 
небольшими песенками диатонического скла-
да, протяжного и более живого характера. 

Лит.: М у з ы к а л ь н ы е о б р а з ц ы В . см. в «Трудах Му-
зыкально-Этнографической К о м и с с и и п р и Москов-
ском университете», т . IV; «Опыты художественной 
обработки н а р о д н ы х песен», т . I, М., 1913; т а м ж е 
в I томе: «Опыт з а п и с и фонографом у к р а и н с к и х 
народных песен», E . JI и н е в о й, М., 1906^Малорос-
сийские и белорусские песни», собр. П. II. С о к а л ь -
с к и м , и з д . Б е с с е л я , м., 1903. С. Бугославский. 

В Е С Н Я Н К А , растение, см. Анемон. 
В Е С Н Я Н К И , Plecoptera, отряд земно-

водных сетчатокрылых насекомых. Тело В. 
средней величины, обыкновенно с мягкими 
покровами, 4-мя довольно длинными и ши-
рокими грязновато-прозрачными крылья-
ми, складывающимися плоско на спине, и 

обычно с двумя 
длинными члени-
стыми хвостовыми 
нитями; крылья у 
самцов часто уко-
рочены. Ротовые 
органы у веснянок 
жующие, но сла-
бые; усики длин-
ные; лапки трех-
члениковые. Поло-
вые органы (яич-
ники, семенники) 
часто бывают сра-
щены передн. кон-
цами и образуют 
вместе с выводны-
ми протоками как 
бы кольцо. Заме-
чательно, что сам-

В е с п я н к а ( P e r l a cepha lo tes ) : цы (у Perla margi-
в в е р х у с л е в а — л и ч и н к а , в в е р х у n „ + a ï n f i r a т т я к т г 
с п р а в а и внизу—взрослые на- паш;ооладают хо 

секомые. рошо развитыми, 
но не функциони-

рующими яичниками («придаточный» герма-
фродитизм). Появляются В., обыкновенно, с 
ранней весны и в конце зимы, — повидимому, 
очень мало чувствительны к холоду; живут 
они непосредственно у воды, куда и откла-
дывают свои крайне многочисленные яйца. 
Личинки живут в воде чистых водоемов, 
хищны, похожи по строению на взрослых 
насекомых, обладают ясабрами, которые у 
нек-рых видов удерживаются и во взрослом 
состоянии. Превращение неполное. В. обна-
руживают многие архаические черты строе-
ния и, вероятно, представляют собой тип 
древних насекомых; особенно примитивны 
В. Юж. полушария. Несколько сот видов 
описаны во всех частях света, хотя, глав-
ным образом, В. приурочены к умеренным 
и холодным областям. Отряд В. распадает-
ся на семь семейств. 

Лит.: Я к о б с о н и Б и а н к и , П р я м о к р ы л ы е 
и л о ж н о с е т ч а т о к р ы л ы е Российской империи , С П Б , 
1902; Л а м п е р т , Ж и з н ь п р е с н ы х вод, С П Б , 1900. 

В Е С О В О Й А Н А Л И З , см. Анализ хими-
ческий. 

В Е С О В О Й С Ч Е Т , счет, прилагаемый к фак-
туре (см.) в том случае, если в последней 
указывается лишь общий вес товара; в В. с. 
показывается вес каждого предмета или 
места товаров; В. с. носит также название 
о т в е с а или с п е ц и ф и к а ц и и. 

В Е С О В О Й Т Е Р М О М Е Т Р , в е с о в о й д и -
л а т о м е т р (от латнн. dilatare — расши-

рять и греч. metron — мера), стеклянный 
прибор, служащий для определения коэф-
фициента расширения (к. р.) стекла прибора 
или жидких тел, а также служивший пре-
жде для определения температуры, если оба 
эти коэффициента известны. Весовой термо-
метр представляет стеклянный цилиндри-
ческий сосуд с изогнутой волосной труб-
кой, вес которого р известен. При 
определении к. р. стекла сосуд на-
полняется ртутью и охлаждается 
до 0°. При охлаждении изогну-
тая трубка погружается в чашеч-
ку со ртутыо, чтобы ртуть вновь 
заняла весь объем сосуда. Поло-
жим, вес наполненного сосуда ока-
зался Р0. При нагревании до тем-
пературы t, вследствие разности 
к. р. стекла и ртути, часть ртути 
выльется; положим, что новый вес 
равен Pt. Из уравнения 

(Л — Р) (1 + Щ = (Pt-p) (1 + «0. 
где à —к. р. стекла, а а — к. р. 
ртути, может быть определен один 
из коэффициентов, если известен 
другой, и температура, если извест-
ны оба к. р. Для измерения темпе-
ратуры В. т. в настоящее время не употре-
бляется, но в свое время, когда термометр 
требовал долгой калибровки перед каждым 
опытом, он находил себе применение, т. к . 
калибровка его много проще, чем обыкно-
венного термометра. 

В Е С О К , простейший прибор для проверки 
вертикального направления. Весок состо-
ит из небольшой конусообразной гирьки из 
яселеза или меди, подвешенной к шнурку; 
применяется в работах у плотников и ка-
менщиков. Несмотря на всю грубость своей 
конструкции, весок в руках опытного ма-
стера дает очень точные результаты. 

В Е С О Л О В С К И Й (Wesolowsky), Бронислав 
(1870—1919), партийный псевдоним «Smut-
пу» (Печальный), польский революционер, 
один из основателей соц.-д-тии Польши и 
Литвы. По профессии инженер-электротех-
ник. В 1894 В. был одним из организаторов 
и участников 1 съезда партии. Арестован-
ный в 1895, был сослан в Якутскую обл., 
откуда вернулся лишь в 1904. С 1905 до 1908 
вел партийную работу в Варшаве и Лодзи. 
В 1908 был арестован и после 2-летнего за-
ключения приговорен к 6 годам каторги. 
Освобожденный Февральской революцией, 
прибыл в Петроград, где работал при ЦК 
большевистской партии, а после Октябрь-
ского переворота—заведующим иногород-
ним отделом ВЦИК. В дек. 1918 отправился 
в Варшаву в качестве председателя совет-
ской миссии Красного Креста. Арестован-
ный и высланный из Польши, В. на границе 
был расстрелян вместе со всей миссией 
польскими жандармами. Сохранился в па-
мяти товарищей как один из лучших кон-
спираторов в партии и как человек необыкно-
венной нравственной чистоты и личной 
скромности. 

В Е С П А С И А Н (9—79), римский император, 
основатель династии Флавиев (см.). 

В Е С П Е Р , Виль (Vesper, Will), немецкий 
поэт, род. 1882 в Бармене. Не обладая яркой 
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творческой индивидуальностью и стоя не-
сколько в стороне от основных течений со-
временной лирики, В. известен, главным об-
разом, как хороший знаток и тонкий кри-
тик поэзии, как редактор отличных анто-
логий («Die Ernte», 2 части—разошлись в 
сотнях тысяч экземпляров, и др.) и как 
искусный переводчик на современный язык 
средневековой немецкой лирики и ряда эпи-
ческих поэм («Бедный Генрих» Гартмана 
фон дер Aye, «Meier Helmbrecht» Вернгера 
Садовника и др.). Он же автор модернизо-
ванных неоромантических переделок сред-
невековых романов («Tristan und Isolde», 
«Parzival»). Из сборников его оригиналь-
ных стихов имели успех «Der Segen» (1905), 
«Die Liebesmesse» (1913). Веспер являет-
ся редактором критического ежемесячни-
ка по вопросам текущей литературы «Die 
schöne Literatur». Б. Г. 

В Е С П Р Е М (Veszprém), город в Венгрии, 
центр одноименного комитата, на С.-З. от 
озера Балатон; 16 тысяч жителей (1921). 
Ж.-д. узел и торговый пункт местного зна-
чения; торговля хлебом, вином, овощами. 

В Е С П У Ч Ч И , Америго,см.АмеригоВеспуччи. 
ВЕССЕКС (Wessex), правильнее У е с с е к с , 

старинное англо-саксонское королевство; 
см Уессекс 

B E С С Е Л Ь (Wessel), Иоган Герман (1742— 
1785),датск. писатель. Своей драматической 
сатирой «Любовь без чулок» («Kjaerlighed 
uden Strömper», 1772) В., искусно пародируя 
все приемы франц. классической трагедии, 
нанес ей в Дании такой же сокрушительный 
удар, какой нанесли ей Дидро во Франции 
и Лессинг в Германии. Эта сатира-пародия, 
доказавшая, что автор безукоризненно вла-
деет александрийским стихом и всем аппа-
ратом корнелевской героической трагедии, 
прочно вошла в репертуар датского театра. 
По сравнению с этим произведением осталь-
ные вещи В. («комические импровизации», 
«стихотворные рассказы» и др.) не имеют осо-
бого значения. Собрание сочинений В. вы-
шло (во втором изд.) в 1878, в Копенгагене. 

Лит.: Г о р н В . , И с т о р и я с к а н д и н а в с к о й литера -
т у р ы , M. , 1894; Е . G o s . s e , L i t e r a t u r e of N o r t h e r n 
E u r o p e , L o n d o n , 1920. 

В Е С С О Б Р У Н С К А Я М О Л И Т В А , и л и г и м н 
(Wessobrunner Gebet oder Hymne), сохра-
нившийся в баварской рукописи 9 века из 
Вессобрунского монастыря (г. Вессобрун в 
южной Баварии) стихотворный отрывок, 
изображающий сотворение мира,—один из 
основных памятников древне-германской 
поэзии. Новейшие исследователи видят в 
В. м. начало одной из тех эпических обра-
боток библейского мифа о сотворении мира, 
которые были очень популярны в эпоху 
раннего средневековья. 

В Е С Т (West), правильнее У е с т , Эдуард 
(1783—1828), англ. экономист. В сочинении 
«An Essay on the Application of Capital to 
Land» (1815) он, одновременно с Мальту-
сом и Рикардо. формулировал так называе-
мый «закон убывающего плодородия поч-
вы». По словам Веста, «каждое одинаковое 
добавочное количество труда, затрачиваемое 
в земледелии, дает убывающий доход». 
Игнорируя рост производительности труда 
в земледелии, В. полагал, что в ходе исто-

Б . С. Э. т . X . 

рического развития количество продукции 
на единицу земледельческого труда все 
более уменьшается, и в этом абсолютном 
падении производительности труда видел 
главную причину падения нормы прибыли. 
Именно из факта падения нормы прибыли 
Вест вывел закон убывающего плодородия 
почвы, в то время как Рикардо взял за 
исходный пункт предполонсение о переходе 
земледельцев к обработке худших участ-
ков земли. В сочинении «Price of Corn and 
Wages of Labour» В. выступил против тео-
рии фонда заработной платы. И. Рубин. 

В Е С Т (нем. и англ. West, франц. Ouest— 
запад), условное наименование запада (со-
кращенно обозначается W). В компасе— 
один из четырех главных румбов (W), со-
ответствующий 270°. В метеорологии и море-
плавании название В. употребляется татоке 
для западного ветра. 

В Е С Т А , астероид, см. Астероиды. 
В Е С Т А , у древних римлян (у древних 

греков—Гестия, сестра Зевса и Геры, дочь 
Кроноса и Реи), богиня домашнего очага и 
горевшего на нем огня. Каждый дом, имев-
ший свой семейный очаг (средоточие семей-
ной жизни), являлся храмом богини; ей 
первой приносилась часть каждой жертвы. 
Свой очаг, свою В. имел и римский народ 
(Vesta publica populi Romani). Богиней оча-
га клялись; очагам домашним и обществен-
ным было присвоено право убежища. Коло-
нисты-эмигранты переносили с собой огонь 
прежнего своего домашнего очага.—На всех 
изображениях богиня представлена в длин-
ных одеждах с покрывалом на голове. В 
Риме храм Весты, бывший на Форуме, не 
имел ее изобраясения: богиня олицетворя-
лась пламенем, за которым должна была 
наблюдать и непрерывно его поддерживать 
коллегия ее жриц—весталок (см.). 

В Е С Т А Л К И (Vestales), в Риме, коллегия 
(обычно 6) жриц богини Весты (см.). Всту-
пали в коллегию, по выбору верховного 
жреца, дочери свободных, еще живущих ро-
дителей безупречной жизни, не имеющие ни-
каких физических недостатков, в возрасте 
от 6 до 10 лет. Обязанности их состояли в 
непрерывном поддерживании в храме Весты 
священного огня. В. были обязаны соблю-
дать обет целомудрия во все время своего 
служения; нарушение целомудрия каралось 
смертью: виновных замуровывали заживо 
в подземельи на «Поле преступников» (Cam-
pus Scelleratus). Коллегия В. была очень бо-
гата, имела поземельную собственность. В. 
носили длинную, до пят, одеяеду, повязку 
на голове и покрывало,—все белого цвета. 

В Е С Т А Р П (Westarp), Куно (р. 1864), граф, 
германский политический деятель. С1904 был 
полицей-президентом берлинского пригоро-
да Шёнеберга. В 1908—18 консервативный 
депутат рейхстага, редактор реакционной 
«Kreuzzeitung», позднее председатель немец-
кой консервативной (крупно-аграрной) пар-
тии. Вовремя империалистской войны стоял 
за беспощадные методы ведения войны и за 
аннексии. После крушения монархии на не-
которое время отстранился от политической 
жизни. В 1920 был избран в рейхстаг от не-
мецкой национальной партии и стоял на пра-
вом крыле ее. Вел энергичную борьбу против 

15 
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заключения Версальского мира и ориента-
ции германской внешней политики на За-
пад, выступал за восстановление монархии. 
В 1925 В. был избран председателем не-
мецкой национальной народной партии, в 
которой защищал интересы крупного земле-
владения. В 1926 во взглядах В. на внеш-
нюю политику Германии произошел пере-
ворот: он сочувствует ныне ориентации пра-
вительства на Лигу Наций и в 1927 предла-
гал английск. правительству участие Герма-
нии в новой вооруженной интервенции про-
тив СССР в обмен за колониальные и др. 
уступки Германии со стороны союзников. 

ВЕСТ-БРОМИЧ (West Bromwich), У е с т -
Б р о м е ч , город в Англии (графство Стеф-
форд), относится к Бирмингемскому промыш-
ленному району, образуя с.-з. предместье 
Бирмингема; 79 тыс. жит. (1925). Крупные 
чугуннолитейные и железоделательные за-
воды; производство оружия и с.-х. орудий. 

ВЕСТ-ГАМ (West Ham), У е с т - Г е м , вост. 
предместье Лондона, входит в состав «Боль-
шого Лондона», находясь в его внешнем 
кольце (Outer Ring); один из главных рабо-
чих районов Лондона; 319 тысяч жителей 
(1925). См. Лондон. 

ВЕСТГОТЫ (также в и з и г о т ы ) , западн. 
ветвь готов (см.). После целого ряда пере-
движений эпохи великого переселения наро-
дов (см.) В. осели (в конце второго десяти-
летия 5 в.) в Нарбонской Галлии и основали 
там первое по времени варварское королев-
ство (см.) на римской почве, столицею ко-
торого сделался г. Тулуза. Числились союз-
никами Римской империи и признавали (ча-
сто лишь номинально) верховную власть 
римского императора. Во второй четверти 
5 в. овладели бблыней частью Пиренейско-
го полуострова (за исключением сев. и зап. 
областей, где держалось до конца 6 в. само-
стоятельное Свевское королевство). Оказали 
деятельную поддержку римлянам при наше-
ствии Аттилы (см.) и решили в пользу им-
перии исход Каталаунской битвы. С конца 
50-х гг. 5 в. перестали признавать зависи-
мость от Рима и при короле Эврихе (466—84) 
достигли высшей степени могущества: их ко-
ролевство охватывало в это время не толь-
ко бблыцую часть Испании, но также юж-
ную и среднюю Галлию (до Луары на С. и 
Роны на В.). Конфискация большей части 
(двух третей) земель у местного романского 
населения, обособленность и привилегиро-
ванное положение В. (м. пр., не плативших 
никаких налогов) посеяли экономическую 
рознь между пришельцами и туземцами, 
осложненную религиозными разногласиями 
(В. были ариане, а туземцы—католики). Эта 
рознь неизменно ослабляла силу В. и была 
причиною поражения их при столкновении 
с соседними франками. Местное население, 
возглавляемое католическим духовенством, 
решительно стало на сторону франков, и В. 
потеряли почти все свои владения в Галлии. 
С тех пор столицею королевства стал г. То-
ледо, и В. сосредоточили свою деятельность 
в пределах Пиренейского п-ова. 

Испания (как и Галлия) под владычеством 
В. осталась совершенно романскою страною, 
сохранившею прежние римские учреждения 
и порядки. Завоеватели на первых порах не 

смешивались с туземцами и жили по своему 
обычному праву, редактированному в пись-
менном виде при Эврихе. С конца 6 в. нача-
лось слияние двух рас в смысле уравнения 
их правового положения, и это слияние, 
м. пр., выразилось в принятии В. католи-
цизма. С того времени церковь и. государ-
ство заключили между собою тесный союз, 
решающую роль во внутренней жизни ко-
ролевства стало играть католическое духо-
венство, вся организация вестготской мо-
нархии приобрела теократический оттенок, 
и правительственная политика прониклась 
духом нетерпимости, выразившимся, м. пр., 
в преследовании евреев. Концентрация зе-
мельной собственности в немногих руках, 
приниженное положение широких слоев на-
селения, хозяйничанье духовной и светской 
аристократии, вершившей дела государст-
ва на т. н. «Толедских соборах», слабость 
королевской власти и преследования нехри-
стианского населения п-ова обусловили бы-
строе крушение монархии В.: в течение трех 
лет (711—13) она была завоевана вторгнув-
шимися из Мавритании арабами. Лишь в 
горах Астурии удержались независимые В. 
Эти В., смешавшиеся с туземцами, в союзе 
с пиренейскими франками уже в 8 веке на-
чали ожесточенную наступательную войну 
против арабов (см. Реконкиста, Испания), 
но имя вестготов с самого начала этой 
борьбы уже исчезает из истории. Лит. см. 
при статье Готы. Н. Грацианский. 

BE СТЕНД (West End, «западный конец»), 
правильнее У е с т - э н д , часть Лондона, ле-
жащая к 3 . от Сити и включающая ряд ари-
стократических кварталов, где расположе-
ны дворцы, правительственные учреждения, 
богатые частные дома и пр. См. Лондон. 

BE СТЕРВ АЛ ЬД (Westerwald), часть Рейн-
ских Сланцевых гор, между Рейном и его 
правыми притоками Ланом и Зигом, в Гер-
мании (на границе прусских провинций Гес-
сен-Нассау, Вестфалии и Рейнской провин-
ции). Представляет плато, поднимающееся 
до выс. 657 м (вершина Фукскаутен), с кру-
тыми краями, сложенное из сланцев, ме-
стами перекрытых базальтами и вулканиче-
скими туфами. Залежи бурого угля и желез-
ных руд. Несмотря на плодородность вул-
канических почв, условия мало благоприят-
ны для земледелия вследствие прохладного 
и сырого климата. Обильный травяной по-
кров содействует развитию скотоводства. 
Крестьянство малоземельно и не может про-
кормиться сельским х-вом; распространены 
кустарные промыслы и отход на работы; на-
селение живет разбросанными деревнями, 
крупных городов нет. Заводская промыш-
ленность (горная и металлургическая) более 
развита в сев. части В. (центр—г. Зиген). 

ВЕСТЕРВИК (Västervik), портовый город 
в юго-восточной Швеции, у Балтийского м.; 
12 т. жит. (1924). Хорошая гавань; значи-
тельный вывоз леса, железа и овса; судо-
строительная верфь. 

ВЕСТЕРГОР (Westergaard), Гаральд (род. 
1853), датский математик, статистик и эко-
номист. С 1882—проф. Копенгагенского ун-та. 
Принимал участие в построении скандинав-
ских таблиц смертности; автор известной 
книги: «Die Lehre von der Mortalität und 
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Morbilität» (Jena, 1882), курса: «Die Grund-
züge der Theorie der Statistik» (Jena, 1890) и 
др. разнообразных по содержанию работ. В. 
интересовался приложением математическ. 
метода к политич. экономии и статистике. По 
своим воззрениям он близок к Лексжу (см.). 

ВЕСТЕРГОР (Westergaard), Нилс-Лудвиг 
(1815—1878), выдающийся датский ориента-
лист, профессор Копенгагенского универ-
ситета. В. работал, преимущественно, в об-
ласти индо-иранской (арийской) филоло-
гии и особенно много сделал для изуче-
ния древне-персидского и авестийского язы-
ков, явившись, таким образом, продолжа-
телем своего соотечественника Раска (см.). 
Предпринятое В. ученое путешествие (1841— 
1844) в страны Среднего Востока дало ему 
возможность обследовать, между прочим, 
эпиграфические памятники древней Пер-
сии—-клинообразные надписи Ахеменидов. 
Ценными являются работы В. по изданию 
старо-иранских текстов: Зенд-Авесты (Ко-
пенгаген, 1852—54) и средне-персидского 
(пехлевийского) схоластического трактата 
«Бундехеша» (Копенгаген, 1851). В. принад-
лежит несколько исследований, касающихся 
Зенд-Авесты, древне-иранской мифологии, 
истории индусской культуры, буддизма и 
т. д. В области санскрита важным трудом 
Вестергора является «Radices linguae San-
scritae» (Бонн, 1841). 

Лит.: О б с т о я т е л ь н а я б и о г р а ф и я В . н а п и с а н а (по-
датсни) лингвистом В. Т о м с е н о м («N. L . W e s t e r -
gaard» , К о п е н г а г е н , 1879); нем. перевод сделан п р о ф . 
А . Бецценбергером («Bei t räge zur K u n d e der i ndo -
g e r m . Sprachen» , B . V , G ö t t i n g e n , 1880—85). Д . M . 

В Е С Т Е P M A P K ( W e s t e r m a r c k ) , Э д у а р д ( р о д . 
1862), финляндский этнолог и социолог; 
был профессором философии и социологии в 
Гельсингфорсе; с 1907—проф. социологии в 
Лондоне. Главная работа его — «History of 
Human Marriage» (История человеческого 
брака) — в новом издании (London, 1921, 
5 изд., 1925) 3-томная—приобрела мировую 
известность и переведена на 8 языков (по-
русски в сокращенном виде: «История бра-
ка», М., 1896). В этой книге В. решительно 
выступает против господствовавшей до того 
теории развития брака и семьи (Моргана, 
Мак Леннана и др.), согласно которой в на-
чале человеческой истории существовали 
беспорядочные половые отношения и лишь 
позже и постепенно развилась семья, при 
чем современная моногамная форма ее — 
самая поздняя. В противовес этой теории 
он выдвигает ряд фактов, доказывающих, по 
его мнению, и з н а ч а л ь н о с т ь м о н о -
г а м н о й с е м ь и . Различные формы более 
широких половых отношений (полигинию, 
полиандрию,внебрачные, ритуальные и иные 
половые отношения) В. стремится объяснить 
разными частными и местными причинами. 
Выступая, т. о., против теории, созданной 
представителями классической «эволюцио-
нистской» школы этнологов, В., однако же, 
сам по существу остается последователем ее 
метода (называемого им «сравнительным»), 
но при этом вносит в него существенные 
усовершенствования: если классики-эволю-
ционисты (Тайлер, Морган, Спенсер и др.), 
подбирая ряд однородных этнографических 
фактов из разных мест и эпох, находили 
возможным из р а с п р о с т р а н е н н о с т и 

этих фактов делать вывод об их п е р в о -
б ы т н о с т и (толкуя их как «пережитки» 
более ранних форм), то В. не считает такой 
прием достаточно надежным: он ищет об-
щих причин таких сходных явлений, ищет 
их в области б и о л о г и ч е с к и х законов 
и, только выяснив таковые, делает заключе-
ние об изначальности изучаемых фактов. 
Так, изначальность семьи В. доказывает 
биологической необходимостью длительной 
заботы родителей о детях; происхождение 
половой стыдливости, со всеми ее проявле-
ниями и последствиями, он выводит из био-
логического факта половой боязливости сам-
ки; происхождение экзогамии он видит в 
общебиологическом факте ослабления эроти-
ческих чувств между особями, живущими с 
раннего возраста вместе, и т. д. При этом 
В., убежденный дарвинист, постоянно ссы-
лается на закон естественного отбора, но в 
то же время он делает существенные по-
правки и к учению самого Дарвина—именно 
к его теории полового отбора. Эта послед-
няя его заслуга признана Уоллесом, напи-
савшим специальное предисловие к 1-му из-
данию его книги (London, 1891). Несмотря на 
крупный успех теории В. в ученом мире и на 
то, что многие его взгляды могут быть очень 
ценными и в значительной мере правиль-
ными, его основной тезис об изначальности 
моногамной семьи нельзя считать вполне до-
казанным (см. подробно в ст. Брак, Семья).— 
Другие теоретические работы В.: «Origin and 
Development of the Moral Ideas» (Происхо-
ждение и развитие нравственных понятий, 
1906—08), «Ursprung der Strafe» (Происхо-
ждение наказания, в «Zeitschrift für Sozial-
wissenschaften», 1898) и др. Кроме того, В. 
проявил себя и хорошим полевым этногра-
фом, проработав около 6 лет в Северной Аф-
рике и описав брачные и религиозные обря-
ды марокканцев в книгах «Marriage Ceremo-
nies in Morocco» (Брачные церемонии в Ма-
рокко, 1914) и «Ritual and Belief in Mo-
rocco», 2 vis, 1925. С. Токарев. 

BECTEPOC (Västeras), г. в Швеции, на 
сев. побережьи оз. Мелар; 30 т. жит. (1924). 
Торговый порт (торговля хлебом и фрук-
тами); значительный промышленный центр: 
электротехнический завод, обработка ме-
талла, машиностроение, табачные фабрики. 
В.—древний город, сохранивший ряд памят-
ников старины (готический собор, восхо-
дящий к 13 в. , замок; в библиотеке—собра-
ние старинных изданий и рукописей).—По-
становлением сейма в В. (1527) Швеция 
официально примкнула к протестантизму. 

В Е С Т И Б У Л Я Р Н Ы Й А П П А Р А Т , с о с т а в н а я 
часть внутреннего уха; см. Ухо. 

ВЕСТИБЮЛЬ (франц., от лат. Vestibulum), 
в римском доме открытая на улицу передняя, 
перед проходом в атриум (см.). В архитек-
туре нового времени В. называется поме-
щение, расположенное сразу за входом 
в здание и служащее переходом в наиболее 
парадные части здания (вестибюль музеев, 
дворцов, театров). 

ВЕСТИНГАУЗ (Westinghouse), правиль-
нее У е с т и н г а у з , Джордж (1846—1914), 
американский изобретатель и заводчик. С 
юных лет проводил все свое время в ма-
стерской земледельческих машин своего 

15* 
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отца; уже 15-ти лет В. изобрел ротацион-
ную паровую машину. В 1863—'65 принимал 
участие в гражданской войне Севера и Юга. 
В 1865 изобрел приспособление для подъема 
на рельсы сошедших вагонов и в следующем 
году организовал собственные мастерские в 
Питтсбурге. Его главное изобретение—воз-
душный тормаз для ж. -д . подвижного со-
става (1869). Д л я эксплоатации этого изо-
бретения им было создано «Акционерное 
общество воздушных тормазов Вестингау-
за». Автоматический воздушный тормаз 
был им патентован в 1872. Необходимость 
обеспечить безопасность и регулярность 
жел.-дор. движения и в то Hte время на-
деясность и простота тормазов В. вызвали 
быстрое распространение их по ж . д. Аме-
рики, а затем Англии, Германии и др. стран. 
Отсутствие серьезных конкурентов сделало 
В. фактически монополистом в этой области. 
К этому необходимо добавить особую ком-
мерческую организацию эксплоатации изоб-
ретения: В. не продавал своего патента, 
а организовывал в странах, принявших его 
тормаз, отдельные акц . общества и заводы, 
дававшие, в виду монопольного характера 
производства, крупные прибыли. 

ВЕСТИНГАУЗ (Westinghouse Electric and 
Manufacturing Co), крупное америк. пред-
приятие, учреяоденное в 1872. В. имеет ряд 
крупных заводов по производству электри-
ческого оборудования, генераторов и транс-
миссий. Акционерный капитал В. на 31 мар-
та 1927 составлял 118,5 млн. долл.; оборот 
по продаже в 1922/23 —125 ,2 млн. долл. и 
в 1926/27 —185,5 млн. долл. В. имеет в 
Соедин. Штатах целый ряд дочерних пред-
приятий, акционерный капитал к-рых ему 
принадлежит полностью; в других пред-
приятиях В. владеет контрольным пакетом 
акций, в третьих—имеет крупное влияние. 
За границей В. основал дочерние предприя-
тия (под той же фирмой) в Англии, Франции, 
Италии, Японии и Чили. В первых трех 
странах предприятия В. во время империа-
листской войны перешли- от В. к английской 
фирме Викерс (см.). С герм, электроконцер-
иом «Сименс - Шуккерт» В. заключил со-
глашение о взаимном обмене патентами и 
изобретениями и ознакомлении друг друга 
с новыми методами производства. В доре-
волюционной России В. принадлежал ме-
ханический и литейный завод, основанный 
в 1898 в Петербурге для производства ча-
стей воздушного автоматического тормаза 
системы «Вестингауз». В 1918 завод был эва-
куирован в Ярославль. 11 ноября 1918 В. 
заключил с Советским правительством до-
говор на аренду завода; в 1924 договор 
был расторгнут, в виду невыполнения арен-
датором его обязательств. В 1922 В. возбу-
дил ходатайство о предоставлении ему 
ярославского завода на концессионных на-
чалах, однако, в виду неприемлемости усло-
вий В. , его предложение было отклонено. 

ВЕСТИНГАУЗА ТОРМАЗ, а в т о м а т и ч е с к и й 
ж.-д. тормаз, действующий сясатым возду-
хом; см. Воздушные тормаза. 

ВЕСТ-ИНДИЯ (Западная Индия), общее 
название групп о-вов, расположенных ме-
я-гду Сев. и Юж. Америкой и представляю-
щих в совокупности типичный колониаль-
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ный район тропического плантационного 
хозяйства. Этот район, включающий Мекси-
канский залив и Караибское море с распо-
ложенными на них Антильскими острова-
ми (см.), cl Тс1К/Кв Багамские о-ва в Атлан-
тическом океане, представляет единое гео-
графическое целое и нередко объединяется 
с Центр. Америкой общим термином — 
«Американское Средиземноморье». Название 
В.-И. осталось памятником эпохи исканий 
европейскими мореплавателями морского 
пути в Индию и ошибки Колумба, который, 
открыв в течение своих четырех плаваний 
(1492—1504) все главные о-ва В.-И., до кон-
ца жизни принимал остров Кубу за один 
из полуостровов Вост. Азии. Другое назва-
ние—Антиллы, привившееся к двум глав-
ным группам о-вов В.-И., упоминается как 
таинственная «Антилия» еще у космографов 
конца средневековья для обозначения земли, 
располоясенной далеко к 3 . от Европы в Ат-
лантическом океане. 

История.—История колонизации В.-И., в 
первоначальный период совпадающая с ис-
торией открытия и колонизации Америки, 
есть история беспощадного истребления ту-
земных индейских племен (по происхожде-
нию—южно-американцев), грабежа и уни-
чтожения мелких раздробленных туземных 
государств. Ко времени появления испан-
цев о-ва Куба и Гаити были довольно густо 
населены миролюбивыми племенами ара-
вакского этнического типа, занимавшимися 
земледелием и ремеслами и образовывавши-
ми мелкие государства во главе с кациками 
(князьками). Кроме араваков (см.), на Гаити 
жили и враждовавшие с ними караибы, 
воинственное каннибальское племя, цели-
ком занимавшее Малые Антильские о-ва и 
оказавшее упорное сопротивление белым за-
воевателям. Уничтожая оружием караибов 
и принуждая мирных индейцев к тяжелым 
работам в рудниках, а также на плантаци-
ях сахарного тростника (испанцы привез-
ли его с Канарских островов), колониза-
торы повели истребление »туземцев с пора-
зительной быстротой. Уясе с 1505 начался 
ввоз на о-ва негров-невольников, что было 
следствием недостатка на месте рабочих рук. 
К 1524 на Кубе осталось лишь около 1/3 ту-
земного населения. Доминиканец JIac-Kacac, 
40 лет проживший в В.-И. (умер в 1566), пи-
сал: «христиане своим тиранством и насиль-
ственными мерами погубили более 12 млн. 
душ, может быть, даже более 15 млн. ,— 
мужчин, женщин и детей». Если даже и до-
пустить крупное преувеличение в этой циф-
ре, то все же размеры катастрофы, постиг-
шей туземное население, остаются грандиоз-
ными. Индейцы, десятками тысяч погибав-
шие на принудительных работах, старались 
скрыться на другие о-ва и в Юж. Америку, 
а при невозможности бегства прибегали да-
яге к массовым самоубийствам. Своим пас-
сивным сопротивлением порабощению они 
добились только одного—формальное рабо-
владение не было на них распространено в 
испанской Америке, и, не имея фактически 
гражданских прав, они считались все же 
«свободными». Это их полоя{ение, отличное 
от положения негров-невольников, сыграло 
важную роль в дальнейшей колонизации 
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стран Латинской Америки, облегчая метиза-
цию европ. колонистов с местн. населением. 

Эксплоатируя колонии В.-И., испанцы 
строго охраняли от иностранцев свою моно-
польную торговлю с ними. Однако, разви-
вавшееся плантационное хозяйство требова-
ло крупных вложений капитала. Испании 
становилось не под силу справляться с хо-
зяйственным освоением все разраставшихся 
владений в Америке, а с ростом морского 
могущества других европейских государств 
ей стало нелегко и сохранять свое нераз-
дельное владычество в В.-И. Когда в конце 
16 века (1588) ее морское могущество было 
подорвано гибелью «Непобедимой Армады» 
(см. Армада), в В.-И. начали устремляться 
искатели приключений, пираты, а за ними 
и «привилегированные вест-индские ком-
пании» всех сколько-нибудь значительных 
морских дерясав Западн. Европы. В течение 
17 в. идет усиленный ввоз в В.-И. негров-
невольников из Африки, развивается план-
тационное хозяйство, и растет торговля ко-
лониальными товарами. Охота на негров 
опустошала целые области Африки. Пират-
ство, контрабанда и работорговля были по-
ставлены на широкую ногу, и в них обора-
чивались крупные капиталы, а значитель-
ная доля риска вознаграждалась чрезвы-
чайно большими прибылями в случае удачи. 
В то же время разгоралась борьба за В.-И., 
застрельщиками в к-рой явились француз-
ские, английские и голландские пираты, 
объединяемые обычно под общим названием 
флибустьеров. С ведома, а нередко и под 
покровительством своих правительств, они 
грабили возвращавшиеся в Европу с золо-
том и товарами испанские корабли и напа-
дали на испанские колонии. В 17 в. флибу-
стьеры были как бы самостоятельной дер-
жавой в В.-И., имели опорные укрепленные 
пункты на некоторых из Багамских о-вов, 
долгое время владели значительным о-вом 
Тортуга (к С.-З. от Гаити). 

Уже в 1612 англичане заняли выгодно 
расположенный на главном пути из Европы 
в В.-И. о-в Барбадос, а в 1623—Сент-Кристо-
фер (С.-Ките). Наветренные о-ва долго со-
ставляли предмет борьбы между англича-
нами и французами, особенно плодородные 
острова Мартиника и Гваделупа (послед-
няя была у англичан в руках 6 раз и только 
с 1816 окончательно признана франц. коло-
нией). Кроме англичан и французов, поде-
ливших между собой большую часть Малых 
Антилл, три о-ва в них, а также о-в Кюрасао 
(у побереясья Юж. Америки) заняли гол-
ландцы. В середине 17 в. англичане при под-
деряже корсара Моргана захватили Ямай-
ку, французы к концу того же века, следом 
за своими «буканьераМи» (охотниками и пи-
ратами), овладели островом Гаити (тогда 
Сан-Доминго), ставшим в 18 в. самой бога-
той колонией во всей В.-И. Наконец, датчане 
заняли часть Виргинских о-вов (Сент-Томас, 
Сент-Джон и Санта Крус), и шведы—остров 
Сент-Бартелеми (св. Варфоломея) (с 1784 по 
1870, когда он был обратно куплен Франци-
ей). К 1660 за Испанией оставались только 
Куба, Пуерто Рико и Тринидад целиком и 
восточная часть о-ва Гаити. Соперничество 
за В.-И. с этих пор продолжалось уже, гл. 

обр., между Францией и Англией. Фли-
бустьеры, сослужившие свою службу в 
борьбе с Испанией, начали теперь ощути-
тельно мешать установлению регулярной 
морской торговли, и в 1717—18 англичане 
беспощадно с ними расправились, разорив 
их укрепленную базу на Багамских о-вах. 
Время с конца 17-го по конец 18-го вв. было 
периодом наибольшего расцвета плантатор-
ского рабовладельческого хозяйства в В.-И. 
и создания здесь крупных состояний в ру-
ках предпринимателей как из рядов круп-
ной европейской буржуазии, так и из чле-
нов знатных дворянских фамилий. Вытес-
ненные с Ямайки и Гаити испанские ко-
лонисты, лучше всех других европейцев 
акклиматизировавшиеся в В.-И. и создавшие 
здесь значительное ядро постоянного белого 
населения, сосредоточились к 18 в., главн. 
обр., на Кубе, где* они высоко поставили 
культуру сахарного тростника и производ-
ство табачных изделий. Французы, вдоба-
вок к плантациям, существовавшим ранее 
на Гаити, начали культивировать там кофе 
(с 1748), и в конце 18 в. с этого о-ва вывози-
лось больше кофе, чем вывозится теперь. 
Англичане развили сахарные и кофейные 
плантации и производство рома на Ямай-
ке.—О числе негров, ввезенных в В.-И. за 
все время существования работорговли, нет 
сколько-нибудь точных данных. Центром 
работорговли в В.-И. была Ямайка. За сто 
лет с небольшим (с 1680 по 1786) было вве-
зено только на англ. судах 2.130 т. афри-
канцев (из них 610 т. на Ямайку). По раз-
розненным данным и косвенным указаниям 
можно думать, что общее количество негров, 
вывезенных за все время невольничества в 
В.-И., выражается цифрой, близкой-к 10 млн. 

Скопление больших масс невольников 
и все бблыпая тяга их к свободе, зна-
чительное число беглых негров, скрывав-
шихся в труднодоступных лесных дебрях 
больших о-вов,—все это делало чрезвычай-
но неустойчивым положение рабовладель-
ческого хозяйства. Конец 18 в. ознаменован 
восстанием негров и мулатов на о-ве Сан-
Доминго (Гаити). Кровавое восстание про-
тив плантаторов перешло в гражданскую 
войну (с 1790 по 1802), в результате к-рой 
на о-ве возникли две самостоятельных рес-
публики (официально признанные в 1804): 
негритянская—Гаити (в зап. части)—и му-
латская—Доминиканская республика (в во-
сточной). Наполеон отправил для усмире-
ния восстания в 1801 флот—60 военных ко-
раблей с целой десантной армией; послан-
ные войска были истреблены не столько пов-
станцами, сколько желтой лихорадкой. В на-
чале 19 в. (1807) работорговля официально 
запрещена англичанами и приравнена к 
морскому разбою; затем начинается и фор-
мальное уничтожение рабства в вест-инд-
ских колониях: с 1834—в английских, с 
1847—в датских, с 1848—во французских, 
с 1863—в голландских и только в 1880— 
1888—в испанских. Однако, вывоз негров из 
Африки и контрабандная торговля ими про-
должались до половины 19 в. ; уже после офи-
циальной отмены работорговли было ввезено 
в В.-И. и юяс.штаты Сев. Америки ок. 1/2 млн. 
невольников. Переход от рабовладения к 
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наемному труду, H вызванный им общий 
кризис производства тростникового сахара, 
еще усиленный конкуренцией на европей-
ском рынке свекловичного сахара, новая 
техника производства и транспорта и, в осо-
бенности, нивеллирующее влияние между-
народного торгового капитала, постепенно 
уничтожавшего стеснительную регламента-
цию хозяйства и торговли в колониях, со-
вершенно изменили к концу 19 в. общую 
экономическую картину В.-И. Когда Испа-
ния в начале 19 в., после ряда революций в 
Центральной и Южной Америке, утратила 
Мексику, Колумбию, Венесуелу и ряд мел-
ких средне-американских владений, В.-И. 
оказалась в кольце новых американских го-
сударств. К этому времени Куба и Пуерто 
Рико, первые по времени колонии Испании, 
являлись последними остатками ее былого 
колониального могущества. Мулаты и крео-
лы на Кубе поднимали восстание за восста-
нием, стремясь к политической независимо-
сти. В то же время все более усиливалось эко-
номическое и политическое влияние в В.-И. 
Соед. Штатов, торговые сношения с к-рыми 
постепенно перевесили всю торговлю В.-И. с 
Европой; испанская Куба становится поме-
хой для Соед. Штатов в их стремлении к эко-
номической экспансии в сторону Централь-
ной и Южной Америки. В 1898 Соед. Штаты 
решительно поддержали продолжавшееся 
уже 3 года восстание на о-ве Кубе, вызвали 
Испанию на войну и, разбив наголову ее не-
многочисленный военный флот, объявили 
Кубу республикой под своим протекторатом, 
а Пуерто Рико присоединили как колонию. 

Э к с п а н с и я Соед. Шт. Сев. А м е р и к и в А м е р и к а н с к о м 
Средиземноморьи . 

Н Н Т е р р и т о р и я Соед. Шт . Сев. А м е р и к и . 
1 1 С а м о с т о я т е л ь н ы е а м е р и к а н с к и е государства . 
IIIIII П о д фактич . п р о т е к т о р а т о м Соед. Шт. Сев. Ам. 
IIIIIIIIIIIII П о д финанс . контролем Соед. Шт . Сев. Ам. 
И З К о л о н и и е в р о п е й с к и х государств . 

Первая четверть 20 в. является для всей 
В.-И. эпохой «американизации», все боль-
шего внедрения в В.-И. экономического и 
политического влияния Соед. Штатов; про-
рытие Панамского канала дало Соед. Шта-
там новый импульс к овладению В.-И., а 
экономич. и политич. усиление Соед. Шта-
тов в результате империалистской войны 
открыло широкие возможности к этому. В 
1903 Соед. Штаты увеличили свои владения 
в В.-И. приобретением зоны Панамского 
канала, в 1915 и 1916 закрепили за собой 

право финансового и политического контро-
ля над Доминиканской республикой и над 
Гаити, в конце 1916—начале 1917 купили у 
Дании (за 25 млн. долл.) часть Виргинских 
о-вов, лежащих на пароходных путях к Па-
намскому каналу. После империалистской 
войны усиливается политич. давление Соед. 
Штатов на центрально-американские рес-
публики—Никарагуа и Гондурас, и быстро 
растут вложения северо-американского ка-
питала в сел. хозяйство, торговлю и транс-
порт вест-индских государств и колоний— 
особенно Кубы и Пуерто Рико. Соединен-
ные Штаты становятся фактическим хозя-
ином Американского Средиземного моря, от-
тесняя здесь на второй план и Великобри-
танию и Францию. 

Американцы, англичане и французы, живу-
щие в своих вест-индских колониях, гл.обр., 
в качестве коммерсантов и чиновников и воз-
вращающиеся на родину, как только им 
удастся приобрести нек-рый капитал, соста-
вляют совсем незначительную группу в мас-
се местного населения, и притом группу, ему 
чуждую. В культурной и политическ. жизни 
Кубы, Доминиканской республики и Пуер-
то Рико (в которых сосредоточена домини-
рующая часть всего населения В.-И.) глав-
ную роль играют креолы и мулаты, потом-
ки испанских колонизаторов, и новые, при-
бывающие из Испании, колонисты. Испан-
ский язык, литература и пресса, католиче-
ская религия, наконец, бытовые традиции, 
укоренившиеся за четыре века испанского 
владычества,—все это находится в резком 
антагонизме с англо-саксонской, протестант-
ской культурой Соед. Штатов, ведущих на-
ступление на В.-И. И если в экономическом 
отношении В.-И. тесно связана с Сев. Аме-
рикой, то весь ее культурный уклад и поли-
тич. симпатии принадлежат в гораздо боль-
шей степени Южной—Латинской Америке. 

Современное распределение о-вов между 
отдельными государствами, а также фи-
зико-географический очерк В.-И. см. Ан-
тильские о-ва (БСЭ, т . I I I , ст. 48—53). 

Экономико-географический очерк.—В эко-
номико-географическом отношении В.-И., не-
смотря на разбросанность по огромному про-
странству ее многочисленных о-вов (4 круп-
ных, около 30 средних и тысячи совсем 
мелких), представляет особый район, един-
ство которого определяется общим харак-
тером положения по отношению к глав-
ным морским путям Атлантического океа-
на, принадлежностью к одной тропической 
пассатной зоне и повсеместным господством 
плантационной формы хозяйства. Северо-
восточный пассат, к-рый несет влагу с оке-
ана, вызывает круговорот морских течений, 
охватывающих кольцом всю В.-И., и нивел-
лирует климатические условия, является 
основным географическим фактором всей 
хозяйственной жизни В.-И. Усугубляемые 
рельефом азональные различия в распре-
делении осадков, в размещении растений и 
в др. условиях хозяйства на наветренной 
и подветренной сторонах одного небольшого 
о-ва с поперечником в 10—20 км несравнен-
но более ощутительны, чем различия в м и -
мате о-вов, разделенных 10° по меридиану. 
Наветренная сторона гористого острова 
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получает иногда в 3—4 раза больше осад-
ков, чем противоположная сторона, прикры-
тая от ветра горами. Количество же осадков 
и влаги определяет и состав растений и уро-
жайность плантаций. Вентилирование вет-
ром определяет и санитарное состояние 
о-вов. Тропические лихорадки, злейший бич 
жарких стран, всего менее распространены 
именно на наветренных о-вах; Сапта Лючия 
и Барбадос в этом отношении являются наи-
более счастливыми. Эти же о-ва и наиболее 
густо населены; так, плотность населения 
о-ва Барбадос в 13 раз больше плотности 
населения Кубы. Самые пути колонизации 
и морских сношений с Европой до появле-
ния паровых судов определялись пассатом 
и связанными с ним морскими течениями 
Караибского моря и Мексиканского залива. 
Экваториальное морское течение, отражен-
ное дугой америк. перешейка, выходит из 
Мексиканского залива, образуя к С. от Ба-
гамских о-вов Гольфштрем, удобный обрат-
ный путь с преобладающим попутпым зап. 
ветром в Европу. До сих пор этим круговым 
путем пользуются парусные суда при пере-
ходе через океан, а внутри Америкаи. Сре-
диземного моря парусные суда чрезвычайно 
распространены для местных товарных пе-
ревозок.—Если пассат обусловливает на вы-
соте до 600 Jvt одну определенную зону для 
всей В.-И., то рельеф (в особенности горы 
больших о-вов) дает еще ряд вертикальных 
зон растительности и культурного ланд-
шафта. Плантации сахарного тростника, а 
также и какао, как общее правило, располо-
жены на незначительной высоте; на склонах 
гор располагаются кофейные плантации и 
фруктовые сады, а еще выше леса, пастби-
ща и горные луга. Главные культурные ра-
стения Вест-Индии—сахарный тростник и 
кофе были акклиматизирова-
ны здесь европейцами. 

Сахарный тростник, кофе, 
индиго и ценные породы дерева 
(главн. обр., красное и кампе-
шевое) были главн. предмета-
ми вывоза уясе в 18 веке; за 
ними шли табак и какао, от-
части хлопок. Последнее время 
очень видное место в хозяй-
стве В.-И. заняли тропические 
фрукты, гл. обр., бананы, ана-
насы, кокосовые орехи, ли-
моны и др., а также, хотя и 
в значительно меньшей степе-
ни, особый вид агавы с креп-
кими волокнами, т. н. сизаль 
(sisal hemp), из к-рого приго-
товляются шпагат и веревки. 
Начинает эксплоатироваться 
каучуковое дерево. Высокорен-
табельные сорта плантационных растений за-
нимают все сколько-нибудь подходящие 
площади, и от их урожая зависит благосо-
стояние о-вов. Хлебофуражные культуры 
отступают перед плантационными на зад-
ний план, и как раз наиболее богатые план-
тационные районы живут на привозном хле-
бе, привозных мясных и рыбных продуктах. 
Плантации работают на внешний рынок, и 
всякие перемены и потрясения на этом рын-
ке вызывают серьезные экономические кри-

зисы и причиняют не меньшие убытки, чем 
бедствия стихийного порядка, часто опусто-
шающие плантации (циклоны, извержения 
вулканов, землетрясения). Перепроизвод-
ство того или иного продукта, чаще всего 
сахара, является нередко причиной острых 
экономических кризисов и отражается на 
размерах всей внешней торговли В.-И., не 
говоря уже об отдельных хозяйствах, по-
строенных обычно на культуре одного 
только растения. 

Главной отраслью плантационного хозяй-
ства В.-И. является культура с а х а р н о -
г о т р о с т н и к а , имеющая уже четырех-
сотлетнюю давность. Высокая доходность 
плантаций и сравнительно быстрая (в Р/2 — 
2 года) восстанавливаемость их после раз-
рушения ураганами, представляющими по-
стоянную угрозу хозяйству Больших Ан-
тилл, выдвинули эту культуру на первое 
место в В.-И., а самую В.-И.—-на первое 
место в мире по производству тростниково-
го сахара. Из 160 млн. кв мировой продук-
ции тростникового сахара (в 1924/25) на до-
лю В.-И. приходится ок. 60 млн. кв, при чем 
на долю одной только Кубы—45—50 млн. кв. 
Частые кризисы, обусловливающие резкие 
снижения цен на сахар на американском 
рынке, вызвали законодательное ограниче-
ние производства и вывоза сахара опре-
деленной нормой. 

По отношению к общему мировому про-
изводству сахара, как тростникового, так и 
свекловичного, вся В.-И. дает приблизи-
тельно четверть. Размещение продуктивных 
районов главных культур В.-И. показано 
на приложенной экономической карте. 

По производящим районам культура са-
харного тростника распределяется следую-
щим образом: 

Второй по значению культурой является 
т а б а к . По производству высших сортов 
табака и изделий из него (гаванские сига-
ры), В.-И. давно занимает видное место. 

П р о и з в о д с т в о т а б а к а . 

Г л а в н ы е п р о и з в о д я щ и е р а й о н ы 
(в с к о б к а х дата , к к - р о й отно-

сятся сведения) 
П р о д у к ц и я 
(в тыс кв) 

К у б а (1923) 
Д о м и н и к а н с к а я р е с п у б л и к а ( 1 9 2 6 ) 
П у е р т о Р и н о ( 1 9 2 6 ) 

181 
79 

159 

П р о и з в о д я щ и е 
р а й о н ы 

П л о щ а д ь 
(в га), з а н я т а я 
с а х а р н ы м тро-

стником 
в 1925 /26 

П р о д у к ц и я с а х а р а 
(нерафинированного) 

в тыс. кв 

1909-1914 ' 
(в средн. 1926 /27 
за год) 

Вывоз 
с а х а р а 

в тыс. кв 
в 1926 

К у б а 1 . 2 4 0 . 0 0 0 2 1 . 0 1 1 4 5 . 7 2 2 4 7 . 4 0 4 
Д о м и н и к а н с к а я рес-

950 2 . 700 3 . 3 7 7 п у б л и к а 2 6 . 8 8 1 * 950 2 . 700 3 . 3 7 7 
Р е с п у б л и к а Г а и т и . — — 125 60 
П у е р т о Р и к о 9 8 . 2 3 6 3 . 2 9 7 5 . 5 8 9 5 . 0 7 3 
Т р и н и д а д и Тобаго . 2 4 . 2 8 0 * ' 4 . 182 700 667 
Я м а й к а 2 1 . 1 6 2 225 650 489 
Б а р б а д о с 1 3 . 8 0 0 324 750 465 
Антигва 6 . 6 7 0 126 180 116 
Санта Л ю ч и я . . . . 1 . 9 2 2 46 6 1 * * * 53 
Сент - К р и с т о ф е р и 

140 159 Н е в и с 2 . 6 3 0 И З 140 159 
М а р т и н и к а — 388 450 433 
Г в а д е л у п а 3 5 . 0 0 0 385 350 338 

• 1914 — 19, в среднем. ** 1 924 /25 . • * * 1925 /26 . 
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К а к а о собирается в В.-И. 500—550 т. кв 
ежегодно, что составляет 10—11% мировой 
продукции. По сбору какао В.-И. в целом 
уступает лишь Золотому Берегу (Британ-
ская Зап. Африка). Приблизительно */б всего 
сбора сосредоточивается в Доминиканской 
республике и на Тринидаде. 

Районы, вывозящие 
к а к а о 

Вывоз в 

1925 

тыс. кв 
1926 

Д о м и н и к а н с к а я респу-
блика 2 3 4 , 8 2 0 4 , 8 

Гаити 1 5 , 3 21 ,9 
Тринидад и Тобаго . . . . 2 2 4 , 4 2 2 7 , 1 
Я м а й к а 2 6 , 6 3 0 , 6 
Гренада 3 7 , 2 4 2 , 4 
Санта Лючиа 5 , 3 5 , 1 
Доминика 3 , 6 3 , 3 
Мартиника 4 , 5 3 , 3 
Гваделупа 6 , 5 6 , 1 

По сбору к о ф е В.-И. стоит далеко позади 
Бразилии, Колумбии и Голландской Индоне-
зии. Следующие цифры показывают экспорт 
кофе из главных производящих районов: 

Районы, вывозящие кофе Вывоз (в тыс. кв) 
в 1926 

Гаити 3 5 6 , 8 
Д о м и н и к а н с к а я республика . 2 7 , 2 
Пуерто Рико 1 0 9 , 3 
Я м а й к а 3 3 , 7 
Тринидад и Тобаго 2 , 7 
Гваделупа 5 , 9 

Из ф р у к т о в , вывозимых в свежем виде, 
видное место в сел. х-ве и торговле В.-И. 
занимают бананы. Крупнейший из банано-
вых трестов (United Frui t Со) имеет свои 
плантации, регулярные линии пароходных 
сообщений и ж . д. и является в водах В.-И. 
как бы самостоятельной морской дерясавой. 
Только в банановые плантации этой фирмой 
(до 1923) вложено было 200 млн. долларов. 
Наибольший вывоз бананов дает Ямайка 
(на 7.390 тыс. долл. в 1925). 

Х л о п о к . Значительное производство 
и вывоз хлопка дает только Гаити: в 
1909—14 республика Гаити вывозила 20,1 т. 
кв ежегодно, в 1925 вывезла 36,1 т. кв, в 

1926—49,9 тыс. кв. Из остальных островов 
культура хлопка в значительных размерах 
имеется на Барбадосе и на наветренных 
островах (Гренада, Сент-Винсент, Монсер-
ра и Сент Кристофер). На Пуерто Рико и 
в Доминиканской республике продукция 
хлопка ничтожна. 

В тропическом плантационном хозяйстве, 
где большая часть работ производится 
ручным путем, рабочий с к о т играет вто-
ростепенную роль, а скотоводство, как са-
мостоятельная отрасль хозяйства, возни-
кает только в районах горных пастбищ. 
Число лошадей на Кубе сильно падает в по-
следнее время в связи с развитием автомо-
бильного транспорта (в 1921—825 т., в 
1925—685 т. лошадей). Кроме лошадей, для 
перевозок употребляются также мулы и 
ослы, в особенности на Гаити и Кубе. Ко-
личество крупного рогатого и мелкого мяс-
ного скота (овец в В.-И. почти нет) недоста-
точно и компенсируется ввозом мясных про-
дуктов из Северной и Южной Америки. 

Размеры и состав в н е ш н е й т о р -
г о в л и Вест-Индии ярко характеризуют 
интенсивность и товарность ее хозяйства, 
как это видно из приводимой ниже табли-
цы. Особенно выразительны цифры импор-
та и экспорта, падающие на одного жителя 
и на один км'. 

Географически и исторически обусловлен-
ная специализация В.-И. на плантацион-
ных культурах делает ее одним из интерес-
нейших районов мирового хозяйства с точ-
ки зрения географического разделения тру-
да. Одностороннее развитие хозяйства В.-И. 
в направлении производства исключительно 
экспортных продуктов земледелия, ставит 
ее республики и колонии в экономическую 
зависимость от хозяев мирового рынка, бо-
лее тесную и императивную, чем любая 
форма зависимости политической. Полу-
чая извне основные продукты питания, ма-
шины, текстильные изделия и чуть ли не 
все мелочи домашнего обихода и потребле-
ния в обмен на свои колониальные товары 
и свежие фрукты, В.-И. стала чем-то вроде 
грандиозной оранжереи при Соед. Штатах 
и Канаде. Не говоря уже о формальных ко-
лониях, и все три республики Вест-Индии, 

Государства и поло-
нии (в скобках дата, 
к которой относятся 

сведения) 

Всего в 
тыс. 

долл . 

В том числе 
в % 

Ооед. Вели-
Штаты кобр. 

Сумма импор-
та и экспорта 
(в долл . ) на 

1 км' 1 т и -
пов. теля 

Главные предметы экспорта и стои-
мость в тыс. долл. 

К у б а ( 1 9 2 4 ) . . . 
Д о м и н и к а н с к а я рес-

публика (1925) . . 
Гаити (1925 /26 ) . . 
Птерто Рико (1925— 

1926) 

Я м а й к а ( 1 9 2 5 ) . . 

Тринидад ( 1 9 2 5 ) . 

Барбадос (1925) . 

Багамские о-ва (1925) 

И. 
Э. 
И. 
э. 
И. 
э. 
И. 
э. 
И. 
э. 
И. 
э. 
И. 
э. 
II. 
э. 

2 9 0 . 3 7 3 
4 3 4 . 8 6 5 

2 5 . 3 3 9 
2 6 . 7 7 1 
1 8 . 8 5 1 
2 0 . 1 8 4 
9 5 . 2 5 8 
9 8 . 7 2 5 
2 7 . 4 4 7 
1 9 . 1 6 3 
2 2 . 3 0 0 
2 5 . 1 7 0 
11.160 

6 . 9 2 0 
8 . 5 7 5 
2 . 3 5 0 

6 6 , 2 
8 3 . 3 
6 5 . 1 
21 , 0 
8 0 . 4 

9 , 4 ' 
8 7 . 4 
8 9 , 3 
3 8 . 2 
4 0 . 5 
21 ,7 
21 , 8 
1 8 . 6 

3 , 9 
4 4 , 6 
3 6 . 3 

4 . 2 
1 1 , 3 

5 . 3 
3 2 , 2 

6 , 7 
5,1* 

2 9 , 0 
2 6 , 3 
3 0 . 2 
4 7 . 8 
3 6 . 3 
1 4 , 6 
3 1 . 9 
1 2 , 2 

2 . 4 5 0 
3 . 6 5 0 

506 
534 
715 
765 

1 0 . 7 0 0 
1 1 . 1 0 0 

2 . 5 2 0 
1 . 7 6 0 
4 . 3 6 0 
4 . 9 2 0 

26.000 
16.100 

750 
206 

85 
125 

28 
30 

9 
10 
69 
71 
30 
21 
60 
68 
69 
43 

156 

С а х а р — 3 7 4 . 500, табак и табач-
ные и з д е л и я — 3 9 . 5 0 0 . 

С а х а р — 1 5 . 4 47, к а к а о — 3 . 8 7 5 , 
т а б а к — 2 . 7 8 5 , кофе—1 . 2 9 5 . 

К о ф е — 1 6 . 3 2 0 , х л о п о к — 1 . 8 8 0 . 
С а х а р — 4 8 . 2 2 3 , табак и табачн. 

изделия—13.945 , к о ф е — 7 . 0 7 1 . 
Б а н а н ы — 7 . 3 9 0 , с а х а р — 2 . 6 8 0 , 

кофе—2.360 , р о м — 1 . 1 4 0 . 
Нефть и нефтепродукты—7. 600, 

какао—7.120 , с а х а р — 5 . 3 2 0 . 
С а х а р — 3 . 3 5 0 , патока—1. 920. 
Губки—715, поделочн. дерево — 

300 , снзаль—250. 

6 6 , 1 % экспорта—во Францию. 
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являющиеся в экономии. отношении также 
колониями Соедин. Штатов, не имеют соб-
ственной промышленности, если не считать 
развитой сахарной и табачной промышлен-
ности Кубы. Однако, В.-И., кроме своих 
плантаций, лесов и пастбищ, обладает неко-
торыми ресурсами минерального сырья. На 
Тринидаде, лежащем на периферии В.-И., 
разрабатываются запасы нефти, и в 1926 
здесь было добыто 4,8 млн. баррелей. На 
Кубе значительная добыча железа (в 1926— 
567 т. то). Кроме того, в различных районах 
В.-И. разрабатываются залежи асфальта, 
хромовых, медных и марганцевых руд. До-
быча золота, ведшаяся когда-то в значи-
тельных размерах на Гаити и Кубе, в на-
стоящее время ничтожна. 

Страна о-вов, В.-И. естественно обслужи-
вается, гл.обр., морскими п у т я м и сообще-
н и я. Ее экономический и культурный центр-
Гавана, столица Кубы с х/2 млн. населения, 
является и главным узлом пароходных ли-
ний, связывающих ее с Нью-Йорком, Нов. 
Орлеаном, Колоном и др. портами Америки, 
а также с портами Зап. Европы. От Гаваны 
до Нью-Йорка—4—5 дней пути, до Ливер-
пуля—15—20 дней пассажирского пароход-
ного рейса. Самый короткий переезд (165 км) 
из Гаваны в Соед. Штаты—через островок 
Кей-Вест, связанный с Флоридой ж.-д. пу-
тем. Все о-ва В.-И. связаны регулярными 
пароходными сообщениями и обслужива-
ются многочисленными парусниками. Наи-
более оживленный и мощный по грузообо-
роту путь проходит Флоридским проливом 
из Атлантического океана к Новому Орлеа-
ну, касаясь Гаваны. Из пароходных линий, 
пучком расходящихся от Панамского кана-
ла, наибольшее число направляется в Евро-
пу через Сент-Томас (Виргинские о-ва), за-
тем на вост. побережье Соед. Штатов и в 
Канаду через Наветренный пролив (между 
Кубой и Гаити), и, наконец, третья значи-
тельная группа линий—на Новый Орлеан, 
между Юкатаном и Кубой. Судооборот пор-
тов главных государств и колоний В.-И., 
как видно из нижеприведенной таблицы, 
очень значителен: 

Г о с у д а р с т в а и к о л о -
нии (в с к о б к а х дата , 
к которой относятся 

сведения) 

Судооборот ( п р и ш е д ш и х 
и у ш е д ш и х судов) Г о с у д а р с т в а и к о л о -

нии (в с к о б к а х дата , 
к которой относятся 

сведения) количество 
судов 

т о н н а ж 
(в тыс. m) 

К у б а ( 1 9 2 4 ) 
Д о м и н и к а н с к а я р е с п у -

б л и к а ( 1 9 2 4 ) 
Г а и т и (1924) 
П у е р т о Р и к о ( 1 9 2 5 / 2 6 ) . 
Я м а й к а (1925) 
Т р и н и д а д (192 5) 
Б а р б а д о с ( 1 9 2 5 ) 

1 5 . 3 4 0 

3 . 5 3 1 
248 

5 . 500 
2 . 7 1 3 
4 . 1 7 0 

4 8 . 4 0 0 

4 . 1 6 0 
770 

1 4 . 6 0 0 
4 . 4 0 0 
4 . 5 6 5 
3 . 2 4 1 

Внутренние пути сообщения на главных 
островах развиты очень значительно, всего 
более — на Пуерто Рико, насчитывавшем в 
1924 ок. 550 км протяжения ж . д. (почти 
6 км на 100 км2 поверхности) и на Кубе— 
ок. 6.000 км (5 км на 100 км*). На Кубе ж.-д. 
строительство ведется америк. компания-
ми. Соединенные Штаты снабжают В.-И. 
и дешевыми автомобилями, число которых 
в 1926 на одной Кубе достигло солидной 
цифры 45 тыс., на Пуерто Рико—15 тыс. 

Развитие внешней торговли и ж.-д. строи-
тельства происходит, гл. обр., за счет вло-
жений америк. капитала. К концу 19 века 
Соед. Штатами было вложено в предприя-
тия Кубы всего до 50 млн. долл., после-
военные же вложения возросли во много 
раз, и к 1924 общая сумма их достигла циф-
ры 1.250 млн. долларов, из которых на долю 
сахарной промышленности приходится 750 
млн. долл. К 30 ноября 1926 вложения в 
предприятия Кубы достигли уже 1.470,5 
млн. долларов. Это «мирное проникновение» 
Соединенных Штатов в В.-И. обусловлено не 
только экономическими, но и чисто поли-
тическими их интересами. С открытием дви-
жения по Панамскому каналу, положение 
Америк. Средиземного моря приобрело но-
вое значение. Если раньше это море соеди-
няло своими о-вами и оживленным судоход-
ством между ними Сев. Америку с Южной, 
и притом в большей степени, чем перешеек 
Центральной Америки, то после открытия 
канала, этих ворот из Атлантического океа-
на в Тихий, оно стало соединением океанов. 
Овладение подступами к каналу со стороны 
Европы для Соед. Штатов—задача перво-
степенной важности. Америк. Средиземное 
море, как раньше Средиземное европейское 
(после прорытия Суэцкого канала), из тупи-
ка и залива превратилось в транзитный путь 
мирового значения. Оказавшаяся на скре-
щении путей из Сев. Америки в Южную и из 
Атлантического океана в Тихий, В.-И., вдо-
бавок к своему географо-экономическому 
значению, приобрела и большое геополи-
тическое значение. В сложном узле эконо-
мических и политических влияний,завязав-
шемся в В.-И., Соединенные Штаты, несмо-
тря на свои успехи последнего времени, не 
являются полным хозяином положения. 
Стоявшая долгое время на 1-м месте по своим 
торг. оборотам в В.-И., Англия проявляет 
после империалистской войны усиленный 
интерес к колониям своей «Британской 
В.-И.», а эти колонии—не менее усиленную 
тягу к политической автономии и образо-
ванию самостоятельного доминиона. Офици-
альный Вест-индский комитет (West India 
Committee) в Лондоне, состоящий, главным 
обр., из представителей финансовых и тор-
говых кругов, развивает оживленную дея-
тельность по усилению связей между Бри-
танской В.-И. и метрополией. Сооружение 
в последнее время англичанами военно-мор-
ской базы на Барбадосе еще более подчер-
кивает значение, придаваемое ими В.-И. 
Т. о., борьба за В.-И. между Соед. Штата-
ми и Великобританией еще продолжается, 
но она составляет лишь небольшой уча-
сток грандиозной борьбы доллара и фунта 
за рынки Центральной и Юншой Америки, и 
именно на этом участке экономико-полити-
ческого фронта победа первого особенно на-
дежно подготовлена. 

Лит.: Ф и с к е Д . , О т к р ы т и е Америки , тт. I и 
I I , М. , 1892—93; Л а н г е н б е к В . , История мировой 
торговли , М.—Л. , 1927; Р е к л ю Э. , З е м л я и люди, 
т . X V I I , С П Б , 1900; С и в e р с В . , Всемирная геогра-
ф и я , Ю ж н а я н С р е д н я я А м е р и к а , С П Б ; S . R u s -
s e l S m i t h , N o r t h A m e r i c a , L . — N . - Y . , 1925; К . 
S a p p e r , M i t t e l - A m e r i k a . H a m b u r g , 1921; е г о hî e , 
ст. «Die A m e r i k a n i s c h e n Mi t t e lmeer i änder» во I I томе 
A n d r e e ' s «Geographie des Wel thande l s» , W i e n , 1927: 
е г о ж е , ст. в J\W« 4—6 «Zei tschr i f t f ü r Geopol i t ik» 
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1927: W . D r ä s c h e г, Das Vordr ingen der Ver-
einigten S t a a t e n i m W e s t i n d . M i t t e l m e e r g e b i e t , H a m b u r g , 
1918; «The H a n d b . of t h e Br i t i sh W e s t Ind ie s 1926—27», 
L . , 1926; A s p i n a 1 1, T h e Gu ide t o t h e W e s t Ind ies , 
L . , 1927; н о в а я к а р т а В . - И . в масштабе 1 : 3.500.000, 
изд. W . I . C o m m i t t e e , L . , 1 9 2 5 . В. Каменецкий. 

В Е С Т - И Н Д С К А Я Н О М П А Н И Я , 1) г о л -
л а н д с к а я , образована в 1621 с правом 
монопольной торговли и колонизации в 
Америке и Зап. Африке. В 1622 под фла-
гом В.-И. к . было основано поселение Но-
вый Амстердам (впоследствии Нью-Йорк), 
отошедший к Англии в 1664. Деятельность 
В.-И. к. охватывала, главн. обр., Кюрасао, 
Суринам, голландские колонии Гвианы и 
фактории на западном берегу Африки; с 1623 
по 1653 компании удалось захватить Бра-
зилию. В.-И. к. вывозила из Суринама са-
хар, хлопок, кофе, какао и индиго и до-
ставляла рабов из Гвинеи. Пользуясь своим 
монопольным положением, В.-И. к. чрез-
мерно повышала цены и ограничивала раз-
меры вывоза до минимума. Война с Ан-
глией в 1780 разорила В.-И. к . ; вследствие 
зиачительн. дефицита, нидерландское пра-
вительство распустило В.-И. к. в 1791. 

2) Ф р а н ц у з с к а я , основана Кольбе-
ром в 1664 с правом монопольной торговли 
и колонизации в Америке и Зап. Африке. 
Несмотря на предоставленные В.-И. к. ши-
рокие права, в т. ч. право беспошлинного 
ввоза во Францию колониальных продук-
тов, правительственную субсидию в 30 лив-
ров на каждую m ввезенных в колонии гру-
зов и 40 ливров на m вывезенных оттуда 
товаров, право заключать мир, вести вой-
ну и назначать штат управляющих,—дея-
тельность В.-И. к. была мало успешной 
вследствие нападений голландцев, англичан 
и нормандских пиратов и войны с Англией 
и Голландией. Франц. В.-И. к. была распу-
щенав 1674; образовавшийся дефицит покрыт 
из казны (до 3Vs млн. ливров), и капитал 
возмещен акционерам (1.300 тыс. ливров). 

Лит.: B o n a c i e u x , Les g r a n d e s c o m p a g n i e s de 
commerce , P a r i s , 1 8 9 2 . 

ВЕСТМИНСТЕР (Westminster), правиль-
нее У е с т м и н с т е р , один из столичных 
округов (metropolitan boroughs) центр, части 
Лондона,принадлежащий к Вестенду(см.),— 
аристократической части города. Располо-
жен на левом берегу Темзы, к юго-западу 
от Сити. Здесь находятся Вестминстер-
ское аббатство (см.), парламент и ряд пра-
вительственных учреждений. См. Лондон. 

ВЕСТМИНСТЕР БАНК, один из т. н. «пяти 
больших» (big five), крупнейших англ. ак-
ционерных банков, имеющий своей основной 
целью финансирование внешней торговли 
Великобритании. Основанный в 1834 под 
фирмой «London and Westminster Bank Ltd», 
он в марте 1923 зарегистрирован под тепе-
решним названием. В. б. проявил боль-
шую активность на европейском континен-
те. Им открыты отделения во Франции, Бель-
гии и пр. странах, где англ. капитал ведет с 
Соед. Штатами борьбу за контроль над ми-
ровым рынком капиталов. На 1 января 1927 
оплаченный акцион. капитал В. б. составлял 
9.320.157 ф. ст., и резервный фонд—9.320.157 
ф. ст.; депозиты составляли 280,6 млн. ф. ст. 

« В Е С Т М И Н С Т Е Р С К А Я Г А З Е Т А » ( « W e s t -
minster Gazette»), была основана в 1893, на 

смену «Pall Mall Gazette», знаменитого орга-
на радикалов (Джон Морли и Чарлз Дилк), 
переметнувшегося в консервативный лагерь, 
и вплоть до 1921 выходила по вечерам как 
орган умеренного либерализма. Скучный и 
бесцветный, в течение долгих лет оживляв-
шийся лишь политическими карикатурами 
Гульда, также, в конце-концов, вместе с 
английским либерализмом, вылинявшими, 
этот солидный, литературно издававшийся 
орган, продававшийся, к тому же, по недо-
ступной для масс цене (один пенни), читал-
ся лишь избранным кругом политиков и 
деловых людей обеих буржуазных партий 
и во время войны, когда грань между ли-
берализмом и консерватизмом окончательно 
стерлась, совершенно потерял тираж. 1 но-
ября 1921 газета была приобретена группой 
капиталистов, с директором Англо-Персид-
ской нефтяной компании Каудрей (Cowdray) 
во главе, и превращена в утреннюю. Ме-
сто вышедшего в отставку долголетнего 
редактора «В. Г.» Спендера занял Гобмен 
(Hobman), бывший редактор «Бирмингем-
ской Газеты». Отношение «В. Г.» к СССР 
было, в общем, приличное: она участвовала 
в борьбе за признание и осуждала разрыв. 
В начале 1928 «Вестминстерская Газета» бы-
ла продана собственникам «Daily News» и 
прекратила свое существование. 

В Е С Т М И Н С Т Е Р С К И Й Д В О Р Е Ц , б ы в ш и й 
королевский дворец в Лондоне, построен в 
11 веке; с 1512 сделался местом заседаний 
парламента. В 1834 все здание, за исключе-
нием огромного вестибюля, сгорело и было 
восстановлено архитектором Чарлзом Бар-
ри в 1840—67. 

В Е С Т М И Н С Т Е Р С К О Е А Б Б А Т С Т В О , б ы в -
шее Бенедиктинское, в Лондоне, получило 
свое название от части города Вестминстера 
(Westminster), в которой оно расположено. 
Построено в 7 в., перестроено в 1050, рас-
ширялось в последующие века вплоть до 
секвестрования его Генрихом VII I . Мона-
стырские постройки, как и церковь Петра, 
сохранились до сих пор и представляют ве-
ликолепную группу зданий. Церковь по-
строена на крестовом плане, со множеством 
капелл. Здесь коронуются англ. короли. 
В церкви, которая служит и усыпальницей 
знаменитых людей Англии,—«Угол поэтов» 
(Poets'corner), где находятся памятники 
Шекспиру и многим другим поэтам и пи-
сателям. В настоящее время здания аббат-
ства заняты школой. 

Лит.: A. S t a n l e y , H i s t o r i c a l M e m o r i a l s of 
W e s t m i n s t e r A b b e y , L o n d o n , 1882. 

В Е С Т М 0 Р Л Е Н Д ( W e s t m o r l a n d ) , У e с т -
м о p л e н д, графство в северо-западной 
Англии. Площадь—2.043 км*; 66 т. жителей 
(1921), 32 чел. на 1 кмг. Гл. город—Эпплби. 
Большая часть поверхности занята горами, 
частью покрытыми лесом. В долинах много 
озер. Возделанная земля (в долинах) зани-
мает всего V» площади. Разведение крупно-
го рогатого скота, а также овец (в горах) и 
свиней (в низменных местах). 

ВЕСТНИК, одно из распространенных 
наименований (с тем или иным определени-
ем) русских периодических изданий, почти 
исключительно журналов. Впервые появ-
ляется в 1778 («Санкт-Петербургский В.»), 
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сначала 19 века входит в широкий обиход, 
применяясь на первых порах к журналам 
общего характера, а потом все чаще и чаще 
к журналам специальным (ведомственным, 
земским, профессиональным, научным). За 
время с 1778 по 1900 выходило разновре-
менно 235 вестников. В революционную 
эпоху, особенно в первые годы ее, название 
В. встречается еще чаще. В «Списке повре-
менных изданий за 1918» JI. К . Ильинского 
(П., 1922) периодич. В. зарегистрировано 
134 (б. ч., ведомственные—общие и местные, 
профсоюзные, кооперативные). — Из жур-
налов-вестников заслуживают внимания 

а) Ж у р н а л ы общего х а р а к т е р а . 

1) «Вестник Европы» (см.), журн. Карам-
зина, Жуковского и Каченовского ( 1802—30) и 
журн. Стасюлевича иАрсеньева(1866—1918). 

2) « В е с т н и к И н о с т р а н н о й Л и -
т е р а т у р ы » , ежемесячник, издававшийся 
в Петербурге с 1891 по 1915 под ред. 
А. Э. Энгельгардта, Ф. И. Булгакова и др. 
Давал переводы и обзоры текущей западно-
европейской литературы, преимущественно 
беллетристической, cl ТВ/К5К6 исторической 
и историко-литературной. Отдельно издал 
полное собрание сочинений Мопассана, за-
тем 144 тт. иностранных авторов (м. пр., 
собрания сочинений Диккенса, Бальзака, 
Ж . Занд, Золя и др.).—Под этим же на-
званием с 1928 выходит в изд. ГИЗ 'а жур-
нал под ред. А. В. Луначарского, орган 
Междунар. бюро революц. литературы, при 
ближ.участии Барбюсса, Ваян-Кутюрье,Бе-
хера, Вайскопфа, Истрати, Белла Илеш и др. 

3) « В е с т н и к Л и т e р а т у р ы»,инфор-
мационный бюллетень быв. Петерб. об-ва 
взаимопомощи литераторов и ученых, с янв. 
1919 преобразованный в еженедельный жур-
нал. Лишенный положительной программы, 
бесцветный, но претенциозный, «Вестник 
Литературы», по мысли редакции (А. Е . 
Кауфмана и др.), должен был служить три-
буной литераторов старого поколения и про-
должать «священные традиции русской ли-
тературы», но на самом деле сделался три-
буной литераторов, враяедебно настроенных 
к Советской власти. «Вестник Литературы» 
объединил на своих страницах либералов 
и радикалов старой школы (Кони, Венгеров 
и др.) с нововременцами: Питирим Сорокин 
печатался рядом с В. Розановым. Историко-
литературный интерес представляют поме-
щенные в «Вестнике Литературы» воспоми-
нания о Л . И. Толстом, Некрасове, Черны-
шевском, Герцене, Полонском, Лескове, Бло-
ке и др. Журнал прекратился в 1922. 

б) Ж у р н а л ы п а р т и й н ы е . 

4) « В е с т н и к Б у н д а», выпускался за-
граничным комитетом Бунда в 1904. Вышло 
5 номеров. См. Бундовская печать. 

5) «Вестник Жизни» (см.), большевист-
ский журн., выходивший в СПБ в 1906—07. 

6) «Вестник Народной Воли» (см.), вы-
ходивший в 1883—1886. 

7) « В е с т н и к П а р т и и Н а р о д н о й 
С в о б о д ы » , еженедельный орган кон-
ституционно-демократической партии (ка-
детов), начал выходить в февр. 1906, в пе-
риод выборов в 1-ю Гос. думу. В «Вестнике 

Партии Народной Свободы» печатались 
статьи всех видных кадетов (Милюкова, На-
бокова, И. В. Гессена, Маклакова, Тесленко 
и др.) и подробные отчеты о всех съездах 
кадетской партии. «В.П.И.С.»дает материал 
для оценки политики партии, ее оппозици-
онности на словах и сделок с царизмом. 
После Февральской революции 1917 изда-
ние «Вестника Партии Народной Свободы» 
возобновляется под редакцией Винавера. По-
следние номера «В .П.Н.С.», прекратившегося 
в конце марта 1918, дышат бессильной кле-
ветой и злобой против пролетарской револю-
ции и ее вождей. 

8) «Вестник Русской Революции» (см.), 
большевистский еженедельник, издавав-
шийся на немецком языке в 1917 в Сток-
гольме. А. П. 

в) Ж у р н а л ы обще-паучпого характера п 
исторические . 

9) « В е с т н и к Р у с с к о й Р е в о л ю ц и и » , 
журнал с.-р., начал выходить за границей 
в июле 1901 под редакцией старого народо-
вольца К . Тарасова (Русанова), сначала как 
литературный журнал «революционного со-
циализма», а после объединения всех с.-р. 
групп в партию с.-р., в конце 1901, как 
идейный выразитель ее программы и так-
тики. Всего вышло 4 номера (№ 2—в февр. 
1902, № 3—в марте 1903 и № 4—в марте 
1905).— «В. Р . Р.» развивал взгляды партии 
с.-р. на роль «внеклассовой революционной 
интеллигенции» в борьбе с самодержавием, 
на аграрный вопрос и на террор. Хроника 
революционной борьбы давала сведения, 
главн. обр., о выступлениях учащейся моло-
дежи и только отчасти о рабочих стачках и 
демонстрациях в период 1901—1904; там же 
печатались подробные отчеты о деле Кар-
повича (стрелявшего в министра Боголе-
пова) и о деле Балмашева (убившего ми-
нистра Сипягина). В «В. Р . Р.» помещен 
был ряд полемических статей против с.-д. 
и «Искры». Руководящие статьи «В. Р . Р.» 
писались Рубановичем, Тарасовым (Руса-
новым), Шишко, Черновым-Гардениным и др. 

10) « В е с т н и к А р х е о л о г и и и 
И с т о р и и», издававшийся в Петербурге 
Археологическим ин-том, выходивший не-
определенно (в 1885, 1886, 1888 и 1892— 
всего вышло 9 тт.). 

11) «Вестник Коммунистической Акаде-
мии» (см.), научный журнал, издающийся 
с 1922, выдержанный в духе марксизма и 
ленинизма. 

г) П о п у л я р н о - н а у ч н ы о и педагогические . 

12) « В е с т н и к В о с п и т а н и я», «на-
учно-популярный журнал для родителей и 
воспитателей», издавался в Москве с 1890 по 
1917. Основан был известным в свое время 
детским врачем Е. А. Покровским, после 
смерти его (1895) издавался д-ром Н. Ф. 
Михайловым. Это был один из лучших пе-
дагогических и популярно-научных жур-
налов; в нем сотрудничали: В. П. Остро-
горский, Д. И. Тихомиров, Ф. Ф. Эрисман, 
В. М. Бехтерев, К . Н . Вентцель, Р . HD. Вип-
пер, Н . К . Михайловский, Д. Н. Овсянико-
Куликовский, П . Н. Сакулин и др. Большое 
внимание в журнале уделялось вопросам 
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начального образования, дошкольного и вне-
школьного образования, физич. воспитания. 

13) « В е с т н и к 3 н а н и я», ежемесячный 
научно-популярный журнал, издававшийся 
в Петербурге (1902—14) В. В. Битнером. 
В журнале помещались популярные статьи 
по всем отраслям знания, главным обр., по 
естественным наукам. В виде «приложений» 
журнал дал своим читателям несколько кни-
жек Э. Геккеля, В. Белыпе, сочинения Ч. 
Дарвина и др. Журнал пользовался попу-
лярностью среди низов интеллигенции, на-
родных учителей, мелких служащих и т. д. 
В 1925 «Вестник Знания» возродился под ре-
дакцией акад. В. М. Бехтерева; печатаются 
статьи, гл. обр., по вопросам естествознания. 

14) « В е с т н и к О п ы т н о й Ф и з и к и и 
Э л е м е н т а р н о й М а т е м а т и к и», жур-
нал, издававшийся в Одессе с 1886 по 1898 
Э. Шпачинским и с 1898 по 1917 В. Герне-
том, под редакцией сначала В. Циммер-
мана, затем В. Кагана. Журнал был пред-
назначен, главным образом, для учащих-
ся и преподавателей средней школы; он, 
однако, носил популярно-научный, а не пе-
дагогический характер. 

д) Специальные и в е д о н с т о о п и ы е . 

15) В е с т н и к П с и х о л о г и и , К р и -
м и н о л о г и ч е с к о й А н т р о п о л о г и и 
и Г и п н о т и з м а (впоследствии и п е д о -
л о г и и ) , журнал , издававшийся с 1904 
по 1917 под общей ред. акад . В. М. Бехте-
рева и посвященный проблемам общего и 
экспериментальн. изучения личности. Вы-
ходил отдельными книгами 1 раз в 2 мес. 

16) « В е с т н и к П у т е й С о о б щ е н и я » , 
официальный орган НКПС, выходивший в 
1919 — 27, а с ноября 1927 замененный 
«Транспортной Газетой» (см.). 

17) « В е с т н и к Р е н т г е н о л о г и и и 
Р а д и о л о г и и » , орган Государственного 
рентгенологического и радиологического 
ин-та; издается с 1920 в Ленинграде под 
редакцией проф. М. И. Неменова; выходит 
отдельными томами. 

18) « В е с т н и к Р ы б о п р о м ы ш л е н н о с т и » , 
единственный в России специальный жур-
нал (ежемесячный), посвященный вопро-
сам рыбного хозяйства. Издавался в Пе-
тербурге бывш. Росс. общ. рыболовства и 
рыбоводства с 1886 по 1917. По богатству 
и серьезности содержания не потерял сво-
его значения до настоящего времени. 

19) « В е с т н и к С е л ь с к о г о Х о з я й -
с т в а » , ежемесячный (до 1920 еженедель-
ный) журнал, издаваемый с 1900 Москов-
ским об-вом сел. хозяйства под ред. (с 1903) 
проф. А. Г. Дояренко. Наряду с вопросами 
техники сел. х-ва, «Вестник Сельского Хо-
зяйства» уделял большое внимание вопро-
сам земской агрономии, кооперации, опыт-
ного дела и пр. До 1917 журнал имел также 
большое значение, как орган прогрессивной 
общественной агрономической мысли: все 
вопросы, волновавшие земские и агроно-
мические круги, находили в «Вестнике 
Сельского Хозяйства» отражение. В числе 
своих сотрудников журнал имел почти всех 
крупных деятелей агрономической науки и 
агрономической помощи. В настоящее вре-
мя «В. С. X.» сохранил свое значение лишь 

как сел.-хоз. журнал, освещающий вопро-
сы агропомощи и техники сельского х-ва. 

20) « В е с т н и к С е л ь с к о-Х о з я й с т-
в е н н о й К о о п е р а ц и и » , центральный 
орган с.-х. кооперации, издававшийся в 
1923—26 Всероссийским союзом с.-х. коопе-
рации (Сельскосоюзом). Предназначался для 
актива кооперативных работников; задачи 
свои определял, как руководство системой 
с.-х. кооперации, освещение практических 
вопросов, достижений и недочетов с.-х. ко-
операции. Выходил 1 раз в две недели. 
В 1927 заменен журналом Совета центров 
сельско - хозяйственной кооперации «Сель-
ско-Хозяйственная Кооперация» (см.). 

21) « В е с т н и к С о в р е м е н н о й Ме-
д и ц и н ы » , ежемесячный журнал, посвя-
щенный вопросам научной, практической и 
социальной медицины; издается Ц К союза 
Всемедикосантруд с 1924 в Москве. 

22) « В е с т н и к С т а т и с т и к и » , ж у р н а л , из-
даваемый ЦСУ СССР (с 1919) и являющий-
ся единственным капитальным периодическ. 
изданием по вопросам статистики в СССР. 
Задачи «Вестника Статистики»: а) разра-
ботка вопросов статистической методологии, 
б) обобщение статистическ. практики, в) пе-
чатание статей и материалов, связанных 
с применением статистического метода в 
народно-хозяйственной практике, г) осве-
щение работ статистических съездов, кон-
ференций и совещаний, д) обзор статисти-
ческих работ иностранных ученых и стати-
стических учреждений, е) критика и би-
блиография статистических работ. Перво-
начально «В. С.» имел, по преимуществу, 
технико - статистический характер; после 
реорганизации ЦСУ, в конце 1925, «В. С.» 
стал уделять значительное внимание мар-
ксистскому освещению статистических про-
блем. «В. С.» выходит 1 раз в 3 месяца. 

23) « В е с т н и к Т р у д а » , ежемесячный 
орган ВЦСПС, центральный руководящий 
журнал профдвижения СССР. Начал выхо-
дить в окт. 1920, на основании постановле-
ния 3 Всероссийского съезда профсоюзов. 
Журнал рассчитан, преимущ., на руководя-
щий профсоюзный актив и ставит себе целью 
освещение всех сторон проф. движения. 

24) « В е с т н и к Ф и н а н с о в » , финансо-
во-экономический журнал,издаваемый НКФ 
СССР с марта 1922 еженедельно, а с 
1924 ежемесячно. Уделяет преимуществен-
ное внимание исследовательской работе в 
области теории финансов и очередных про-
блем советской финансовой политики и 
практики в их связи с общеэкономической 
политикой, дает также освещение и ино-
странной финансовой практики. В нем 
печатаются руководящие статьи работников 
НКФ и работы специалистов по финансово-
экономическим вопросам,—проф. Железно-
ва, Кондратьева, Гензеля, Соколова и др.,— 
группирующихся вокруг консультационно-
го органа НКФ—Института экономиче-
ских исследований НКФ (см.). 

25) « В е с т н и к Х и р у р г и и и П о г р а -
н и ч н ы х О б л а с т е й » , журнал, издаю-
щийся в Ленинграде с 1922 Русским хи-
рургическим обществом имени Н. И. Пи-
рогова, является органом ленинградских 
хирургических клиник и хирургических 
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отделений больниц. Редактор—профессор 
И. И. Греков; выходит отдельными тома-
ми в издании ГИЗ'а . 

26) « В е с т н и к Э н д о к р и н о л о г и и » , 
журнал, посвященный вопросам эндокри-
нологии; изд. НКЗдравом под общей редак-
цией профессоров: Н. И. Коротнева, А. В. 
Мартынова, О. А. Степуна, Я. А. Тобол-
кипа, M. Н. Шатерникова и В. Д. Шер-
винского. Выходит с 1925, по 6 томов в год. 

« В Е С Т Н И К Е В Р О П Ы » , и г у р и а л , о с н о в а н -
ный Карамзиным в 1802 и издававшийся в 
Москве до 1830 включительно, выходил по 
две книжки в месяц (всего вышло 174 части). 
После журналов-альманахов 18 в. это был 
первый русский журнал, печатавший не 
только художественную литературу, но и 
критику, и политические обзоры, и хронику. 
Сам Карамзин считал политику равноправ-
ным литературе отделом журнала. Здесь он 
впервые наметил те основы консерватив-
но-дворянской идеологии, которая позднее 
определилась в его «Записке о древней и 
новой России» (1811). Он восхвалял консула 
Бонапарта за то, что последний «умертвил 
чудовище революции», проповедывал не-
зыблемость крепостного права и т. д. В 
«В. Е.» при Карамзине начал впервые вы-
двигаться Жуковский; печатались Деряга-
вин, И. Дмитриев. В 1804 Карамзин оста-
вил «В. Е.», И В последующем редакторы 
сменялись часто: Каченовский, Жуковский, 
В. В. Измайлов. С 1815 редактором утвер-
дился Каченовский и вел журнал до его 
прекращения в 1830. Политический курс 
журнала мало колебался, оставаясь, в об-
щем, консервативным. При Жуковском по-
литика, как отдел, исчезла, и редактор от-
кровенно заявил: «Политика в такой земле, 
где общее мнение покорно деятельной вла-
сти правительства, не может иметь особой 
привлекательности для умов беззаботных 
и миролюбивых». Словесность, наука, искус-
ство, критика, смесь, обозрение происше-
ствий—вот отделы журнала. В отделе сло-
весности выделялись Батюшков, Вяземский, 
Д. Давыдов, Гнедич. В отделе критики в 
последние годы выдвинулся Надеждин. В 
20-х гг. «В. Е.» полемизировал с Пушкиным 
и романтиками. Еще при Карамзине, а по-
том особенно при Каченовском, заметно пре-
обладала в отделе наук русская история; 
здесь писали Калайдович, Погодин, Арцы-
башев и многие другие. 

Лит.: П и к с а н о в H . К . , Д в а в е к а р у с -
ской л и т е р а т у р ы , и з д . 2, Г И З , M., 1924; с р . M е з ь -
е р А . В . , С л о в а р н ы й у к а з а т е л ь по книговедению, 
П . , 1924; П о л у д е н с к и й М. , У к а з а т е л ь к 
«Вестпику Е в р о п ы » 1802—1830 , М „ 1861. Д . П . 

« В Е С Т Н И Н Е В Р О П Ы » , ж у р н а л , о с н о в а н -
ный M. М. Стасюлевичем (см.) в 1866 при 
ближайшем сотрудничестве Н. И. Косто-
марова (см.). Связь с карамзинским «В. Е.» 
редакцией нового журнала определялась 
преимущественным вниманием к историко-
политическим наукам. Журнал был создан 
в противовес господствовавшему в ради-
кально-демократических кругах («Совре-
менник» и др.) материализму и увлечению 
естеств. пауками. «В. Е.» ставил себе целью 
распространение «гуманных наук» — исто-
рии, философии, филологии. Много внима-
ния было уделено в журнале истории. 

С 1868 появляются в «В. Е.» беллетри-
стика и отдел «внутренняя политика», и с 
этого времени он приобретает ту физионо-
мию толстого литературного, общественно-
политического, исторического и научно-по-
пулярного журнала, которую он сохранил 
вплоть до 1917. До 1868 журнал выходил 
четыре раза в году, а начиная с этого года, 
ежемесячно, сразу же достигнув сравни-
тельно высокой цифры распространения— 
3.819 экземпляров. 

Журнал сыграл довольно видную роль в 
истории общественной мысли второй поло-
вины 19 в. , примыкая, в основном, к уме-
ренному крылу рус. либерализма. Возник-
ши в эпоху т. н. «великих реформ», «В. Е.» 
основной задачей ставил упрочение и раз-
витие начал, заложенных реформами. Наи-
более ярким выразителем этой тенденции 
был К. К. Арсепьев (см.), ведший отделы 
«Внутреннее обозрение» (1880—1912) и «Об-
щественная хроника» (1882—1905), а с 1909 
и редактор журнала (с 1913 редактировал 
его совместно с проф. Д. Н. Овсянико-Кули-
ковским). Крупнейшие юристы, принимав-
шие участие в проведении реформ 60-х гг., 
как, например, К. Д. Кавелин, В. Д. Спа-
сович, Б . И. У тин, А. Ф. Кони, были свя-
заны с журналом тесной и органической 
связью. Умеренный тон журнала обеспечил 
ему длительное существование; репрессиям 
журнал подвергался сравнительно редко 
(в 1871, 1873, 1889 и 1899 гг.).—Критика 
общественных «язв» в «В. Е.» была обра-
щена преимущественно на вопросы судебной 
и административной практики, земской жи-
зни и школы. Эта критика, в духе «бур-
н^уазного просветительства», направлен-
ная против остатков крепостничества, была 
связана с идеализацией экономических по-
следствий крестьянской реформы и ве-
рой в «европеизацию» России, т. е. в «обур-
ж у а з и в а т ь » страны. Буржуазное просве-
тительство «В. Е.» не было ни народниче-
ским ни революционным; журнал критико-
вал и то и другое направление, хотя свою 
критику вел в том же умеренном и акаде-
мии. тоне, как и критику самодержавия. 
Это направление «В. Е.» нашло отражение 
в публицистических статьях JI. 3 . Слоним-
ского (с 1883 вел отдел «Иностранное обо-
зрение»), уделявшего большое внимание 
критике марксизма. Отстаивая интересы 
мелкого производства и общину, Слоним-
ский, вместе с тем, защищал буржуаз-
ный, западно-европейский путь развития 
России и выступал против народнической 
(Юзова, Н,—она, В. В.) экономической 
теории, против теории прогресса Михай-
ловского и «субъективного» метода в со-
циологии. Против марксизма, кроме Сло-
нимского, напечатавшего на эту тему ряд 
статей в 1896—97, писал в «В. Е.» и Ю. Жу-
ковский, поместивший известную статью: 
«Карл Маркс и его книга о капитале» 
(1877, сентябрь). К концу 19 в. влияние 
журнала, в связи с быстрым ростом диф-
ференциации общественных отношений и 
обострением классовой борьбы в стране, 
ослабевает. Особенно после революции 1905, 
когда большая часть либеральной бур-
жуазии отошла либо к кадетам («Русская 
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Мысль»), либо еще правее, «В. Е.» пред-
ставлял собою орган межеумочного либера-
лизма буржуазной, в частности академиче-
ской интеллигенции. При блгокайшем уча-
стии руководителей журнала была создана 
партия демократических реформ, быстро 
однако распавшаяся, за отсутствием со-
циальной базы. 

С 1909 журнал переходит в руки M. М. 
Ковалевского, отдел общественной жизни 
и вопросы внутренней жизни редактиру-
ются В. Д. Кузьминым-Караваевым; кро-
ме того, близкое участие в журнале при-
нимают профессора: Н. А. Котляревский, 
А. А. Мануйлов, А. С. Посников и К . А. 
Тимирязев, а также Л. 3 . Слонимский и 
И. Жилкин. 

В журнале много места занимали статьи 
на историко-литературные темы—отдел, ру-
ководимый А. Н. Пыпиным. Сам Пыпин 
поместил на страницах «В. Е.» ряд своих 
работ («Общественное движение в России 
при Александре I», «Белинский, его жизнь и 
переписка», «История русской литературы» 
и др.); к£юме того, печатались Александр 
и Алексей Веселовские, О. Миллер, В. Ф. 
Миллер, А. Д. Галахов, С. А. Венгеров, 
Д. Н. Овсянико-Куликовский и др. По от-
делу философии постоянным сотрудником 
журнала был В. С. Соловьев, большая часть 
работ к-рого была напечатана на страни-
цах «В. Е.». Исторические статьи, помещав-
шиеся, гл. обр., в первое десятилетие, при-
надлежали таким историкам, как М. П. По-
годин, к-рый участвовал в старом «В. Е.», 
когда его редактировал Каченовский (1811— 
1813, 1815—30), С. М. Соловьев («Эпоха кон-
грессов», «Наблюдения над исторической 
жизнью народов России и Европы при 
Александре I»), В. И. Семевский, И. И. 
Костомаров, И. Е. Забелин, С. Е. Ешев-
ский и другие. На естественно-научные те-
мы писали И. И. Мечников и M. Н. Сече-
нов. Из беллетристов участвовали И. С. Тур-
генев, помещавший рассказы, в т. ч. «Сти-
хотворения в прозе», И. А. Гончаров («Об-
рыв», «Миллион терзаний»), А. Н. Остров-
ский, одно время M. Е: Салтыков-Щедрин 
(«Пошехонская старина» и др.), П. Д. Бо-
борыкин, А. М. Жемчуяшиков, Я. П. По-
лонский, А. К. Толстой, Д. С. Мережков-
ский, Н. Минский, В. Г. Авсеенко и др. 

«В. Е.» выпускал ежегодники: в 1872—73 
«Год, историко-политическое обозрение», 
в 1873—74—«Год „В. Е.", историко-полити-
ческое обозрение»; указатели помещенных 
статей: «За 25 лет (1866—1890)», последую-
щие выходили по пятилетиям: 1891—1895, 
1896—1900, 1901—1905 и прилагались к де-
кабрьским книжкам последнего года. 

Лит.: «M. М. Стасюлевич н е г о современники в их 
переписке», иод ред. М. К . Л е м к е , 5 тт . , С П Б , 1911—15; 
М е з ь е р А . В . , Словарный у к а з а т е л ь по книговедению, 
П . , 1924; П и к с а н о в Н . , Д в а в е к а р у с с к о й л и т е р а т у -
ры, 2-е изд . , М., 1924; Д ж а н ш и е в Г р . , Эпоха вели-
к и х реформ, 10-е изд . , С П Б , 1907 . п. Татаров. 

« В Е С Т Н И К Ж И З Н И » , « е ж е н е д е л ь н ы й н а -
учный, литературный и политический жур-
нал» (как значилось на обложке),—больше-
вистский журнал, выходивший в Петербурге 
в 1906 под фактической редакцией П. Ру-
мянцева (позже отошедшего от партии). 
Ближайшее участие в журнале принимали 

видные большевистские литераторы того 
времени: Б . Авилов, В. Базаров, А. Богда-
нов, И. Гольденберг, Ю. Каменев, Г. Лин-
дов, А. Луначарский, М. Ольминский, П. Ор-
ловский (Боровский), И. Степанов и мн. 
др. Участие в нем принимал и Ленин, перу 
к-рого принадлежат две статьи в №№ 6 и 
12 — «Каутский о Гос. думе» и «Русский ра-
дикал задним умом крепок». Первый номер 
журнала вышел 30 марта 1906. Выходил 
«В. Ж.» большими тетрадями в 32 стр. 
Наряду со статьями, посвященными вопро-
сам политическим и текущего момента (как, 
напр., о Гос. думе, крестьянском движении, 
о либералах), в журнале много места уде-
лялось литературной критике и вопросам 
культуры (искусству, литературе, филосо-
фии). Ряд статей по этим вопросам принад-
лежит А. В. Луначарскому. 

19 ноября 1906, на 13-м номере, журнал 
прекратил свое существование. 

« В Е С Т Н И К К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й А Н А -
ДЕМИИ», научно-исследовательский жур-
нал, орган Коммунистической Академии 
(см.), издается с конца 1922, при чем пер-
вые 9 №№ носили название «Вестник Со-
циалистической Академии». Журнал ставит 
себе целью объединение всех научно-иссле-
довательских марксистских сил и разработ-
ку с их помощью всех новых, главн. обр., 
методологических проблем в духе ортодо-
ксального марксизма и ленинизма. Перво-
начально в «В. К . А.» помещались статьи 
и доклады преимущественно по обществен-
ным наукам; но затем (с организацией при 
Академии секции точных наук и естество-
знания) на страницах «В. К. А.» получили 
бблынее освещение также вопросы точных 
наук и приложения метода диалектического 
материализма к современным проблемам 
естествознания. Наряду со статьями и до-
кладами, в «В. К . А.» публикуются обшир-
ные библиографические материалы. 

« В Е С Т Н И К Н А Р О Д Н О Й В О Л И » , ж у р н а л , 
выходивший как заграничный орган пар-
тии «Народной Воли» (см.) в 1883—1886. 
Мысль об издании солидного «научно-рево-
люционного» журнала возникла в Испол-
нительном комитете Народной Воли еще 
в 1881. Исполнительный комитет наметил 
редакцию из С. М. Кравчинского (Степ-
няка), П. Л . Лаврова, а в качестве третье-
го члена редакции решено было привлечь 
Г. В. Плеханова. Впоследствии С. Кравчин-
ского заменил Л. Тихомиров, который стал 
играть в журнале руководящую роль. 
«B.H.B.» начал выходить в годы упадка 
и разброда в рядах партии, после разгрома 
ее основного ядра и крушения надежд, свя-
занных с актом 1 марта 1881 (убийство Але-
ксандра II). Плеханов, к моменту выхода 
«B.H.B.» уже порвавший с народничеством, 
хотел развернуть на страницах журнала 
пропаганду идей научного социализма. Л. 
Тихомиров, к этому времени разочаровав-
шийся в партии и, как скоро это выясни-
лось, в революции, обещал оказать под-
держку Плеханову в его намерениях, за-
явив даже, что со временем готов объявить 
«В. Н. В.» с.-д. органом. В связи с этими 
переговорами в первом номере «Вестника» 
появилась статья Плеханова о книге проф. 
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Н. Аристова «А. П. Щапов». Плехановым 
была написана также для «Вестника» из-
вестная статья «Социализм и политическая 
борьба», в которой он критиковал основные 
принципы народовольчества. Эту статью 
Л . Тихомиров поместить отказался под да-
влением народовольческих кружков в Рос-
сии, и очень скоро между Плехановым и 
редакцией «Вестника» произошел разрыв. 
История разрыва была освещена Плехано-
вым в № 54 «Искры» (1 дек. 1903) в ст. «По-
чему и как мы разошлись с редакцией „Вест-
ника Народной Воли"». Журнал выходил 
в Женеве в издании «Вольной Русской Ти-
пографии» (см.). Первый номер «Вестника» 
вышел в ноябре 1883, последний (пятый)— 
в декабре 1886. В журнале сотрудничали, 
помимо Тихомирова и Лаврова—К. Тарасов 
(Н. С. Русанов), В. Дебагорий-Мокриевич 
и др. «В. Н. В.», в отличие от органов пар-
тии, издававшихся в России, ставил себе 
теоретические задачи и помещал статьи ру-
ководящего характера. Исторический инте-
рес представляют сообщения в отделе хро-
ники революционной борьбы и воспомина-
ния участников героической борьбы партии 
«Народной Воли». 

Лит.: П л е х а н о в Г . В . , Сочинения , т . X I I I , 
М о с к в а — Л е н и н г р а д , 1926. 

« В Е С Т Н И К Р У С С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И » 
(«Bote der Russischen Revolution»), ежене-
дельник с тиражем в 3 тыс. экземпляров, из-
давался на нем. языке в Стокгольме в 1917, 
заменив издававшуюся раньше на гектогра-
фе «Russische Korrespondenz Pravda». Офи-
циальный орган заграничного Бюро Цен-
трального Комитета РС-ДРП (б). В состав 
редакции входили Боровский, Радек и Га-
нецкий. Первый номер появился 15 сентября 
1917. «В. Р . Р.» помещал все официальные 
документы партии, давал анализ разверты-
вающейся пролетарской революции. В нем 
помещены были и статьи Ленина: «Клевет-
никам» (№ 2 от 22 сентября), «Героям обма-
на» (№ 6 от 20 окт.). В № 9—10 (от 17 но-
ября), появившемся после Октябрьского пе-
реворота, помимо материалов, объясняющих 
непосредственно самый переворот, помеще-
ны следующие документы: 

1. Правительственное сообщение об усло-
виях мира от 9 ноября. 2. Воззвание ко всем 
рабочим и работницам от 8 ноября за под-
писью Международной социалистической 
комиссии (Циммервальд) и заграничного 
Бюро ЦК большевиков. 3. Воззвание загра-
ничного Бюро ЦК большевиков от 15 но-
ября, под заглавием «За рабочее правитель-
ство в России или за правительство капи-
талистов в Европе. За мир или за войну». 

«В. Р . Р.» распространялся среди ра-
бочих организаций, и материалы из него 
перепечатывались во всей европейской, в 
том числе и буржуазной, прессе. Этот бое-
вой еженедельник, дающий полную картину 
всего происходящего в революционной Рос-
сии, пользовался большим успехом. После 
Октябрьской Революции «Вестник» был лик-
видирован одновременно с заграничным 
Бюро партии. Я.Ганецкий. 

ВЕСТОВОЙ, в дореволюционной рус. ар-
мии так назывался нижний чин (солдат): 
1) при начальнике для различных служеб-

ных сношений, 2) состоявший конюхом при 
собственных офицерских лошадях, 3) назна-
чавшийся для услуг тем офицерам, кои, 
не имея права на постоянных денщиков, 
командировались в составе войсковых сое-
динений для участия в лагерном сборе, на 
маневрах и пр. Фактически вестовые явля-
лись теми же денщиками (см.). В Красной 
армии вестовых нет. 

ВЕСТОНА ЭЛЕМЕНТ, гальванический эле-
мент (см.) с весьма постоянной электро-
движущей силой: Е = 1,0187 — 0,000035 
(t°—18°)—0,00000065 (t°—18°)2 вольт. При-
меняется для измеритель-
ных целей в качестве нор-
мального элемента. В. э. 
выполняется в виде Н-об-
разной стеклянной трубки 
с двумя впаянными плати-
новыми проводниками. В 
одной половине помещает-
ся кадмиева амальгама, 
над ней—кристаллы сер-
нокислого кадмия; в дру-
гой— ртуть, над ней — 
тестообразная смесь серно-
кислой ртути с небольшой примесью серной 
кислоты. Трубка заливается раствором сер-
нокислого кадмия. 

ВЕСТ-ПОЙНТ, прав.У е с т - П о й н т , воен-
ный городок в Соедин. Штатах Сев. Ам., на 
реке Гудзон, ок. 90 км к С. от г. Нью-Йорка; 
1.200 жит. (1925). Здесь находится образ-
цовая военная академия Соед. 1Итатов Сев. 
Ам.—единственное в Соед. Штатах привиле-
гированное военное училище для подготов-
ки офицеров во все роды войск, с 4-летним 
курсом; существует с 1802; ныне отлич-
но оборудована, снабжена лабораториями, 
военной библиотекой (одной из лучших в 
мире), спортивными площадками; рассчитана 
на 1.334 кадета, избираемых из кандидатов, 
представляемых президентом, сенаторами, 
депутатами Конгресса и назначаемых по осо-
бому выбору из регулярной армии и нацио-
нальной гвардии. 

ВЕСТФАЛИЯ (Westfalen), прусская про-
винция, граничит на С. и С.-В. с провин-
цией Ганновером, на В.—с республиками 
Шаумбург-Липпе, Липпе, Брауншвейгом и 
Вальдеком, на Ю.-В.—с провинцией Гессен-
Нассау, на Ю.-З.—с Рейнской провинцией, 
на С.-З.—с Голландией. Площадь—20.217 
км2; население в 1925—4.827.250 (в 1910— 
4.128.760), плотн.—239 ч. на 1 км2; главный 
город Мюнстер (105.890 Ht.). Административ-
но Вестфалия делится на 3 округа (Regie-
rungsbezirke): Мюнстер, Минден и Арнсберг. 
Городов с населением свыше 50 т. ж . про-
винция насчитывает 11, из них наиболее 
крупные (по данным 1925): Дортмунд—320 т. 
жит. , Гельзенкирхен — 207 т. ж . , Бохум — 
157 т. ж . , Мюнстер—106 т. ж . , Бур—99 т. ж . 
Три округа В. очень различны как по 
природным условиям, так и по экономи-
ческим возможностям и их использованию.— 
М ю н с т е р с к и й округ (Münster land) — 
наиболее низменная часть В. Он занимает 
южный выступ Сев.-Германской низменно-
сти, как бы бухту ее, вдающуюся к югу 
между Рейнскими Сланцевыми горами и 
Тевтобургским лесом и открывающую путь 
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на С. к Бремену и Гамбургу. Здесь проходят 
на С. железнодорожная магистраль и Дорт-
мунд-Эмский канал. Мягкий климат и ме-
стами плодородная почва, при отсутствии 
минеральных богатств, сделали сельское хо-

зяйство основным источником существова-
ния жителей округа. Преобладающий эле-
мент населения—крестьяне, расселившиеся 
отдельными дворами. При средней плотно-
сти 50 человек на 1 км2, густота населения 
повышается до 100 человек только на юге, 
по границе Рура. Здесь, благодаря близо-
сти угля, развилась промышленность, главн. 
обр., текстильная; в остальной части окру-
га (в районах Мюнстера и Кесфельда)— 
значительная хлопчатобумажная промыш-
ленность .—M и и д е н с к и й округ лежит 
в так называемой Везерской горной стра-
не, образованной невысокими предгорьями 
Средне-Германских гор. Здесь условия для 
земледелия еще более благоприятны (мяг-
кий морской климат, большие простран-
ства плодородной почвы, особенно там, где 
залегли значительные толщи лёсса). Силь-
но развита здесь культура сахарной свек-
лы. Внутренняя часть округа является ис-
ключительно земледельческой. Средняя гу-
стота населения —100 чел. на 1 км2. Города 
развились, гл. обр., на пути из Ганновера 
на 3 . , проходящем через Вестфальский 
проход (Porta Westfalica, прорыв в Везер-
ских горах, образованный долиной р. Ве-
зер). Но, при отсутствии скрещения важн. 
путей, крупных городских центров здесь 
не образовалось. В северо-восточной части 
округа развита льнообрабатывающая про-
мышленность (в Билефельде, Герфорде).— 
Прямую противоположность двум сел.-хо-
зяйственным округам В. представляет окр. 
А р н с б е р г , включающий на С.-З. вост. 
часть Рурского каменноугольного бассей-
на, а на 10.-В. — горную область Зауер-
ланд. В Рурской области, наиболее ин-
дустриальной части Германии, совершенно 
исчезают черты деревенского ландшафта. 
Территория сплошь застроена; над по-
стройками возвышается лес фабричных 
труб; местность постоянно окутана дымом. 

Сеть же л . дорог здесь необычайно густа. 
Рост промышленности обусловливает приток 
населения, и эта часть В., вместе с прилегаю-
щей частью Рейнской провинции, наиболее 
густо населенная область Германии. Ср. 
плотность-—свыше 1.000 чел. на 1 км2, а в 
районе к Ю.-З. от Дортмунда—1.500 чел. 
на 1 км2. Города вырастали здесь в конце 
19 и начале 20 вв. с поразительной быстро-
той и в наст, время многие из них сливаются 
своими предместьями. Помимо развития 
промышленности, росту городов содейство-
вало и необычайно выгодное положение на 
международной линии сообщения, идущей 
вдоль края Средне-Германских гор и соеди-
няющей Центр. Европу с Западом. В юго-
восточной части округа, богатой железной 
рудой, сосредоточены железные рудники и 
металлургические заводы. 

О промышленной структуре В. дают пред-
ставление следующие цифры (по переписи 
1925): промышленность, включая и мелкую, 
охватывает 103 тысячи предприятий, в ко-
торых занято 1.132 тысячи лиц. Из этого 
числа к крупной промышленности отно-
сится 1.057 предприятий (каменноуголь-
ных—165, каменноугольных, комбиниро-
ванных с химическими—23, металлургиче-
ских—546, металлургических, комбиниро-
ванных с металлообрабатывающими—129, 
хлопчатобумажных—194); в этой группе 
предприятий занято 487 тыс. лиц (в среднем, 
460 ч. на 1 предприятие), и утилизируется 
2.813 тысяч механических л . с. (5,8 л. с. 
на 1 рабочего). Количество предприятий в 
1925, сравнительно с 1907, увеличилось на 
9,3%, количество занятых лиц—на 45,7%. 
В 1925 в В. было добыто 90,8 млн. m камен-
ного угля (в 1909—58,2 млн. т ) . Более де-
тальную характеристику промышленности 
юж. В. см. Рурский бассейн (см. также Рейн-
ско-Вестфальский промышленный район). 

Несмотря на значительное развитие с. х-ва 
в двух округах В., производимого количе-
ства хлеба далеко не хватает для продо-
вольствия населения провинции. Война и 
первые годы послевоенной разрухи нанес-
ли земледелию тяжелые удары, от кото-
рых оно медленно оправляется и к 1926 не 
достигло еще довоенного уровня. В 1925 
посевная площадь под пшеницей-—67,7 т. га, 
под рожью—221 т. га, под овсом:—160,7 т. га, 
под ячменем—22,4 т. га (в 1913, соответ-
ственно,— 76,7 т. га, 248 т. га, 166,7 т. га, 
20,7 т. га). Л. Синицкий, В. Позин. 

ВЕСТФАЛЬ (Westpha 1),Карл (1833—1890), 
немецкий невропатолог и психиатр, проф. 
Берлинского ун-та. В. впервые указал на 
отсутствие коленных рефлексов как на 
симптом сухотки спинного мозга (симптом 
В.). Замечательны также его исследования 
спинномозговых явлений при прогрессив-
ном параличе (1867). Как психиатр В. 
известен своей работой о навязчивых психи-
ческих состояниях. Огромное значение для 
всего дальнейшего развития психиатрии име-
ла работа В. об острых формах первичного 
помешательства (острая паранойя). В 1868 
В. основал журн. «Archiv für Psychiatrie 
und Nervenkrankheiten». 

ВЕСТФАЛЬ (Westphal), Рудольф (1826— 
1892), филолог и музыковед. Наибольшее 
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значение имеют работы В. по исследованию 
музыкальной теории древних греков, осо-
бенно их метрики и ритма. Некоторые взгля-
ды В. на музыку греков в настоящее время 
признаны несостоятельными, в особенности 
его убеждение, что древне-греческому миру 
было известно многоголосие, но и для на-
шего времени имеют значение его трактаты 
по общему изучению музыкальной ритмики, 
как основы для теоретического изучения и 
современной музыки. Учеником и последо-
вателем В. является рус. ученый и пианист 
Ю. Мельгунов (см.), имеющий значение в 
исследовании русской народной песни. Вме-
сте с Мельгуновым В. было издано 10 фуг 
Иоганна Себастиана Баха с ритмическим 
их анализом; в 70-х гг. обоими устроен был 
ряд концертов в Германии с целью пропа-
ганды учения В. о ритмике. 

Г л а в н е й ш и е работы В . : D ie F r a g m e n t e u n d L e h r -
sä t ze der g r iech i schen R h y t h m i k e r , L p z . , 1861; Ge-
s c h i c h t e der a l t e n u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n M u s i k , ч. 1, 
1864, отрывок, 3-й частью к-рому с л у ж и т « P l u t a r c h 
über die Musik», Bres l au , 1865; A l l g e m e i n e Theo r i e 
d . m u s i k a l i s c h e n R h y t h m i k se i t S . B a c h , L p z . , 1880; 
Ar i s toxenos von T a r e n t ; Me t r i k u n d R h y t h m i k d . k las -
sischen H e l l e n e n t u m s , .2 B-de , 1883—93; Die Musik d . 
g r i ech i schen A l t e r t u m s , L p z . , 1883, и др . j g . Браудо. 

ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР, был з а к л ю ч е н 
24 окт. 1648 в Мюнстере (нын. Вестфалия) 
и Оснабрюке между Германской (Священной 
Римской) империей, с одной стороны, и 
Францией и Швецией—с другой, и закончил 
т. н. Тридцатилетнюю войну (см.). 

ВЕСТФАЛЬСКИЙ ЯРУС, н а з в а н и е к о н -
тинентальных отлоя^ений одного из ярусов 
каменноугольной системы [см. Каменно-
угольный период (система)]. Соответствую-
щие по возрасту морские отлоягения назы-
ваются м о с к о в с к и м я р у с о м . 

ВЕСТФАЛЬСКОЕ КОРОЛЕВСТВО ( 1807— 
1815), одно из государств, созданных Напо-
леоном из полученных им (по Тильзитскому 
договору 1807) немецких земель (прусских, 
брауншвейгских, кургессенских, ганновер-
ских, саксонских). Столицей В. к . был Кас-
сель. Королем его Наполеон сделал своего 
младшего брата Жерома. В. к . фактически 
не пользовалось никакой самостоятельно-
стью; население его (Ок. 2 млн.) несло боль-
шие жертвы и людьми и денежными сред-
ствами, которых требовали Наполеоновские 
войны. Промышленность и торговля были 
разорены громадными налогами и конти-
нентальной блокадой. Поэтому местная бур-
жуазия, несмотря на уничтожение прежних 
феодальных порядков и введение либераль-
ной конституции, перешла в 1813 на сто-
рону союзников, действовавших против На-
полеона: Жером вынужден был покинуть ко-
ролевство. На Венском конгрессе (см.) боль-
шая часть В. к . передана была Пруссии. 

«ВЕСЫ», ежемесячный литературный жур-
нал, издававшийся с 1904 ио 1909, орган 
московских символистов, сгруппировавших-
ся в книгоиздательстве «Скорпион». Офи-
циальным редактором «В:» значился С. А. По-
ляков, субсидировавший издание; руково-
дящая же роль принадлежала В. Я . Брю-
сову, а затем в последний период издания,— 
главным образом, А. Белому и Эллису (JI. JI. 
Кобылинскому). Из других сотрудников сле-
дует назвать К. Бальмонта, Ю. Балтрушай-
тиса, С. Соловьева,. Б . Садовского, М. Куз-
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мина, Н. Гумилева, René Ghi l ' a , M. Воло-
шина, 3 . Гиппиус, Д. Мережковского, Ф. Со-
логуба, В. Розанова, отчасти А. Ремизова, 
Вячеслава Иванова, А. Блока и С. Горо-
децкого; из художников — И. Грабаря, Н. 
Рериха, К . Сомова, JI. Бакста и В. Серова. 
Редакция,с одной стороны, задавалась целью 
пропагандировать художественные произ-
ведения русских авторов-символистов; с дру-
гой стороны, она стремилась широко инфор-
мировать читателей о всей современной ху-
дожественной жизни как русской, так и 
иностранной, опять-таки уделяя особое вни-
мание модернистским течениям в искусстве. 
Для осуществления такой информации ре-
дакция помещала переводы западно-евро-
пейских писателей (напр., Верхарна, Уайль-
да, Пшибышевского, Мореаса и др.) и вела 
отдел художественной хроники. Наконец, 
«В.» стремились дать теоретическое обосно-
вание и собственной эстетической, а отчасти, 
и идеологической линии. В последнем отно-
шении журналу не удалось избежать значи-
тельного эклектизма, но все нее преобладаю-
щим направлением был эстетический симво-
лизм в противоположность петербургскому 
мистическому символизму. По своей социаль-
ной позиции «Весы» тяготели к рафиниро-
ванной столичной буржуазии и буржуазной 
эстетствующей интеллигенции. «В.» отгора-
живались от старой радикальной интелли-
генции, ее демократического, «тенденциозно-
го» искусства и публицистической критики. 

Лит.: Статьи в № № 7, 9, 10 «Аполлона» за 1910: 
Ч у л к о в Г . , «Весы»; К у 3 м и н М. , Х у д о ж е -
с т в е н н а я п р о з а «Весов»; В р а н г е л ь Н . , Искус-
ство в «Весах». 

ВЕСЫ (лат. Libra), одно из 12 созвездий 
Зодиака (знак^Ь), расположенное по скло-
нению от 0° до 25°, по прямому восхожде-
нию—от 220° до 240°; находится между со-
звездиями Девы и Скорпиона. 

ВЕСЫ. С о д е р ж а н и е : 
I . И с т о р и я весов 482 

I I . Т е о р и я весов 485 
I I I . Точные весы 487 
I V . Торговые и технические весы 491 
Весы—прибор, служащий для определе-

ния массы данного тела путем сравнения ее 
с массой условно принятой единицы (кило-
грамма, грамма, тонны и т. п.). 

I. История весов. 
История хозяйственной деятельности с 

несомненностью устанавливает, что про-
грессивное развитие торговли сопровоягда-
лось возрастающим преобладанием взвеши-
вания над др. способами учета и измерения. 
Этот процесс постепенного вытеснения др. 
способов учета весомых предметов наблю-
дается и в наше время (напр., для с.-х. про-
дуктов); значительную роль играют здесь 
ж . д., к-рые таксируют все грузы по весу. 
•Поэтому в привозных товарах или материа-
лах и при крупных оборотах на первый план 
выступает взвешивание, или, по крайней ме-
ре, применяется весовой корректив. Любо-
пытно, что в древности образ В. стал ре-
лигиозным символом загробного воздаяния, 
уравновешивающего зло наказанием, доб-
ро— наградой. В египетских изображениях 
«божеского суда над мертвыми» В. являются 
неизменным аттрибутом; древне-греческая 
богиня правосудия Фемида изображалась 
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с мечем в одной руке и весами в другой.Зна-
чение, к-рое имели В., гири и другие меры 
в экономической жизни человечества,видно, 
м. пр., из того, что у всех древних народов 
надзор за правильностью В. и мер принад-
лежал жрецам и эталоны хранились в хра-
мах. В России еще лет пятьдесят тому на-
зад встречались коромысла с надписью: 
«правильный вес угоден богу». 

В. в простейшей своей форме, т. е. в виде 
равноплечного коромысла с подвешенными 
чашками, были известны еще в глубокой 
древности там, где существовала меновая 

торговля. Так, можно 
полагать установлен-
ным, что в юж. Вави-
лонии за два с поло-
виной тысячелетия до 
хр. э. уже знали упо-
требление таких В.; 

Р и с . 1. Древне -вавилон- н а С Д ° ш л и ИЗобра-
ский разновес . жения весов идажедо-

волыю замысловатые 
гири, в виде льва с дужкой наверху (рис. 1). 
Египетские памятники (2000 лет до хр.э.) со-
держат в изобилии изображения равноплеч-
ных В. (рис. 2), а несколько позже, прибли-
зительно за l'/г ты-
сячелетия до хр. э. , 
появились и нерав-
ноплечные коромы-
сла с передвижной 
гирей. Как извест-
но, Аристотель (330 
до хр. э.) дал уже 
т е о р и ю неравно-
плечных весов (пра-
вило моментов сил), 
и это доказывает, 
что к этому време-
ни обширная тор-
говля народов,оби-
тавших вокруг Средиземного моря, вполне 
усвоила себе этот весовой прибор. Он по-
лучил впоследствии название «римских В.» 
(рис. 3); происхождение этого названия 

неясно. Во всяком слу-
чае, в римском государ-
стве, с его высоко разви-
той городской культурой 
и обширной колониаль-
ной торговлей, эти ве-
сы, не требовавшие тяже-
лых гирь и отличавшие-
ся портативностью, име-
ли обширн. применение. 
Нужно иметь в виду, что 
в те времена В. требо-

в а л и с ь не только для 
взвешивания товара, но 

Р и с . з. Р и м с к и е весы и Д л я отсчитывания пла-
(безмен). тежногоэквивалента,т.е. 

денег. Значение этих В. 
для римского хозяйства лучше всего харак-
теризуется тем, что присутствие весовщика 
(либрипенса) сделалось обязательным для 
всех формальных сделок, круг к-рых вскоре 
вышел далеко за пределы чистой купли-
продажи (завещание, брак, заклад и пр.), 
и строго формальные сделки, в отличие 
от неформальных, получили название per 
aes et libram, т. е. «посредством денег и 

Р и с . 2. Е г и п е т с к и е весы. 
Справа , в н и з у , разновесы. 

весов».—После падения Римской империи, 
с деградацией хозяйствен, форм, круг при-
менения В. чрезвычайно суживается. Впо-
следствии же, с ростом средиевеков. горо-
дов и ремесленного производства и с новым 
развитием торговли, европейцы должны бы-
ли заимствовать у арабов и с Востока те же 
равноплечные и римские весы. В сущности, 
эти две конструкции удовлетворяли требо-
ваниям хозяйственного оборота вплоть до 
эпохи промышленного капитализма. Конеч-
но, прогресс научного мышления и расши-
рение денежного хозяйства обусловили ряд 
усовершенствований и улучшений в этих си-
стемах. В 1670 франц. математик Робер-
валь придумал свои В. с верхними чашками; 
при взвешивании более тяжелых грузов ино-
гда применялись подъемные рычаги для 
чашек или коромысел; в мелких В. были 
введены арретиры (см. ниже, III); в 1747 Лео-
нард Эйлер разработал полную теорию В. 
Тем не менее, в массовом взвешивании гру-
зов не было надобности. Даже заморская ко-
лониальная торговля, получившая большое 
развитие после открытия новых стран, не 
оказывала в этом отношении влияния, т. к . 
корабли более считаются с объемом груза, 
чем с его весом. Только с возникновением 
промышленного капитализма к В. были 
предъявлены более серьезные требования; 
массовое производство потребовало и массо-
вого взвешивания, к-рое не могло произво-
диться на обыкновенных В. Первый значи-
тельный шаг в этом направлении был сделан 
страсбургским механиком Квинтенцом, ко-
торый в 1818 начал строить десятичные В., 
ставшие прототипом всех последующих сис-
тем неравноплечных В. с платформой. Тес-
ная связь весового дела с производством 
убедительно иллюстрируется примером зна-
менит. В. Фербенкс. В 20-х гг. 19 в. инженер 
Ф. Фербенкс изобрел новую систему обра-
ботки пенькового волокна и построил завод 
для массовой выработки пеньки, но дело не 
могло быть пущено в ход за отсутствием 
надлежащих В. для быстрого и правильного 
взвешивания крупных партий конопляной 
соломы. Фербенкс занялся вопросом о В. 
и в результате построил в 1831 сотенные В. 
своей системы, получившие распростране-
ние во всем мире. И в дальнейшем системы 
В. следуют за условиями производства. Но-
вая система «поточного» производства вызва-
ла к жизни ряд автоматич. В. для непрерыв-
ного взвешивания и механич. регистрации. 

Вместе с приспособлением В. к взвешива-
нию больших грузов шло также усовершен-
ствование их в направлении большей точ-
ности. Этого потребовало развитие аптеч-
ного дела. С возникновением эксперимен-
тального научного исследования В. начи-
нают в широком масштабе служить не толь-
ко для торговых и технических потребно-
стей, но и для научного исследования, в 
связи с чем в конструкцию В. были внесены 
новые усовершенствования. На основании 
принципа Архимеда, Галилей сконструи-
ровал гидростатические В. (1586) для опреде-
ления удельного веса тел, а в 1848 Мор скон-
струировал специальные В. для определе-
ния удельного веса жидкостей. Но наиболь-
шее развитие и применение В., служащие 



485 ВЕСЫ 486 

для научных целей, получили в химии. 
Успех точного исследования во многих от-
делах химии, особенно в аналитической хи-
мии, был тесно связан с усовершенствовани-
ем весов, непрерывно продолжающимся до 
настоящего времени. 

Лит.: Ф о н - Б о о л ь В . , Т е о р и я и устройство 
различного рода весов, С П Б , 1885 (описанию к а ж д о г о 
типа В. предпослана к р а т к а я историческая справка ) ; 
F . M. F e 1 d h a u s, D ie Techn ik der Vorze i t , der 
ge sch ich t l i chen Zei t u n d der N a t u r v ö l k e r , L p z . u . В . , 
1914 (статья «Wage»); T . I h e 1. D ie W a g e im A l t e r t u m 
u n d M i t t e l a l t e r , E r l a n g e n , 1908; H . В 1 ü m n e r , 
Technologie der Gewerbe und K ü n s t e bei Gr iechen u n d 
R ö m e r n , B-de I — I V , L p z . , 1875—87. Ю. Говсеев. 

II. Теория весов. 
Теория В. подвергалась тщательному из-

учению как учеными, так и специалистами-
конструкторами измерительных приборов, 
и в наст, время по отношению к этому при-
бору имеются достаточно полные указания, 
как надлежит его конструировать для по-
лучения требуемых результатов. Научные 
исследования требуют от В. возможно точ-
ного результата, какой только может быть 
получен при современном состоянии науки и 
техники; в практической жизни довольству-
ются сравнительно грубыми взвешивания-
ми, и от весов требуются лишь постоянство 
результата и уверенность в нем до тех пре-
делов, которые имеют значение на практике. 
Наиболее простой и в то же время совер-
шенный прибор для сравнения массы двух 
тел представляют так наз. р ы ч а ж н ы е 
В., основанные на принципе, данном еще Ар-
химедом. Принцип этот состоит в том, что 
колеблющийся жесткий рычаг, имеющий где-
либо на своем протяжении точку опоры, 
приходит в состояние покоя (равновесия) 
только тогда, когда алгебраическая сумма 
моментов сил (т. е. произведений силы на 
соответствующее плечо), приложенных к 
данному рычагу, равна нулю (см. Рычаг). 
Рычажные В. и представляют собой жесткий 
рычаг, имеющий точку опоры; на некото-
рых расстояниях от нее находятся две точ-
ки для подвеса чашек, на одной из Которых 
помещается взвешиваемое тело, а на другой—• 
условные единицы массы, так наз. г и р и . 
Точки опоры и подвеса изготовляются обыч-
но в форме острых ножей (ребро призмы) из 
возможно твердого материала (закаленной 
стали или агата), опирающихся на подушки 
из не менее твердого материала. Расстояния 
от точек подвеса чашек до отвесной линии, 
проходящей через точку опоры, т. н. п л е-
ч и рычага, могут быть между собой равны 
или не равны. По принципу Архимеда, в 
первом случае, рычаг находится в равнове-
сии (в горизонтальном положении), когда 
масса гирь равна массе взвешиваемого тела, 
а во втором—когда масса гирь будет во 
столько раз меньше массы тела, во сколько 
плечо, на к-рое действует масса тела, мень-
ше плеча, к которому подвешены гири. 

На чертеже (рис. 4) точка В изображает 
точку опоры рычага, а точки А и С—опоры 
для подвески чашек. BE—отвесная линия, 
проходящая через точку опоры. На этой ли-
нии, как известно, находится центр тяжести 
О данного рычага, когда рычаг находится в 
покое (в горизонтальном положении). До-
пустим, что АВ=СВ=1. Расстояние ВО от 

точки опоры до центра тяжести равно е. 
Вес рычага, который можно представить со-
средоточенным в одной точке и приложен-
ным в центре тяжести, обозначим буквой Т . 

в 
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Р и с . 4. Схема р а в н о п л е ч н ы х весов. 

Если рычаг находится в горизонтальном 
положении, то плечи его А К и CK между 
собой равны, и очевидно, что при помещении 
на чашки равных между собой масс Р , это 
положение сохранится. Если же, например, 
на правую чашку к грузу Р прибавить еще 
небольшой грузик р, то горизонтальное по-
ложение рычага изменится, он наклонится 
в сторону правой чашки и остановится в 
новом положении равновесия (показанном 
на чертеже пунктиром): точка А перейдет в 
положение А', точка С—в С', точка О 
(центр тяжести)—в О'. Плечи рычага в этом 
наклонном положении изменятся: плечо А К 
удлинится и станет равным А 'Н , а плечо 
CK укоротится и станет равным С И ' . 
Вследствие отклонения центра тяжести от 
линии B E появляется и для силы Т плечо 
О'М, а с ним вместе и момент Т.О'М. По 
закону Архимеда, алгебраическая сумма мо-
ментов сил, действующих на рычаг, должна 
быть при равновесии равна нулю, а потому, 
если условно принять, что значение момен-
тов сил слева от точки опоры—величины 
положительные, а справа—отрицательные, 
то уравнение равновесия наклоненного ры-
чага будет иметь следующий вид: 

Р.А'Н+Т.О'М—(Р+р).С'Н'=0. (1) 
В этом уравнении неизвестны длины плеч 
А'Н, О'М и СИ', к-рые можно определить 
при помощи постоянных величин: I, е, угла у 
(угла между отвесной линией B E и сто-
роной В А или ВС) и, наконец, угла а откло-
нения рычага при действии грузика р. Вы-
числяя неизвестные величины по правилам 
тригонометрии и подставляя их в формулу 
(1), получаем: 

PI sin(<р+а)+Те sin a— (P+p) l sin(y—а)=0.(2) 
Угол а характеризует ч у в с т в и т е л ь -
н о с т ь данного рычага (чем при данной 
небольшой перегрузке р угол а больше, 
тем В. чувствительнее); значение а опреде-
ляется из уравнения (2): 

t e a - P1 s i n f сзч 
ё сгр+р)1 cos r+'fe ' 

Таким образом, теория рычага дает опре-
деленное практическое указание на то, как 
следует устраивать рычаги, применяемые в 
качестве весовых приборов. Рычаги должны 
быть как можно легче и как можно прочнее; 

16* 
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точки подвеса чашек должны быть или 
на одной прямой с точкой опоры или не-
сколько выше ее (последнее желательно при 
неравноплечных рычагах). Центр тяжести 
рычага должен быть ниже точки опоры и, 
по возможности, к ней ближе. Хотя увели-
чение длины плеча при данной его массе 
также ведет к увеличению чувствительно-
сти, оно в то же время сопряжено с целым 
рядом нежелательных последствий, как-то— 
увеличением периода качаний В-ов, увеличе-
нием прогиба. Вследствие этого в наст, вре-
мя предпочитают пользоваться короткоплеч-
ными В-ми. Следует Принять также во внима-
ние, что при давлении груза на острия призм 
неизбежно происходит некоторое затупле-
ние их, и законы равновесия рычагов всегда 
б. или м. нарушаются: чувствительность их, 
вследствие изменения трения с нагрузкой, 
обычно меньше теоретически ожидаемой; 
устройство ножей и подушек и надлежащее 
их расположение и укрепление представля-
ет наиболее трудную и ответственную часть 
работы весовых мастеров. А. Доброхотов. 

III. Точные весы. 
К о н с т р у к ц и и т о ч н ы х В. — Кон-

струкции современных точных В. чрезвы-
чайно разнообразны, в зависимости от це-
лей, которым они слуясат. Наибольшие тре-
бования в этом отношении предъявляют 

Р и с . 5. Аналитические весы Б у н г е . 

научные учреждения и специальные учре-
ждения мер и весов.—К о р о м ы с л у раз-
личные конструкторы придают различную 
форму (рис. 5 представляет модель Бунге, 
рис. 6—модель Рупрехта); для уменьшения 
веса коромысла в нем делаются вырезы с 
перегородками, обеспечивающими доста-
точную прочность коромысла и предохра-
няющими его от гнутия. В. этого типа снаб-
жаются п р и с п о с о б л е н и я м и д л я р е -
г у л и р о в а н и я п о л о ж е н и я ц е н т р а 
т я ж е с т и В., имеющего, как было ука-
зано (гл. II), большое значение для чув-
ствительности В. В целях установки ножей 
призм в одной плоскости, боковые призмы 

снабясены р е г у л и р о в о ч н ы м и в и н -
т а м и . К коромыслу прикрепляется длин-
ная вертикальная с т р е л к а-у к а з а т е л ь , 
к-рая позволяет отсчитывать положение ко-
ромысла при помощи шкалы, помещенной 

Р и с . 6. Аналитические весы Р у п р е х т а . 

за свободным концом стрелки. Обычно ко-
ромысло снабжено линейкой для посадки 
рейтеров. Р е й т е р о м (или г у с а р о м ) 
называется приготовленная из проволоки 
гиря, к-рую можно помещать на различных 
делениях линейки. Линейка разделена на 
100 частей вправо и влево от центра; рейтер, 
помещенный на различных частях коромыс-
ла, может служить дополнительным весом 

Р и с . 7. Аналитические весы Н е м е ц а . 

до 10 мг: если он помещен на первом делении 
от центра, его значение равно 0,1 мг, и т. д. 
Иногда этой линейкой служит верхняя часть 
коромысла (рис. 6). Кроме этой простой 
конструкции для насаживания рейтеров, 
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существуют различные механизмы, дающие 
возможность посадки и снятия любого из 
целого набора рейтеров. На рис. 7 изобра-
жены весы Немеца с таким механизмом: на 
концах радиально расположенных стержней 
подвешены рейтеры, которые, при вращении 
этого приспособления, подвешиваются на 
чашки В. Чтобы предохранить ребра приз-
мы от быстрого изнашивания вследствие не-
прерывного давления коромысла или под-
веса чашек, все точные В. снабжаются осо-
бым приспособлением, называемым а р р е -
т и р о м . Вообще говоря, это—рычаг, подво-
димый под коромысло и поднимающий его, 
а также подвесы чашек, так что ребра приз-
мы освобождаются от давления. Лучший 
арретир, не допускающий скольжения, был 
предложен Д. И. Менделеевым и принят 
фирмой Сарториуса. Этот арретир состоит из 
двух плеч, вращающихся около оси, кото-
рая лея-сит па продолжении • ребра средней 
призмы, благодаря чему и устраняется воз-
можность скольжения: конец арретира и 
точка коромысла, которой он касается, дви-
жутся по одной и той же оси окружности. 

М е х а н и ч е с к и е п р и с п о с о б л е н и я ; 
у с т а н о в к а . - — В современных точных В. 
имеется ряд механических приспособлений, 
дающих возможность все наблюдения и свя-
занные с ними операции производить со сто-
роны, не прикасаясь к В., и даясе из другой 
комнаты. Специальные приспособления дают 
возмояшость производить взаимный обмен 
масс на чашках, снимать малый груз с одной 
из взвешиваемых масс, производить арре-
тирование В. и т. п., не касаясь даже футля-
ра, в к-ром находятся В., и не останавливая 
В-ов во время их колебания. Наблюдения 
положения равновесия В. и их колебаний 
производятся оптически: на горизонтально 

Р и с . 8. Точные весы Р у п р е х т а . 

расположенное зеркальце, связанное с ко-
ромыслом В., направляется изображение не-
подвижной прозрачной шкалы, к-рое через 
объектив трубы (в лучших В.—микроскопа) 
направляется в глаз наблюдателя. В., пред-

назначенные для чрезвычайно тонких взве-
шиваний, устанавливаются на специаль-
ных, соединенных с фундаментом здания, 

Р и с . 9. Точные весы Б у н г е . 

тумбах, что предохраняет весы от сотрясе-
ний (такие установки для двух В. в Глав-
ной палате мер и весов изображены на 
вкладной фотографии). Во избежание пото-
ков воздуха и неравномерного нагревания 
обоих плеч коромысла (например, телом на-
блюдателя), В. находятся всегда в закрытых 
футлярах; фирма Немеца в качестве футляра 
изготовляет колокол, дающий возможность 
производить взвешивание в разреженном 
пространстве или любой газообразной среде, 

В . Р у п р е х т а . Л у ч ш и м и образцами точных В. 
я в л я ю т с я приборы, изготовляемые фирмой Р у п р е х т 
в Вене (рис. 8). К о р о м ы с л о весов, приготовленное 
из золоченой бронзы, имеет длину оноло 66 см (не-
сколько больше обычно п р и н я т о й нормы) . Оно имеет 
форму растянутого ромба; через его середину про-
ходит с т а л ь н а я п р и з м а , н о ж к -рой упирается на ага -
товую п о д у ш к у . К о н ц ы коромысла т а к ж е снабжены 
стальными п р и з м а м и , на к - р ы х подвешены ч а ш к и ве-
сов. Подвес состоит из крестообразного соединения, 
дающего две степени свободы д л я колебаний ч а ш е к . 
Чувствительность этих В. очень б о л ь ш а я и дает воз-
можность определения массы в 1 .000 г с точностью до 
м и л л и о н н ы х долей г р а м м а . Д л я р е г у л и р о в а н и я чув-
ствительности весов коромысло снабжено регулиро-
вочной г а й к о й , имеющей вертикальное перемещений; 
в горизонтальном н а п р а в л е н и и центр т я ж е с т и переме-
щают две специальные г а й к и . — К р о м е В-ов Р у п р е х т а , 
В . такого ж е хорошего качества изготовляются фир-
мой Н е м е ц а в Вене. В существенных своих частях 
эти весы не отличаются от описанного образца (на 
прилагаемой фотографии и з о б р а ж е н ы весы обеих 
фирм) .— Т а к о г о т и п а весы со всеми приспособления-
м и существуют д л я в з в е ш и в а н и я к а к м а л ы х масс—• 
до 20 г, т а к и б о л ь ш и х — д о 50 кг. 

А н а л и т и ч е с к и е В. слуягат хими-
кам для количественных анализов. К ним 
относят ряд приборов, предназначенных для 
сравнительно узкого круга максимальной 
нагрузки — от 50 г до 200 г. Точность ана-
литических весов, предназначенных для 
максимальной нагрузки (200 г), в зависи-
мости от качества прибора и целей, для 
которых он предназначен, колеблется от 
0,05 мг до 1 мг. Число конструкторов, изго-
товляющих прекрасные аналитические ве-
сы, очень велико (Бунге, Кульман, Сарто-
риус, Рупрехт, Немец, Эртлинг и другие, 
в СССР—Трест точной механики, Главная 
палата мер и весов). Наиболее распростра-
ненными являются аналитические В. Сарто-
риуса (Гёттингеи), развившего модели Бун-
ге (Гамбург). Рис. 5, 0 и 7 представляют 
аналитические В. различных фирм (Бунге, 
Рупрехта и Немеца). IIa рис. 9 изображены 
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«ультравесы» Гольда, сконструированные 
Бунге. При конструировании аналитич. ве-
сов необходимо исключать стальные части: 
в связи с работами по химическим анали-
зам, было бы неизбежно окисление этих ча-
стей. Коромысла весов изготовляются из ар-
гентана или золоченой бронзы, реже — из 
твердых сплавов и алюминия; ножи и по-
душки—из агата. 

М и к р о в е с ы . — Весы, предназначен-
ные для определения весьма малых масс (до 
20 г и меньше) и дающие точность порядка 
тысячных долей мг, носят общее название 
микровесов. Имеется несколько основных 
типов микровесов. Наибольшее распростра-
нение в химических лабораториях имеют 
микровесы, которые по своей конструкции 
являются особенно чувствительными рычаж-
ными весами. Такие В., изготовляемые, на-
пример, Сарториусом и Бунге, применяют-
ся обычно при микроанализе (см.), с макси-
мальной нагрузкой в 20—30 г, и позволяют 
довести точность взвешивания до 0,001 мг. 

Весы Сальвиони п р е д с т а в л я ю т собой к в а р ц е в у ю 
нить , з а к р е п л е н н у ю одним концом в г о р и з о н т а л ь н о м 
п о л о ж е н и и ; на д р у г о й конец помещается в звешивае -
м а я масса . Мерою веса в данном с л у ч а е я в л я е т с я 
величина г н у т и я (этими весами б ы л а п о к а з а н а потеря 
в весе м у с к у с а по истечении определенного времени) . 
В последнее в р е м я фирмой Г а р г м а н и Б р а у н скон-
с т р у и р о в а н ы В. , основной частью к о т о р ы х я в л я е т с я 
п р у ж и н а ; на одном из ее к о н ц о в н а х о д и т с я м а л е н ь к а я 
ч а ш к а из слюды; н а г р у з к а н а ч а ш к у ведет к з а к р у ч и -
в а н и ю п р у ж и н ы , к -рое и с л у ж и т мерой веса . С п р у ж и -
ной соединена с т р е л к а , у к а з ы в а ю щ а я н а определен-
ное деление г р а д у и р о в а н н о г о ц и л и н д р и ч е с к о г о бара -
б а н а с в е р т и к а л ь н о р а с п о л о ж е н н ы м основанием. Ф и р -
мой Шпиндлер и Гейер (в Гбттингене) п р е д л о ж е н ы 
м и к р о в е с ы , основанием к о т о р ы х с л у ж и т столбик , кон-
ч а ю щ и й с я в и л к о й с н а т я н у т о й н а ней к в а р ц е в о й 
нитыо; к ней, п е р п е н д и к у л я р н о к ее н а п р а в л е н и ю , 
п р и п а я н о к в а р ц е в о е к о р о м ы с л о ; один конец его слу-
ж и т д л я подвеса ч а ш е к , а д р у г о й з а к а н ч и в а е т с я стрел-
к о й - у к а з а т е л е м . П р и н а г р у з к е ч а ш к и коромысло , вы-
ходя из г о р и з о н т а л ь н о г о п о л о ж е н и я , вызывает к р у ч е -
ние н и т и , с л у ж а щ е е мерой веса. В. эти, п р и в з в е ш и в а н и -
я х грузов в несколько мг, д ают точность около 0,03 мг. 

Вопросы современной х и м и и и теоретической фи-
з и к и требуют столь б о л ь ш о й точности , что весы рас -
смотренного типа (до т ы с я ч н ы х долей мг) не могут 
ее у д о в л е т в о р я т ь . Р а м з е й и Г р е й , с т р е м я с ь опреде-
л и т ь плотность н и т о н а , с к о н с т р у и р о в а л и и с к л ю ч и -
тельно точные В . Н а очень л е г к о м к о р о м ы с л е , изго -
товленном и з к в а р ц е в о й нити , был п о д в е ш е н с одной 
стороны к в а р ц е в ы й ш а р и к (объемом в '22,5 ммЗ), а с 
д р у г о й — в з в е ш и в а е м ы й предмет . Весь п р и б о р поме-
щ а л с я под к о л о к о л , в котором м о ж н о б ы л о с о з д а т ь 
п р о и з в о л ь н у ю у п р у г о с т ь в о з д у х а . В . п р и в о д и л и с ь к 
п о л о ж е н и ю р а в н о в е с и я и з м е н е н и е м у п р у г о с т и воз-
д у х а , т . к . в с в я з и с ней и з м е н я л а с ь и п о т е р я веса 
п р и в з в е ш и в а н и и в в о з д у х е . Н а б л ю д е н и я к о л е б а н и й 
д е л а л и с ь п р и помощи з е р к а л ь н о г о отсчета . Ч у в с т в и -
тельность т а к и х весов б ы л а доведена д о д в у х -
м и л л и о н н ы х мг. 

Лит.: Д о б р о х о т о в А . Н . , В е с ы . Р у к о в о д с т в о 
д л я п о в е р и т е л е й , изд . 2-е , Л . , 1 9 2 6 ; К а ц И . С . , 
Т о р г о в ы е весы, и х к о н с т р у к ц и я , т е о р и я и в ы в е р к а , 
3-е и зд . , Одесса, 1905 ; К у з н е ц о в В . Д . , Весы 
и в з в е ш и в а н и е , Т о м с к , 1 9 2 4 ; Е . B r a u e r , Die K o n -
s t r u k t i o n der W a g e n a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n G r u n d -
s ä t z e n u n d nach Massgabe ih re s Spez ia l zweckes , L p z . , 
1 9 0 6 ; W . F e l g e n t r ä g e r , T h e o r i e , K o n s t r u k t i o n 
u n d G e b r a u c h der f e ine ren H e b e l w a g e , L p z . , 1 9 0 7 ; 
В. P . M o o r s , T h é o r i e , v é r i f i c a t i o n e t c o r r e c t i o n des 
bascu les ; J . А. В о n n e a u , I n s t r u m e n t s de pesage 
à s y s t è m e s a r t i c u l é s , P . , 1 9 0 8 . Я. Безикович. 

IV. Торговые и технические весы. 
Для определения веса в торговле и про-

мышленности изготовляются следующие ти-
пы В.: 1) равноплечные В. с нижними чашка-
ми (коромысловые В.); к ним же примыкают 
и аналитические В. (см. выше, гл. III); 
2) равноплечные В. с верхними чашками, на-
зываемые столовыми В.; 3) неравноплечные 

В.—безмены; 4) крановые В.—для подъема и 
взвешивания тяжелых предметов; 5) плат-
форменные гирные В.—неравноплечные В. 
с платформой для груза и чашкой или под-
веской для гирь; 6) платформенные безгир-
ные В., снабженные шкалой с передвиншой 
гирей; 7) В. с рычажным управлением, в ко-
торых при взвешивании происходит накла-
дывание гирь помощью рычагов с отсчетом 
веса по счетчику; 8) В. с наклонным контр-
грузом и автоматическим показанием веса 
на шкале и 9) В. автоматические для куско-
вого и сыпучего материала. Для того, чтобы 
можно было пользоваться В. в торговле, а 
также для учета, они должны быть снаб-
жены клеймом поверочных палат, являю-
щихся органами Главной палаты мер и ве-
сов; каждые 2 года (а для НКПС и НКПиТ 
каждые 3 года) В. должны вновь проверять-
ся и клеймиться. При этом должны быть 
соблюдены определенные, ниже перечислен-
ные требования, относящиеся к весам всех 
типов: коромысла весов должны быть из-
готовлены из железа для товарного типа и 
из меди и латуни для технических и ап-
текарских взвешиваний. Реже употребляют-
ся сталь, бронза, никкель и алюминий. Ребра 
призм (ножи) и подушки, на которые опи-
раются ножи, надлежит выполнять из зака-
ленной, шлифованной стали. Призмы и по-
душки должны быть так устроены, чтобы 
колебания весов происходили плавно, без 
излишнего трения. 

К о р о м ы с л о в ы е В. о б ы к н о в е н -
н ы е (рис. 1) изготовляются грузоподъем-
ностью в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 кг 
и в 1 т . ЭТОТ ТИП 
В. имеет в СССР 
весьма большое 
распространение, 
особенно в роз-
ничной торговле. 
Коромысловые В. 
издавна являются 
у нас продукцией 
кустарей Нижего-
родской губ. (па-
вловские и крас- f т ' j i* т } 
нораменские ар- р и с t к о р о м ы с л о в ы е весы 
тели). До ВОЙНЫ обыкновенные , 
ежегодно их изго-
товлялось свыше 100 тыс. штук. Ныне про-
мысел восстанавливается, и производство в 
1926/27 достигло 30—40% довоенного уров-
ня. К о р о м ы с л о в ы е т о ч н ы е В. упо-
требляются в торговле и технике, когда 
нужно более точное взвешивание (наприм., 
при взвешивании драгоценных металлов). 
Эти В. изготовляются для нагрузок в 1, 5, 
10, 20, 50, 100, 200 и 500 г и в 1, 5, 10, 20 и 
50 кг. В виду необходимости иметь в этих В. 
большую чувствительность, они отличаются 
особо тщательной отделкой. Призмы и 
подушки должны быть особо тщательно шли-
фованы. А п т е к а р с к и е в е с ы (до 100 г, 
рис. 2) отличаются тем, что роговые или 
фарфоровые чашки их прикрепляются к 
коромыслу на шелковых шнурках. Точные 
коромысловые весы изготовляются у нас на 
заводах Треста точной механики, а так-
же рядом мелких частных (арендованных) 
заводов. Аптекарские весы изготовляются 
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успешно заводом «Красногвардеец» в Ленин-
граде в количестве, обеспечивающем по-
требность СССР (около 50 тыс. штук в год). 
С т о л о в ы е В. с верхними чашками из-

готовляются для нагрузок 
в 2, 5, 10, 20, 30 и 50 кг. 
Из различных существую-
щих конструкций—Робер-
валя, Беранже, Пфанце-
дера и др.—у нас наибо-
лее употребительна систе-
ма «Беранже» (рис. 3). Си-
стема рычагов этих весов 
изображена на рис. 4, где 
M — чашки, А С В — глав-
ный рычаг, опирающийся 
на призму в точке С. На 

главный рычаг давят чашки с грузом по-
мощью стоек в точках А и В (где находятся 
призмы). С другой стороны каждая чашка 
помощью стоек опирается на два вспомога-
тельных рычага ( D H F ) с точкой опоры в 
D. Эти вспомогательные рычаги связаны 

Р и с . 2 . А п т е к а р -
ские весы. 

i К 1 •71 1 С ÎB 
J 
о, 

1 0 E 
üf R H Î -tJ 1 

Р и с . 4. Схема весов системы 
«Беранже» . 

Р и с . 3 . Столовые весы системы «Беранже» . 

с главным рычагом тягами (КН) . В точках 
К, H и Е соединения выполняются в виде 
серег, охватывающих призмы. Когда отно-
шение плеч бу- м н 
дет так выбрано, 
что DE : DH= 
= А С : К С , то ка-
кое бы располо-
жение взвеши-
ваемый груз ни 
принял,его дей-
ствие (Q) пере-
дастся на коро-
мысло без изменения; на другую чашку 
В. кладутся гири. Кроме того, чашка В. при 
данной конструкции будет опускаться го-
ризонтально. Указателями равновесия сто-
ловых В. служат обычно два гуська, качаю-
щиеся вместе с чашками. В. «Беранже» из-
готовляются у нас рядом заводов—гл. обр., 
Подольским заводом Госшвеймашины, заво-
дом имени т. Старостина в Одессе и др., 
а также кустарями. Годовое производство в 
1925/26 достигло в общем 50 тыс. штук. 
Р у ч н ы е б е з м е н ы (римское коромысло) 
(рис. 5) являются самыми дешевыми В. и в 
довоенное время имели очень большое рас-
пространение. Рычаг обычно изготовляется 
из железа, реже из латуни. Груз прикре-
пляется к крюку, подвешенному помощью 
качающейся серьги. Равновесие указывает-
ся стрелкой, укрепленной на коромысле и 
долженствующей стоять против указателя, 
прикрепленного к обойме. Безмены подоб-
ного рода изготовляются для нагрузки в 
10 и 20 кг и в наст, время имеют сравнитель-
но малое распространение, что объясняется 
утерей прежнего достоинства—дешевизны 
(см. Безмен). К р а н о в ы е В. (рис. 6) 
фабрикуются с грузоподъемностью в 200 и 

500 кг, 1, 2, 5, 10 и 20 m, а по специальным 
заданиям и более; они подвешиваются к 
крюкам подъемных кранов. В свою очередь, 
взвешиваемый предмет тоже подвешивается 

Р и с . 5. Р у ч н о й безмен. 

к крюку, соединенному с рычагом В. по-
мощью качающейся серьги. Система плеч 
перавноплечных рычагов подбирается так, 
чтобы давление на главный рычаг было не-
велико и могло уравновешиваться неболь-
шой гирей, передвигающейся по рычагу. 
Конечно, и здесь все опоры выполнены в 
виде призм и подушек. Равновесие опреде-
ляется положением острокоиечиог-о конца 
главного рычага. Крановые В. строит завод 
имени т. Старостина в Одессе. В. и e р а в н о-
п л е ч н ы е (платформенные) изготовляют-
ся с той целью, чтобы, во-1-х, иметь возмож-
ность взвешивать большие грузы при по-
мощи небольшого количества гирь и, т. о., 
понапрасну не тратить ни излишних средств, 
ни сил, ни времени на определение веса то-
вара, а во-2-х—иметь возможность поме-
щать взвешиваемые тяжелые грузы на сво-
бодную, открытую, устойчивую платформу, 
к-рая в этом типе весов может устраиваться 
даже на уровне пола. Простейшие неравно-
плечные В . — д е с я т и ч н ы е (рис. 7), даю-
щие возможность, как показывает назва-
ние, взвешивать груз гирями в 10 раз более 
легкими, чем сам груз. Устройство этих ве-
сов видно на схематическом чертеже (7 а). 
Они состоят из двух рычагов АСВН и F DE, 
связанных между собой тягой JIF. Плат-
форма (М) В. опирается одним концом на 
рычаг, FDE в точке D, а другим—подвеше-
на к коромы-
слу АСВН по-
средством тяги 
В К . Платфор-
ма, рычаг F DE 
и тяги, дейст-
вующие по од-
ну сторону ко-
лонки на коро-
мысло АСВН, 
уравновешива-
ются по другой 
стороне колон-
ки чашкой для 
гирь (Р), подвешенной в точке А. Если при 
конструировании этих весов в точности со-
блюсти требование, чтобы отношение плеч 
СВ : С H равнялось отношению плеч ED'.EF, 
а сверх того —- отношение плеч СВ : CA рав-
нялось 1:10, то на платформу В. можно в 

Р и с . 6 . К р а н о в ы е весы. 
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любое место поместить груз, и он на чашке 
будет уравновешиваться гирями, вес коих 
в 10 раз меньше веса груза. 

В самом деле, груз Q (рис. 7а) давит на платформу, 
и сила, ему соответствующая, разлагается на две: 

одну (^. .действующую че-
рез тягу В К на точку В 
коромысла, а вторую Qu 
к -рая действует на точку I) 
подплатформенного рыча-
г а . Э т а в т о р а я с и л а , в с в о ю 
очередь, разлагается на 
две: одну, действующую на 
неподвижную подушку Е и 
уничтожающуюся, вслед-

Рис. 7. Платформенные гирные весы (десятичные весы). 

ствие встречаемого здесь сопротивления, и вторую— 
X , действующую через тягу H F на точку Я коромысла. 
Сила X , понятно, меньше силы Q, во столько раз, во 
сколько линия ED (плечо силы О,) меньше линии EF 
(плечо силы X), т . е. X = Q2- ^ ^ (1). Точку (И) прило-

Е г 
жения этой силы к рычагу А С В Н можно перенести в 
точку В, и в таком случае д л я сохранения равновесия 
В-ов величина силы (У), заменяющей силу X , должна 
быть во столько раз больше X , во сколько линия С Н 
(плечо силы X) больше длины СВ (плечо заменяющей 
силы У), т. е. Y = X ' ^ j f • Подставив сюда вместо X его 

„ „ СН ED значение из уравнения (1), получим Y = Q ï ; r 5 . = - - . Ci3 Er 
„ , СН ED Если дробь — — • равна единице, что возможно 

С В Е е 
лишь при условии равенства числителя и знаменателя , 
т . е . если CH.ED=CB.EF, то Y = Q В таком случае 
па точку В коромысла АСВН будет действовать сумма 
сил Q, + y = Qi + Q j = Q , которая уравновешивается на 
чашке грузом в 10 раз меньшим, если отношение плеч 
АС:СВ = 1 0 : 1 . Равенство CH.ED = CB.EF может 
быть представлено в виде пропорции СВ :CH=ED:EF, 
выше уже указанной . Н а практике обычно устраи-
вают десятичные В. так , что отношения С В : С H а 
ED: EF равны 1 : 6 . 

В. десятичные устраиваются для наиболь-
шей подъемной силы не свыше 1 m (по пред-
полагаемому к утверждению стандарту де-
сятичные В. изготовляются только для трех 
нагрузок: 200 кг, 500 кг и 1 т). Десятичные 
весы изготовляются у нас рядом заводов, 
как-то: «Госметр», Машинотрест, «Красная 
Этна», имени т. Старостина и др., с общим 

годов, выпуском до 
12 т. штук. В. такого 
типа для больших 
нагрузок уже стано-
вятся непрактичны-
ми из-за большого 

о Q, 
Рис. 7а. Схема рычагов десятичных весов. 

количества гирь,требующихся для уравнове-
шения большого груза. Для большей подъем-
ной силы изготовляются В. с отношением гру-
за на чашке к уравновешиваемому им грузу 
на платформе, равным 1 : 50; 1 : 100; 1 : 200; 
1 : 500 и 1 :1.000. Такие весы и носят 
специальные названия: пятидесятые, сотен-
ные, двухсотенные, пятисотенные, тысячные. 

По устройству своему эти весы отличаются 
от описанных десятичных только тем, что в 
них применяются несколько вспомогатель-
ных рычагов, которые имеют целью посте-
пенно уменьшать 
силу, действую-
щую на платфор- ^ |ГЭ[ 
му, с таким рас- Щ̂̂шштишшишшпшшшЩЩшТг 
четом, чтобы, в 
конце-концов, вес 
гирь на чашке, 
уравновешиваю-
щий груз на плат-
форме ,оказался в 
задалное количе-
ство раз меньше ИДДИДД!'1'11 

этого груза. При I B S » Й н , J Ê 
этом вес измеря- щ р и т а г ж ж я д у щ 
ется либо только = ^^ЩЁЁЩр 
передвижной ги- Р и с . 8 . Платформенные 
рей (рисунок 8) безгирные весы, 
либо же пере-
движной и накладными гирями (рисунок 9). 
В первом случае, взвешивая груз, передви-
гают гирю, скользящую по коромыслу, до 
положения равновесия, а потом по шкале, 

выбитой на коро-
мысле, прочитывают 
вес. Во втором—пе-
редвижная гиря слу-
жит для замены мел-
кого равновеса и, 
следовательно, вес 
определяется суммой 
показаний наклад-
ных гирь и пере-
движной. На рис. 10 
изобран-сена с х е м а 
устройства обыкно-
венных сотенных ве-
сов. Здесь имеется 
2 вспомогательных 
подплатформенных 
рычага 2 - г о рода: 
MFED и КНР. Плат-
форма В. одним сво-
им концом опирается 
па первый вспомога-
тельный рычаг в точ-
ке E , а другим—на 
второй рычаг в точке 
Н. Рычаг BEFM со-
единен с коромыслом 

ПХ — „, fM'lf/ АСВ при помощи тя-
L s ' - ги Ш, â рычаг Ш 

Рис . 9. Платформенные ве- соединен с рычагом 
сы с передвижной гирей и BEFM при ПОМОЩИ 
подвеской д л я накладных г п р „ „ „ „ Т р Л Т , п г , г п 
гирь (сотенные весы) систе- с о е д и н и т е л ь н о г о 

мы «Фербепкс». кольца G. Двухсо-
тенные В. устраива-

ются совершенно подобно сотенным. Для 
устройства весов пятисотенных или ты-
сячных приходится прибегать к комби-
нации двух и даже трех вспомогательных 
рычагов, обычно располагаемых под плат-
формой. Весы системы «Фербенкс» (рис. 9) 
(вид сверху со снятой крышкой показывает 
расположение рычагов) являются наиболее 
распространенным у нас типом. Аналогич-
ны и конструкции В., предназначенных для 
взвешивания больших грузов—телег, авто-
мобилей, вагонов и т. д. (системы «Фалько» 
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Рис. 10. Схема устройства сотенных весов. 

и «Фербенкс»). В виду большого размера 
платформ соответственно меняется.конструк-
цня грузоприемных рычагов. Вагонные В. 
(весовые помосты) строятся грузоподъем-

с ностью до 120 m и более. 
Изготовляются конструкции 
1) с обыкновенным механиз-
мом и платформой, по кото-
рым пропуск паровозов не 
допускается; 2) с усиленным 

механизмом—для пропуска паровозов на ти-
хом ходу, и 3) с изолирующим аппаратом— 
для пропуска паровозов и целых поездов на 
ходу. Они изготовляются с тремя подплат-
форменными рычагами и неравноплечным ко-
ромыслом; строятся с одной площадкой дли-
ною G.800 мм, 7.325 мм и 10.375 мм, с двумя 
площадками длиною 6.800 + 10.375=17.175мм 
и с тремя площадками длиною 5.025 + 
+5.950 + 7.325 = 18.300 мм. В зависимости 
от длины вагона, для взвешивания его 
включается необходимое количество площа-
док. Весы с о т е н н ы е (т. е. с отношением 
веса гирь к весу измеряемого груза = 1 :100) 
и с бблыпим отношением, товарные, возо-
вые, вагонные изготовляются рядом заво-
дов: «Красное Сормово», «Госметр», имени 
т. Старостина, «Красная Этна», Кубчерме-
таллтреста «Армалит» и др. с годовым вы-
пуском до 12 т. штук. Когда требуется опре-
делить давление на ось колеса паровоза, 
тендера, электровоза или автомобиля, упо-
требляются особые В., особенно часть си-
стемы Эргарда (рис. 11). Как видно из ри-
сунка, В. эти состоят из Г-образной стани-
ны. На ней помощью призм укреплены два 
рычага. Нижний рычаг концом короткого 
колена давит на бандаж колеса. Это давле-
ние помощью вертикального колена пере-
дается на верхний рычаг, представляющий 

Рис. 11. Весы системы Эргарда . 

собой обыкновенный безмен, по которому 
движется передвижная гиря. Равновесие 
указывается стрелкой, укрепленной на верх-
нем рычаге. Подобные В. изготовляются для 
грузоподъемности от 1 до 12 т . В. с р ы -
ч а ж н ы м у п р а в л е н и е м . Стремление 
упростить манипуляции при взвешивании 
вызвали появление В. с рычажным управ-
лением (германские патенты Френцеля и 
Пюльца). Как видно из рис. 12, принцип 
рычажного управления заключается в на-
кладывании и снятии гирь с рычага помощью 

Рис. 14. Шкальные весы. 

груз N. Давление на плечо I.S производится изобра 
шейным внизу концом рычага G, на серьгу, подвешен 
ную помощью стальной ленты в точке В к телу рыча-
га А. П р и опускании точки G, стальная лепта потя-
нет тело рычага А вниз, при чем плечо LS останет-
ся неизменным благодаря форме контура LB. При 
этом тело N начнет подниматься, увеличивая длину 

рукоятки «6», связанной помощью зубчатого 
сектора «5» с рейкой «3». По мере опускания 
рейки, лягут на тягу и следующие грузы 
(7, 8, 9, 10, 11 и 12). Тяга прикреплена 
к коромыслу. Ука-
затель «13» на ру-
коятке покажет в 
прорезе к р ы ш к и 
«14» вес, соответ-
ствующий наложен-
ным грузам. По это- г 
му принципу пост- 11 
роены товарные ве- ™ 
сы (рис. 13). Коро- в 
мысло с рычажным 
управлением может 
быть приспособле-
но к любой системе 
весов. Обычно у В. Р и с 12 П р ю щ и п р ы ч а ж_ 
имеются четыре ру- ного у п р а в л е н и я , 
коятки,—например, 
для килограммов, десятков, сотен и ты-
сяч. Часто приспосабливается счетный ме-
ханизм, облегчающий прочитывапие гру-

за. В. этого типа 
распространяются 
в Германии фир-
мой «Д и н з е». 
Ш к а л ь н ы е В. 
(рисунок 14) име-
ют своей целью со-
кратить в р е м я 
взвешивания, осо-
бенно в гастроно-
мических магази-
нах. Впервые они 
выпущены гол-
ландской фирмой 
«Б е р к е л ь» года 
4—5 назад и ста-
ли быстро завое-
вывать себе ры-
нок. В настоящее 
время (1927) толь-
ко в Германии из-
готовлением этих 
весов занимаются 

до 20 фабрик. На рисунке 14 изображена 
и схема устройства шкальных весов. 

Устройство уравновешивающегося рычага таково: 
здесь LSIY (рисунок 15) есть неравнонлечный ры-
чаг, у которого в S точка опоры. Н а конце SN имеется 

Рис. 13. Мехапиз 
ния специальных 

весов 

i управле-
р ы ч а ж и ы х 
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Р и с . 15. У р а в н о в е -
ш и в а ю щ и й р ы ч а г . 

у р а в н о в е ш и в а ю щ е г о плеча , а значит , и у с и л и в а я мо-
мент в р а щ е н и я до п о л о ж е н и я нового р а в н о в е с и я . С ры-
чагом LSN г л у х о соединяется у к а з а т е л ь н а я с т р е л к а , 
к о т о р а я на ш к а л е п о к а ж е т вес. Т . к . подобного рода 
В . в силу и н е р ц и и долго не у с п о к а и в а ю т с я , в н и х 
был д о п у щ е н особый в о з д у ш н ы й или м а с л я н ы й успо-
коитель (демфер) ü ( р и с . 14), соединенный с р ы ч а ж -
ной системой. Р а с п о л о ж е н и е рычагов п о к а з а н о н а 
рис . 14: NSL—уравновешивающийся рычаг , G , S , L , — 
г л а в н ы й рычаг , Т — т а р а . В е р х н и й р ы ч а г с л у ж и т л и ш ь 
к а к н а п р а в л я ю щ и й . 

А в т о м а т и ч е с к и е В. Существует ряд 
конструкций: «Хронос», «Либра», Ричард-
сона, Шембера и др., и предназначены они 

для взвешивания зерна, 
муки, угля, сахарного пес-
ка, свекловицы и др. Дей-
ствие этих В. основано на 
том, что, когда мешок, при-
крепленный к чашке ве-
сов, наполнится зерном, 
система рычагов под дейст-
вием спускающейся чашки 
закроет автоматически от-
верстия для притока зер-
на. По снятии мешка, под 
действием контргруза, В. 
опять вернутся в началь-
ное положение. Счетчик, 
соединенный с механизмом 
весов, автоматически ре-
гистрирует величину отве-
шенного зерна. Особенно 

часто употребляются такие весы на мель-
ницах и элеваторах, и тогда они выполня-
ются для разового наполнения чаши весов 
(ковша) до 1,5 m; в час такие весы могут 
пропустить до 150 т ржи или пшеницы. Ве-
сы «Либра» у нас ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ заводом 
б. Бромлей в Москве. 

Д о п у с к а е м ы е п о г р е ш н о с т и в В. 
Наибольшие погрешности в В. всех систем 
допускаются как в сторону увеличения, так 
и в сторону уменьшения, и в СССР Главной 
палатой мер и весов установлены в следую-
щем виде: 1) в коромысловых и столовых 
В. при наибольшей нагрузке-—1 г на каждый 
кг, а при у « наибольшей нагрузки—2 г на 
каждый кг; 2) в неравноплечных В.: а) в руч-
ных безменах и крановых В.—2 г па каждый 
кг при наибольшей нагрузке и 4 з па каждый 
кг при у10 ее; б) в неравноплечных В. с плат-
формой, соответственно,—1 з и 2 г на каждый 
кг. Эти правила указывают, что на весах дан-
ной грузоподъемности для получения над-
лежащей точности нежелательно взвеши-
вать грузы менее у10 наибольшей нагруз-
ки. Для автоматических зерновых весов име-
ются особые нормы. 

J I u m . : Е . В г a u е г, D i e K o n s t r u k t i o n der W a g e , 
W i e n , 1881; Д о б р о х о т о в А . H . , Весы, П . , 
1923; « П р а в и л а об устройстве мер д л и н ы , мер вмести-
мости, гирь и весов», изд . Г л а в н о й п а л а т ы мер и ве-
сов, Л е н и н г р а д , 1926; Ф р и д м а н Д . , Н о в е й ш и е 
к о н с т р у к ц и и столовых и т о в а р н ы х весов, «Технико-
Экономический Вестник», № 12, 1926; К а ц И . С. , 
Торговые весы, их к о н с т р у к ц и я , т е о р и я и в ы в е р к а , 
Одесса, 1905. д . Фридман. 

ВЕСЬ, 1) одно из древнейших финских 
племен, обитавших в сев. части Восточно-
Европейской равнины. Повидимому, В. оби-
тала некогда от слияния Сухоны и Юга, от 
Онежского озера и реки Ояти до средней 
Оки, захватывая северные части губерний 
Калужской, Тульской и Рязанской. В 10 
веко В. играла крупную роль торговой по-

средницы меясду норманским Западом и бул-
гаро-арабским Востоком. Затем В. подчи-
няется Великому Новгороду и смешивается 
с русскими пришельцами; 2) В.—деревня, 
селение древних летописей; в языке зап. 
славян слово «В.» встречается значительно 
чаще, чем в русском. Часто встречается в 
соединении с географическими названиями 
(Весь Новая, Весьегонск, Веськово и пр.). 

ВЕСЬЕГОНСК, уездный г.Тверской губ., 
на реке Мологе. Пароходная пристань на 
линии Рыбинск — Устюжна ; конечная стан-
ция ветви Северных ж . д., идущей от Крас-
ного Холма; 3.988 жит. (1926). Промышлен-
ность и торговля незначительны. Мастер-
ская по ремонту судов и теплоходов (50 раб. 
и слуяс.), лесопильно-фанерный завод, коже-
венный завод, электростанция, типография. 
Грузооборот веоьегонской пристани в 1925 
составлял 8.266 т : 4.512 — по отправлению, 
3.754—по прибытию. Известен с 16 веко, как 
с. Весь Егонское (от населявшего эту мест-
ность финского племени Весь). 

В е с ь е г о н с к и й у е з д (площ. — 
4.400 км2, население — 114.427 ч.), исключи-
тельно сельско-хозяйственный, с развитым 
животноводством молочного направления. 
Посевная площадь —60.051 га, количество 
рогатого скота — 74.378, лошадей-—26.621 
(1926). В последние годы заметно увеличе-
ние посевов трав (19,1% всей посевной пло-
щади в 1926) и льна—7,4%. К 1926 больше 
половины хозяйств уезда перешли к много-
полью. В 1925 числилось в Весьегонском у. 
754 мелкоремесленных заведения, в которых 
было занято 1.143 чел. Кустарей насчитыва-
лось 1.435 чел. Наиболее распространенные 
промыслы: сапожный, валяльный, гончар-
ный. Сеть культурно-просветительных учре-
ждений по уезду (1926): школ 1 ст. —119 с 
7.072 уч., школ 2 ст.—одна с 437 уч., школ-
семилеток—одна с 258 уч., изб-читален—14, 
библиотек—10, музей и клуб. 

ВЕТВИСТАЯ РОЖЬ, рожь с ветвистыми 
колосьями. Двойные колосья, раздвоен-
ные с самого основания, у ряж встреча-
ются довольно часто. Они образуются вслед-
ствие случайных повреждений молодого 
колоса и совершенно не наследуются. Го-
раздо penie встречается более сложная вет-
вистость, когда колос принимает лопаст-
ной вид или же резко уродливую форму. 
Эта особенность является наследственною. 
Никакого практического значения ветви-
стая рожь не имеет. 

Лит.: Ж е г а л о в С. И . , Введение в с е л е к ц и ю 
с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х растений , 2-е и зд . , M. , 1927. 

ВЕТВИ СТО К И Ш Е Ч H Ы E , Dendrocoel idae , 
отряд класса ресничных червей, или пла-
нарий, отличающийся разветвленным ки-
шечником. Подробнее см. Планарии. 

ВЕТВИСТОУСЫЕ РАКИ, и л и в о д я н ы е 
б л о х и , Cladocera, подотряд низших ра-
ков, более известный под общим именем 
дафний (см.). 

ВЕТВЛЕНИЕ, образование растениями бо-
ковых частей, способствующих увеличению 
поверхности, которая граничит с окру-
жающей средой. По этой причине В. на-
блюдается и у клеток внутри тканей (млеч-
ные трубки, гаустории, клетки зеленой 
мякоти листа) и у одноклетных растений 
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(водоросли, грибы). У наземных растений 
В. приводит к увеличению числа осей, т. е. 
мест, где могут возникать листья — важней-
шие органы питания. В. может происхо-
дить очень изобильно, но нередко без 

С х е м ы в е т в л е н и я : 1— дихотомическое, 
2—моноподиалыюе, 3—симподий из дихото-
мии, 4—симподий из монополия, 5—развилок 

(дихазий). 

особой правильности. Более определенные 
формы В. наблюдаются у многоклетных, 
особенно у высших растений. В большин-
стве случаев начало В. сосредоточивается 
около молодых частей растения,—гл. обр., 
под т. н. точкой роста (см.). У всех цвет-
ковых растений новые ветви всегда разви-
ваются из почек, находящихся в пазухах 
листьев. Но не все почки дают ветви, не-
которые замирают. В зависимости от того, 
какие почки развиваются, каждое растение 
имеет свою форму В., чем определяется 
его внешний облик (габитус). Для многих 
древесных пород В. имеет настолько по-
стоянный характер, что по фотографиям 
с аэроплана оказалось возможным опреде-
лять состав леса. — Ветвление представля-
ет, несомненно, результат приспособления 
различных видов друг к другу, так как 
оно, особенно в густых сообществах, созда-
ет одно из основных условий совместной 
жизни, позволяя разнообразным видам раз-
мещаться наиболее экономно. 

Основных форм В. две: д и х о т о м и -
ч е с к о е—когда материнская ось при ка-
ждом В. заменяется двумя дочерними (см. 
рис., схема 1), и м о н о п о д и а л ь н о е — 
когда материнская ось сохраняется во время 
всего процесса В. (сх. 2). Внешне дихотомия 
мол-сет напоминать моноподий в случае не-
равномерного развития ветвей, при чем по-
лучается ложная общая ось—с и м п о д и й 
(сх. 3). Дихотомия свойственна низшим 
растениям, а также некоторым папоротни-
кам и плаунам, у всех же цветковых преоб-
ладает моноподий и т. н. с и м п о д и й 
и з м о н о п о д и я (сх. 4). Своеобразную 
форму симподия представляет р а з в и л о к , 
или д и х а з и й (сх. 5), при котором мате-
ринская ось на вершине замирает и вместо 
нее развиваются две одинаково сильные вет-
ви (напр., у сирени). Обычно меяеду мате-
ринской осью и дочерними ветвями суще-
ствует полное сходство, которое нарушает-
ся только в случае возникновения разделе-
ния труда, т. е. несения различными вет-
вями разных физиологических функций. 

О ветвлении цветоносной оси см. Соцве-
тия, о ветвлении корней см. Корень. 

JIvm.: К . G о e h e I, Organographie der P f l anzen , 
2 Auflage, J e n a , 1918. M. Г. 

ВЕТВЬ ЯЗЫКА, группа языков одной 
семьи,объединенных более тесным сродством, 
т . е . предполагаемым происхождением от об-
щего предка. Так, в индо-европейской семье 
языков обычно различаются ветви: 1) индо-
иранская, 2) балтийсНо - славянская, 3) гер-
манская, 4) кельтская, 5) италийская (по-
следние две, иногда объединяемые в об-
щую итало-кельтскую ветвь), 6) греческая, 
7) албанская (иногда объединяемая с древне-
иллирийским языком в ветвь иллирийскую), 
8) армянская и, предположительно, нек-рые 
другие исчезнувшие ветви — фригийская, 
фракийская и др. В каждой из этих вет-
вей общий индо - европейский звуковой 
состав и грамматическая система подверг-
лись ряду изменений, типичных для дан-
ной ветви. В свою очередь, один из диалек-
тов данной ветви может стать родоначаль-
ником новой ветви, распасться, в свою оче-
редь, на ряд языков. Так, например, бал-
тийско-славянская ветвь распадается на 
ветви славянскую и балтийскую, которые, 
в свою очередь, распадаются на ряд языков. 
Схематически отношения ветвей иидо-евро-
пейского праязыка изображены на рисун-
ке 1 (ст. 503—504). 

Лежащее в основе подобной схемы предста-
вление о развитии языка можно назвать 
теорией «генеалогического древа» (немепк. 
Stammbaumtheorie). Теория эта создавалась 
в эпоху, когда процесс распадения праязыка 
отождествлялся исследователями с процес-
сом расселения носителей этого языка — 
индо-европейцев. Отделяясь от общего ядра, 
благодаря переселению соответствующего 
племени, каждая ветвь индо- европейско-
го праязыка продолжала изолированно раз-
вивать присущие ей диалектические разли-
чия; общие черты разных ветвей объясняли 
случайным совпадением самостоятельн. раз-
вития. Но общие черты эти слишком мно-
гочисленны и слишком систематично рас-
пределены для подобного объяснения; а с 
другой стороны, данные истории и доисто-
рии не позволяют предполагать изолирован-
ного развития названных племен. Исходя 
из анализа наличных в языках разных вет-
вей общих черт, И. Шмидт выступил в 1872 
с теорией, коренным образом противоре-
чащей теории «генеалогического древа». 
И. Шмидт указал, что каждая ветвь языков 
связана рядом общих черт с языками других 
ветвей, при чем число этих общих черт 
вполне соответствует географическому по-
ложению индо-европейских языков в исто-
рическую эпоху. Так, ветвь балтийско-сла-
вянская связана 59 общими связями с ветвью 
германской, при чем 50 словесных связей 
общи германскому и славянскому, а 34— 
германскому и литовскому. С другой сто-
роны, 61 связь связывает ветвь балтийско-
славянскую с ветвью индо-ирапской, тогда 
как только 15 связей связывают ветви гер-
манскую с индо-иранской. Другими слова-
ми: возникавшие в пределах индо-европей-
ского праязыка диалектические различия не 
ограничивались какой-либо ветвью праязы-
ка, но распространялись среди географи-
чески связанных языковых групп, предпо-
лагая тем самым постоянное их взаимодей-
ствие; их распространение можно сравнить 
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не с ветвями, отделяющимися от дерева, но 
с волнами, расходящимися во все стороны 
от начальных центров мутации, пересекаю-
щими друг друга и ослабевающими по 
мере удаления. Теорию «волн» (нем. Wel-
lentheorie) И. Шмидта можно представить 
схематически так: 

Рис . 2. Схема «теории волн» И . Шмидта. • 
Сохранившиеся группы языков 
Исчезнувшие » » 

Следует отметить, однако,что и теория «волн» 
представляет своего рода схематизацию жи-
вого процесса языковых взаимодействий, 
где на основу старых культурно-языковых 
единств наслаиваются все новые языковые 
связи, обусловленные культурно-экономи-
ческой зависимостью одних языковых кол-
лективов от других, часто даже неродствен-
ных. Поэтому термин «ветвь языка» и гра-
фическая схема «генеалогического древа» 
употребляются в современной лингвистике 
для удобства изложения, но отнюдь не 
включают того реального смысла, который 
вкладывался в них создавшими их учеными. 

Лит.: С т а р а я литература по теории «генеалогиче-
ского древа» и «теории волп»—см. О. S c h r ä d e r , 
Sprachverg le ichung und Urgesch ich te , 3 A u f l . , Jena , 
1906—русский пер. : Ш р а д е р О. , Сравнительное 
языковедение и первобытная история , С П Б , 1886. 
Н о в а я л и т е р а т у р а — Н . H i r t , Die Indoge rmanen , 
2 B-de, S t rassburg , 1905—07; A. M e i 1 1 e t , Les 
d ia lec tes indo-européens , 2 éd . , Pa r i s , 1922; е г о 
m e, La mé thode c o m p a r a t i v e en l ingu i s t ique his to-

r ique , Oslo, 1925; S. F e i s t , K u l t u r , Ausbre i tung 
und H e r k u n f t der I ndoge rmanen , Ber l in , 1913; см. 
т а к ж е лит . к ст. Индо-европейцы. Последнее обсужде-
ние методологии вопроса — A. M e i 1 1 e t , преди-
словие к «Les langues du Monde», P . , 1924, там ж е би-
блиографическ. у к а з а н и я . Противоположную Meil le t 
позицию занимает H u g o S с h и с h а г d t , Brevier , 
h r sg . von L . Spi tzer , Ha l le , 1922. Ср. также общие 
работы по языковедению, напр . , К . B r u g m a n n , 
Kurze verg le ichende G r a m m a t i k der indogermanischen 
Sprachen, Ber l in , 1922. Р. Шор. 

ВЕТЕР. С о д е р ж а н и е : 
I . Причины возникновения ветра 504 

I I . Методы наблюдения над ветром 505 
I I I . Характерные свойства ветра 507 
I V . Практические применения силы ветра . . 509 
V . Ветер к а к геологический фактор 510 

В е т р о м называются перемещения воз-
духа, происходящие вблизи земной поверх-
ности и почти параллельные ей. 

I. Причины возникновения ветра. 

Непосредственной причиной возникнове-
ния В. является неравномерное распределе-
ние давления по земной поверхности. Изо-
барные поверхности (поверхности, соединяю-
щие точки одина-
кового давления) 
не являются парал-
лельн. земной по-
верхности, а накло-
нены к ней под не-
к-рым углом, обыч-
но очень малым (не 
превышающим 10')-

По направлению 
нормали к изобар-
ной поверхности в 
сторону падающего 
давления [т. е. по 
направлению градиента 
происходит перемещение 

Рис . 

(см.) давления] 
воздушных масс, 

к-рое и проявляется в виде В. Ветер дует, 
т . о . , п о л и н и и к р а т ч а й ш е г о р а с -
с т о я н и я м е ж д у и з о б а р н ы м и п о -
в е р х н о с т я м и , и с к о р о с т ь е г о т е м 
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б о л е е , ч е м м е н ь ш е р а с с т о я н и е 
м е ж д у п о с л е д о в а т е л ь н ы м и и з о -
б а р а м и . 

Положим, что мы имеем систему прямолинейных 
изобар (см. Барические системы), и пусть соответ-
ствующие им изобарпые поверхности имеют вид на-
клонных плоскостей; выделим на некоторой высоте 
объем воздуха, имеющий форму косоугольного па-
раллелепипеда , в е р х н я я и н и ж н я я грани которого— 
квадраты, параллельные земной поверхности, а из 
Четырех боковых—два ( A D F E и BCKL) перпенди-
к у л я р н ы изобарным плоскостям (рис. 1). Обозначим 
ребро основания этого параллелепипеда через Дп, 
а его высоту через Ah; тогда объем его равен Дп'Дh. 
Н а этот объем, помимо силы тяжести , действует 
т а к ж е давление окружающего воздуха , направленное 
перпендикулярно каждой грани и приложенное к 
ее центру. Обозначим давление воздуха на 1 см' 
граней ABCD, EFKL, ADFE, BCKL, ABLE и DCKF, 
соответственно, через р „ рг, Pa, Pi, Ра и p«. Т . к . вдоль 
изобарных поверхностей давление не меняется , то 
силы Ра и pt, действующие на грани ADFE и BCKL, 
перпендикулярные изобарным плоскостям, взаимно 
уравновешиваясь , уничтожатся ; точно так ж е уни-
чтожатся вес тела и силы р, и р , , действующие на 
горизонтальные грани, так как давление воздуха 
в любом местё равно весу расположенного над ним 
столба воздуха . Т . о . , остаются только силы р , и р, , 
действующие на грани ABLE и DCKF. Т . к . площадь 
этих граней можно считать равной Дп . Дh (строго 

говоря, она равна Дп ^ ^ ), то величина сил равна 
РаДпДЛ и p,An\h. Под действием силы (рБ—р,) ДпДh, 
являющейся равнодействующей этих сил (если р t >p«) , 
рассматриваемый объем воздуха начнет перемещаться 
в направлении от места, где давление больше, к месту, 
где оно меньше. Б у д у ч и отнесена к единице объема, 
эта сила носит название г р а д и е н т а д а в л е н и я , 
пли б а р о м е т р и ч. г р а д и е н т а , и равна 
(Ра— p«) Дп ДЛ Ps — Pt Др , . = — = . , где Др есть разность 

An'Ah Дп Дп 
(Ра—Ра), т . е. она пропорциональна разности давления 
соседних мест, обратно пропорциональна их кратчай-
шему расстоянию и имеет направление последнего. 

Однако, на самом деле движение проис-
ходит не по направлению градиента, а со-
ставляет с ним некоторый, иногда весьма 
значительный, угол а. Появление этого 
угла объясняется тем, что на массы движу-
щегося воздуха действуют еще силы, воз-
никающие от вращения земли вокруг ее 
оси и от трения воздуха как о земную по-
верхность, так и о соседние слои, обладаю-
щие другими скоростями. 

Величина угла « определяется прибли-
2w sin v ясенной формулой tga = ^—-, где ш — 

угловая скорость вращения земли, <р—гео-
графическая широта и k—коэффициент тре-
ния. Из этой формулы видно, что угол от-
клонения тем больше, чем меньше трение, 
и, таким обр., в свободной атмосфере от-
клонение наибольшее —90°, т. е. там В. дует 
перпендикулярно градиенту и параллельно 
изобаре. Связь В. с давлением настолько 
тесна, что даже незначительное отклонение 
ветра на картах погоды от его нормаль-
ного поведения может служить верным при-
знаком близкого вхождения в пределы кар-
ты нового барического образования. 

II. Методы наблюдения над ветром. 

Основными факторами, характеризующи-
ми В., являются его н а п р а в л е н и е и 
с и л а (или эквивалентная ей с к о р о с т ь ) . 
Направление В. принято обозначать той 
стороной горизонта, откуда он дует. С этой 
целью круг горизонта делится на 360 гра-
дусов или на нек-рое число равных частей — 
румбов (чаще всего 16, рис. 2). Для обо-
значения стран света приняты первые бук-

Р и с . 2. 

вы соответствующих англ. названий: N = 0° 
(Север), Е = 9 0 ° (Восток), S=180° (Юг) и 
W = 270° (Запад). Приборами для наблюде-
ний направления В. служат флюгер (см.), или 
вымпел (см.), уста-
навливаем. возмож-
но выше и на от-
крытом месте. Сила 
ветра выражается 
давлением, к-рое он 
оказывает на 1 м2 

поверхности, поста-
вленной перпенди-
кулярно направле-
нию ветра, а ско-
рость—тем расстоя-
нием, на к-рое мог-
ла бы переместить-
ся за 1 секунду 
частица воздуха, увлекаемая рассматривае-
мым воздушным потоком. Т. к. сила F и 
скорость V связаны меяеду собой прибли-
женным соотношением F=av, где а—неко-
торая постоянная, то оба выражения употре-
бляются, вообще говоря, как тождествен-
ные, а приборы, служащие для их опреде-
ления, носят общее название в е т р о м е -
р о в , или анемометров (см.). Регулярные 
наблюдения над В. начали производиться 
с возникновения навигации. Однако, до на-
чала 19 в. общепринятой шкалы для силы 
В. не существовало, и лишь в 1805 англий-
ский адмирал Б о ф о р т предложил шка-
лу, основанную первоначально на количе-
стве и характере парусов, которые корабль 
мог нести при различных условиях. Шкала 
Бофорта широко применяется в метеоро-
логии. В ншкеследующей таблице приве-
дена характеристика шкалы Бофорта и ее 
сопоставление с принятыми на станциях 
СССР скоростями ветра. 

Ш
ка

ла
 

Б
оф

ор
та

 

Н а з в а н и е 
ветра Действие ветра 

С
ко

ро
ст

ь 
в 

м/
се

к.
 

0 Штиль Тишина ; дым идет прямо 
вверх 0 

1 Тихий 1 Отклоняет дым; почти не I 1 
2 Л е г к и й 1 чувствуется человеком 1 2—3 
3 Слабый Шевелит л и с т ь я 4—5 
4 Умерен-

ный Шевелит небольшие ветки 6—8 
5 Свежий Колеблет более значит. 

ветки, д л я человека не-
приятен 9—10 

6 Сильный Колеблет большие ветки, 
слышен по действиям на 
дома и пр 11—13 

7 К р е п к и й Колеблет небольшие ство-
л ы 14—17 

8 Очень Колеблет деревья . Задер-
крепкий живает человека, иду-

щего против В 18—20 
9 Шторм Срывает железные листы 

к р ы ш 21—24 
10 Сильный 

к р ы ш 

шторм Опрокидывает деревья . . 25—2 8 
И Жестокий 

шторм Действует разрушительно 29—33 
12 Ураган Полное р а з р у ш е н и е . . . . 34 и 

более 

Т. к . В. характеризуется двумя величи-
нами (направление и скорость), то обра-
ботка полученных измерений представляет 
некоторые особенности по сравнению с др. 
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метеорологическими элементами. Один из 
методов характеристики В. состоит в опре-
делении его с р е д н е й , или равнодей-
ствующей скорости (метод Ламберта). Этот 
способ пригоден для задач, связанных с уче-
том пути, пройденного частицей воздуха, 
но мало полезен для целей климатологии, 
в особенности в тех случаях, когда ве-
тер почти одинаково часто дует из проти-
вополоягных или почти противоположных 
частей горизонта. Поэтому чаще прибегают 
к определению п р е о б л а д а ю щ е г о (а 
не среднего) направления, сосчитывая чис-
ло ветра за данный промежуток времени и 
отмечая (в процентах) наиболее частую по-
вторяемость одного и того нее направления. 
Так как при определении направления по 
8 румбам преобладание ветра в октантах 
(восьмой части) горизонта выражено слабо 
и так как точность наблюдений над вет-
ром невелика, А. А. Каминский предложил 
определять квадрант (четверть) горизонта 
с наибольшей повторяемостью В. и повто-
ряемость В. в этом квадранте. 

III. Характерные свойства ветра. 
П о р ы в и с т о с т ь . — Д а ж е самые беглые 

наблюдения над движением воздуха пока-
зывают, что оно происходит равномерно 
очень редко. Гораздо чаще и направление 

и скорость его подвержены значительным 
колебаниям, вследствие которых, например, 
вымпел и флюгер находятся почти всегда 
в непрерывном двияшнии. Детальное иссле-
дование более тонкими приборами обнару-
живает, что в большинстве случаев В. дует 
отдельными толчками, разделенными друг 
от друга промежутками иногда почти пол-
ного штиля, так что записи состоят из ря-
да чрезвычайно быстрых колебаний скоро-
сти и направления около некоторых сред-
них величин (рис. 3). Такие быстрые коле-
бания носят название п о р ы в о в В.; 
происхождение их обусловливается вихре-
выми двио1вениями (см.) в атмосфере. 

С у т о ч н ы й и г о д о в о й ход .—Кро-
ме этих колебаний, существуют также суточ-
ные и годовые колебания, особенно часто 
выступающие, если взять большое число 
наблюдений. С у т о ч н ы й х о д скорости 
В. у поверхности земли выражается в том, 
что в ночные часы скорость бывает наимень-
шей; после восхода солнца начинает уве-
личиваться и, достигнув максимума в после-

полуденные часы, снова убывает. Летом и в 
ясные дни суточный ход бывает больше, зи-
мой же и в пасмурные дни—меньше. В очень 
сухих степях и пустынях суточный ход ско-
рости В. очень велик: днем нередко свиреп-
ствует буря, а ночью наблюдается почти пол-
ный штиль; на океанах суточного хода почти 
нет. Наблюдения станций, расположенных 
на значительной высоте (горные станции, 
башня Эйфеля), а также наблюдения в сво-
бодной атмосфере показывают, что там су-
точный ход скорости имеет противополож-
ный характер: максимум—ночью, мини-
мум— днем. На суточный ход направления 
ветра сильное влияние оказывает харак-
тер местности. На станциях, расположенных 
достаточно открыто (окруженных большой 
равниной, морем), замечается определенное 
стремление ветра изменять свое направле-
ние в течение суток вместе с передвижением 
солнца по горизонту: ветер дует от той 
стороны горизонта, где в данное время на-
ходится солнце. Это общее стремление, од-
нако , часто совершенно маскируется местны-
ми влияниями, особенно вблизи моря или 
на склонах гор. Суточный ход так же, как 
и порывистость ветра, объясняется вих-
ревыми движениями (см.): усиление вихре-
образования влечет за собой увеличение 
скорости В. у земли и уменьшение наверху, 

и, обратно, ослабление его уменьшает ско-
рость В. у земли и увеличивает наверху. 
Г о д о в о й х о д скорости В. очень раз-
личен для различных климатических об-
ластей и в значительной мере зависит от 
местных условий. Для Европы, например, 
в более северных широтах и на побережьях 
максимум приходится на холодное время 
года, а внутри материков — на месяцы от 
марта до июля; минимум—в береговой по-
лосе наступает в июне или в июле, а вну-
три континента — в августе или сентябре. 
На горных станциях максимум, в общем, 
приходится около середины зимы, а ми-
нимум—летом. Годовой ход скорости и на-
правления ветра зависит от годовых изме-
нений в распределении давления по зем-
ной поверхности (см. Атмосфера). 

З а в и с и м о с т ь В. о т в ы с о т ы . 
Скорость В. изменяется в следующей зави-
симости от высоты: сначала, в тропосфере 
(см. Атмосфера) скорость В. с увеличением 
высоты возрастает, и это возрастание осо-
бенно значительно на протяжении первых 



609 ВЕТЕР 610 

60—70 м (см. рис. 4). На высоте 500 м 
скорость ветра достигает величины почти 
вдвое большей, чем у земли, затем возра-
стание происходит более медленно; у верх-

ней границы тропо-
сферы скорость вет-
ра достигает своего 
максимума и с пе-
реходом в страто-
сферу начинает бы-
стро падать. Зави-
симость направле-
ния В. от высоты 
определяется, гл. 
обр., условиями по-
годы: в теплых по-
токах направление 
изменяется по часо-
вой стрелке, в хо-
лодных — против 
нее. Изменения эти 
наиболее сильны в 

промежутке тех же 500 м, а на высоте 1 км 
направление В. почти совпадает с напра-
влением изобар на уровне моря. В умерен-
ных широтах все В. с высотой стремятся 

Кроме перечисленных закономерностей, 
установлены и др. особенности В.; в част-
ности, установлено существование общих 
систем В. на земной поверхности (муссоны, 
пассаты). Подробнее об этом см. в ст. Атмо-
сфера. О специальных В., вызываемых мест-
ными условиями ( м е с т н ы е В.), см. под 
их названиями: Бора, Бриз, Гармсин, Гар-
jпатан, Мистраль, Самум, Сирокко, Фен. 

Лит.: К л о с с о в с к и й А . В . , Основы метео-
р о л о г и и , Одесса, 1918; J . H a n n , L e h r b u c h der Me-
teoro logie , L p z . , 1924; A . A n g о t , T r a i t é de Météo-
ro logie , P . , 1916; H u m p h r e y s , P h y s i c s of t h e 
Ai r , P h i l a d e l p h i a , 1921. E. Тихомиров. 

IV. Практические применения силы ветра. 

В., как двигательная сила, с незапамят-
ных времен нашел себе полезное примене-
ние в жизни человека. Вначале это при-
менение ограничивалось только нуяадами 
мореплавания. Первая машина, приводимая 
в движение энергией В., —парусное судно 
(см.) — в течение многих веков была, пови-
димому, единственным способом практиче-
ского использования ветра. Затем В. был 
использован и для передвижения на суше 

• 
на так наз. буерах (см.)—сухопутных по-
возках (колесных или санных), снабжен-
ных парусом.—Двигателем, который силой 
ветра пользуется не для поступательного, 
а для вращательного движения, является 
мельничное ветряное колесо (см. Ветряной 
двигатель).—В наст, время в технике раз-
рабатывается вопрос о новом применении 
силы В., путем использования так наз. 
«эффекта Магнуса» (см. Роторное судно).— 
Сила В., особенно его порывистость, исполь-
зуется также для подъема в высокие слои 
атмосферы летательных аппаратов тяжелее 
воздуха: планеров, воздушных змеев (см.). 
См. такя{е Ветряной двигатель, Ветросило-
вые установки. В. Заломанов. 

V . Ветер как геологический фактор. 

В. разрушает ( р а з в е в а е т ) горные по-
роды и переносит продукты разрушения, 
производя геологические отложения. Осо-
бенно заметно проявляется развевание в 
сухих степных или пустынных местностях, 
бедных растительностью и с резкими ко-
лебаниями температуры, создавая своеоб-
разные формы рельефа на огромных пло-
щадях. Кроме действия силой воздушно-
го давления, ветер, неся огромное коли-
чество песчинок, ударяет ими о неровности 
рельефа, истирает их, постепенно разру-
шая горы и вытачивая в них целые пещеры. 
Однородные твердые горные породы, с тру-
дом поддающиеся истиранию, шлифуются. 
Размельченный минеральный материал уно-
сится ветром, и мелкие углубления посте-
пенно растут, превращаясь, со временем, 
в глубокие равнины и котловины. 

Чрезвычайно характерно для пустынь 
отсутствие продуктов разрушения горных 
пород: ветер уносит их, очищая склоны гор 
и создавая особую четкость форм и рез-
кость контуров. Каким бы рельефом пу-
стыня ни обладала, ветер постепенно пре-
вращает ее в плосковолнистую равнину, 
покрытую щебнем ( к р е м н и с т ы е п у -
с т ы н и ) или песком ( п е с ч а н ы е п у -
с т ы н и ) . Наблюдения в Туркменистане по-
казали, что значительное количество пес-
ка, передвигаемое сильным ветром у зем-
ной поверхности, быстро уменьшается квер-
ху. Крупные песчинки обыкновенно перека-
тываются по земле; несколько более мел-
кие перемещаются как бы скачками, и 
только самые мелкие поднимаются довольно 
высоко и переносятся воздушными пото-
ками. Количество же тонкой пыли кверху 
быстро увеличивается ( п ы л ь н ы е б у-
р и). С уменьшением силы В. минераль-
ные частицы отлагаются на земной поверх-
ности, создавая т. н. э о л о в ы е о т л о -
ж е н и я . Сначала отлагается более гру-
бый песок; тонкая мелкая пыль осаждается 
часто за тысячи верст от района своего 
возникновения. Грубый песок, перекатыва-
ющийся по земле или перемещающийся 
скачками, встречая препятствия (а иногда 
и от других причин), образует своеобраз-
ные холмы или длинные гряды часто зна-
чительной высоты (до 100 л» и более). Та-
кие образования—д ю н ы—чаще всего раз-
виты по морским побережьям, потому что 
прибой волн, разрушая берега, выносит 

Р и с . 4. Изменение скорости 
ветра и температуры с высо-

той (высота в км). 
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огромное количество песка. Существуют и 
речные дюны по берегам некоторых больших 
рек, напр., Дона, Днепра. В жарких пусты-
нях развиваются материковые дюны, или 
б а р х а н ы . Под влиянием влаги и расти-
тельности создаются особые формы песча-
ных н а к о п л е н и й — к у ч е в ы е и б у г р и -
с т ы е п е с к и . Переносимая воздушными 
потоками пыль (вулканический пепел, кос-
мическая пыль, теллурическая пыль) также 
осаждается на земной поверхности. Большое 
значение имеет теллурическая пыль, про-
исходящая от развевания земных горных 
пород. При сильных и продолжительных вет-
рах, например, в Туркменистане и Ки-
тае, переполняющая атмосферу желтоватая 
пыль уносится очень далеко от места своего 
происхождения, и, отлагаясь, образует мощ-
ные толщи (до 400 м) особой желтоватой 
тонкозернистой и чрезвычайно плодород-
ной породы—желтозема, или л ё с с а . Лит. 
см. в статье Выветривание. А. Гапеев. 

ВЕТЕРАНЫ (veterani, от vêtus —старик), 
в древнем Риме, граждане, отслужившие 
свой срок службы в войсках. Понятие В. 
возникает в последний век республики, когда 
древне-римское гражданское ополчение пре-
вращается в постоянную армию, солдаты 
к-рой служат под знаменами много лет под-
ряд. Военная реформа Мария ввела в состав 
армии пролетариев, для обеспечения к-рых 
по окончании службы давалось денежное 
вознаграждение или земля. Т. о., возникли 
колонии ветеранов в Италии и в провин-
циях. Тесная связь между полководцем и 
солдатами, устанавливавшаяся за время дол-
гой совместной службы, обеспечила за вете-
ранами крупную политическую роль в эпо-
ху гражданских войн: они составляли ос-
новное ядро борющихся сторон, и при их 
помощи были произведены все главнейшие 
перевороты, превратившие римскую рес-
публику в принципат, т. е. в монархию. 
Со времени Августа солдаты служили в по-
стоянной армии определенный срок (20 и 
16 лет), по истечении которого имели право 
на земельное и денежное обеспечение. Часть 
В. и по окончании службы оставалась при 
войске в качестве отдельных отборных отря-
дов, которые несли только боевую службу. 
Осевшие как в городах, так и в провинциях 
В. образовали там почетный слой граждан-
ства и тем содействовали развитию город-
ского строя в империи и романизации про-
винций. Слово В. перешло и в новые языки 
со значением старого или заслуженного воен-
ного. В настоящее время ветеранами неред-
ко называют, вообще, заслуженных деяте-
лей в той или иной области. 

ВЕТЕРИНАРИЯ. С о д е р ж а н и е : 
I . И с т о р и я в е т е р и н а р и и на З а п а д е 512 

I I . В е т е р и н а р и я в России и в СССР 518 
Ветеринария (от лат. veterinus — отно-

сящийся к скоту), совокупность знаний, 
охватывающих анатомию, физиологию, бо-
лезни и лечение домашних животных, а 
также вопросы обеспечения доброкачествен-
ности продуктов животноводства. В. имеет, 
преимущественно, прикладной характер, и, 
в соответствии с этим, содержание ее может 
быть определено, как совокупность знаний 
и мероприятий, относящихся: .1) к охране 

животноводства от потерь в основном и обо-
ротном его капитале путем: а) сбережения 
здоровья животных (гигиена, рациональная 
утилизация, предохранение от заразных бо-
лезней) и устранения или смягчения насту-
пивших уже заболеваний (лечение живот-
ных, борьба с эпизоотиями), и б) создания 
благоприятных условий для торговли живот-
ными и продуктами животноводства (вете-
ринарно-санитарный надзор за передвиже-
нием животных и продуктов животновод-
ства, за местами торга ими и пр.); 2) к охра-
не интересов промышленности по перера-
ботке животного сырья (обеспечение добро-
качественности животного сырья в ветери-
нарно-санитарном отношении, дезинфекция 
его), и, наконец, 3) к защите здоровья лю-
дей от зоонозов (см.), т. е. болезней, которые 
могут переходить на человека от животных, 
а также от болезней, источниками кото-
рых являются животное сырье и пищевые 
продукты исивотного происхождения (вете-
ринарно-санитарный надзор за бойнями, мя-
сом, молоком, за заведениями, обрабаты-
вающими сырые животные продукты и пр.). 

I. История ветеринарии на Западе. 
Историю ветеринарии можно разделить 

на четыре периода. 
1-й п е р и о д : с д р е в н и х в р е м е н д о 

16 в.—В древнейшие времена задачи В. огра-
ничивались исключительно оказанием лечеб-
ной помощи заболевшим животным. «Искус-
ство» лечения животных, несомненно, ведет 
свое начало от тех времен древнейшей исто-
рии человечества, к которым относятся и 
первые достижения в области приручения 
животных. Первыми целителями животных 
были, естественно, сами владельцы их, за-
тем—разного рода знахари, а с развитием 
крупного животноводства—пастухи; состоя-
тельные классы обычно пользовались при 
лечении своих животных услугами тех же 
специалистов, к-рые занимались и лечением 
людей. В Египте и Индии, в силу религиоз-
ных мотивов (обоготворение животных, вера 
в переселение душ), искусство лечения жи-
вотных пользовалось большим почетом, и 
занимались им, по преимуществу, жрецы. 
Наиболее древний документ, в к-ром упоми-
нается о таких специалистах, относится к 
20 в. до хр. э. Ст. 224 свода законов вави-
лонского царя Хаммураби предписывает 
владельцу животного, у которого произво-
дящий лечение животных специалист поль-
зовал быка или осла с тяжелым ранением, 
уплатить в виде вознаграждения этому спе-
циалисту Ve часть серебряного шекеля, а 
ст. 225 этого кодекса возлагает на специа-
листа, в свою очередь, обязательство, в слу-
чае смерти подвергшегося лечению живот-
ного, возместить владельцу 1/4 часть стои-
мости его. В древнем Египте существова-
ли уже специалисты по лечению животных 
различных пород. У древних греков были 
так наз. гиппиатры (лошадиные лекари, от 
греч. слов liyppos—лошадь и iatros—врач); 
под флагом, гл. обр., гиппиатрики (учение 
о лечении лошадей) и шло развитие В. в 
греческую и римскую эпохи, в течение всех 
ср. вв. и далее—вплоть до начала 18 в. Наи-. 
более солидное литературное наследие по 
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вопросам лечения животных и др. отраслям 
В. (повальные болезни ишвотных, кастрация, 
экстерьер) оставили греки. В 10 в. все со-
хранившиеся труды греческих писателей по 
вопросам В. были собраны неизвестным авто-
ром в одно сочинение под наименованием 
«Гиппиатрика». Из 420 содержащихся в этом 
сочинении статей 121 принадлежит наиболее 
известному из греческ. гиппиатров—Апсир-
ту (4 в.). Грекам же (школа Гиппократа— 
4 в. до хр. э.) принадлежит старейшая тео-
рия происхождения болезней у человека 
и у животных: в теле находятся 4 главных 
сока—кровь, слизь, желтая и черная желчь— 
в равных по весу количествах; при нару-
шении равновесия происходит болезнь. Наи-
более древние из дошедших до нас римских 
сочинений по В. (оба под заглавием «De ге 
rustica»), в к-рых, между прочим, содержат-
ся сведения о лечении животных, написаны 
Катоном Древним (234—149 до хр. эры) и 
Варроном (116—27 до хр. э.). Но особенной 
известностью пользуется сочинение под та-
ким же заглавием римского агронома Ко-
лумеллы (40 хр. э.), ко времени которого 
в Риме было особое сословие ветеринаров, 
а при римском войске, наряду с лазаретами 
для воинов (valetudinarium), устраивались 
и лазареты для лошадей (veterinarium). Из 
позднейших римских трудов по В. наилуч-
ший и наиболее полный—«Vegetii Renati 
artis veterinariae, sive mulomedicinae libri 
quattuor» Публия Вегеция Рената (450— 
510), главной заслугой которого является по-
пытка установления основ диагностики при 
лечении животных. В общем, у римлян, как 
и у греков, этиология и терапия инфек-
ционных и многих незаразных заболеваний 
животных базировались на разного рода 
суевериях, которые частью вели свое начало 
от астрологов; многие суеверные объясне-
ния заболеваний животных и причин, их 
вызывающих, с римской колонизацией бы-
ли занесены в Германию, Францию, Бель-
гию, а отсюда и в другие страны, и сохра-
нились среди населения по традиции до сего 
времени. В ср. вв. ветеринаров, как осо-
бого класса специалистов, не существовало. 
Лечением животных, помимо всякого рода 
знахарей, занимались все, кому приходи-
лось по роду своих занятий иметь с ними 
дело: конюшие (шталмейстеры), кузнецы, 
пастухи, овчары, живодеры, всякого рода 
любители. Ветеринарная литература этого 
периода чрезвычайно бедна самостоятель-
ными сочинениями; кроме немногих араб-
ских трудов, можно отметить лишь сочи-
нение «De medicina equorum» Джордано 
Руффо (13 век), главного конюшего при 
дворе Фридриха II,—превосходного прак-
тика и исследователя, освободившегося от 
многих грубых предрассудков своей эпохи; 
сочинение это почти в течение 4-х веков слу-
жило пособием для лиц, интересовавшихся 
научной В. В первой половине 16 в. выход 
из господствовавшей в ср. вв. хаотической 
смеси всякого рода предрассудков и грубого 
эмпиризма с немногими разумными пред-
ставлениями думали найти (не только в В., 
но и в медицине) в обращении к старым, 
давно забытым, сохранившимся по преиму-
ществу лишь в виде списков при монасты-

рях, источникам. Жан Рюель, наряду с пе-
реводами древних медицинских авторов, дал 
вышедший из печати в 1530 перевод на ла-
тинский язык «Гиппиатрики»; греческий ори-
гинал этого же сочинения издан был в 
1537 в Базеле. Научные достижения в обла-
сти анатомии в эпоху Возрождения откры-
вают для ветеринарии новые перспективы 
ее дальнейшего развития. 

2-й п е р и о д : о т 16 в. д о о с н о в а н и я 
в е т е р и н а р н ы х ш к о л (1762). Под влия-
нием работ Андреаса Везалия (1514—64), 
основателя научной анатомии человека, и 
рисунков по анатомии Леонардо да Винчи, 
итальянский сенатор Карло Руини написал 
в 1598 трактат по анатомии и патологии ло-
шади, в котором он пытается дать гипполо-
гии (учению о лошади) анатомическое обос-
нование; труд этот, благодаря методично-
сти и ясности изложения, пользовался в те-
чение 17 и 18 веков широкой известностью. 
Многочисленные авторы, писавшие по во-
просам гиппологии и лечения лошадей, учи-
лись по книге Руини. Ветеринарные труды 
эпохи Возрождения в большинстве при-
надлежат конюшим, из которых особую из-
вестность приобрел Солейзель, автор кни-
ги «Le parfait Maréchal» (1664), выдержав-
шей много изданий (не менее 30) и много 
раз переводившейся на англ. и нем. языки. 
Описывая со знанием дела наружные бо-
лезни и анормальности лошади, авторы-
гиппологи рассматриваемой эпохи относи-
тельно общих заболеваний и обусловливаю-
щих их причин имели попрежнему все еще 
чрезвычайно фантастические представления. 
Патология других, кроме лошади, живот-
ных оставалась в загоне, несмотря на весь-
ма значительное распространение эпизоотий 
(особенно—чумы рогатого скота), причи-
нявших животноводству Западной Европы 
тяжелые потери. 

3-й п е р и о д : с о в р е м е н и о т -
к р ы т и я в е т е р и н а р н ы х ш к о л 
д о П а с т е р а (1762—1881).—До откры-
тия ветеринарных школ обучение делу ле-
чения животных производилось на основе 
частного ученичества. Большую известность 
в это время приобрели практики, вроде 
Солейзеля, Гарсо и Буржела, но не было 
условий для планомерного развития на-
уки. По частной же инициативе основана 
была и первая в мире ветеринарная шко-
ла, открытая шталмейстером Буржела в 
1762 в Лионе на отпущенную ему го-
сударством ссуду. Уже через два года по-
сле основания Лионской школы содержа-
ние ее взято было на государственные 
средства, а в 1766 во Франции основана 
была вторая правительственная ветеринар-
ная школа (Альфор). По образцу фран-
цузских, вскоре же появились ветеринар-
ные школы и в др. государствах Европы 
(см. Ветеринарное образование). С открытием 
школ круг предметов изучения в области 
ветеринарной патологии значительно расши-
рился; наряду с гиппологией, привлекав-
шей к себе ранее преимущественное вни-
мание, школы ставят своей задачей изуче-
ние патологии домашних животных вообще, 
уделяя, в соответствии с требованиями вре-
мени, особое внимание патологии заразных 

б. с. э. т. х . 17 
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болезней рог. скота,—в первую очередь, сви-
репствовавших в то время в Запад. Евро-
пе эпизоотий чумы и повального воспаления 
легких. Весьма крупным для своего вре-
мени достижением по отношению к послед-
ней эпизоотии явилось открытие в 1852 Вил-
лемсом (Бельгия) предохранительных приви-
вок, сыгравших большую роль в ликви-
дации этой эпизоотии в большинстве госу-
дарств Европы. Благодаря работе школ, ве-
теринарная наука начала мало-по-малу осво-
бождаться от элементарного эмпиризма, а 
сделанные (после введения в практику ми-
кроскопии) открытия в области эпизоото-
логии и микробиологии (в 1850 Давень от-
крыл сибиреязвенную бактерию, в 1866 Шо-
во и Булей доказали живую природу кон-
тагия и вируса, в 1869 Мориц открыл ба-
циллу холеры кур, в 1879 Гальтье экспери-
ментально доказал передачу путем привив-
ки собачьего бешенства кроликам, в 1880 
Туссен разработал метод ослабления виру-
са) подготовили путь для гениальных работ 
Луи Пастера. 

К рассматриваемому же периоду относят-
ся и первые начинания в области организа-
ции ветеринарно-санитарного надзора. Чрез-
вычайное оживление внутренних и внеш-
них торговых сношений вообще, в т. ч. и по 
купле-продаже животных и продуктов жи-
вотноводства, опасность разноса эпизоотий, 
в значительной мере повысившаяся в связи 
с передвижением на большие расстояния по 
ж.-д. и водным путям сообщения, вызвали 
необходимость организации транспортного 
ветеринарно-санитарного надзора и особой 
отрасли этого надзора—пограничной В.— 
в целях охраны государств от заноса эпизо-
отий извне (см. Ветеринарные карантины). 
Уже в течение рассматриваемого периода 
считалось, однако, твердо установленным, 
что успешная борьба, особенно с такими сти-
хийно распространявшимися болезнями, как 
чума, помимо проведения карантинных мер, 
не исключавших возможности случайных 
прорывов заразы, требует согласованных 
усилий заинтересованных в искоренении 
эпизоотий государств. Первоначальная по-
пытка создания единого фронта против наи-
более опасных эпизоотий является делом 
общественной инициативы. Состоявшийся 
в Гамбурге в 1863 (по почину проф. Эдин-
бургской ветеринарной школы Гемджи, при 
ближайшем участии и под председатель-
ством проф. Штуттгартской ветеринарной 
школы Геринга) первый международный ве-
теринарный конгресс, в первую очередь, вы-
двинул вопросы о необходимости проведения 
однообразных мероприятий против чумы и 
повального воспаления легких рогатого ско-
та; вопрос о борьбе с чумой являлся перво-
очередным также и на втором (Вена, 1865) 
и третьем (Цюрих, 1867) конгрессах. Лишь 
после этого, наконец, в 1872 была созвана 
в Вене правительственная международная 
конференция по вопросу о выработке едино-
образных мер по борьбе с чумой рогатого 
скота; работы этой конференции оказали 
серьезное влияние на окончательную ликви-
дацию в Зап. Европе чумной эпизоотии. 
С открытием ветеринарных школ и выхо-
дом на практическую работу образованных 

специалистов началась чрезвычайно энер-
гичная научная работа во всех областях 
ветеринарной деятельности (до 1783 было 
опубликовано по одной только чуме рогатого 
скота ок. 1.000 статей, большинство к-рых 
приходится на время после открытия первой 
ветеринарной школы). Из ученых ветери-
нарной специальности, приобретших круп-
ную известность в течение рассматриваемого 
периода, в первую очередь, должны быть 
отмечены: во Франции—Булей, Давень, Ла-
фосе, Сен-Сир, Туссен, Шабер; в Германии— 
Брауел, Герлах, Геринг, Лейзеринг, Спи-
ноля, Теннекер; в Италии—Ривольта и Эр-
колани; в Бельгии—Броньец, Дельварт и 
Тирнессе; в Дании—Абильдгаард, Виборг и 
Штокфлет; в Англии—Клерк; в Испании— 
Родригес; в Швейцарии—Рихнер; в Рос-
сии—Ессен, Равич, Унтербергер.—Ко вре-
мени рассматриваемого периода истории В., 
наряду с появлением периодических ветери-
нарных изданий, относится также издание 
в ряде государств (Франция, Германия, 
Швейцария, Дания, Италия, Испания) до 
30 ветеринарных энциклопедий, из кото-
рых 6 начали выходить в период времени с 
1770 по 1795. Из периодических изданий, 
появившихся впервые в Германии, первое, 
начавшее выходить в 1788 («Archiv für 
Rossärzte und Pferdeliebhaber»), посвящено 
было вопросам гиппологии и гиппиатрии; 
в 1799 начал выходить первый журнал, по-
священный вопросам В. вообще («Magazin 
für Tierarzneikunde»). К концу периода на-
считывалось уже на разных языках до 50 ве-
теринарных периодических изданий. 

4-й п е р и о д : о т П а с т е р а д о 
н а ш и х д н е й . — Открытия и работы 
Пастера, его ближайших сотрудников (Ру, 
Мечникова, Шамберлана) и других иссле-
дователей (Кох, Беринг, Эрлих, Гельман, 
Калышнг) в области этиологии инфекцион-
ных болезней животных, диагностики, имму-
нитета, профилактики и терапии оказали 
громадное влияние на развитие В., раздви-
нувши в сильной степени круг и объем ее 
задач. В сфере б о р ь б ы с э п и з о о т и -
я м и, по мере установления причин, вы-
зывающих то или иное заболевание, созда-
лась возможность предупреждать и пре-
кращать его не ощупью, как ранее, а путем 
проведения действительно рациональных 
мероприятий; основы борьбы с главнейшими 
эпизоотиями в большинстве государств бы-
ли регламентированы законодательным пу-
тем (см. Ветеринарное законодательство), 
и уже очень скоро некоторым из государств 
удалось освободиться совершенно от ряда 
опасных эпизоотий (чумы и повального вос-
паления легких рогатого скота, бешенства, 
сапа, случной болезни и сибирской язвы) 
или свести потери от них до минимальных 
размеров. Для изготовления препаратов, 
применяемых в целях профилактики эпизоо-
тий (вакцины, сыворотки) и диагностики 
заразных заболеваний (маллеин, туберку-
лин), явилось необходимым создание спе-
циальных учреждений (ветеринарно-бакте-
риологических ин-тов, лабораторий), боль-
шинство которых под руководством специа-
листов—ветеринарных врачей—вело также 
и исследовательскую работу по изучению 
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инфекционных заболеваний животных.—До-
стижения в борьбе с эпизоотиями оказали 
громадное влияние на проведение массовых 
мероприятий по у л у ч ш е н и ю ж и в о т -
н о в о д с т в а , в чем ощущалась особен-
но сильная потребность в тех местностях, 
где создавшаяся экономическая конъюнкту-
ра побуждала к переходу от экстенсивных 
к интенсивным формам ведения ншвотновод-
ческого хозяйства. Ветеринарные врачи, как 
наиболее научно подготовленные к зоотех-
нии специалисты, должны были принять в 
этой отрасли сел .-хоз. деятельности близ-
кое участие (Сансон, Барон — во Франции, 
Лидтин — в Германии). Деятельное участие 
приходится принимать ветеринарным врачам 
также в проводимом во многих государ-
ствах страховании животных (см.), в виду 
серьезного значения его в зоотехническом 
и ветеринарно-санитарном отношениях. От-
крытие причин заразных заболеваний, об-
щих человеку и животным, сильно раздви-
нуло рамки работы ветеринарных врачей в 
области с а н и т а р и и (надзор за мясом, 
молоком, за бойнями, заведениями, обраба-
тывающими сырые животные продукты, и пр.). 

На развитие ветеринарного дела в тече-
ние 4-го периода в различных государствах 
оказали серьезное влияние периодически со-
зывавшиеся меледународные конгрессы, а 
равно разного рода другие ветеринарные 
объединения—съезды, общества, союзы, за-
дача к-рых состоит в разработке научно-
практич. вопросов, содействии проведению 
их в жизнь и в защите интересов вет. работ-
ников. Выраженное первыми же междуна-
родными конгрессами пондалание о закрепле-
нии мея-сдународной связи путем создания 
официального объединяющего органа в це-
лях разработки вопросов профилактики эпи-
зоотий удалось, однако, осуществить лишь 
в самое последнее время в форме менедуна-
родного эпизоотического бюро (см.); первая 
сессия этого бюро состоялась в Париже в 
марте 1917. — Современная структура вете-
ринарной организации в различных ино-
странных государствах Европы и прочих 
странах мира отличается большим разно-
образием. Ветеринарный персонал, несущий 
функции по ветеринарно-санитарной охране 
границ, по надзору за торгово-промышлен-
пыми животными (передвижение по ж.-д. 
и водным путям сообщения, места торга), 
обычно состоит в ведении центральных пра-
вительственных ветеринарных органов, а 
персонал по надзору за бойнями и пище-
выми продуктами животного происхояеде-
ния—в ведении местных городских и ком-
мунальных управлений. Подача лечебной 
помощи животным производится исключи-
тельно вольнопрактикующими ветеринара-
ми, которые в Германии привлекаются госу-
дарством за особое вознаграждение к при-
нятию первоначальных мер против эпизоо-
тий. Подсобного персонала с функциями, 
присвоенными у нас ветеринарным фельдше-
рам (см.), не имеется, но в Германии и Ав-
стрии ветеринарно-санитарный надзор за 
мясом на мелких сельских бойнях осуще-
ствляется под наблюдением ветеринарных 
врачей специально обученными осмотрщи-
ками мяса, т. н. флейщбешауерами. 

II. Ветеринария в России и в СССР. 

В развитии В. в России и СССР наме-
чаются три резко отличных друг от друга 
периода, начальные даты которых совпада-
ют с моментами: 1) открытия ветеринар-
ных школ (см. Ветеринарное образование) и 
выпуска на практическую работу научно-
образованных специалистов, 2) введения зем-
ских учреждений (1864) и 3) организации 
советской ветеринарии. В течение 1-го п е -
р и о д а исключительной задачей прави-
тельственной В. являлось проведение ме-
роприятий против особенно опасных и рас-
пространенных в то время эпизоотий, глав-
ным образом, против чумы рогатого скота 
и, отчасти, против сибирской язвы и сапа. 
Работа в этой области руководившего делом 
Центрального управления, при крайне огра-
ниченном числе подведомственных ему вете-
ринарных работников на местах (на губер-
нию—один губернский ветеринар и ограни-
ченное число — и то не во всех губерниях — 
пунктовых ветеринаров, осуществлявших в 
крупных пунктах скопления торгово-про-
мышленных животных функции по проведе-
нию мероприятий против чумы рогатого 
скота и других эпизоотий), не могла дать 
сколько-нибудь заметных результатов. Ру-
ководившее ветеринарным делом Министер-
ство внутр. дел, совершенно чуждое интере-
сам животноводства, подходило к вопросу о 
борьбе с эпизоотиями с полицейской точки 
зрения; мероприятия проводились только 
против упомянутых немногих эпизоотий, и 
обычно только тогда, когда они широким 
распространением вызывали в населении 
тревогу и когда борьба с ними, даже при 
наличии необходимых для ее организации 
сил и средств, становилась уже чрезвы-
чайно затруднительной. Прочие же эпизоо-
тии предоставлялись своему естественному 
течению; профилактическим мерам не уделя-
лось почти никакого внимания, да и спосо-
бов их проведения, кроме мероприятий чи-
сто полицейского характера, вроде каранти-
нов и пр., в распоряжении ветеринарных ор-
ганов не имелось; ветеринарно-санитарный 
надзор за пищевыми продуктами ишвотно-
го происхон-здения почти полностью отсут-
ствовал, а дело лечения животных находи-
лось в руках вольнопрактикующих вете-
ринарных врачей, главным же образом, ве-
лось коновалами и знахарями. Литература 
этого периода была чрезвычайно скудна, 
обучение в школах велось по запискам; 
издано было лишь ограниченное число ру-
ководств; периодическая печать представ-
лена была всего лишь одним органом «За-
писки Ветеринарной Медицины», под ре-
дакцией Л. Буссе, 1853—68,—первые 2 года 
издававшиеся в Лейпциге на нем. языке 
под заглавием: «Memorabilien der Vete-
rinär-Medizin in Russland». 

2-й п е р и о д . —С введением земских 
учреждений в 1864 в 34 губерниях прове-
дение мер против всех эпизоотий было за-
коном возложено на них; в остальных лее 
частях б. империи противоэпизоотические 
мероприятия осуществлялись попреяшему 
правительственной, чрезвычайно бедной си-
лами, ветеринарной организацией: в 1912 

17* 
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(последний год, за который Ветеринарным 
управлением Министерства внутренних дел 
был опубликован отчет) на 63 неземские гу-
бернии и области приходилось участковых 
врачей, на которых лежало непосредствен-
ное проведение мероприятий против эпизоо-
тий, всего 351. Общих законодательных норм 
в отношении мероприятий против эпизоо-
тий не имелось; только в 1879, под давле-
нием с мест, был издан закон о мерах про-
тив чумы рогатого скота, и в 1902 была 
сделана правительством попытка законо-
дательной регламентации мероприятий про-
тив заразных болезней вообще. Этот за-
кон, однаг», так и не был введен в дей-
ствие (подробнее см. Ветеринарное законо-
дательство). При отсутствии общего закона, 
мероприятия в земских губерниях прово-
дились на основе издаваемых губернски-
ми земскими собраниями обязательных по-
становлений, отличавшихся значительной 
пестротой и разнообразием. Такое же раз-
нообразие проявлялось и по отношению к 
проведению различными земствами самих ме-
роприятий, равно как и в организации (гу-
бернская, уездная, смешанная) ветеринар-
ного дела; некоторые губернские земства 
совершенно устранялись от руководства 
делом борьбы с эпизоотиями, передоверяя 
свои функции уездным.—При отмеченных 
условиях, естественно, борьба с эпизоотиями 
(успешно протекавшая в Западной Европе) 
не могла дать сколько-нибудь благоприят-
ных результатов. Только чуму рогатого ско-
та, благодаря наличию общего для страны 
закона, удалось, но лишь в течение 15 лет, 
окончательно ликвидировать на всей терри-
тории земских губерний и в некоторых не-
благополучных по этой эпизоотии районах, 
обслуживавшихся правительственным вете-
ринарным персоналом (Сев. Кавказ, Запади. 
Сибирь). В Закавказьи же, Вост. Сибири 
и в средне-азиатских областях все усилия 
правительственной ветеринарии, направлен-
ные к окончательной ликвидации чумы, 
несмотря на значительные денежные за-
траты на борьбу с последней, успеха не 
имели. Другие главнейшие эпизоотии за 
период с 1883 по 1912 обнаруживали, лишь 
за немногими исключениями, равномерное 
из пятилетия в пятилетие возрастание коли-
чества регистрированных случаев заболева-
ний. Так, средние количества заболеваний 
за крайние пятилетия рассматриваемого пе-
риода, т. е. за 1883—87 и 1908—1912, таковы: 

Б о л е з н и 1883—87 1908-- 1 2 

Сап лошадей 1 377 2 3 457 
П о в а л ь н о е воспаление лег -

к и х к р у п н о г о рогатого 
скота 4 486 18 234 

С и б и р с к а я я з в а л о ш а д е й . 15 185 17 721 
» » к р у п н о г о 

рогатого скота 9 401 16 463 
С и б и р с к а я я з в а овец . . . . 9 270 10 736 
Оспа овец 22 109 40 941 
Ч е с о т к а л о ш а д е й 7 090 64 569 

» овец 4 872 43 443 
Б е ш е н с т в о л о ш а д е й . . . . 43 637 

» к р у п н о г о рога -
того с к о т а 192 2 807 

Я щ у р 94 6 3 5 1 . 2 5 8 570 
З а р а з н ы е болезни свиней . 728 113 890 

Обстоятельство это, в известной мере, мо-
жет найти себе объяснение в более совер-
шенной, стечением времени, регистрации за-
болеваемости, но, тем не менее, оно никак 
не может свидетельствовать о каком-либо 
успехе в деле борьбы с эпизоотиями в дово-
енной России, взятой в целом. 

Заслугой земств в области В. явилось 
введение в практику бесплатной подачи по-
мощи больным сел.-хоз. животным, что 
не практиковалось и ныне не практикуется 
ни в одной стране мира. Мероприятие это, 
сблизившее ветеринарный персонал с насе-
лением, сыграло несомненно большую роль в 
тех частичных успехах, которые имели место 
в отдельных земских губерниях при борь-
бе с некоторыми эпизоотиями (повальное 
воспаление легких, сап, сибирская язва). 
Земства же начали организацию страхова-
ния животных (крупного рогатого скота и 
лошадей), которое проводилось под руко-
водством и при ближайшем участии вете-
ринарного персонала. Первые ветеринар-
но - бактериологические учреждения, изго-
товляющие прививочные материалы для 
целей борьбы с эпизоотиями, были также 
организованы земствами. В 1892 была 
основана Херсонским губернским земством 
первая такая лаборатория, а к 1912 из об-
щего числа 29 ветеринарных лабораторий 
17 принадлежали земствам. В 1898 была 
основана в Петербурге Министерством вну-
тренних дел ветеринарная лаборатория, 
в задачу которой входили, помимо изгото-
вления прививочных средств, научно-иссле-
довательская работа, а также организация 
повторительных курсов для ветеринарных 
врачей, а в 1909, на средства нескольких 
южных земств и при материальном содей-
ствии правительства, была основана при 
станице Великокняжеской Донская област-
ная опытная противосапиая станция, пре-
следовавшая исключительно исследователь-
ские задачи. В главном, работа земств в об-
ласти ветеринарии сводилась к борьбе с 
эпизоотиями и оказанию лечебной помощи 
животным; страхование животных было осу-
ществлено 14 губернскими земствами, но 
большинством их из-за убыточности начи-
нание это было ликвидировано, и к 1912 
сохранилось лишь в пяти губерниях. Ве-
теринарно-санитарный надзор за торгово-
промышленными яшвотными осуществлял-
ся, главн. образом, персоналом Министерства 
внутюенних дел, надзор же за бойнями 
в крупных городах—ветеринарным персо-
налом городских общественных управле-
ний, а в мелких—обычно попутно—участ-
ковыми ветеринарными врачами. Прочие 
стороны ветеринарной деятельности (над-
зор за заведениями, обрабатывающими сы-
рые животные продукты, надзор за скот-
скими ярмарками, участие в зоотехнических 
мероприятиях/ обследование скотоводства 
и ветеринарно-просветительная работа) на-
ходили себе отражение в работе только 
отдельных земств. В организационном от-
ношении отличительной чертой второго 
периода является наличие ведомственных, 
неспаянных между собой ветеринарных 
организаций (ветеринарная правительствен-
н а я — Министерства внутрен. дел, военная 
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и дворцового ведомства, пограничной стра-
н-си, земская, городская). 

3 - й п е р и о д.—Советской В. пришлось 
начать свою работу при чрезвычайно тя-
желых условиях: 1) главнейшие эпизоотии, 
с которыми, как отмечено выше, не спра-
влялась довоенная В., за время империалист-
ской и гражданской войны получили гро-
мадное распространение; 2) с упразднени-
ем после революции состоявшей в ведении 
Министерства внутренних дел бывшей пра-
вительственной ветеринарной организации, 
фактически прекратили свою работу имев-
шиеся по восточным границам (в целях охра-
ны от заноса чумы рогатого скота) ветеринар-
ные охранно-карантинные пункты, в резуль-
тате чего: а) эпизоотия эта, ликвидированная 
в 1895 в пределах Европейской России, про-
рвалась из Закавказья на территорию ее 
и захватила последовательно 22 губернии, 
и б) создалась угроза постоянных новых 
заносов чумы из стран ее перманентного 
существования (Китая, Монголии, Афгани-
стана, Персии и Турции); 3) с упраздне-
нием так наз. пунктовой правительствен-
ной В., фактически перестал осуществлять-
ся ветеринарно-санитарный надзор за пере-
движением животных по жел.-дор., водным 
и грунтовым путям сообщения, благодаря 
чему создались особо благоприятные усло-
вия для широкого распространения вся-
кого рода эпизоотий; и, наконец, 4) отсут-
ствовала законодательная регламентация 
по борьбе с эпизоотиями и ветеринарно-
санитарному надзору. При столь тяжелом 
наследии поставленное во главе ветеринар-
ного дела в РСФСР Центральное ветери-
нарное управление, а в прочих республи-
ках Союза — ветеринарные управления 
могли рассчитывать на успешное разреше-
ние вставших перед ними задач, в первую 
очередь, по очищению Союза от эпизоотий, 
лишь при наличии достаточных ветеринар-
ных сил и играющих в проведении про-
тивоэпизоотических мероприятий первен-
ствующую роль прививочных средств, а 
также при условии планомерного подхода 
к проведению мероприятий и привлечения 
к участию в организации их самого насе-
ления. Поэтому, прежде всего, был учтен 
весь ветеринарный персонал, который по-
чти полностью использован был центром в 
целях проведения первоочередных ветери-
нарных мероприятий, а для пополнения 
рядов ветеринарных работников в значи-
тельной мере расширена была сеть высших 
учебных заведений: вместо 2 ветеринарных 
институтов — Харьковского и Казанского, 
имевшихся до войны на территории, ныне 
занимаемой СССР, к 1927 число высших учеб-
ных заведений, подготавливающих вете-
ринарных врачей, увеличилось до 10 (см. 
Ветеринарное образование). Далее немедлен-
но же приступлено было к выработке и изда-
нию законодательных норм, на основе к-рых 
можно было бы планомерно вести борьбу 
с эпизоотиями; затем, вместо имевшихся 
в 1912 в б. империи (вместе с Польшей, Бес-
сарабией, Зап. краем) 29 ветеринарно-бакте-
риологических лабораторий, вырабатывав-
ших 7.605 л прививочных материалов в год, 
в 1927 на территории СССР имелось уже 

68 учреждений с общей продукцией свыше 
60 тысяч л прививочных материалов. Кро-
ме того, организован был ряд крупных на-
учно-исследовательских учреждений, како-
выми совершенно не располагала довоен-
ная В. (см. Ветеринарные научно-исследова-
тельские учреждения). 

Внеочередной задачей первых лет суще-
ствования советской В. являлась скорей-
шая ликвидация чумы рогатого скота, ши-
роко распространившейся, главным обра-
зом, по территории РСФСР. В результате 
плановой кампании, эпизоотия чумы на тер-
ритории европ. части Союза (при значи-
тельно больших размерах распространения 
ее, нежели в довоен. время, когда, при раз-
розненных усилиях правительства и земств, 
на ликвидацию ее потребовался 15-летний 
срок) была прекращена всего лишь после 
4-летней борьбы, протекавшей притом в 
чрезвычайно тяжелых условиях неизжитой 
разрухи и бандитизма. Более трудной ока-
залась, вследствие особо неблагоприятной 
обстановки (весьма слабая обеспеченность 
ветеринарным персоналом и громадность 
обслуживаемых районов), ликвидация чумы 
в Восточной Сибири, — этой эпизоотии, в 
борьбе с которой дореволюционная прави-
тельственная ветеринарная организация ока-
залась совершенно бессильной. Но и здесь 
в течение около 47г лет эпизоотия была 
прекращена к июню 1924, после чего имели 
место лишь случайные, быстро ликвидиро-
вавшиеся, заносы ее из Монголии. 

С ликвидацией чумы и введением в дей-
ствие с 1 декабря 1923 в РСФСР, а затем 
и в остальных республиках однообразного 
закона, регламентирующего все стороны ве-
теринарн. деятельности (см. Ветеринарный 
устав, Ветеринарное законодательство), яви-
лась возможность приступить к планомер-
ному проведению мероприятий против дру-
гих эпизоотий, а также к осуществлению 
ставших перед ветеринарией, в связи с 
направлением общей хозяйственной полити-
ки, задач по восстановлению и охране жи-
вотноводства и созданию благоприятных 
ветеринарно-санитарных условий для сбьгга 
животноводческой продукции, равно и по 
охране народного здоровья. 

В отношении мероприятий против эпизоо-
тий, помимо чумы, особо серьезное на-
родно-хозяйственное значение имеет ликви-
дация на территории европейской части 
СССР повального воспаления легких (эпи-
зоотии, не менее опасной, чем чума), от ко-
торой западно-европейские государства дав-
но освободились и побороть которую оказа-
лась бессильной довоенная ветеринарная 
организация. На очереди стоит проведение 
плановой кампании по ликвидации поваль-
ного воспаления легких в азиатской части 
Союза, где болезнь имеет весьма широкое 
распространение. Чрезвычайно показатель-
ный успех отмечается также в отношении 
мероприятий против чесотки лошадей, при-
нявшей за время войны громадное распро-
странение; в 1912 было больных чесоткой 
лошадей 97.072 (довоенный максимум), в 
1920 в РСФСР это число достигло 511.148, 
а к 1925/26 количество заболеваний сведено 
было до 67.380. В районах, свободных от 
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чумы, привлекавшей к себе в местах суще-
ствования ее почти исключительное внима-
ние ветеринарного персонала, на первых 
лее порах работы советской В. приступлено 
было к проведению планомерной борьбы с 
наиболее опасной болезнью лошадей, пере-
дающейся также людям,—с сапом. В виду 
наличия при этой эпизоотии скрытых форм 
заболеваний, впервые в практике (не только 
нашей, но и заграничной) борьбы с сапом 
применена была радикальная мера пого-
ловного обследования конского состава це-
лых губерний. Т. о., обследовались при 
военно-конских переучетах все губернии 
РСФСР; кроме того, в порядке планового 
обследования—с производством поголовной 
маллеинизации и последующим очищением 
неблагополучных пунктов—проведена была 
противосапная кампания в Северо-Кавказ-
ском крае, Самарской, Саратовской и Ста-
линградской губерниях—в районах, наибо-
лее неблагополучных по сапу в дореволю-
ционное время. В дальнейшем имеется в 
виду производство гнездовых обследований 
(такя-се с поголовной маллеинизацией) в тех 
районах, к-рые при предварительных обсле-
дованиях выявлялись в качестве более не-
благополучных. В сфере мероприятий про-
тив прочих эпизоотий за короткое время су-
ществования советской В. еще не могло быть 
получено столь показательных результатов, 
как при чуме и повальном воспалении лег-
ких, но и здесь констатируется при ряде 
эпизоотий тенденция к падению кривой их. 

Серьезное внимание обращено было в 
течение рассматриваемого периода на орга-
низацию ветеринарного дела в окраинных 
местностях с номадным (кочевым) скотовод-
ством (тундры Севера, киргизские и дру-
гие степи); помимо ряда экспедиций для 
обследования заболеваемости животных в 
указанных районах (см. Ветеринарные экс-
педиции), положено было первое начало 
организации в тундрах Севера специаль-
ных ветеринарно-эпизоотических отрядов 
и участковой тундровой В.—Участие вете-
ринарного персонала в мероприятиях по 
улучшению и развитию животноводства 
введено в русло регулярной работы, со-
гласованной с плановыми заданиями орга-
нов, проводящих указанные мероприятия, а 
в сфере ветерипарно-санитарной продела-
на крупная работа: а) по восстановлению 
внешнего (по границам с Китаем, Монго-
лией, Афганистаном, Персией и Турцией) 
и внутреннего (по хребту Кавказа) ве-
теринарных охранно-карантинных поясов; 
б) по оборудованию всем необходимым для 
осуществления правильного ветеринарно-
санитарного надзора за экспортируемыми 
и импортируемыми животными и животным 
сырьем портов и пограничных пунктов— 
в первую очередь, в Ленинграде, Влади-
востоке, Новороссийске, Себеже и Кин-
гисеппе; в) по организации сети станций 
для дезинфекции сырых животных про-
дуктов; г) по восстановлению сети вну-
тренних ветеринарно-санитарных пунктов, 
по надзору за передвижением животных и 
яшвотного сырья, по надзору за торговлей 
ими и пр. По линии охраны здоровья людей 
проведена регламентация порядка устрой-

ства, оборудования и содержания боен, 
изданы правила ветеринарного осмотра мяс-
ных продуктов и браковки их, регламен-
тированы нормы обеспечения боен ветери-
нарным персоналом, организуется массовое 
исследование кожи и другого яшвотного 
сырья с целью изъятия из обработки про-
дуктов, зараженных сибирской язвой, при-
ступлено к плановой работе по искорене-
нию туберкулеза у рогатого скота—в пер-
вую очередь, в племхозах, совхозах и пр. 
Успешному проведению противоэпизоотиче-
ских и ветеринарно-санитарных мероприя-
тий, помимо единства в руководстве, в весь-
ма значительной мере содействовали четы-
ре момента: 1) приближение ветеринарной 
помощи к населению путем распростране-
ния на всю территорию Союза ССР принци-
па бесплатности ветеринарно-лечебной по-
мощи, которой, за малыми лишь изъятиями, 
пользовалось в довоенное время население 
лишь земских губерний; 2) организация 
впервые в мире в общегосударственном 
масштабе обязательного страхования жи-
вотных от всякого рода смертности, даю-
щая в руки ветеринарному персоналу, 
привлеченному к даче заключений о при-
чинах смерти застрахованных животных, 
полную осведомленность о потерях в живом 
инвентаре; 3) широкое проведение ветери-
нарно-просветителъной работы (см.), встре-
чавшей при царском режиме всемерное про-
тиводействие, и 4) привлечение населения 
к участию в проведении ветеринарных меро-
приятий путем организации повсеместно в 
населенных пунктах ветеринарно - санитар-
ных попечителъств (см.). 

Организационно советская ветеринария 
непосредственно связана с Народным Комис-
сариатом Земледелия, но многими из сто-
рон своей работы она близко соприкасает-
ся со сферами деятельности органов, под-
лежащих компетенции народных комисса-
риатов: Здравоохранения (ветеринарно-са-
нитарный надзор за мясом, молоком, сы-
рыми продуктами животного происхожде-
ния и пр.), Внутренних Дел (организация, 
оборудование и содержание боен), Путей 
Сообщения (надзор за передвиясением жи-
вотных и сырых животных продуктов), 
Торговли (надзор за торговлей яшвотными 
и промышленным сырьем яшвотного про-
исхождения), Иностранных Дел (ветеринар-
но-санитарные и пастбищные конвенции и 
соглашения с иностранными государствами), 
Высшего Совета Народного Хозяйства (над-
зор за утилизационными заводами, кожевен-
ными , кишечными и др. заведениями, обра-
батывающими сырые ясивотные продукты). 
Необходимость согласования работы орга-
нов, руководящих ветеринарным делом в 
республиках Союза, с работой общесоюзных 
наркоматов, и единого представительства 
от всего СССР по ветеринарно-санитариым 
делам, касающимся внешних сношений, по-
ставили перед правительством Союза вопрос 
об учреждении при Совете Труда и Обороны 
Комитета по ветеринарным делам (см. Ве-
теринарный комитет), имеющего основной 
своей задачей объединение ветеринарных 
мероприятий общесоюзного значения и ру-
ководство проведением их. Образование 
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Комитета явилось завершением организа-
ционной структуры советской ветеринарии. 

Лит.: I . И с т о р и я В . : М у л е Л . , История ве-
теринарной медицины, 2 ч. , Казань , 1893—1902; 
Н о в о м б е р г с к и й Н . , Ветеринарное дело в Рос-
сии в половине X V I I I столетия, Томск, 1910: В е-
с е л о в с к и й В . , И с т о р и я земства за 40 лет 
(т. I I , главы X X I I I — X X V I I — В е т е р и н а р и я и стра-
хование скота), С П Б , 19 09 ; «Обзор р а з в и т и я и совре-
менного положения в Росспи ветеринарного дела , 
в связи с положением скотоводства и вопросом о 
страховании скота», изд . Мин. земл. и государствен, 
имуществ, С П Б , 1899; F . E i с h Ь a u m , Grundr i ss 
der Geschichte der T i e rhe i lkunde , В . , 1 8 8 5 ; A . В а г a ü-
s k i , Geschichte der T ie rzuch t und T ie rmed iz in im 
A l t e r t u m , W i e n , 1886; A. P о s t о 1 k a , Die E n t -
wick lung der T i e rhe i l kunde von ih ren A n f ä n g e n bis 
auf die J e t z t z e i t , W i e n , 1887; S e m m e г, Geschichte 
der T ie rhe i lkunde (A. Kochs E n z y k l o p ä d i e der ge-
s a m t e n T i e rhe i l kunde und T ie rzuch t , B. I I I ; приведен 
перечень литературы) ; L . G. N e u m a n n , Biogra-
phies v é t é r i na i r e s , P . , 1896; G. S c h r ä d e r , Bio-
graphisch- l i te rar i sches Lexikon der T ie rä rz te a l ler Zei-
t en und Lände r , S t u t t g a r t , 1863. I I . Р у к о в о д с т в а 
и п о с о б и я по анатомии, сравнительной анатомии 
и физиологии домашних нщвотных см. лит . к ст. До-
машние животные, по диагностике , терапии , х и р у р -
гии и т . п . см. Лечение домашних животных, а т а к ж е 
лит . к статьям по отдельным болезням домашних ж и -
вотных. I I I . Ж у р н а л ы. В России, н а р я д у с изда-
вавшимся Ветеринарным управлением с 1871 «Архивом 
Ветеринарных Наук», издавались п р и ветеринарных 
ин-тах; Казанском—«УченыеЗаписки», Харьковском— 
«Сборник Трудов», Дерптском (Юрьевском)—«Журнал 
Научной и Практической Ветеринарной Медицины». 
Российским ветеринарным об-вом с 1889 и з д а в а л с я 
ж у р н а л «Вестник Общественной Ветеринарии», а 
Московским об-вом с 1898—«Ветеринарное Обозрение». 
Из частных изданий выходили: «Ветеринарное Дело» 
(СПБ) , «Ветеринарный Вестник» ( Х а р ь к о в ) , «Вете-
р и н а р н а я Жизнь» (M.). Первые два издания п р е к р а -
тились до войны, а все остальные—во время войны. 
В наст , время выходят в СССР следующие периоди-
ческие издания по В . : «Практическая Ветеринария 
и Коневодство», изд. Военветупра Р К К А и Ветупра 
Н К З Р С Ф С Р (М.); «Вестник Современной Ветери-
нарии», орган Центрального бюро ветеринарной 
секции союза Медсантруд (М.); «Ветеринарне Д1ло», 
орган ветеринарного отдела I-ШЗема УССР ( Х а р ь -
ков); «Ученые Труды Сибирского Ветеринарного 
Института» (Омск); «Труды Государственного Инсти-
тута Экспериментальной Ветеринарии» (М.); «Труды 
Дальневосточного Института Экспериментальной Ве-
теринарии» (Чита) . Иностранные ж у р н а л ы : «Archiv 
fü r wissenschaf t l iche und p rak t i s che Tierhei lkunde» 
(Ber l in) ; «Zei t schr i f t f ü r I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n , pa r a s i -
t ä r e K r a n k h e i t e n und Hyg iene der Haust ie re» (В . ) ; 
«Berliner t i e r ä rz t l i che Wochenschr i f t» (В. ) ; «Deutsche 
t i e rä rz t l i che Wochenschr i f t» (Hannove r ) ; «Zei tschr i f t 
f ü r F le isch- und Milchhygiene» (В . ) ; «Tierärz t l iche 
Rundschau» (орган объединения германских ветери-
наров) ; «Wiener t i e r ä rz t l i che Monatsschr i f t» (Wien) ; 
«Seuchenbekämpfung» (Wien) ; «Schweizer Archiv f ü r 
Tierhei lkunde» (Zürich) ; «Revue généra le de médec ine 
vé té r ina i r e» , «Recueil de médec ine vé té r ina i r e» (P . ) ; 
«Revue v é t é r i n a i r e et J o u r n a l de médec ine v é t é r i n a i r e 
e t de Zooteclmique» (Toulouse, до 1927 выходил в виде 
отдельных изданий в Лионе и Тулузе) ; «La cl inica 
ve te r inar ia»(Mi lano) ; « L a N u o v a ve ter inar ia» (Bologna) ; 
«Giornale di Medic ina veter inar ia» (Tor ino) ; «Il Nuovo 
Ercolani» (Tor ino) ; «Il D i r i t t o ve ter inar io» (Torino); 
«Il Moderno Zoojat ro» (Bologna) ; «The Ve te r ina ry 
Journa l» (L.) ; «The J o u r n a l of C o m p a r a t i v e P a t h o l o g y 
and Therapeut ics» ( E d i n b u r g h ) ; «American Ve te r ina ry 
Review» (N. -Y) ; «Journa l of t h e J a p a n e s e Socie ty 
of Ve te r ina ry Science» (Tokyo , па япон. я з . с англ . 
рефератами статей) . I V . В е т е р и н а р н ы е э н -
ц и к л о п е д и и : А. K o c h , E n z y k l o p ä d i e der ge-
samten T ie rhe i lkunde u. T ie rzuch t m i t Inbegr i f f al-
ler e inschlägiger Disz ip l inen u . d. speziel len E t y m o l o -
gie, 10 B - d e , Wien , 1884—94 (имеется краткое 
2-томн. изд . ) ; с 1926 н а ч а л а выходить э н ц и к л . 
V . S t a n g u. D . W i r t h , T i e rhe i l kunde u. Tier -
zuch t , В . u. W i e n (вых. с 1926, по i / V I I 1927 вышло 
3 тома); H . B o u l e y e t M. R e y n a l , Nouveau d ic t ion-
na i re p r a t i q u e de médec ine , de ch i ru rg ie et d ' h y g i è n e 
vé t é r ina i r e s , 23 t t . , P . , 1855—98; F o n t a i n e e t H u -
g u i e r , Nouveau d i c t ionna i r e v é t é r i n a i r e . Médecine , 
ch i rurg ie , t h é r a p e u t i q u e , légis la t ion s a n i t a i r e e t scien-
ces qui s ' y r a p p o r t e n t , P . , v . I , 1922, v . I I , 1924; 
P . C a g n y et H . J . G o b e r t , D ic t i onna i r e v é t é r i n a i r e , 
2 vis , P . , 1902—04; A. V a c h e t t a , Diz ionar io p ra t i co 
i l l u s t r a to di v e t e r i n a r i a , 2 p a r t . , Mi lano , 1909. V . В e-
т е р и н а р н ы е с п р а в о ч н и к и : G. Ü b e l e , 
H a n d l e x i k o n der t i e rä rz t l i chen Prax i s , 4 Auf l . , U l m , 

1925; A . K o c h , Therapeut i sches H a n d l e x i k o n und 
R e z e p t s a m m l u n g f ü r T ie rä rz te , W i e n . 1892; H u-
g u i e r , Nouvel a ide -mémoi re du v é t é r i n a i r e pra t i -
cien. 2 îvls , P . , 1926; P . M a r t i n und К . S c h l a m p p, 
Kl in i sche Termino log ie der T i e rhe i lkunde , Wiesba -
den, 1891; E . W. L u с a s and J . В. S t e v e n s , 
The Book of Rece ip t s , con ta in ing a Ve t e r i na ry Mate-
r i a Medica , 12 e d . , L . , 1924; E . C h i a r i , Gu ida 
p ra t i c a del v e t e r i n a r i o , Tor ino , 1910; A . M o n -
t e m t г 1 o, G u i d a p r a t i c a del medico ve t e r ina r io , 
T o r t o n a , 1910; A . B a r t o l u c c i , Annuar io ve ter i -
nar io i t a l i a n o , 1922—24, Milano, 1924; ветеринарные 
календари , выходящие ежегодно: «Deutscher Veter i -
när -Ka lender» hrsg. v. R . Schmal t z , В.; «Veter inär-
Kalender» (A. Koch) , W i e n ; «Veterinär-Taschenbuch», 
Tra ins , B . ;«Agenda-vé té r ina i r e» , P . V I . У к а з а т е л и 
л и т е р а т у р ы п о В. В издававшемся с 1883 ж у р -
нале «Вестник Общественной Ветеринарии» помеща-
лись перечни выходящих в России книг по В. В ж у р -
нале «Архив Ветеринарных Наук» давались по пяти-
летиям перечни статей, помещенных в этом ж у р н а л е ; 
«Каталог (книг по ветеринарии) , составленный препо-
давателями ветеринарных институтов»,Харьков, 1913; 
М е т е л к и н А. , Библиографический указатель 
русской ветеринарной литературы по гематологии 
(1823—1926), «Русский Ж у р н а л Тропической Медици-
ны», N° 4 , М . , 1 9 2 7 ; то же—по протозоологии и прото-
зоонозам.там же , № № 9—10, 1926, и № 4, 1927. В из-
даваемом ежегодно в Германии (Берлин , с 1881) «Jah-
resber ich t übe r d ie Le i s tungen auf dem Gebiete der 
Vete r inärmediz in» содержатся реферативные указа -
тели ветеринарной литературы всего мира . Наиболее 
богата у к а з а т е л я м и германская литература : T h. 
E n s 1 i n , B ib l io theca ve t e r ina r i a , В. , 1825 (указа-
тель старых и новых ветеринарных книг , вышедш. 
до 1824); W . E n g e l m a n n—то ж е (до 1842), L p z . , 
1843; то ж е (с 1842 по 1866), Nordhausen , 1867; 
О. G г а с k 1 a u е r ' s , Verzeichnis der gesamten Li-
t e r a t u r übe r Ve te r inä rwis senscha f t und popu lä re Tier-
he i lkunde (1866—1883), Lpz . , 1883; W o l f s medi -
zinisches Vademecum (ветеринарная лит . с 1887 по 
1890), L p z . , 1890; то ж е , L p z . , 1897 (ветеринарная 
литература с 1890 по 1897); R . S с h о e t z, L i t e r a -
t u r der Ve te r inä rwissenschaf t und der Hi l fswissen-
scha f t en (1858—1889) , В . , 1889; то ж е (1889 до 1/VII 
1896), В. , 1896; R . K l e e , B ib l io theca ve t e r ina r i a , 
L p z . , 1901; K . W a 1 t h e r , B ib l iograph ie der Ve-
t e r i n ä r m e d i z i n (выходит с 1910); F . B r a u n und 
H . P r a e s e n t , Sys t ema t i s che Bib l iograph ie der 
wissenschaf t l i chen L i t e r a t u r Deu t sch lands der J a h r e 
1914—21, XV, Ve t e r i nä rmed iz in , В . , 1922—23. Во Фран-
ции перечень отдельных сочинений по В . француз-
ской и иностранной и з а г л а в и я статей в ветеринарных 
ж у р н а л а х печатаются в выходящем с 1903 ж у р н а л е 
«Revue géné ra le de Médecine Vétér inai re» (Тулуза ) ; 
в Англии—в публикуемых С м и т о м (Smi th) еже-
годниках—«Ear ly H i s t o r y of Veter inary L i te ra tu re» 
(Лондон) . с. Павлушков. 

ВЕТЕРИНАРИЯ ВОЕННАЯ. Развитие В. в . 
в России и СССР.—Начало В. в. в России от-
носится к 1808, когда при Медико-хирур-
гической академии в Петербурге было уч-
реждено Военно - ветеринарное отделение. 
Первый выпуск ветеринарных врачей из от-
деления был произведен в 1812 и в том 
же году использован в русской армии во 
время войны. В 1883 отделение было «по 
высочайшему повелению» закрыто вслед-
ствие большого числа «неблагонадежных 
людей» среди слушателей. В начале 19 в. 
было сформировано первое ветеринарно-ле-
чебное учренодение (конскнй лазарет); в 
1869 конские лазареты были переименованы 
в ветеринарные лазареты, при к-рых впо-
следствии были учреждены ветеринарно-
фельдшерские школы вместо существовав-
ших прежде т. н. «коновальских школ». В 
30-х гг. 19 в. в полках и артиллерийских 
бригадах учреждаются доллшости ветери-
нарных врачей. В 1895 создается централь-
ный аппарат в виде Ветеринарного отделе-
ния при Главном военио-медиципском упра-
влении, а в 1910—Ветеринарное управление 
армии, непосредственно подчиненное военно-
му министру.—После Февральской рево-
люции военно- ветеринарная организация 
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возглавлялась Главным военно-ветеринарн. 
комитетом из лиц, избранных в апр. 1917 в 
Москве на Российском делегатском съезде, 
и из представителей, избранных ветеринар-
ными съездами и комитетами, бывшими на 
фронтах. Этот комитет завершал длинную 
цепь ветеринарных комитетов—корпусных, 
армейских,фронтовых и окружных. Главный 
военно-ветеринарный комитет просущество-
вал до 8 мая 1918, когда приказом Нарком-
воена была назначена руководящая колле-
гия Ветеринарного управления армии. К это-
му времени и относится начало строитель-
ства ветеринарного дела в Красной армии. 
В этом году были организованы Военно-вете-
ринарные управления военных округов. В 
1919 при губернских военных комиссариа-
тах создается ветеринарная часть. Парал-
лельно шла организация ветеринарной ча-
сти полевых войск—ветеринарных управле-
ний фронтов и армий, ветеринарных частей 
дивизий, бригад и полков. К этому же вре-
мени относится и организация аппаратов 
ветеринарного снабжения РККА: в 1918 со-
здается Центральный военно-ветеринарный 
аптечный склад, в 1919—окружные военно-
ветеринарные аптечные склады.—В 1919 Ве-
теринарное управление армии переформиро-
вывается в Главное военно-ветеринарное 
управление, которое с 1921 подчиняется не-
посредственно Реввоенсовету СССР. После 
временного организационного объединения 
В. в. с гражданской в Народном Комисса-
риате Земледелия (до 1923), военная вете-
ринарная часть была передана обратно в 
Наркомвоенмор. Этим было закончено офор-
мление военно-ветеринарной организации 
РККА, охватывающей также ветеринарное 
обслуживание войск ОГПУ и конвойной 
стралш Н К В Д . В виду особого значения 
связи и согласованности в работе ветеринар-
ных органов Наркомвоенмора и нарком-
земов союзных и автономных республик, 
как в подготовке гражданской ветеринар-
ной организации к задачам обороны страны, 
так и в проведении профилактических, эпи-
зоотических и зоотехнических мероприятий, 
указанными наркоматами, после выделения 
ветерин. части Р К К А из НКЗ , был дан ряд 
соответствующих директивных указаний. 

Комплектование и подготовка ветеринарно-
го состава.—Комплектование ветеринарной 
части царской армии личным составом про-
водилось на началах добровольчества и обя-
зательства ветеринарных врачей нести вете-
ринарную службу за военные стипендии, 
к-рыми они пользовались, будучи студента-
ми ветеринарных ин-тов. К 1 января 1914 в 
царской армии состояло 692 врача и 2.137 
ветеринарных фельдшеров. В годы империа-
листской войны комплектование ветеринар-
ного персонала происходило, гл. обр., из 
запаса, а также путем ускоренных выпусков 
врачей ветеринарными ин-тами. Призыв ве-
теринарного персонала запаса в годы ми-
нувшей войны производился без учета ин-
тересов гражданской ветеринарной органи-
зации, что крайне отрицательно отразилось 
на состоянии ветеринарного дела в стране. 
Красная армия вначале комплектовалась 
также добровольцами, а затем путем моби-
лизаций. Для облегчения комплектования 

Р К К А ветеринарными врачами в 1919 была 
проведена милитаризация ветеринарных ин-
ститутов, при чем руководство милитаризо-
ванными ин-тами было возложено на Глав-
ное военно-ветеринарное управление со-
вместно с Наркомпросом РСФСР. Ветери-
нарными фельдшерами царская армия ком-
плектовалась, преимущественно, из школ 
при кавалерийских и артиллерийских частях 
с Н/г-годичным сроком обучения. В империа-
листскую войну срок подготовки ветеринар-
ных фельдшеров был сокращен; кроме того, 
во время империалистской войны выпуска-
лись т. н. ветеринарные санитары, кото-
рые фактически несли обязанности ветери-
нарных фельдшеров. Кузнецы готовились в 
учебных кузницах при войсковых частях.— 
С окончанием гражданской войны и с демо-
билизацией ветеринарного персонала, в 
Красной армии проводятся решительные ме-
ры по обеспечению комплектования армии 
квалифицированным ветеринарным соста-
вом. В этих целях был издан декрет СТО об 
укомплектовании армии ветеринарным пер-
соналом в порядке добровольческой службы, 
с предоставлением добровольцам ряда льгот 
и преимуществ. — Для укомплектования 
Красной армии квалифицированными вет. 
фельдшерами в 1922 в Ленинграде открыта 
Военно-ветеринарная фельдшерская школа 
с трехлетней программой обучения. Школа 
готовит старших ветеринарных фельдшеров, 
к-рые относятся к среднему начальствую-
щему составу. В профессионально-правовом 
отношении школа приравнивается к вете-
ринарным техникумам Наркомпроса. Для 
подготовки в Р К К А военных ветеринарных 
врачей, при Казанском ветеринарном ин-те, 
в 1925 учреждено Военно-ветеринарное от-
деление на общем положении с военными 
академиями Р К К А и военными отделениями 
прочих гражданских учебных заведений. В 
помощь вет. врачам для подготовки кадра 
ковочных кузнецов в окружных учебных 
кузницах и при войсковых частях, с 1923 
открыта в Москве Школа ковочных инструк-
торов с одногодичным курсом обучения. 

П е р е п о д г о т о в к а в е т е р и н а р н о г о со-
с т а в а . — В царской армии для освежения 
знаний ежегодно командировались из частей 
войск и учреждений 6 ветеринарных врачей 
в ветеринарные ин-ты. В 1913 при кава-
лерийской школе в Петербурге были со-
зданы 8-месячные курсы для врачей. Пе-
реподготовка ветеринарных фельдшеров в 
бывшей армии не практиковалась. С импе-
риалистской войной переподготовка вете-
ринарных врачей прервалась.—Переподго-
товка ветеринарного состава в Р К К А могла 
быть начата только с окончанием граждан-
ской войны. Стихия эпизоотий, как след-
ствие империалистской и гражданской вой-
ны, охватившая СССР—включая и Красную 
армию—и отвлекшая на практическую рабо-
ту ветеринарный персонал, мешала широко 
развернуть переподготовку ветеринарного 
состава, настоятельно требуя в то же вре-
мя создания кадра специалистов-бактерио-
логов и эпизоотологов. Поэтому, начиная с 
1919, при Центральной микробиологиче-
ской станции Главного военно-ветеринарно-
го управления проводились периодически 
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спец. курсы по бактериологии и эпизоото-
логии. Но дальнейший рост Красной армии 
поставил перед Военно-ветеринарным упра-
влением Р К К А задачу расширения и углу-
бления знаний военных ветеринарных вра-
чей. Были учреждены курсы усовершенст-
вования высшего и старшего ветеринарно-
го состава при Военно-ветеринарном микро-
биологическом институте с девятимесячным 
сроком обучения. Кроме этих курсов, в 
Р К К А по мере надобности проводятся крат-
косрочные курсы по отдельным отраслям 
ветеринарных знаний. Для переподготовки 
ветеринарных фельдшеров при военно-вете-
ринарной фельдшерской школе функциони-
руют повторительные курсы с десятимесяч-
ным сроком обучения. 

Ветеринарно-санитарное состояние РККА.— 
Широкая организация подготовки и пере-
подготовки ветеринарного состава оказала, 
наряду с общим ростом РККА, существен-
ное влияние на ветеринарно-санитарное со-
стояние. После империалистской войны 
осталось тяжелое ветеринарно-санитарное 
наследство. Эпизоотии (сап, чесотка, чума 
крупного рогатого скота и др.) получи-
ли широкое развитие.—С а п. По данным 
Ветеринарного управления Министерства 
внутренних дел, заболеваемость сапом за 
период 1908—12 выражалась в отношении 
6 на 10.000. За время войны отношение это 
резко изменилось, и в 1916 оно составляло 
в армии 64 на 10.000, т. е. сап лошадей уве-
личился более чем в 10 раз. Еще большее 
количество сапных лошадей улавливалось 
в конских запасах, где в 1916 их зареги-
стрировано 144 на 10.000. Хотя приведен-
ные цифры и свидетельствуют о быстро про-
грессирующем развитии сапа, тем не менее 
их приходится считать преуменьшенными, 
т. к . они относятся только к тем воинским 
частям с конским составом, к-рые имели у 
себя ветеринарный надзор, но в армии были 
и такие части, которые постоянного вете-
ринарного надзора не имели и где точного 
учета заболеваний не велось. Сильное раз-
витие сапа в царской армии объясняется 
тем, что в последней не велось радикальной 
борьбы с сапом, употребление маллеина и 
серодиагностических методов не применя-
лось, вследствие чего лошади со скрытой 
формой сапа оставались нераспознанными, 
продолжали находиться в воинск. частях и 
сеяли з а р а з у . — Ч е с о т к а в империалист-
ской армии получила распространение не 
только среди лошадей, но и среди гуртового 
и продовольственного скота. В отчетах за 
годы империалистской войны можно встре-
тить также случаи переноса чесотки с боль-
ных животных на солдат и обратно. По дан-
ным Ветеринарного управления Министер-
ства внутренних дел, за период 1908—12 за-
болеваемость чесоткой лошадей в Европей-
ской России составляла 0,18%, или 18 ло-
шадей на 10.000, но уже за первые Н/а года 
войны 'заболевание чесоткой животных в 
армии достигло по Северному фронту—107, 
по Западному—212, Юго-Западному—124 и 
Кавказскому—32, что в среднем составило 
по всей армии—140 лошадей на 10.000. С 
каждым годом войны распространение че-
сотки увеличивалось. По одному Северному 

фронту за 1916 было зарегистрировано 
16.754 больных лошади, что в отношении 
наличного списочного состава лошадей уя<е 
составляло 551 на 10.000, т. е. за один год 
войны чесотка увеличилась в 5 раз. И здесь 
надо заметить, что приведенные цифры не 
являются точными, потому что во многих 
частях регистрация не производилась и сама 
статистика была несовершенна. В 1917 за 
первые 5 месяцев число заболеваний чесот-
кой и другими накожными болезнями выра-
жалось в следующих цифрах (на каждые 
10.000 списочного состава): на Северном 
фронте— 1.563, Западном —1.902, Юго-За-
падном—1.058, Румынском—703 и Кавказ-
ском—1.200. Эти цифры свидетельствуют, 
что заболеваемость накожными болезнями, 
из к-рых большая часть должна быть отнесе-
на на счет чесотки, была громадна. Сильное 
распространение, как в армии, так и в при-
фронтовой полосе получило п о в а л ь н о е 
в о с п а л е н и е л е г к и х . Из Закавказья 
на север надвигалась далее ч у м а к р у п -
н о г о р о г а т о г о с к о т а , к-рая уже к 
концу 1917 проникла на Северный Кавказ.— 
С стихийной демобилизацией старой армии, 
когда фактически прекратился ветеринар-
ный надзор, создались благоприятные усло-
вия для распространения эпизоотий по рес-
публике. За небольшим исключением, вся 
территория оказалась охваченной стихией 
эпизоотий. Таким образом, самый источ-
ник комплектования Красной армии кон-
ским составом оказался сильно инфициро-
ванным. Наибольшее распространение в 
Р К К А получили сап и чесотка. В 1920 
было убито 12.819 больных сапом лоша-
дей, в 1921—25.030, последующие годы 
дают резкую картину падения кривой, как 
результат упорной, интенсивной и плано-
мерной борьбы'с сапом в Р К К А . Распро-
странение сапа в Р К К А объясняется целым 
рядом неблагоприятных факторов,—в част-
ности, источником распространения зараз-
ных заболеваний среди конского состава 
Р К К А были трофейные лошади, захвачен-
ные у белых армий, ветеринарно-сагштар-
ное состояние к-рых было крайне неудовле-
творительно; так, в Крыму в армии Вран-
геля имел массовое распространение сап, в 
Сибири у Колчака—чесотка. Естественно, 
что в Красной армии все внимание было со-
средоточено, гл. обр., на борьбе с эпизооти-
ями и, в частности, с чесоткой и сапом.— 
Если сравнить Красную армию по заболе-
ваемости лошадей с царской армией, мы 
увидим в Р К К А громадные достаккения. В 
1925/26 в Красной армии было уничтожено 
явно больных сапом—0,03%, тогда как в 
царской армии в 1913 уничтожено было 
0,21%, т. е. в 7 раз больше. В стратегиче-
ской коннице было уничтожено в 1923/24 
явно больных лошадей 0,28%, а, в 1925/26 
—уже только 0,06%; в царской же кава-
лерии, куда входили и казачьи войска, в 
1913 явно больных сапом лошадей уничто-
жено было 0,29%. На очередь поставлена 
задача полной ликвидации сапа в ближай-
шее же время. Крупные достюкения в Р К К А 
имеются и в борьбе с чесоткой на конском 
составе. В 1920 болело чесоткой 129.270 ло-
шадей, в 1921 —132.469, в последующие 
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годы, как и в отношении заболеваний са-
пом, наблюдается картина резкого сниже-
ния заболеваний чесоткой. В последние го-
ды чесотка среди конского состава Р К К А 
совершенно не наблюдается.— И н ф л ю -
е н ц а и п л е в р о п н е в м о н и я . Инфлю-
енца, имевшая значительное распростране-
ние в царской армии, в Красной армии по-
чти не наблюдается; от плевропневмонии в 
1925/26 убыло лошадей 0,06%, в царской 
армии в 1913—0,25%.—Чума к р у п н о г о 
р о г а т о г о с к о т а в Красной армии по-
явилась в продовольственных гуртах в 1919 
и, гл. обр., в районе действия войск Дени-
кина и Врангеля. В 1922 чума крупного ро-
гатого скота была ликвидирована.—Общий 
результат движения заразных заболеваний 
в Р К К А , в сравнении с царской армией, вы-
рангается в следующих цифрах: в 1922/23 
всего больных заразными болезнями (вклю-
чая и глистные заболевания) лошадей в 
Р К К А насчитывалось 26,04%, в 1926/27 — 
всего 3,5 против 4,6% в 1913. 

В е т е р и н а р н о-л е ч е б н а я п о м о щ ь 
животным в Р К К А оказывается в специаль-
ных лечебных учреждениях—гарнизонных 
и войсковых лазаретах. В последние годы 
в работе военно-ветеринарных органов от-
водится большое внимание вопросам с л у -
ж е б н о г о с о б а к о в о д с т в а и в о е н -
н о - п о ч т о в о г о г о л у б е в о д с т в а , а 
также защите и лечению животных от о т-
р а в л е н и й б о е в ы м и о т р а в л я ю щ и -
м и в е щ е с т в а м и . 

Т е р р и т о р и а л ь н о е с т р о и т е л ь -
с т в о. — Территориально-милиционная си-
стема строительства вооруженных сил СССР 
выдвинула перед военно-ветеринарной служ-
бой ряд новых и сложных задач. Эти задачи 
в основном сводятся к: а) ветеринарному об-
служиванию кадра конского состава и дру-
гих войсковых животных территориальных 
войск, б) ветеринарному обслуживанию пе-
ременного конского состава в различные пе-
риоды функционирования территориальных 
частей, в) участию в зоотехнических ме-
роприятиях, направленных к разведению в 
районах территориальных формирований 
необходимого для армии типа лошадей, и 
г) подготовке переменного ветеринарного 
состава территориальных войск в области 
военно-ветеринарной службы. Поскольку во-
енно-ветеринарная служба в территориаль-
ных частях выходит далеко за рамки по-
следних и переносится в районы их ком-
плектования, тесно соприкасаясь с населе-
нием и работой ветеринарных органов нар-
комземов,—ветеринарн. обслуживание тер-
риториальных войск должно осуществлять-
ся в условиях: а) полной согласованности 
ветеринарно-санитарных мероприятий, при-
нятых в военном ведомстве, с мероприятия-
ми, существующими в ветеринарных орга-
нах наркомземов, и б) вовлечения граждан-
ского ветеринарного персонала в строитель-
ство военно-ветеринарного дела в частях 
территориальных формирований. 

Достижения, к-рые Красная армия имеет 
в области ветеринарно-санитарного строи-
тельства, объясняются тем, что в основу 
ветеринарно-санитарных. мероприятий по-
ложены элементы широкой ветеринарно-

профилактической и связанной с ней вете-
ринарно-просветительной работы. То вни-
мание, к-рое в Р К К А уделяется ветеринар-
ному делу, полное содействие командного 
и политического состава и сознательное от-
ношение красноармейской массы предреша-
ют дальнейшее развитие и укрепление ве-
теринарного строительства в РККА, являю-
щегося одним из существенных факторов 
боеспособности армии. 

Организация ветеринарного дела в ино-
странных армиях.—Империалистская война 
показала, что в армиях иностранных госу-
дарств в ветеринарном отношении не было 
достаточной подготовленности, почему после 
войны полоса реорганизации военно-вете-
ринарного дела захватила почти все ино-
странные армии. В иаст. время организация 
ветеринарного дела в иностранных армиях 
представляет чрезвычайно пеструю картину 
и, повидимому, окончательно еще не стаби-
лизовалась. В Ф и н л я н д и и ветеринар-
ная служба сосредоточена в Санитарном от-
деле, подчиненном министерству обороны. 
В специальном отношении ветеринарные 
врачи ответственны перед своими ветеринар-
ными начальниками. В Л а т в и и ветери-
нарная служба подведомственна тоже Сани-
тарному управлению; в Э с т о н и и,—вме-
сте с Отделом конского ремонта, входит в 
Управление снабжения, подчиненное воен. 
министру. В П о л ь ш е руководящим ор-
ганом военно-ветеринарной службы явля-
ется Ветеринарный отдел VII I Санитарного 
департамента военного министерства.В воен-
ное время ветеринарная служба подчинена 
главной квартире при главкоме. В А н -
г л и и руководство ветеринарной слуя4бой 
сосредоточено в Отделе управления генерал-
квартирмейстера, подчиненного военному 
министру. Во главе службы стоит генерал-
директор. Комплектование врачами произ-
водится из общегражданских ветеринарных 
высших школ после предварительной воен-
но-ветеринарной подготовки на курсах усо-
вершенствования в Альдершоте. Во Ф р а н -
ц и и центральный аппарат ветеринарной 
службы находится в Управлении по ка-
валерии в виде Ветеринарного отдела. Об-
щее руководство осуществляется ветеринар-
ным инспектором, являющимся докладчи-
ком и консультантом военного министерст-
ва. В Г е р м а н и и во главе службы стоит 
ветеринарный инспектор. Ветеринарная ин-
спекция входит в состав Военно-админи-
стративного управления. В С о е д . Ш т а -
т а х С е в . А м е р и к и военно-ветеринар-
ная служба входит в состав Военно-меди-
цинского управления, подчиненного военно-
му министру. В Т у р ц и и военно-вете-
ринарное управление находится в ведении 
комиссариата обороны. В Б о л г а р и и 
ветеринарн. часть вместе с Ремонтным упра-
влением входит в ведение Главного интен-
дантства.—Надо отметить, что в крупных 
западно-европейских странах—Германии, 
Франции, Англии и в Соед. Штатах Сев. 
Америки—вопросам ветеринарной службы и, 
особенно, подготовке ветеринарных кадров 
уделяется в армиях серьезное внимание. 
Большое значение в иностранных армиях, 
несмотря на то, что эти армии б. или м. 
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широко обеспечены техническими средства-
ми, придается вопросам организации на 
военное время эвакуации конского состава. 

Лит.: Н о в о м б е р г с к и й Н . , В е т е р и н а р н о е 
дело в России в половине 18-го столетия , Томск , 1910 ; 
Р у д е н к о А. , Столетие русской военной ветерина-
р и и , 1812—1912, С П Б , 1912 ; «Ветеринарный Врач», 
ж у р н . , и з д а в а в ш и й с я б. В е т е р и н а р н ы м у п р а в л е н и е м 
армии, 1905—1 7; « Б ю л л е т е н ь Г л а в н о г о Военно-Вете-
р и н а р н о г о Комитета», j W i 1—5, 1917—18; « Б ю л -
летень К о л л е г и и Г л а в н . Военно-Ветеринарного У п р а -
вления» , № J 6 1—5, 1918—19; « П р а к т и ч е с к а я Ветерина-
р и я и Коневодство», ж у р н . , издаваемый Военветупром 
Р К К А с 1927 совместно с В е т е р и н а р н ы м у п р а в л е н и -
ем Н К З Р С Ф С Р ; «Военно-Ветеринарный Сборник», 
издание Военно-Ветеринарного у п р а в л е н и я Р К К А , 
» м 1—3, от 1926. н. Никольский. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕКЦИЯ МЕДСАНТРУ-
ДА, см. Медсантруд. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАТИСТИКА, с т а т и с т и -
ческая разработка данных по заболевае-
мости животных и смертности их, движе-
нию и распространению эпизоотий, оценке 
действия лечебных и прививочных средств, 
эффективности противоэпизоотических и ве-
теринарно-санитарных мероприятий и т. п. 
Несмотря на своеобразие объектов, подле-
жащих статистическому учету и исследо-
ванию, до сего времени не имеется спе-
циальных руководств по В. е., и, при со-
бирании и обработке материалов, имею-
щих задачей осветить указанные вопросы, 
ветеринарии приходится пользоваться ме-
тодами и приемами общей, медицинской и 
с.-х. статистики. Наиболее солидные стати-
стические материалы имеются по текущей 
статистике эпизоотий, т. к . большинством 
государств Европы издаются периодические 
двухнедельные или месячные бюллетени о 
ходе главнейших эпизоотий, а нек-рыми го-
сударствами—годовые отчеты по ветеринар-
ной части, посвященные также, гл. обр., 
вопросам борьбы с эпизоотиями. Происхо-
дившая в Париже в 1921 международная 
конференция, при участии представителей 
42 государств, высказалась за желательность 
международного обмена телеграфными све-
дениями о первых случаях появления в 
стране чумы рогатого скота и ящура—и пе-
риодическими двухнедельными бюллетеня-
ми (по однообразной форме) о ходе чумы 
рогатого скота, повального воспаления лег-
ких рогатого скота, сибирской язвы, ящу-
ра, оспы овец, бешенства, сапа, случной 
болезни и чумы свиней. Пока, однако, не 
достигнуто единообразия ни в форме, ни в 
содержании публикуемых различи, государ-
ствами эпизоотических бюллетеней. В изда-
ваемых СССР на франц. языке ея«емесяч-
ных бюллетенях о ходе упомянутых выше 
9 эпизоотий приводятся данные по губер-
ниям (областям) СССР и по всем входящим 
в состав Союза республикам о числе пора-
женных уездов (округов, кантонов и пр.) 
и селений, о заболевших, павших и убитых 
с целью прекращения эпизоотий животных. 

И з годовых отчетов с н а и б о л ь ш е й полнотою 
освещают все стороны ветеринарной работы о п у б л и -
кованные б. Ветеринарным у п р а в л е н и е м Министер-
ства в н у т р е н н и х дел «Отчеты по в е т е р и н а р н о й части 
в России» з а 1904—12 годы. В отчетах э т и х , — п о м и м о 
п о л н ы х д а н н ы х о в е т е р и н а р н о м п е р с о н а л е , о забо-
леваемости и смертности ж и в о т н ы х от з а р а з н ы х и 
п о в а л ь н ы х болезней , о з а б о л е в а н и я х людей зооно-
з а м и , о деятельности ветеринарно-санитарного над-
з о р а во всех многообразных р а з в е т в л е н и я х его р а -
боты, о работе б а к т е р и о л о г и ч е с к и х л а б о р а т о р и й , 
о лечении ж и в о т н ы х , о с т р а х о в а н и и и х , — с о д е р -

ж а т с я сведения о ветеринарном о б р а з о в а н и и , о вете-
р и н а р н ы х обществах , о р а с х о д а х на в е т е р и н а р н у ю 
ч а с т ь . К р о м е того , в этих отчетах имеются к р а т к и е 
обзоры отчетных годов в с . -х . отношении и и з д а н н ы е 
в течение их правительственные р а с п о р я ж е н и я по 
в е т е р и н а р н о й ч а с т и . 

И з и н о с т р а н н ы х материалов н а и б о л ь ш е й п о л п о -
той о т л и ч а ю т с я издаваемые германским У п р а в л е н и е м 
з д р а в о о х р а н е н и я в е т е р и н а р н . отчеты ( « J a h r e s b e r i c h t e 
über d i e V e r b r e i t u n g der Tierseuchen im D e u t s c h e n 
Reiche») , особенно в ы ш е д ш и е з а последние перед н а ч а -
л о м войны годы. П р е и м у щ е с т в е н н о е внимание в э т и х 
отчетах у д е л я л о с ь статистике эпизоотий в Г е р м а н и и 
(в в ы ш е д ш и х во в р е м я войны и в ы х о д я щ и х после вой-
ны отчетах с о д е р ж а т с я т о л ь к о этого рода данные и 
данные о скотовладении) ; к р о м е того, имеются данные 
по эпизоотиям в иностран . государствах и материа-
л ы о н а л и ч н о с т и ж и в о т н ы х , об экспорте и импорте 
ж и в о т н ы х и п р о д у к т о в ж и в о т н о в о д с т в а . Значительное 
место в отчетах отведено г е р м а н с к о м у и иностран-
ному в е т е р и н а р н о м у з а к о н о д а т е л ь с т в у (свод дейст-
в у ю щ и х з а к о н о д а т е л ь н ы х постановлений по ветери-
н а р н . части) . К о м п а к т н ы е , но с о д е р ж а т е л ь н ы е отче-
ты и з д а ю т с я п р а в и т е л ь с т в а м и В е л и к о б р и т а н и и («An-
n u a l R e p o r t of P roceed ings u n d e r t h e Diseases of 
A n i m a l s Acts», в котором, к р о м е д а н н ы х по эпизпо-
т и я м и по с к о т о в л а д е н и ю , п р и в о д я т с я сведения о 
м е ж д у н а р о д н ы х оборотах т о р г о в л и ж и в о т н ы м и и про-
д у к т а м и животноводства ) , Б е л ь г и и ( « R a p p o r t g éné -
r a l su r la po l i ce s a n i t a i r e des a n i m a u x domes t iques») , 
Н о р в е г и и ( « B e r e t n i n g om V e t e r i n a e r v e s e n e t og K j f d -
kont ro l len») и д р . Д о войны обстоятельные отчеты о 
ходе эпизоотий и з д а в а л и с ь Австрией («Ber ichte übe r 
das Ös t e r r e i ch i s che Ve te r inä rwesen») и Венгрией 
( « J a h r e s b e r i c h t e ü b e r d a s V e t e r i n ä r w e s e n in Ungarn») ; 
во в р е м я ж е войны и по о к о н ч а н и и ее в части госу-
дарств в е т е р и н а р н ы е отчеты не в ы х о д и л и вовсе, а в 
части п р о д о л ж а л и в ы х о д и т ь в с и л ь н о сокращенном 
виде . Во Ф р а н ц и и подробные , о х в а т ы в а ю щ и е все 
стороны ветеринарного дела , отчеты п у б л и к о в а -
лись по П а р и ж у и департаменту Сены и к р а т к и е — 
по некоторым из п р о ч и х департаментов ; общего д л я 
с т р а н ы отчета не и з д а в а л о с ь . Своеобразные годовые 
отчеты, с о д е р ж а щ и е почти и с к л ю ч и т е л ь н о н а у ч н ы е 
печатные т р у д ы ветеринарио-исследоват . у ч р е ж д е н и й , 
с о с т о я щ и х в ведении ц е н т р а л ь н ы х в е т е р и н а р н ы х ор-
г а н о в , и здает в Соединенных Ш т а т а х Северной Аме-
р и к и Б ю р о ж и в о т н о в о д ч е с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и («Bu-
r e a u of A n i m a l I n d u s t r y » ) . С. Павлушков. 

ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 
В Р о с с и и в довоенное время В. з. 
осуществлялось в двух направлениях: одно 
имело целью регламентировать ветери-
нарно-санитарные мероприятия на местном 
скоте, предназначенном, главн. образ., для 
с.-х. надобностей; другое касалось надзора 
за так наз. гуртовым скотом, являвшимся 
в сущности тем же с.-х. скотом, но в пе-
риоде его торгово-промышленного назна-
чения. Сознание чрезвычайной опасности, 
в отношении разноса им опустошительных 
эпизоотий, гл. обр., чумы рогатого скота,— 
особенно в те времена, когда гуртовой 
скот передвигался исключительно гоном,— 
побудило правительство уже в 1804 издать 
правила, к-рыми скотопромышленники обя-
зывались брать от полицейских властей 
в местах закупки скота удостоверения о 
здоровом состоянии его и затем, при даль-
нейшем следовании, предъявлять этот скот 
для освидетельствования чинами полиции; 
в ряде правительственных распоряжений 
(правила 3/VI 1837, 13/VIII 1845 и 9/XII 
1857) установлено было затем обязатель-
ство— при обнаружении признаков зараз-
ных болезней немедленно отделять больных 
животных от гурта, а павший скот за-
рывать в землю. Продолжительная практи-
ка показала, однако, что такая система 
надзора, открывая широкое поле для зло-
употреблений со стороны чинов полиции, 
пользы не приносила. Первым цельным за-
конодательным актом, имевшим задачей 
упорядочить передвижение гуртового скота 
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и установить за ним действительный вете-
ринарный надзор, явились изданные 2/XII 
1868 правила о прогоне скота в столицы и 
др. места. Но и эти правила, как оказалось, 
не достигали цели, главн. обр., вследствие 
недостаточности ветеринарного персонала 
и отсутствия сколько-нибудь действитель-
ных мер против сильно распространенной 
чумы на местном скоте в районах формиро-
вания гуртов и по пути прогона их. Непре-
кращавшиеся опустошения, которые причи-
нялись чумой рогатого скота, побудили к 
изданию закона 30/V 1876 об обязательном 
убивании больных чумой животных в за-
раженных гуртах, с выдачей владельцам 
вознаграждения из установленного этим же 
законом процентного сбора с гуртового 
скота. Законом 30/V достигалось частичное 
ограничение развития чумы в гуртах, 
окончательная же ликвидация этой эпизоо-
тии явилась возможной только при распро-
странении мероприятий на местный скот 
с изданием закона 3/VI 1879 об убивании 
в среде местного скота больных и подозри-
тельных но заболеванию чумой животных. 

12 июня 1902 был издан закон о вете-
ринарно-полицейских мерах, предусматри-
вавший меры против всех вообще поваль-
ных и заразных болезней на животных ; 
пропитанный недоверием к осуществлявшим 
мероприятия против эпизоотий обществен-
ным силам и обставлявший проведение 
мер чрезвычайным обилием канцелярских 
обрядностей, закон этот вызвал дружный 
протест со стороны земств, городских упра-
влений и с.-х. обществ, был подвергнут Ми-
нистерством внутренних дел пересмотру при 
участии земств и городов и, по внесении 
в него некоторых изменений и дополне-
ний, был опубликован 10/VII 1903 и вошел 
в XIII-й том свода законов ; в виду последо-
вавших новых протестов, он введен был, 
однако, в действие только по отношению 
к мероприятиям против эпизоотий на тор-
гово-промышленном скоте, а по отношению 
к указанным мероприятиям на местном 
скоте действие его было распространено 
лишь на некоторые неземские губернии.— 
Мероприятия против эпизоотий на местном 
скоте, помимо чумы рогатого скота, равно 
как и все прочие отрасли ветеринарной 
деятельности, оставались не регламентиро-
ванными общим для страны законом вплоть 
до издания в 1923 правительством РСФСР 
Ветеринарного устава (см.). 

Начатки В. з. в и н о с т р а н н ы х 
г о с у д а р с т в а х относятся к концу 
17 в.; как и в России, первые законодатель-
ные регламентации касались чумы рогато-
го скота; некоторые из законов, изданных 
в 18 в., продолжали действовать и в тече-
ние 1-й половины 19 в. Наиболее интен-
сивная работа проделана была западно-
европейскими государствами в области В. з. 
в течение второй половины, особенно в те-
чение 70-х и 80-х гг. 19 в., когда, после 
очищения Зап. Европы от чумы рогатого 
скота, поглощавшей все внимание прави-
тельственных ветеринарных организаций, 
встали на очередь вопросы о мероприятиях 
против других, причинявших серьезный 
ущерб скотоводству, эпизоотий. Такого ро-

да законы, регламентирующие мероприятия 
против главнейших эпизоотий,впоследствии 
подвергавшиеся в большинстве стран лишь 
частичным дополнениям и изменениям, изда-
ны были в Дании (1857), Голландии (1870), 
Люксембурге (1870), Швейцарии (1872), Ве-
ликобритании (1878), Австрии (1880), Гер-
мании (1880), Франции (1881), Норвегии 
(1882), Румынии (1882), Бельгии (1882), 
Швеции (1885), Ирландии (1886), Венгрии 
(1888), Италии (1888), Португалии (1889). 
К более позднему времени относятся зако-
ноположения в прочих европейских и вне-
европейских государствах и колониях. В 
связи с достижениями ветеринарной науки 
в области изучения инфекционных заболе-
ваний животных, законы о мероприятиях 
против эпизоотий в ряде государств подвер-
гались в начале 20 в. коренному пересмотру. 
Ко второй половине 19 и началу 20 вв. отно-
сится и большинство законодательных пред-
писаний, регламентирующих прочие сто-
роны ветеринарной деятельности (ветери-
нарно-санитарный надзор за экспортируе-
мыми и импортируемыми животными и про-
дуктами животноводства, за бойнями и про-
дуктами убоя, организация ветеринарной 
службы и проч.). 

В Соед. Штатах Сев. Америки не имеется 
общего закона о мероприятиях против эпи-
зоотий; общие для страны законодательные 
предписания касаются лишь экспорта и 
импорта животных и продуктов ншвотно-
водства, надзора за бойнями и борьбы с ту-
беркулезом; в отношении мероприятий про-
тив прочих эпизоотий отдельные штаты 
руководствуются местными законоположе-
ниями. Особенностью иностранных ветери-
нарных законодательств, по сравнению с 
нашим, является наличие в них законов о 
так называемой очистке при купле-продаже 
животных; законы эти устанавливают от-
ветственность продавца за пороки, обнару-
живагощиеся в течение определенных сроков 
после совершения сделки. 

Лит.: С в е т л о в Г . И . , В е т е р и н а р н о е дело в 
русском з а к о н о д а т е л ь с т в е , С П Б , 1906; Н о в ы е ветери-
н а р н о - п о л и ц е й с к и е п р а в и л а по надзору за скотом 
и п р о д у к т а м и скотоводства , Москва , 1902; «Сборник 
у з а к о н е н и й и п р а в и т е л ь с т в е н н ы х р а с п о р я ж е н и й по 
в е т е р и н а р н о й части Министерства в н у т р е н н и х дел», 
ч . 1 1! 2, С П Б , 1912; «Verö f f en t l i chungen des Reichsge-
s u n d h e i t s a m t s » , В . (выходят еженедельно , п у б л и к у ю т 
з а к о н ы государств всего мира , к а с а ю щ и е с я медицины 
и в е т е р и н а р и и ) ; « J a h r e s b e r i c h t e ü b e r d i e V e r b r e i t u n g 
von Tie rseuchen» , В . (в в ы х о д и в ш и х до войны отче-
т а х п у б л и к о в а л и с ь перечни изданных за год з а к о н о -
п о л о ж е н и й по ветеринарной части государств всего 
м и р а ) ; « H a n d b o o k of t h e Ac t s and t h e Orders m a d e 
t h e r e u n d e r b y t h e Board» , L o n d o n , 1910; A . C o n -
t e , J u r i s p r u d e n c e v é t é r i n a i r e , P . , 1898; A. G a l l i e r , 
Médec ine légale v é t é r i n a i r e , P . , 1894 ; A . K o c h , 
V e t e r i n ä r - N o r m a l i e n be t r e f f end d ie O r g a n i s a t i o n des 
ö s t e r r e i c h i s c h e n und des U n g a r i s c h e n Ve t e r i nä rwesens , 
B ä n d e I — I I , W i e n , 1891—94; A. N e v e r m a n n , 
Viehseuchengese tze , 6 A u f l a g e , В . , 1912; A . S c h r ö -
t e r u n d M. H e l l i c h , Das F l e i s c h b e s c h a u g e s e t z , 
3 A u f l . , В . , 1911 ; R . О s t e r t a g , D ie A u s f ü h r u n g s -
b e s t i m m u n g e n A . zum Re ichs f l e i s chbeschaugese t z , 
2 A u f l a g e , B e r l i n , 1924. С. Павлушков. 

ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. В с л е д 
за учреждением во Франции первых вете-
ринарных школ—Лионской и Альфорской 
(см. Ветеринария)—по их образцу, по ини-
циативе бывших учеников этих школ, в раз-
личных государствах Европы с 1769 по 1793 
было организовано 13 школ для подготов-
ки ветеринарных специалистов. В России 
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в начале 19 века обучение ветеринарной 
медицине производилось при высших меди-
цинских учебн. заведениях. После данного 
Министерству внутр. дел поручения изы-
скать средства для основания в России вете-
ринарных училищ, для преподавания вете-
ринарной медицины приглашены были из-за 
границы известные ветеринарные врачи и 
профессора; кроме того, для подготовки бу-
дущих профессоров отправлено было за гра-
ницу несколько студентов Медико-хирур-
гической академии. По утвержденному в 
1805 уставу Московского и вновь откры-
ваемых Харьковского и Казанского ун-тов, 
в числе 6 кафедр медицинского отделения 
была установлена одна кафедра «скотовра-
чебных наук». В 1806 преподавание ветери-
нарной медицины введено было в Вилен-
ском ун-те, a 18/VI 1808 открыто было при 
Медико-хирургической академии (в Петер-
бурге) ветеринарное отделение, чем было 
положено начало образованию особых вете-
ринарных специалистов. Вскоре после этого 
было открыто теоретическое (без ветеринар-
ных клиник) преподавание ветеринарных 
наук в московском отделении Медико-хи-
рургической академии, а в 1823 практиче-
ское ветеринарное заведение при Вилен-
ском ун-те, к-рое, при преобразовании ун-та 
в Медико-хирургическую академию в 1832, 
было значительно улучшено. Такого же рода 
заведение было открыто в Харькове в 1839 
под названием Практической ветеринарной 
школы. В конце первой половины 19 в. , под 
влиянием успехов ветеринарной науки в 
Западной Европе, были учре-
ждены «ветеринарные учили-
ща», впоследствии преобразо-
ванные в ветеринарные инсти-
туты: в Варшаве в 1840 (Вете-
ринарная школа), в Дерпте в 
1848 и в Харькове в 1851. В 
1858 расширено было ветери-
нарное отделение при Меди-
ко - хирургической академии 
(в Петербурге), окончательно 
закрытое в 1883. Последним 
в довоенное время, в 1873, был 
открыт Казанский ветеринар-
ный институт. В начале им-
периалистской войны Варшав-
ский ветеринарный институт 
был эвакуирован в Новочер-
касск, а Юрьевский (Дерпт-
ский) институт — в Саратов. 

Крайний недостаток ветеринарного пер-
сонала, давший особенно ощутительно знать 
о себе во время начавшейся после го-
дов разрухи интенсивной работы по восста-
новлению и развитию животноводства, вы-
двинул вопрос о расширении сети высших 
учебных заведений, что встретило горячий 
отклик с мест. При содействии местных пра-
вительственных органов, пришедших на по-
мощь денежными средствами, отводом и по-
стройкой помещений для учебных целей, для 
студенческих общежитий и пр., удалось сеть 
ветеринарных вузов, по сравнению с довоен-
ной, расширить в 2х/2 раза. В настоящее 
время (1928) имеется в СССР всего 10 ве-
теринарных вузов, в т. ч. в РСФСР—7 (ве-
теринарные ин-ты в Ленинграде, в Казани, 

Саратове, Воронеясе, Новочеркасске, Омске 
и ветеринарный факультет Московского зоо-
технического института), на Украине—2 
(в Харькове и Киеве), в Белоруссии — 1 (в 
Витебске). Намечается открытие еще одно-
го ветеринарного вуза на Урале и разверты-
вание специальных учреждений при имею-
щихся ветеринарных вузах. Общее число 
учащихся в ветеринарных вузах в 1926/27 
в РСФСР достигло 2.862 чел., в УССР— 
1.171 ч. Резко изменился социальный состав 
учащихся в ветеринарных вузах, где в до-
военное время процент крестьян и рабочих 
был ничтожно мал. По ветеринарным ву-
зам РСФСР крестьяне, рабочие и их дети 
в 1926/27 составляли 60% всех учащихся, 
25% приходится на долю трудовой интел-
лигенции, около 10%—на долю служащих 
и лишь 5%—на долю прочих социальных 
групп. В ветеринарных вузах УССР рабо-
чие и крестьяне составляют свыше 68%, 
служащие—27% и прочие—около 5%. Все 
ветеринарные вузы СССР выпустили за де-
сятилетие 1917—27 ок. 3.000 ветеринарных 
врачей. Значительно возрос прием студен-
тов: в 1912 было принято 493 ч., в 1925 
по СССР принято около 1.200 человек. 

В большинстве европейских государств 
сохранилась сеть школ, учрежденных еще в 
конце 18-го и в 19 вв. Новые школы открыты 
были лишь в ряде образовавшихся в резуль-
тате войны новых государств (Чехо-Слова-
кия, Юго-Славия, Латвия, Литва). Количе-
ство высших ветеринарных учебных заведе-
ний в главнейших государствах мира таково: 
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Е в р о п а : А м е р и к а : 

А в с т р и я 1 — А р г е н т и н а . . . . — 2 
А н г л и я 4 1 Б р а з и л и я — 1 
Г е р м а н и я 2 3 К а н а д а — 2 
И с п а н и я 5 — Соед. Штаты Сев. 
И т а л и я 5 2 А м е р и к и о к о л о 30 
П о л ь ш а 1 1 А з и я : 
Ф р а н ц и я 3 — 3 — 

Ш в е й ц а р и я . . . . — 2 Я п о н и я 3 6 
Д р . г о с у д а р с т в а А в с т р а л и я . — 2 

(по одному в у з у ) 9 5 А ф р и к а . . . . — 1 

Продолжительность курса обучения в 
высших ветеринарных школах колеблется 
от 3 до 5 лет, в большинстве школ—4 года. 
Курс обучения свыше 4 лет введен только 
в Германии (47г года), в Португалии и в 
РСФСР (5 лет). — Окончившим курс и от-
бывшим производственную практику при-
суждается у нас квалификация ветеринар-
ного врача. С. Павлушков. 

В е т е р и н а р н ы е т е х н и к у м ы — с р е д -
ние ветеринарные учебные заведения, гото-
вящие технических помощников ветеринар-
ных врачей—ветеринарных фельдшеров. До 
революции существоваливетеринарн.школы 
различных типов с различной продолжитель-
ностью обучения (2—4 года) и разн. усло-
виями приема. Во время империалистской 
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войны были открыты годичные школы и 
шестимесячные курсы для ветеринарных 
фельдшеров. С 1925 был установлен единый 
учебный план для ветеринарных технику-
мов с трехлетним курсом обучения. Правила 
приема в ветеринарные техникумы те же, 
что и во все другие техникумы. В наст, время 
в РСФСР имеется 7 ветеринарных технику-
мов: Вятский, Тамбовский, Тобольский, Ир-
кутский, Астраханский, Архангельский и 
Алма-Атинский. В союзных республиках ве-
теринарных фельдшерских техникумов нет. 
Общее направление ветеринарного образо-
вания предусматривает подготовку преиму-
щественно врачей. Это отвечает политике 
Советской власти, направленной к обеспе-
чению населения квалифицированной вете-
ринарной помощью, к организации сети 
ветеринарно-врачебных участков и к замене 
фельдшерских участков врачебными. Однако, 
в соответствии с имеющейся потребностью в 
ветеринарных фельдшерах, намечается укре-
пление и расширение пропускной способ-
ности имеющихся ветеринарных технику-
мов и открытие новых ветеринарных техни-
кумов (в первую очередь, в окраинных рай-
онах СССР). Ветеринарные техникумы пред-
полагается также использовать для пере-
подготовки имеющихся кадров ветеринар-
ных фельдшеров низкой квалификации. 
Окончившие ветеринарные техникумы полу-
чают квалификацию ветеринарного фельд-
шера. В среднем, ветеринарные техникумы 
выпускают ежегодно около 200 ветеринар-
ных фельдшеров. 

Лит.: «Учебные п л а н ы в е т е р и н а р н ы х вузов п 
факультетов» , «Материалы по высшему образованию 
в РСФСР» , в ы п . 4, изд . Г л а в п р о ф о б р а , Москва , 1927; 
В о р о н ц о в В. Е . , И с т о р и ч е с к и й очерк кафедры 
эпизоотологии и бывшего ветеринарного отделения 
императорской М е д и к о - х и р у р г и ч е с к о й академии , Пе-
т е р б у р г , 1898; М е л ь н и ч е н к о , М а т е р и а л ы к 
истории в е т е р и н а р н о г о о б р а з о в а н и я в России , Х а р ь -
ков ; «Материалы к реформе ветеринарного о б р а з о в а -
н и я . В е т е р и н а р н ы е ш к о л ы Ф р а н ц и и , Б е л ь г и и , Г е р -
мании», под р е д а к ц и е й С. Н . П а в л у ш к о в а , Москва , 
1901; S. А г 1 о i n g, L e be rceau de l ' e n s e i g n e m e n t 
v é t é r i n a i r e , L y o n , 1889. A . Бранзбург. 

ВЕТЕРИНАРНОЕ У П Р А В Л Е Н И Е , н а з в а -
ние госуд. учренедений, ведающих организа-
цией и общим руководством всей граждан-
ской вет. части в СССР. В. у. находятся при 
народных комиссариатах земледелия. На 
местах, при земельных управлениях, работу 
В. у. ведут его ячейки—в е т е р и п а р н ы е 
о т д е л ы . При В. у. (РСФСР) состоят Уче-
ный ветеринарный совет (см. Ветеринарный 
ученый совет) и высший научно-исследо-
вательский консультативный орган—Госу-
дарственный институт экспериментальной 
ветеринарии (см. Ветеринарные научно-ис-
следовательские учреждения). Руководство в 
пределах уезда (кантона, округа и пр.) ве-
теринарно-санитарными и зоогигиенически-
ми мероприятиями и контроль за деятель-
ностью ветеринарных учреждений возлага-
ются на уездных (кантонных и пр.) вете-
ринарных врачей. О Военно-ветеринарном 
управлении см. Ветеринария военная. 

ВЕТЕРИНАРНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КО-
МИССИИ, комиссии, организованные, на 
основании ст. 89 Ветеринарного устава, для 
проведения мероприятий в неблагополуч-
ных по эпизоотиям пунктах. В.-и. к-ия ру-
ководит всеми мероприятиями в неблаго-

получном пункте: выясняет причины вспыш-
ки эпизоотии, ведет учет скота, следит за 
охраной пастбищ и водоемов, участвует в 
оценке животных и уничтожаемых предме-
тов, в случаях, предусмотренных Ветери-
нарным уставом, следит за уборкой трупов 
павших и-сивотных, устанавливает, в случа-
ях необходимости, карантины и пр. В состав 
В.-и. к-ии входят ветеринарный врач, пред-
ставитель местного населения и представи-
тель местной власти. Пределы компетенции 
В.-и. к . определяются в РСФСР инструк-
цией «О пределах ведения и порядке дей-
ствий В.-и. к.», изд. НКЗемом РСФСР ПО 
соглашению с НКЗдравом, НКВД, НК10 
и НКВТ 28 ноября 1925. В.-и. к . предусмо-
трены ветеринарно-санитарным законода-
тельством всех союзных республик. А. Б. 

ВЕТЕРИНАРНО - Л Е Ч Е Б Н Ы Е УЧРЕЖДЕ-
НИЯ, учреждения, ставящие своей зада-
чей оказание лечебной помощи больным 
животным. Они делятся на учреждения: 
1) а м б у л а т о р н о г о типа, в к-рых боль-
ные животные подвергаются лишь ветери-
нарному осмотру, при чем самое лечение жи-
вотного производится на дому, и 2) типа 
б о л ь н и ц , л е ч е б н и ц и к л и н и к , в 
которых животные оставляются и подвер-
гаются наблюдению, лечению и уходу до 
момента их выздоровления. Возникновение 
В.-л. у. в России относится к тому вре-
мени, когда забота об обеспечении населе-
ния ветеринарно-лечебной помощью при 
спорадических заболеваниях была предо-
ставлена уездным земствам. Первыми В.-л.у. 
были амбулатории, в конце же девяностых 
годов в некоторых земствах стали откры-
ваться и лечебницы. 

А м б у л а т о р и и , или а м б у л а т о р н ы е 
п у н к т ы , имеют манеж для приема боль-
ных животных, аптеку, кабинет врача, квар-
тиры для врачебного персонала и вспомога-
тельные п о с т р о й к и . — Л е ч е б н и ц ы отлича-
ются от амбулаторных пунктов тем, что, по-
мимо перечисл. помещений, они имеют ла-
зарет, т. е. помещение с денниками и стой-
лами, где оставляются больные животные, 
нуждающиеся по роду своей болезни в по-
стоянном врачебном наблюдении (т. н. ста-
ционарном лечении). Кроме того, лечебни-
цы отличаются от амбулаторий еще тем, что 
они снабжены специальным оборудованием 
(хирургическими инструментами, предме-
тами ухода за больными животными и т. п.) 
гораздо полнее, чем амбулатории. При 
ветеринарных ин-тах имеются к л и н и к и , 
где так же, как и в лечебницах, оказывается 
лечебная помощь больным животным амбу-
латорно и стационарно. Работа клиник 
носит, гл. обр., учебный характер , а в за-
висимости от этого и самая постановка лечеб-
ного дела здесь строится применительно к 
этой основной задаче. Ф е л ь д ш е р с к и е 
п у н к т ы и по оборудованию, и по своим 
заданиям ближе всего стоят к амбулатор-
ным пунктам. Они находятся под руковод-
ством и контролем врачей и являются как 
бы отделением ближайшего амбулаторного 
пункта или лечебницы. Помимо перечислен-
ных В.-л. у., лечебная помощь оказывается 
еще на т. н. в ы е з д н ы х в е т е р и н а р -
н ы х п у н к т а х . Пункты эти устраиваются 



541 ВЕТЕРИНАРНО-ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 642 

в больших селах. Врач 
в определенные дни при-
езжает в село и произво-
дит прием больных жи-
вотных. Такая форма 
оказания лечебной по-
мощи была самой рас-
пространенной до конца 
девяностых годов 19 в., 
но она не оправдала се-
бя и в настоящее время 
удеряеалась в очень не-
многих местах. 

Значение В.-л. у. опре-
деляется ролью ветери-
нарно-лечебной деятель-
ности в сел. хозяйстве. 
Опыт земской ветерина-
рии и современной с пол-
ной очевидностью пока-
зал, что ветерииарно-ле-
чебная деятельность, по-
мимо ее самодовлеющего 
экономическ. значения, 
играет громадную вспо-
могательную роль в вете-
ринарно- санитарном де-
ле, являясь одним из луч-
ших средств своевремен-
ного обнаружения зараз-
ных болезней, особенно 
тех из них, которые 
преимущественно прояв-
ляются в виде споради-
ческих заболеваний, не 
обращающих на себя вни-
мания скотовладельцев и 
потому труднее всего ула-
вливаемых ветеринарным 
врачем, так как они оста-
ются вне сферы его вра-
чебной (лечебной) рабо-
ты. Такое же огромное 
значение в народной жиз-
ни имеет ветеринарно-ле-
чебная деятельность и в 
смысле просвещения крестьянской массы. 
Крестьянин, получая ветеринарно-лечебную 
помощь для своего заболевшего яшвотного, 
одновременно получает от ветеринарного 
врача и необходимые указания по уходу, 
содержанию и эксплоатации животного. На-
сколько велика нужда в этих указаниях, 
лучше всего говорят цифры Госстраха. Поме-
щенная на верху страницы табл. представ-
ляет сведения о причинах смертности застра-
хован. животных за 1925/26 операц. год. 

Из этой таблицы мы видим, что % смерт-
ности от поедания чрезмерного количества 
корма, болезней внутренних органов, непра-
вильных родов и послеродовых заболеваний 
(что является следствием неправильного 
ухода и кормления) чрезвычайно высок. По 
отдельным республикам он колеблется от 
50 до 75%, а по Союзу достигает 55—60%. 
Отчеты участковых ветеринарных врачей 
о приеме больных животных подтверждают 
эти цифры. Насколько само население осо-
знало значение ветеринарно-лечебной по-
мощи, видно из таблицы (ст. 542), указы-
вающей число принятых больных живот-
ных за 1912 и 1922—26 (по РСФСР). 

П р и ч и н ы с м е р т н о с т и з а с т р а х о в а н н ы х ж и в о т н ы х . 

П р и ч и н ы п а д е ж а ft ft ft 
о 

к р у п н о г о рогато - о 
е ft 

о 
ft 
О 

и 
е о 

ю 
ft 
О 

ft 
О 

го скота (в %) о о о и СО о о го скота (в %) 
л >> и со >> H о 

И н ф е к ц и о н н ы е болез-
ни 1 5 , 0 3 1 6 , 5 8 1 4 , 6 9 4 3 , 1 0 19 ,59 1,92 1 6 , 7 1 

Поедание чрезмерн . 
1 5 , 0 3 1 6 , 5 8 1 4 , 6 9 4 3 , 1 0 19 ,59 1 6 , 7 1 

количества корма 2 0 , 5 2 2 6 , 0 6 2 1 , 0 4 4 , 9 6 2 5 , 5 5 1 5 , 3 8 2 0 , 7 6 
Н е п р а в и л ь н ы е роды 

2 0 , 5 2 4 , 9 6 2 5 , 5 5 1 5 , 3 8 

и послеродовые з а -
б о л е в а н и я 1 2 , 4 0 8 , 6 4 1 3 , 5 0 2 , 1 9 5 , 7 6 11 ,54 1 1 , 2 8 

Б о л е з н и в н у т р е н н и х 
1 3 , 5 0 2 , 1 9 5 , 7 6 11 ,54 1 1 , 2 8 

о р г а н о в 2 3 , 3 7 2 7 , 2 4 2 1 , 3 0 1 9 , 8 1 9 , 2 7 53 ,85 2 3 , 7 0 
Прочие незаразные 

2 7 , 2 4 9 , 2 7 53 ,85 2 3 , 7 0 

болезни 3 , 6 2 1 , 0 5 0 , 8 8 0 , 5 1 1 , 8 5 3 , 8 5 2 , 8 1 
Б о л е з н и , вызванные 

3 , 6 2 1 , 0 5 0 , 8 8 1 , 8 5 3 , 8 5 2 , 8 1 

глистами ц др . па -
р а з и т а м и 0 , 3 5 0 , 2 8 0 , 1 6 2 , 0 1 — — 0 , 4 1 

Несчастные с л у ч а и . 1 1 , 8 1 6 , 1 1 1 5 , 3 5 1 3 , 6 1 1 0 , 9 2 1 1 , 5 4 1 1 , 1 4 
Н е в ы я с н е н н ы е забо-

6 , 1 1 1 3 , 6 1 1 1 , 1 4 

л е в а н и я 1 2 , 9 0 1 4 , 0 4 1 3 , 0 8 1 3 , 8 1 2 7 , 0 6 1 , 9 2 13 ,19 

1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 100 ,0 

П р и ч и н ы п а д е ж а Рч 
о ft ft ft 

о 
ft 
О Q ft ft 

лошадей (в %) © 
о 

О 
о 

О 
о © о ю m 

О 
о 

О 
о ft к* w со >> H и 

И н ф е к ц и о н н ы е болез-
ни 1 0 , 9 2 1 8 , 2 2 7 , 3 4 1 7 , 6 6 9 , 9 4 2 5 , 9 7 1 2 , 9 9 

Поедание ч р е з м е р н . 
1 0 , 9 2 7 , 3 4 1 7 , 6 6 9 , 9 4 2 5 , 9 7 

количества к о р м а 2 1 , 9 4 2 1 , 0 3 2 4 , 8 4 6 , 3 2 1 3 , 2 1 1 1 , 6 9 2 1 , 6 6 
Н е п р а в и л ь н ы е роды 

6 , 3 2 1 3 , 2 1 2 1 , 6 6 

и послеродовые за -
б о л е в а н и я 2 , 5 0 2 , 2 5 2 , 3 2 1 ,60 3 , 0 0 2 , 6 0 2 , 4 3 

Б о л е з н и в н у т р е н н и х 
2 , 5 0 2 , 2 5 3 , 0 0 2 , 6 0 2 , 4 3 

органов 3 4 , 5 3 4 0 , 9 4 4 2 , 0 8 3 0 , 9 7 2 9 , 7 0 3 5 , 0 6 3 6 , 2 4 
П р о ч и е н е з а р а з н ы е 

3 4 , 5 3 4 2 , 0 8 3 0 , 9 7 3 5 , 0 6 

болезни 6 , 4 2 1,32 4 , 3 8 1 , 3 7 1 , 3 9 1 2 , 9 9 4 , 9 5 
Б о л е з н и , в ы з в а н н ы е 

6 , 4 2 1,32 4 , 3 8 1 2 , 9 9 4 , 9 5 

глистами и д р . п а -
р а з и т а м и 0 , 1 7 0 , 0 2 0 , 1 3 1,52 — — 0 , 1 3 

Несчастные с л у ч а и . 8 , 2 5 4 , 8 4 1 1 , 7 1 2 2 , 9 1 1 3 , 4 5 9 , 0 9 7 , 3 8 
Н е в ы я с н е н н ы е забо-

4 , 8 4 1 1 , 7 1 7 , 3 8 

л е в а н и я 1 5 , 2 7 1 1 , 3 8 7 , 2 0 1 7 , 6 5 2 9 , 3 1 2 , 6 0 14,22 

1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 

П р и н я т о б о л ь н ы х ж и в о т н ы х п о Р С Ф С Р 
(без автономных р е с п у б л и к ) . 

Годы 

Р о д ж и в о т н ы х 

Годы л о ш а д и 
к р у п н . 
р о г а т , 
скот 

прочие 
ж и в о т н . всего Годы 

( т ы с я ч и г о л о в ) 

1912 . . . . 
1922 /23 . . . 
1923 /24 . . . 
1924 /25 . . . 
1925 /26 . . . 

2 . 6 4 2 . 6 
1 . 9 9 8 . 7 
1 . 9 6 5 , 7 
3 . 8 1 9 , 9 
5 . 2 1 8 , 6 

1 . 0 4 2 , 6 
7 0 0 , 1 

1 . 1 5 5 , 9 
2 . 4 4 3 , 6 
2 . 8 1 3 , 2 

2 5 2 , 7 
4 0 9 , 1 
7 3 0 , 4 
9 6 8 , 7 

1 . 1 4 2 , 2 

3 . 9 3 7 , 9 
3 . 1 0 7 , 9 
3 . 8 5 2 , 0 
7 . 2 3 2 , 2 
9 . 1 7 4 , 0 

Земельные органы, идя навстречу жиз-
ненным запросам населения, стали выде-
лять значительные суммы на ветеринарно-
участковое дело и, в частности, на устрой-
ство лечебниц и амбулаторий. Это явление 
особенно отмечается за последние три го-
да. Рост ассигнований на ветеринарное де-
ло представляется в следующем виде (по 
РСФСР без автономных республик): 
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Б ю д ж е т ы 
1924 /25 19 25/26 1926/27 

Б ю д ж е т ы 
(в т ы с я ч а х Р У б.) 

Общий губерн-
ский 569 . 6 6 4 , 3 808 . 7 0 9 , 0 1 .132.105,3 

Общий на с е л ь с к . 
. 6 6 4 , 3 . 7 0 9 , 0 1 .132.105,3 

х о з я й с т в о . . . . 2 1 . 9 4 9 , 5 36 . 2 0 9 , 3 4 5 . 7 0 8 , 8 

Н а ветеринарию: 
1 ) общий 5 . 1 0 4 , 9 9 . 7 9 2 , 5 1 2 . 0 3 8 , 6 
2) г у б е р н с к и й . . 1 . 7 8 5 , 1 1 . 6 2 3 , 8 1 .188 ,6 
3) г о р о д с к о й . . 327 , 1 736 , 7 1 . 3 1 3 , 1 
4) уе здный . . . . 2 . 2 1 9 , 8 3 . 0 4 3 , 9 2 . 4 9 4 , 6 
5) волостной . . . 7 7 2 , 9 4 . 3 8 8 , 1 7 . 0 4 2 , 3 

Из этой таблицы видно, что, наряду с уве-
личением общей суммы местных ассигнова-
ний, особенно сильно возрастают ассигно-
вания по волостному бюджету. Этот факт 
опять-таки подтверждает экономическую за-
интересованность крестьянства в ветеринар-
но-лечебной помощи. 

Вид учре -

ж д е н и я 

19
12

 

19
22

/2
3 

19
23

/2
4 

19
24

/2
5 ео 

(N 
ю 
(N 

г-

<ы о> 

Лечебницы 307 400 49? 529 598 
Амбулато- > 1 . 0 1 4 

р и и . . . 1 1 . 1 3 3 1 271 1 . 2 9 7 1 438 1 . 6 1 0 
Ф е л ь д ш е р . 

п у н к т ы . 6 2 2 1 055 1 . 0 9 1 1 . 2 3 3 1 . 5 5 7 1 . 6 9 3 

Приведенная таблица показывает про-
грессивный рост количества В.-л. у. (по 
РСФСР без автономных республик). 

Весьма существенным 
моментом, определяющим 
качество и эффективность 
ветеринарно-лечебной по-
мощи , является состоя-
ние оборудования вете-
ринарно-лечебных заве-
дений. Последние долж-
ны быть устроены так, 
чтобы ветеринарный пер-
сонал имел возможность 
в полной мере применять 
в своей работе доступные 
ему научные методы рас-
познавания и лечения 
болезней. Первый Всерос-
сийский ветеринарный 
научно-организационный 
съезд (1926) признал, что 
правильное развитие ве-
теринарно-лечебного де-

5 ( 
u 6 г Г 1 ,3 П .t—С 

13 
5 ( 

13 

13 18 13 13 13 13 13 13 

Р и с . 1. П л а н ветеринарной лечебницы р а с ш и -
ренного типа: 1—диагностич. кабинет , 2—каби-
нет в р а ч а , 3 — д е ж у р н а я , 4—аптека, 5—коридор, 
6—сени, 7—ожидальная , 8—манеж терапевти-
ческий , 9—перевязочная , 10—мапеж х и р у р г и -
ческий, 11—склад медикаментов , 12—стацио-

нарное отделение, 13—денники. 

ла возможно лишь при обязательном суще-
ствовании специальных и вполне обору-
дованных помещений. Съезд принял два 

Р и с . 2 . П л а н лечебницы типового ветеринар-
но-лечебного п у н к т а : 1—сени, 2 — о ж и д а л ь н а я , 
3—комната д л я д е ж у р н о г о , 4—кабинет в р а ч а , 
5—диагностич. кабинет , 6—аптека , 7—манен{, 
8 — к л а д о в а я д л я х р а н е н и я медикаментов , 

9—коридор, 10—денники. 

типа ветеринарных лечебниц: с т а ц и о -
н а р н у ю с е л ь с к у ю (рис. 2), построен-
ную применительно к среднему годовому 
приему до 10 т. больных животных, и р а с -
ш и р е н н у ю (рис. 1), с годовым приемом 
свыше 10 т. животных. В отношении спе-
циального и хозяйственного оборудования, 
Наркомземом и Наркомфином по РСФСР 
выработаны стандартные нормы. 

Лит.: «Труды 11-го Всероссийского съезда ветери-
н а р н ы х врачей», т . I I , M., 1911 ; «Отчет по ветеринарн . 
части В е т е р и н а р н . у п р а в л е н и я Министерства в н у т р . 
дел», за 1912 ; «Материалы по страхованию сельско-
х о з я й с т в е н н ы х животных» , «Библиотека Страхового 
Р а б о т н и к а » , № 19, 1927; Отчеты и м а т е р и а л ы Б ю р о 
с т а т и с т и к и п р и В е т е р и н а р н о м у п р а в л е н и и Н К З е м а 
за 1922—26; «Отчеты и м а т е р и а л ы Отделения мест-
ного бюджета А Ф У Н К З е м а » за 1924—27; «Труды 
1-го Всероссийского ветеринарного н а у ч н о - о р г а н и з а -
ционного съезда», т . I , М. , 1927; Р я б ц е в M. Н . , 
П л а н типового ветеринарно-врачебного п у н к т а , Мо-
сква", 1927 . м. Рябцев. 

ВЕТЕРИНАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РА-
БОТА, не имевшая широкого развития в 
дореволюционной России, стала быстро раз-
виваться после Октябрьской Революции, 
параллельно с развертыванием массовых 
противоэпизоотических мероприятий. Необ-
ходимость, в целях более успешного прове-
дения указанных мероприятий, вовлечения 
в эту работу широких масс населения по-
ставила практически вопрос о распростране-
нии среди скотовладельцев,—гл. обр., кре-
стьян,—элементарных знаний по ветерина-
рии. В.-п. р. ведется путем организации 
лекций, бесед, музеев, выставок, курсов, 
агитсудов, инсценировок, издания попу-
лярных брошюр по ветеринарии и т. п. Рост 
В.-п. р. в отношении л е к ц и й и к у р с о в 
характеризуется по РСФСР след. данными: 

Л е к ц и и и беседы К у р с ы 

Г о д ы число 
л е к ц и й и 

бесед 
количество 
с л у ш а т е л е й 

число 
к у р с о в 

к о л и ч . 
с л у ш а т е -

лей 

1923 /24 
1924 /25 
1925 /26 

3 6 . 4 5 4 
8 1 . 1 3 0 
9 0 . 0 7 9 

1 . 3 0 7 . 3 7 0 
2 . 6 7 4 . 6 0 7 
2 . 5 8 4 . 5 5 1 

619 
619 
719 

2 6 . 2 0 2 
4 2 . 5 5 4 
4 6 . 6 0 8 

Указанная работа из года в год качественно 
улучшается параллельно с ростом выпуска 
наглядных пособий для нужд ветеринарного 
просвещения (плакатов, диапозитивов, му-
ляжей, брошюр и пр.), выпускаемых изда-
тельством «Новая деревня», Госиздатом, 
Складом ветеринарного снабжения Нарком-
зема и др. Значительно развернулась рабо-
та по популяризации ветеринарных знаний 
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также путем в ы с т а в о к . Специально ве-
теринарные выставки организовывались в 
прошлом во время всероссийских съездов 
ветеринарных врачей. Кроме того, ветери-
нарная организация выступала с своими 
экспонатами на гигиенических выставках: 
на меяедународной—в Дрездене в 1911, все-
российской—в Петрограде в 1913, на Бал-
тийской выставке в Мальме (Швеция), на 
с.-х. выставках, на выставках убойного ско-
та и др. После Октябрьской Революции об-
ширная ветеринарная выставка впервые раз-
вернулась в ветеринарном павильоне Все-
российской с.-х. выставки в 1923 в Москве, 
где было собрано около 6.000 экспонатов по 
различным вопросам ветеринарии. Через 
павильон прошло свыше 100 т. посетителей. 
На губернских, уездных и волостных с.-х. 
выставках устраиваются ветеринарные угол-
ки. Для популяризации ветеринарных зна-
ний был организован в е т е р и н а р н ы й 
в а г о н в агропоезде имени Ленина. За 4 
рейса вагон этот обслужил свыше 100 т. 
посетителей, преимущественно крестьян. 

Имеется также сеть специальных учре-
ждений по популяризации ветеринарных 
знаний, именуемых д о м а м и в е т е р и -
н а р н о г о п р о с в е щ е н и я , с состоящи-
ми при них в е т е р и н а р н ы м и м у з е я -
м и. Лучший дом ветпросвета—в Витебске 
(Белоруссия); имеются также они в Мос-
кве (имени В. С. Бобровского), в Н.-Нов-
городе, в Ростове-на-Дону, во Владимире, 
Орле и Харькове. Из в е т е р и н а р н ы х 
м у з е е в наиболее крупными являются: 
Музей сравнительной патологии, созданный 
проф. М. Г. Тартаковским при Ин-те срав-
нительной патологии в Ленинграде, и в Ле-
нинграде же Музей мясоведения имени осно-
вателя его, б. старшего ветеринарного вра-
ча петроградских боен М. А. Игнатьева. 
В Москве имеется организованный проф. 
К . И. Скрябиным гельминтологический му-
зей (по глистным заболеваниям животных 
и человека), насчитывающий до 30 т. экспо-
натов; при ветеринарных вузах, многих ве-
теринарных бактериологических институ-
тах и бойнях имеются ценные коллекции,— 
главным образом, патолого-анатомических 
препаратов. А. Бранзбург. 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ КОНВЕН-
ЦИИ, международные соглашения, регла-
ментирующие порядок передвижения через 
границу животных и продуктов животно-
водства и ветеринарно-санитарные меро-
приятия на пограничных пунктах. В.-с. к. 
заключаются обычно в изъятие из общей 
системы ветеринарного законодательства 
данных стран, имеющего целью охрану жи-
вого хозяйственного инвентаря страны от 
заноса эпизоотий извне и носящего, поэтому, 
гл. обр., запретительный характер. Момен-
тами, допускающими такое изъятие, обычно 
считаются пригон скота на пастбища, рас-
положенные по ту сторону границы, нужда 
населения в продуктах питания или в про-
мышленном сырье животного происхожде-
ния и т. п. В.-с. к. заключаются как само-
стоятельные договоры или в виде особых 
пунктов включаются в общие торговые до-
говоры. СССР заключена была до настоя-
щего времени (1928) пастбищная конвенция 

с Персией и подписана (28/1 1927) предвари-
тельно В.-с. к. между Грузией и Турцией; 
намечено, кроме того, заключение В.-с. к . 
с рядом других стран. 

В Е Т Е Р И Н А Р Н О - С А Н И Т А Р Н Ы Е МЕРО-
ПРИЯТИЯ, предмет особой ветеринарной 
дисциплины, так называемой в е т e р и-
н а р н о - с а н и т а р н о й п о л и ц и и,— 
ставящей своей целью разработку научных 
основ законодательного регулирования жи-
вотноводства, животноводческой промыш-
ленности, торговли животными и продук-
тами животноводства, а также безопасного 
использования и обращения в стране и 
в международном обороте животных и про-
дуктов яшвотноводства. В . -с . м. осуще-
ствляются в е т е р и н а р ы о-с а н и т а р-
н ы м н а д з о р о м , имеющим своей не-
посредственной задачей охрану яшвотных 
от заражения эпизоотическими заболева-
ниями и людей от заражения инфекцион-
ными болезнями, общими для человека и 
животных. В соответствии с источниками 
заражения В.-с. м. проводятся в отноше-
лии больных, подозрительных по заболе-
ванию и подозреваемых в зарая-сении жи-
вотных, и в отношении зараженных, по-
дозреваемых в заражении пищевых про-
дуктов животного происхождения ( п и щ е -
в о й в е т е р и н а р н о-с а н и т а р н ы й 
н а д з о р ) и разного рода сырых яшвот-
ных продуктов, предназначаемых для целей 
технического использования. 

По путям распространения з а р а з ы в к р у г задач 
ветерипарно-санитарного надзора входят: а) охрана 
границ страны от заноса эпизоотических заболеваний 
извне; б) предупреждение разноса з а р а з ы при пере-
движении животных и продуктов животноводства 
внутри страны (см. Ветеринарные пункты); в) над-
зор за заведениями, изготовляющими пищевые про-
дукты животного происхождения (бойни, салганы, 
беконные фабрики , колбасные заведения, заведения 
по изготовлению мясных консервов, молочные, ку -
мысолечебные заведения и пр.) , местами хранения 
(склады, холодильники) и торговли ими (мясные рын-
ки, л а в к и и пр . ) ; г) надзор за местами обработки сы-
рых животных продуктов (заведения по обработке 
к о ж , овчин, шерсти, волоса, костей, рогов и пр.) и 
хранения их ; д) надзор за заведениями по техниче-
скому использованию трупов животных (утилиза-
ционные заводы, живодерни) и е) надзор за убор-
кой трупов животных и исправным содержанием 
скотских могильников (падалищ). 

В СССР В.-с . м . проводятся (на основе Ветеринар-
ного устава и изданных в развитие его инструкций) , 
под общим руководством ветеринарн. управлений 
Наркомземов, ветеринарными врачами. По линии 
В.-с . м. Ветеринарный устав (см.) предусматривает 
следующие основные требования: обязательство со 
стороны владельца животных доводить до сведения 
ветеринарного персонала или ж е соответствующей 
власти о появлении заразно-повальной болезни на 
животных; изоляцию в особых помещениях забо-
левших животных до прибытия ветеринарного врача, 
с запрещением продажи , убоя их, продажи получен-
ных от них сырых животных продуктов без разреше-
ния ветеринарного врача ; обязательный осмотр и 
выяснение х а р а к т е р а заболевания животных через 
правительственного ветеринарного врача , в необхо-
димых случаях—с проведением регистрации всех 
животных; установление карантина зараженного 
двора или хозяйства на сроки от 2 недель до 2 ме-
сяцев, в зависимости от инкубационного периода 
д л я к а ж д о й болезни, с наложением пломб на больных 
животных; убой больных, подозрительных по заболе-
ванию (имеющих неясные п р и з н а к и болезни) и по-
дозреваемых в з а р а ж е н и и (бывших в непосредствен-
ном соприкосновении с больными) животных; пере-
мену пастбищ и водопоев д л я здорового скота; воспре-
щение общей пастьбы, водопоя и купанья животных, 
восприимчивых к з а р а ж е н и ю появившейся болезнью; 
воспрещение случек; объявление (соответствующими 
органами власти) целых селений или районов неблаго-
получными по заразной болезни; воспрещение про-
д а ж и д л я употребления в пищу людям и в корм 

Б . С. Э. т. X. 18 
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животным молочных и др . съестных продуктов от 
больных и подозрительных животных без предвари-
тельного обезвреженип и х в о с п р е щ е н и е в зараженном 
пункте выставок , аукционов , я р м а р о к и других ско-
плений животных , установление вознаграждения за 
животных, убитых в интересах прекращения зараз -
ной болезни; контроль над ввозом и вывозом домаш-
них животных, живой птицы и сырых животных 
продуктов , ограничение и даже полное запрещение, 
в необходимых с л у ч а я х , ввоза и вывоза их в неблаго-
получные селения и за г р а н и ц у ; установление на гра -
ницах к а р а н т и н а ; дезинфекцию помещений, в к-рых 
находились больные животные или сырые животные 
продукты, а равно самих сырых животных продук-
тов и предметов, бывших в соприкосновении с боль-
ными животными. 

Н а основе изложенных основных положений , 
В.-с . м . распределяются на следующие функциональ-
ные группы : 1) О б щ и й в е т е р и н а р н о - с а -
н и т а р н ы й н а д з о р проводит В.-с . м. по ос-
мотру , надзору и контролю за животными на базарах 
и я р м а р к а х , за молочными фермами и коровниками и 
всякими др . массовыми скоплениями домашних жи-
вотных; его же ведению подлежат надзор за обще-
ственными пастбищами, водопоями, скотскими мо-
гильниками, осмотр внезапно заболевших животных, 
проведение предохранительных прививок , оценка 
направляемых д л я убоя животных и все прочие ме-
роприятия по борьбе с эпизоотиями; проведение к у л ь -
турно-просветительной работы по вопросам общей 
ветеринарно-санитарной профилактики и др . 2) В е-
т е р и н а р н о - с а н и т а р н ы й н а д з о р п о 
о х р а н е г р а н и ц имеет задачей предупрежде-
ние заноса з а р а з н ы х и п о в а л ь н ы х болезней живот-
ных по сухонутпым и морским границам СССР; 
в э к с п о р т н о - и м п о р т н ы х п у н к т а х , 
установленных на г р а н и ц а х СССР с западно-евро-
пейскими государствами и в портах , — обеспечение 
ветеринарно-санитарного благополучия вывозимых 
из пределов Союза в иностранные государства и вво-
зимых в СССР животных (включая птиц) и сырых 
животных продуктов. 3) В е т е р и н а р н о - с а -
н и т а р н ы й н а д з о р н а т р а н с п о р т е 
имеет своей задачей внутри страны—предупреждение 
разноса эпизоотий передвигающимися животными 
(включая птиц) и сырыми животными продуктами по 
грунтовым, ж . -д . и водным путям сообщения, что 
достигается путем осмотра животных и животного 
сырья перед началом перевозки (или прогона) , в пу-
ти следования (транзит) и на пунктах назначения; ве-
теринарно-санитарный надзор на транспорте имеет за-
дачей т а к ж е наблюдение за проведением обязательной 
предварительной и последующей промывки (паром) 
вагонов после перевозок скота и животного сырья или 
установленной химической дезинфекции их в случае 
обнаружения з а р а з н ы х болезней на скоте или за-
ран<енности сырых животных продуктов . 4) П и щ е-
в о й в е т е р и н а р н о - с а н и т а р н ы й н а д -
з о р имеет задачей предварительный осмотр скота, 
предназначенного д л я убоя на мясо; осмотр мясных и 
сырых животных продунтов, получаемых на бойнях 
и привозимых в города и селения на п р о д а ж у ; над-
зор и контроль за доброкачественностью мясных про-
дуктов на складах , холодильниках , в мясных лав -
ках , на базарах и я р м а р к а х ; пищевому ветеринарно-
санитарному осмотру и исследованию подлежат: 
мясные т у ш и и их части и органы (с трихиноскопией 
свиного мяса) , соленое мясо, нетопленое сало, кишки, 
желудки , битая птица и дичь, молоко и молочные 
продукты; ветеринарно-санитарному надзору зако-
ном предоставляется право—опасные д л я здоровья 
людей и непригодные в пищу мясные продукты, це-
лые туши или отдельные их части и органы (легкие, 
печень, сердце, к и ш к и и пр. ) подвергать или частич-
ной браковке (изъятию), с направлением всей осталь-
ной туши в стерилизацию, и л и полной браковке 
всей туши и органов с направлением их д л я техниче-
ской переработки на утилизационных заводах (см.), 
а при отсутствии последних—совершенно уничтожать 
туши и оргапы (зарыванием в землю на установлен-
ную глубину) ; на пищевом ж е ветеринарно-санитар-
ном надзоре лежит обязанность дачи заключения 
на открытие, постройку или ремонт зданий и помеще-
ний пищевого промысла (бойни, мясные рынки, хо-
лодильники , склады, л а в к и и пр. ) . 5) В е т e р и н а р-
н о - с а н и т а р н ы й н а д з о р з а т е х н и -
ч е с к и м ж и в о т н ы м с ы р ь е м имеет за-
дачей производство осмотра и исследования этого 
сырья на рынках , при обращении на транспорте и 
в обрабатывающей промышленности; техническому 
ветеринарно-санитарному надзору подлежат следую-
щие сырые животные продукты: невыделанные к о ж и 
и шкуры, кровь , кости, рога , копыта , шерсть, во-
лос, щетина, гривы, хвосты, пушнина , перо и п у х . 

За нарушение ветеринарно-санитарных требова-
ний или неисполнение мер, предписываемых Ветери-

нарным уставом в отношении появления или распро-
странения заразно-повальных болезней, виновные в 
этом лица подвергаются уголовной ответственности 
по ст.ст. 216, 189, 100 и 219 Уголовного кодекса, 
предусматривающим от 6 месяцев до 2 лет лишения 
свободы или штраф до 300 рублей . З а торговлю про-
дуктами, забракованными ветеринарно-санитарным 
надзором, виновные подвергаются принудительным 
работам на срок не ниже 6 месяцев или штрафу до 
500 руб . (Уголовный кодекс, ст. 141).. 

Лит.: Б а р а н с к и й А . , Ветеринарная поли-
ция , Х а р ь к о в , 1887; A . C o n t e , Pol ice san i t a i re des 
a n i m a u x , P . , 1906; V . G a 11 i e r , Manuel de police 
s an i t a i r e , P . , 1903; G. C. H a u b n e r , H a n d b u c h d. 
Vete r inä r -Po l ize i , Dresden, 1869; H . M i e s s n e r , All-
gemeine Vete r inä rpo l ize i , H a n n o v e r , 1923; L a q u e r -
r i è r e, Police san i ta i re , P . ; е г о ж е , Guide p ra t i -
q u e de pol ice s an i t a i r e , P . , 1900. À. JlyKUH. 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВА, органы крестьянской самодея-
тельности в области охраны животновод-
ства, организуемые в селениях, избирае-
мые из среды крестьян и работающие под 
руководством сельско-хозяйственных сек-
ций советов. Основная задача этих попе-
чительств — содействие ветеринарному пер-
соналу в проведении профилактических ме-
роприятий по охране животных от различ-
ных заболеваний. Главное внимание в 
своей работе В.-с. п. должны обращать на 
улучшение условий содержания и эксплоа-
тации животных, оздоровление пастбищ и 
водоемов, устройство скотских могильни-
ков и пр. В случае появления эпизоотий, 
В.-с. п. участвуют в работах ветеринарно-
исполпительных комиссий. Работа В.-с. п. 
как деревенского общественного актива, 
призванного содействовать охране и разви-
тию животноводства, имеет весьма серьезное 
значение, особенно в отношении предупре-
ждения и прекращения повально-заразных 
болезней животных, и регулируется особым 
положением о них, изданным НКЗемом 
РСФСР по соглашению с НКВД в 1926. 

ВЕТЕРИНАРНО- ЭПИЗООТИЧЕСКИЕ ОТ-
РЯДЫ, специальный ветеринарно - врачеб-
ный персонал, содержащийся по смете 
НКЗема, в целях усиления участкового 
ветеринарного персонала, преимущественно 
в районах товарного животноводства, для 
проведения противоэпизоотической работы 
во время вспышек тех или др. массовых 
болезней. На 1925/26 в РСФСР состояло 
200 эпизоотических врачей, распределенных 
по научным ветеринарно-бактериологиче-
еким институтам, где они в обычное время 
должны вести лабораторную работу по 
изучению наиболее распространенных в дан-
ном районе болезней. 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ, в СССР, спе-
циалисты высшей квалификации, окончив-
шие высшие ветеринарные учебные заведе-
ния. В. в. предоставляется право ветеринар-
ной практики, на самостоятельную ветери-
нарную работу, на занятие ветеринарных 
должностей, на применение всех установ-
ленных наукой методов исследования, диа-
гностики, лечения и предупреждения болез-
ней животных. Как на состоящих на госу-
дарственной службе, так и на вольнопрак-
тикующих В. в. возлагается обязательство 
немедленно сообщать участковому В. в. о 
всяком случае обнаружения повальных и 
заразных заболеваний домашних животных. 
В. в., получившие это звание в загранич-

I ных ветеринарных учебных заведениях, 
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допускаются к работе по специальности в 
РСФСР лишь с разрешения Ветеринарного 
управления Наркомзема. Общее количество 
В. в. в РСФСР (без автономных республик), 
по данным на 1 октября 1926, было 2.923 че-
лов., в УССР—свыше 1.100 В. в.; всего В. в. 
в СССР имеется ок. 5.000 чел. (в 1912 было 
ок. 4.000). Абсолютное большинство В. в. 
работает на участках. Так, по РСФСР из 
указанного количества В. в. 1.367 участко-
вых, 450 работающих по ветеринарно-сани-
тарному надзору, 196—в ветеринарно-бакте-
риологических учреждениях, 348—на адми-
нистративной работе и остальные на разных 
ветеринарных должностях.—На одного уча-
сткового В. в. , в среднем, приходится по 
РСФСР 8.007 км2 площади, при радиусе 
участка 50,5 км, 184 населенных пункта, 
40,2 тыс. единиц скота. А. Б. 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАРАНТИНЫ, м е р ы , 
применяемые ветеринарно-санитарным над-
зором в отношении животных, птиц и сы-
рых животных продуктов в случаях, когда 
они могут явиться источником распростра-
нения заразы и быть опасными для здо-
ровья людей и домашних животных. При 
установлении В. к . предписывается содер-
Я{ать животных в обособленных помеще-
ниях, при чем воспрещается: вывод их на 
общие пастбища и водопои и, вообще, за 
пределы тех помещений или мест, в кото-
рых они изолированы, доступ к ним других 
животных и посторонних лиц, продажа и 
убой их на мясо без осмотра и разреше-
ния правительственного ветеринарного вра-
ча. Карантинные меры применяются в отно-
шении всех болезней, указанных в статье 
Ветеринарный устав (см.). 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУЧНО - ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКИЕ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я , н а у ч н о - и с -
следовательские и научно - практические 
ин-ты, лаборатории и диагностические ка-
бинеты, ставящие своей задачей: изучение 
инфекционных и глистных болезней живот-
ных, факторов, способствующих их распро-
странению, методов борьбы с ними, диагно-
стики и профилактики, изготовление диагно-
стических препаратов, вакцин и сывороток 
для лечебных и предохранительных приви-
вок, ветеринарно-санитарные исследования 
сырых животных продуктов, пищевых и тех-
нических, и т . п. Сохранившееся до наст, 
времени обозначение большинства В.н.-и. у . , 
как в е т е р и н а р н о - б а к т е р и о л о г и -
ч е с к и х лабораторий и ин-тов, не впол-
не соответствует, т. о., действительному со-
держанию их деятельности. С другой сторо-
ны, не только домашние животные, но и 
рыбы, раки, пчелы, шелковичные черви, 
промыслово-охотничьи животные, а также 
вредные для санитарии и сел. хозяйства жи-
вотные—в наст, время становятся объектом 
исследования В. н.-и. у. 

Сеть В. н.-и. у. должна быть рассчитана и 
распределена так, чтобы в наибольшей 
мере удовлетворять перечисленным потреб-
ностям, а деятельность их должна быть тесно 
увязана со всем комплексом государствен-
ных ветеринарных мероприятий. Низшей 
ячейкой сети В. н.-и. у. являются д и а -
г н о с т и ч е с к и е к а б и н е т ы , задача 
к-рых—постановка на местах диагноза глав-

нейших заразных и паразитарных болезней 
помощью лишь микроскопии и бактериоско-
пии, а также производство простейших вете-
ринарно-санитарных исследований.—В е т е -
р и н а р н о - б а к т е р и о л о г и ч е с к и е 
л а б о р а т о р и и губернские и в е т е р и -
н а р н о - б а к т е р и о л о г и ч е с к и е ин-ты 
областного и республиканского значения— 
учреждения, по преимуществу, научно-прак-
тического характера. В их задачи входит, в 
первую очередь, приготовление вакцин и 
сывороток для прививок, более сложные 
диагностические исследования заразных бо-
лезней, ветеринарно-санитарные анализы и 
исследования, а также изучение местных 
эпизоотий и местных факторов их развития. 
Они участвуют, далее, в организации и про-
ведении массовых прививок и др. противо-
эпизоотических мероприятий. В последнее 
время намечено концентрирование изгото-
вления вакцин (особенно, сибиреязвенных 
и споровых, долго сохраняющих свою актив-
ность и легко транспортируемых) и сыворо-
ток в нескольких, наиболее мощных по обо-
рудованию и научному персоналу, ветери-
нарно-бактериологических ин-тах (Москов-
ском, Курском, Орловском и нек-рых др.), 
что должно обеспечить высшее качество про-
дуктов и улучшение, удешевление и надле-
жащую специализацию их производства.— 
В ы с ш и е н а у ч н о-и с с л е д о в а т е л ь-
с к и е в е т е р и н а р н ы е ин-ты общегосу-
дарственного значения служат, преимуще-
ственно, для научных исследований различ-
ных болезней, разработки наиболее рацио-
нальных методов борьбы с ними и методов 
более совершенного изготовления вакцин, 
сывороток и диагностических препаратов. 
На эти ин-ты возлагается: изготовление в 
общегосударственном масштабе, в целях 
единообразия методики и обеспечения пра-
вильности мер борьбы, препаратов для диа-
гноза скрытых форм заразн. болезней (мал-
леина, туберкулина, стандартных антиге-
нов для диагноза сапа, перипневмонии и 
т. д.); выработка обязательных методов изго-
товления и испытания вакцин и сывороток; 
контроль вакцин, сывороток и различных 
бактерийных, фармацевтических и др. пре-
паратов, изготовляемых в СССР и ввозимых 
из-за границы. Высшие и губернско-област-
ные институты ведут также работу по подго-
товке специалистов, переквалификации ве-
теринарно-врачебного состава и по ветери-
нарно - санитарному просвещению (курсы, 
лекции, музеи и т. п.). 

В наст , в р е м я (1928) в СССР имеются следующие 
В . н . -и . у .—Р с Ф с Р : В ы с ш и е В. н . -и . у . : Гос . 
ин-т э к с п е р и м е н т а л ь н о й ветеринарии в Москве, Ин-т 
сравнит , патологии в Л е н и н г р а д е , С е в е р о - К а в к а з с к и й 
противочумный ин-т в Ставрополе , Гос . перипневмо-
нический ин-т в совхозе Л е в а ш е в о (Самарская губ. , 
П у г а ч е в с к и й у . ) , Военно-ветеринарный микробиоло-
гический ин-т Р К К А в Л е н и н г р а д е , о б с л у ж и в а ю щ и й 
в е т е р и н а р н у ю часть К р а с н о й а р м и и ; в е т e р fi-
ll а р н о - б а к т е р и о л о г и ч е с к и е и н-т ы : в 
А р х а н г е л ь с к е , В о р о н е ж е , Новочеркасске , К у р с к е , 
Л е н и н г р а д е , Москве , О р л е , Саратове , Ставрополе (Се-
в е р о - К а в к а з с к о м ) , Омске , Тобольске и два ин-та д л я 
и з у ч е н и я болезней сев. оленей—Обдорский и Печор-
ский (в Ижме) ; в е т е р и н а р н о - б а к т е р и о -
л о г и ч е с к и е л а б о р а т о р и и : в А с т р а х а н и , 
В я т к е , К а л у г е , К о с т р о м е , К р а с н о д а р е , Н и ж н е м - Н о в -
городе , Н о в г о р о д е , Оренбурге , Пензе , Р я з а н и , Сама-
ре , Тамбове , Т в е р и , Т у л е , У л ь я н о в с к е и Я р о с л а в л е ; 
кроме того, в Шебекине ( Б е л г о р о д с к и й у . К у р с к о й 
губ . ) и в К а ш и н ц е в е (ст. Щелково Сев. ж . д.) имеются 

18* 
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л а б о р а т о р и и , специально з а н я т ы е изготовлением био-
логических п р е п а р а т о в , п р и м е н я е м ы х в борьбе про-
тив болезней свиней. П р о и з в о д с т в е н н а я деятельность 
ветеринарных научно-исслед . у ч р е ж д е н и й Р С Ф С Р 
значительно в о з р о с л а по сравнению с довоенным вре-
менем. Т а к , в е т е р и н а р н о - б а к т е р и о л о г и ч е с к и м и учре -
ж д е н и я м и Р С Ф С Р изготовлено биопрепаратов (сы-
воротка против ч у м ы рогатого скота не учтена) и 
произведено исследований и экспертиз : 

З н а ч и т е л ь н ы й рост производства сывороток объясняет -
с я переходом к борьбе с э п и з о о т и я м и путем комбина-
ционных п р и в и в о к , к а к более совершенному методу . 
У С С Р : Ин-т научной и п р а к т и ч е с к о й ветеринарии 
в Х а р ь к о в е ; ветеринарно-бактериологические ин-ты 
в Днепропетровске , Киеве , П о л т а в е , Одессе. Б С С Р : 
Ветеринарно-бактериологический ин-т в Витебске с 
филиалом в Минске . 3 С Ф С Р: П р о т и в о ч у м н а я стан-
ц и я в З у р н а б а д е (Азербайджан) : П р о т и в о ч у м н а я стан-
ц и я в Т а б а х м е л е ( Г р у з и я ) . Д В О : Дальневосточный 
ин-т экспериментальной в е т е р и н а р и и в Ч и т е . 

С учреждением Комитета по ветерин . делам п р и СТО 
СССР в о з н и к а е т в о з м о ж н о с т ь о б ъ е д и н е н и я п л а н а р а -
боты всей с о ю з н . с е т и В . н . - и . у . M. Тартаковский. 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ П У Н К Т Ы , у ч р е ж д е н и я , 
задачей которых является проведение ве-
теринарно-санитарных мероприятий (см.) 
при передвижении животных и провозе сы-
рых животных продуктов через погранич-
ные пункты и порты, через границы охран-
но-карантинных поясов и по внутренним 
ж.-д., водным и грунтовым путям. 1) П о-
г р а н и ч н ы е экспортно-импортные В. п. 
установлены в ленинградском, новороссий-
ском, одесском и владивостокском портах 
и при пограничных станциях Кингисеппе, 
Себеже и Щепетовке. Пункты эти обеспече-
ны постоянным ветеринарно-врачебным пер-
соналом, необходимым оборудованием и при-
способлениями для исследования животных 
и продуктов животноводства, а также по-
мещениями для временного пребывания и 
карантинирования животных и птиц. Зада-
ча пунктов—недопущение к вывозу и ввозу 
зараженных животных и сырья. 2) О х p а н-
н о - к а р а н т и н н ы е В. п. входят в со-
став 3 поясов, расположенных в вост. и 
юго-вост. части СССР: азиатский охранно-
карантинный пояс—по границе с Китаем, 
Монголией и Персией—обслуживается (по 
данным на 1/Х 1927) 51 пунктом; кавказ-
ский пояс—по хребту Кавказа—обслужи-
вается 23 и закавказский 30 пунктами; 
по границе Грузии и Аджаристана с Тур-
цией, в соответствии с предварительно под-
писанной 28/1 1927 ветеринарно-санитарной 
конвенцией, входят 4 постоянных охранно-
караитинных пункта; вопрос об охранно-
карантинных пунктах между Арменией и 
Турцией и между Азербайджаном и Пер-
сией предположен к окончательному уре-
гулированию путем специальных согла-
шений. Охранно-карантинные пункты в от-
ношении порядка работы руководствуют-
ся постановлениями и инструкциями Ко-
митета по ветеринарным делам при Совете 
Труда и Обороны. 3) Т р а н с п о р т н ы е 
В. п. установлены при больших ж.-д. стан-

циях, речных пристанях и на путях про-
гона крупных партий животных. В функции 
ветеринарных врачей, состоящих при этих 
пунктах, входит осмотр животных и осви-
детельствование сырья перед отправкой, по-
грузкой, прогоном, при остановках в пути 
и при прибытии в места окончательного на-
значения, с применением в необходимых, 
предусмотренных Ветеринарным уставом, 
случаях мер изоляции (карантинирования) 
и убоя животных, а также обезврежения 
(дезинфекции) или уничтожения сырых нси-
вотн. продуктов. Всего на 1/Х 1927 было по 
СССР—454, состоящих на государственном 
бюджете транспортных В. п.; специальных 
ж.-д. промывочных станций (для дезинфек-
ции вагонов) по СССР —13. А. Лукин. 

В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Е У Ч А С Т И И , н и з о в ы е 
ветеринарные ячейки, непосредственно осу-
ществляющие все ветеринарные мероприя-
тия. На В. у . возлагается: борьба с эпизо-
отиями, оказание вет.-лечебной помощи, ве-
теринарно-просветительная работа, осуще-
ствление ветеринарно-санитарного надзора 
на территории участка, участие в зоотехни-
ческих мероприятиях и в страховании с.-х. 
животных. Проводя указанные мероприя-
тия и изучая естественно-исторические, эко-
номические, эпизоотологические и пр. усло-
вия своего района, В. у. являются суще-
ственно важн. звеном в цепи мероприятий 
по реконструкции и интенсификации кре-
стьянского хозяйства. Как специальное 
учреждение с разнообразными функциями, 
В. у-к должен отвечать ряду требований, 
среди к-рых важнейшие следующие : наличие 
специального помещения для приема боль-
ных животных, для диагностического каби-
нета и аптеки, наличие специального обо-
рудования, инструментария, наглядных по-
собий, разъездных средств, соответствующе-
го штата специалистов и пр. Во главе ве-
теринарного участка стоит ветеринарный 
врач, осуществляющий всю работу на участ-
ке. Типовой штат участка определяется в 
3 человека (врач, фельдшер и санитар). По 
СССР имеется всего 3.179 врачебн. В. у . , 
при чем на одного врача приходится, в 
среднем, 40,2 т. голов крупного скота, при 
радиусе участка в 50,5 км (нормой же счи-
тается 10 тыс. голов при радиусе 10 км). 
Правительственными распоряжениями отме-
чена необходимость доведения числа вете-
ринарно - врачебных участков до нормы: 
1 участок на каждую укрупненную волость. 
Однако, по отдельным районам уже в наст, 
время наблюдается тенденция к органи-
зации внутриволостных В. у. , особенно в 
районах товарного животноводства. Зада-
чи В. у . и их роль в народном хозяй-
стве регламентированы в РСФСР специаль-
ным «Положением о В. у.», изданным по 
соглашению НКЗема, НКВД, НКЗдрава и 
НКЮ в 1926. А. Б. 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ФЕЛЬДШЕРА, с п е ц и -
алисты средней квалификации, являющиеся 
помощниками ветеринарных врачей. До ре-
волюции наряду с В. ф., имевшими хоро-
шую школьную теоретическую и прак-
тическую подготовку, были и лица, вы-
державшие соответствующий экзамен при 
губернских ветеринарных инспекторах, 

Г о д ы В а к ц и н ы 
(в л) 

Сыворотки 
(в л) 

Исследова-
н и я и экс-

пертизы 

1912 (на т е р р и т о -
рии , соответст-
в у ю щ е й Р С Ф С Р ) 

1923 /24 
1924 /25 
1925 /26 

2 . 9 9 2 
6 . 7 0 2 
9 . 6 6 5 
9 . 0 9 2 

1 . 7 2 2 
7 . 5 9 2 

1 5 . 5 8 2 
2 4 . 2 1 0 

7 . 6 4 0 
1 4 . 1 7 2 
2 0 . 6 9 3 
2 4 . 5 8 3 
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очень плохо разбиравшиеся в вопросах своей 
специальности. Насколько мало привилась к 
таким nâcnex подготовленным В .ф . их спе-
циальность, видно из того, что после вой-
ны значительные кадры В. ф. не работа-
ют по специальности, вернувшись к сохе. 
Советской власти пришлось ликвидировать 
эту пестроту, прежде всего, путем введения 
единого способа подготовки В. ф. (см. Ве-
теринарное образование). Далее было уста-
новлено, каким группам В. ф. предоста-
вляется право самостоятельной работы на 
участках, пунктах и т. д. Наконец, приняты 
меры для переквалификации имеющихся 
В.ф. путем проведения повторительных кур-
сов. На государствен, службе в СССР (по 
данным за 1925/26) состояло 6.010 В. ф., из 
них в РСФСР на участках—3.292 (83,3%), 
а в др. областях ветеринарн. деятельности— 
662 (16,7%). По перспективному плану 
Ветеринарного управления НКЗема РСФСР 
намечается постепенная замена фельдшер-
ских пунктов врачебными. Л. Б. 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ, э к с -
педиции, предпринимаемые для обследо-
вания пораженных эпизоотиями районов с 
целью обнаружения скрытых очагов зара-
зы и выявления истинных размеров ее рас-
пространения, а также для изучения осо-
бенностей проявления эпизоотий в том или 
ином районе. В. э. имеют особо серьезное 
значение в отношении районов с номадным 
скотоводством, в виду отсутствия там твер-
дой участковой ветеринарной сети. В довоен-
ное время В. э. в России для обследования 
падежей среди северных оленей практико-
вались обычно лишь после становившихся 
достоянием гласности фактов массовой ги-
бели оленей, когда число жертв среди них 
достигало многих десятков и даже сотен ты-
сяч. После революции В. э. в районы но-
мадного яшвотноводства составляют непре-
менное звено в цепи ветеринарных меро-
приятий по борьбе с повально-заразными 
болезнями я-сивотных. Из года в год посте-
пенно расширяется круг обследуемых объек-
тов (северные олени, верблюды) и подвер-
гаемых изучению заболеваний (сибирская 
язва, злокачественная копытная болезнь, 
пироплазмоз оленей, трипапозомоз верблю-
дов, глистные заболевания и пр.). С. П. 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОМИТЕТ, и л и , т о ч -
нее, К о м и т е т п о в е т е р и н а р -
н ы м д е л а м п р и С о в е т е Т р у д а 
и О б о р о н ы , учрежден постановлением 
СНК СССР от 14 мая 1927. В круг веде-
ния В. к . входят все ветеринарные вопро-
сы, затрагивающие интересы всего Союза 
или нескольких входящих в состав его рес-
публик (ветеринарные охранно - карантин-
ные и пограничные ветеринарные пунк-
ты, экспортные бойни, экспорт и импорт 
животных и продуктов животноводства, об-
щее для СССР законодательство по ветери-
нарным вопросам, установление форм ве-
теринарных сертификатов, издание бюлле-
теней о ходе эпизоотий, годовых отчетов о 
положении в СССР ветеринарного дела 
и пр.). В состав В. к . входят: председатель, 
назначаемый СТО, и в качестве членов— 
по 1 представителю от Наркомторга, Нар-
комвоенмора и Народных комиссариатов 

земледелия РСФСР, УССР, БССР, ТССР и 
УзбССР, а также 1 представитель, назна-
чаемый по согласованию Наркомземов ССР 
Грузии, Азербайджана и Армении.—Суще-
ствовавший в довоенное время В. к . являл-
ся высшим консультативным органом по 
вопросам ветеринарии при Ветеринарном 
управлении министерства внутренних дел. 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ УСТАВ, и з д а н н ы й 3 - й 
сессией ВЦИК 4/IX 1923, был введен в дей-
ствие в РСФСР 1/XII 1923. Позднее, согл. 
постан. ЦИК СССР, аналогичные уставы из-
даны были прочими союзными республика-
ми. В. у. устанавливает единство советской 
ветеринарии, предусматривая необходимость 
полного согласования ветеринарных меро-
приятий, проводимых в гражданском ведом-
стве и в Красной армии. Все мероприятия 
по В. у . строятся на основе широкой кре-
стьянской самодеятельности. В соответствии 
с этим предусматривается повсеместная ор-
ганизация из среды населения ветеринарно-
санитарных попечительств (см.). Другой 
стороной участия населения в ветеринарном 
деле являются ветеринарно-исполнителъные 
комиссии (см.). Ветеринарный устав уста-
навливает далее, что оказание ветеринар-
ной помощи населению есть дело ветери-
нарных специалистов, и предусматривает ка-
ру за спекуляцию на народном невежестве, 
за знахарство и коновальство. 

В . у . состоит из 4 частей и содержит 112 статей . 
В 1-ой ч. В . у . т р а к т у е т с я об основн. з а д а ч а х государ-
ственной в е т е р и н а р и и и о б я з а н н о с т я х Н а р к о м з е м а 
по их осуществлению. З а д а ч и эти о п р е д е л я ю т с я 
к а к : 1) проведение м е р о п р и я т и й по п р е д у п р е ж д е н и ю 
и п р е к р а щ е н и ю з а р а з н ы х и п о в а л ь н ы х болезней до-
м а ш н и х ж и в о т н ы х ; 2) о р г а н и з а ц и я ветеринарно-сани-
т а р н о г о н а д з о р а ; 3) о р г а н и з а ц и я ветеринарно-лечеб-
ной п о м о щ и населению и 4) о х р а н а народного здо-
р о в ь я от з а б о л е в а н и й , п е р е х о д я щ и х н а ч е л о в е к а от 
ж и в о т н ы х . Д л я о с у щ е с т в л е н и я этих задач на Н а р к о м -
зем в о з л а г а е т с я р а з р а б о т к а общего п л а н а ветеринар-
н ы х м е р о п р и я т и й и осуществление его , о х р а н а г р а -
ниц от з а н о с а извне з а р а з н ы х з а б о л е в а н и й , участие 
в р а з р а б о т к е м е ж д у н а р о д н ы х договоров и к о н в е н ц и й 
в части, к а с а ю щ е й с я в е т е р и н а р н о - с а н и т а р н ы х меро-
п р и я т и й , о р г а н и з а ц и я и р а з в и т и е сети научно-иссле -
д о в а т е л ь с к и х в е т е р и н а р н ы х у ч р е ж д е н и й , о р г а н и з а ц и я 
мер б о р ь б ы с э п и з о о т и я м и , о р г а н и з а ц и я сети вете-
р и н а р н о - с а н и т а р н ы х п у н к т о в ; участие в р а з р а б о т к е 
основ государственного с т р а х о в а н и я сел . -хоз . живот -
н ы х , участие в в о п р о с а х ветеринарного о б р а з о в а н и я 
и пр .—2-я часть В . у . к а с а е т с я борьбы с з а р а з н ы м и 
и п о в а л ь н ы м и б о л е з н я м и ж и в о т н ы х . О н а устанав -
л и в а е т : 1) общие п о л о ж е н и я , с у к а з а н и е м болезней , 
против к - р ы х п р и м е н я ю т с я п р е д у с м о т р е н -
н ы е з а к о н о м м е р ы * ; 2) меры п р е д у п р е ж д е н и я и 

* П е р е ч е н ь болезней , м е р о п р и я т и я п р о т и в к - р ы х 
р е г л а м е н т и р о в а н ы з а к о н о м , в и н о с т р а н н ы х законо-
д а т е л ь с т в а х с о д е р ж и т обычно не более 10 наимено-
в а н и й ; по В . у . п р е д у с м а т р и в а е м ы е им меры п р и н и -
м а ю т с я п р о т и в : 1) ч у м ы рогатого с к о т а , 2) п о в а л ь н о г о 
в о с п а л е н и я л е г к и х (перипневмонии) к р у п н о г о ро-
гатого скота , 3) я щ у р а , 4) сибирской я з в ы , 5) симпто-
матического (шумящего ) к а р б у н к у л а , 6) т у б е р к у -
л е з а , 7) бешенства , 8) г е м о р р а г и ч е с к и х септицемий 
( п о в а л ь н о й г о р я ч к и и г р у д н о й з а р а з ы домашних и 
д и к и х ж и в о т н ы х ) , 9) п о в а л ь н о г о в ы к и д ы ш а к р у п н о -
го рогатого скота и л о ш а д е й , 10) инфекционного ва-
г и н и т а к р у п н о г о рогатого скота ( з а р а з н о г о воспа-
л е н и я в л а г а л и щ а к о р о в ) , 11) чесотки , 12) оспы овец, 
13) с апа о д н о к о п ы т н ы х , 14) эпизоотического лимфан-
г и т а ( а ф р и к а н с к о г о сапа) л о ш а д е й , 15) мыта лошадей , 
16) инфлюенцы и к о н т а г и о з н о й плевропневмонии 
( з а р а з н о г о в о с п а л е н и я л е г к и х ) л о ш а д е й , 17) случной 
болезни л о ш а д е й , 18) п о в а л ь н о г о цереброспинального 
менингита (повального в о с п а л е н и я оболочек голов-
ного и спинного мозга) л о ш а д е й , 19) р о ж и свиней , 
20) чумы свиней , 21) х о л е р ы птиц, 22) чумы к у р , 
23) дифтерита (оспы) птиц . З а к о н предусматривает , 
к р о м е того , р а с п р о с т р а н е н и е , в случае надобности , 
по р а с п о р я ж е н и ю Н а р к о м з е м а , м е р о п р и я т и й и на 
д р у г и е виды ж и в о т н ы х , к р о м е д о м а ш н и х . 
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п р е к р а щ е н и я з а р . болезней ( о х р а н а от эаноса эпизоо-
тий из иностранных г о с у д а р с т в , общие меры борьбы 
с эпизоотиями в н у т р и с т р а н ы и особые м е р ы п р и от-
дельных з а р а з н ы х б о л е з н я х ) . — 3 - я ч. освещает вопро-
сы ветеринарно-санитарного н а д з о р а (за п е р е д в и ж е -
нием ж и в о т н ы х и с ы р ы х ж и в о т н ы х п р о д у к т о в , з а бой-
нями, з а х о л о д и л ь н и к а м и , у т и л и з а ц и о н н ы м и завода -
ми, б а з а р а м и , я р м а р к а м и и п р . , а т а к ж е за м я с н ы м и 
и д р . сырыми ж и в о т н ы м и продуктами) .—4-я ч. т р а к -
тует об о р г а н а х у п р а в л е н и я ветеринарной частью, о 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х п р а в а х и о б я з а н н о с т я х в е т е р и н а р -
ных в р а ч е й и ф е л ь д ш е р о в , о п р а в а х и о б я з а н н о с т я х 
в л а д е л ь ц е в ж и в о т н ы х , д о л ж н о с т н ы х л и ц и о р г а н о в 
у п р а в л е н и я по п р и н я т и ю в е т е р и н а р н ы х мер , о по-
р я д к е в ы д а ч и в о з н а г р а ж д е н и я за ж и в о т н ы х , у б и т ы х 
в борьбе с з а р а з н ы м и болезнями и л и п а в ш и х от п р и -
в и в о к , и з а у н и ч т о ж е н н ы е предметы и, н а к о н е ц , уста-
н а в л и в а е т ответственность з а н а р у ш е н и е норм В . у . 

В р а з в и т и е В . у . н а р к о м з е м а м и союзных респу-
б л и к , по с о г л а ш е н и ю с д р . з а и н т е р е с о в а н н ы м и н а р -
к о м а т а м и , издано з н а ч и т е л ь н о е число и н с т р у к ц и й , 
п о л о ж е н и й и п р а в и л , р е г л а м е н т и р у ю щ и х все стороны 
в е т е р и н а р н о й р а б о т ы . 

Лит.: «Действия и Р а с п о р я ж е н и я П р а в и т е л ь -
ства» за 1923; Б р а н з б у р г А . Ю., В е т е р и н а р -
н ы й з а к о н и борьба с з а р а з н . б о л е з н я м и ж и в о т н ы х , 
М о с к в а , 1925 ; Н е д а ч и н А. В . и Б р а н з б у р г 
А. Ю. , Ветеринарное з аконодательство Р С Ф С Р , 
Москва , 1 9 2 8 . А. Б. 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ У Ч Е Н Ы Й СОВЕТ, п р и 
В е т е р и н а р н о м у п р а в л е н и и Н К З е м а 
РСФСР, научно-совещательный орган, в 
функции которого входят разработка и рас-
смотрение вносимых управлением научных, 
научно-практич.и учебных вопросов из обла-
сти ветеринарии и дача по ним заключений. 

ВЕТИВЕРИЯ, название злака Andropo-
gon squarrosus во французской Кохинхине; 
в Индии он называется к у с - к у с. Стебли, 
листья и корневище В. очень пахучи бла-
годаря эфирному маслу, по запаху напоми-
нающему розовое и гераниевое. Во многих 
тропических странах из травы делают цы-
новки и веера, к-рые смачиваются водой и 
служат для охлаждения и парфюмирования 
воздуха. Корневище В. на Востоке и до сих 
пор употребляется как возбуждающее. 

ВЕТКА (ветковцы), крупный центр старо-
обрядчества (поповского толка) конца 17 в. , 
в пределах нынешнего Гомельского округа, 
получивший название от одного из притоков 
реки Сояга. Преследования русского прави-
тельства заставили нек-рых старообрядцев 
(т.н.поповцев, см.) эмигрировать за границу, 
в Польшу, где они пор. Сожу образовали ряд 
раскольничьих поселений. Поселенцы бы-
стро богатели и стали играть видную роль в 
русском старообрядчестве. С В. стали посы-
латься по всей России пропагандисты и на-
четчики раскола поповского толка; здесь 
подготовлялось старообрядческое духовен-
ство, писались иконы и т. п. Русское пра-
вительство, пользуясь феодальн. анархией, 
господствовавшей в Польше, посылало на В. 
в 1735 и 1764 свои войска, разорявшие 
создавшийся почти у границ России старо-
обрядческий центр. Последний раз большая 
часть старообрядцев была уведена обратно 
в Россию и поселена, гл. обр., в приураль-
ских степях. Нек-рое количество старооб-
рядцев (несколько тысяч человек) до сих 
пор живут на Ветке (см. Раскол). 

ВЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ, специальное при-
способление, применяемое в плодовых са-
дах для поддержания свисающих сучьев, 
в целях предупреждения раскалывания и 
отламывания их, особенно под тяжестью 
плодов. Упрощенные В. представляют собой 
куски толстой проволоки или круглого же-

леза с загнутыми в крючья концами; с их 
помощью свисающие ветви подвешиваются к 
более устойчивым веткам того же дерева. 

ВЕТЛА, растение, один из видов ивы(см.). 
ВЕТЛОВНИН, растение, один из видов 

ивы (см.). 
ВЕТЛУГА, левый приток Волги, начина-

ется в западной части Вятской губ., проте-
кает последовательно по территории Вет-
лужского и Краснобакского уу. Нижегород-
ской губ. и Юринского кантона Марийской 
авт. обл. и впадает в Волгу недалеко от 
Козьмодемьянска. Длина 797 км; высота В. 
над ур. м. у г. Ветлуги 94 ж, у устья—45 м. 
В верхнем течении В. много заболоченных 
пространств и торфяников; у с. Рождествен-
ского на В. встречаются выходы юрской гли-
ны. Сплав начинается недалеко от вер-
ховья, у впадения Вохмы, судоходство— 
от села Кажирово; от г. Ветлуги имеется 
пароходное сообщение с Козьмодемьянской 
на Волге, преимущественно, весной, ино-
гда и осенью. В. имеет 11 пароходных при-
станей, из к-рых важнейшие: Вет луга, 
Варнавин, Воскресенское и Красные Ба-
ки. Экономическое значение В. определяет-
ся ее ролью главной транспортной арте-
рии обширного края, обладающего огром-
ными лесными богатствами и до прове-
дения линии Н.-Новгород—Котельнич со-
вершенно лишенного ж . д. Всего в 1925 
отправлено было по В. (на судах и плотах) 
555.250 то лесных материалов и дров (из об-
щего числа отправленных грузов 563.680 то). 
Прибывают: хлеб (до 30% всех грузов), соль, 
изделия фаб.-зав. промышленности и др. 

ВЕТЛУГА, уездный г. Нижегородской гу-
бернии, на правом высоком берегу р. Вет-
луги (в 356 км от впадения ее в Волгу). 
Конечный пункт пароходной линии В.— 
Козьмодемьянск (на Волге); 6.018 ж . (1926). 
Промышленность незначительная, местного 
значения. Несколько больше торг. значение 
В., являющейся одним из важнейших рас-
пределительных пунктов обширного лесно-
го района, лишенного удобных путей со-
общения и далеко отстоящего от торгово-
промышленных центров Поволжья. Гру-
зооборот Ветлужской пристани в 1925 со-
ставлял 12.603 то. 

В е т л у ж с к и й у е з д расположен на С. 
Нижегородск. г.; по проекту районирования 
входит в составВятско-Ветлужского района. 
Площадь уезда —16.607 км2, население — 
234.015 жит. (1926). Плотность самая низкая 
в губернии—14 чел. на 1 км2 против 48,3 
(средней по губернии). Процент городского 
населения—4,3 (средний по губернии—16). 
Главное занятие жителей-—сельское хозяй-
ство. Пашня составляет 160 тысяч га— 10% 
всей площади уезда против 31,5% по губер-
нии. Почва мало плодородная. Товарность 
земледелия невысокая; главные культуры, 
идущие на удовлетворение нужд сел. на-
селения: рожь — 36 т. га, св. 43% посева, 
овес — 30 т. га, ок. 36% (1925).Относительно 
высок процент льна — 4,12% против 2,84% 
по губернии. В отношении луговодства уезд 
занимает первое место в губернии. Площадь 
лугов — ок. 85 тыс. га (35% общей площа-
ди луга и пашни). Обеспеченность скотом— 
выше средней по губернии: на 109 га 
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полевого посева—104 штуки крупного скота 
против 70 шт. по губернии, на 100 душ на-
селения—20,1 коров против 16,6 по губер-
нии. Видное место в экономике уезда зани-
мает лесное х-во. Удобной лесной площа-
ди—около 1.187 тыс. га (72% против 46,7% 
по губернии). Местами встречается значи-
тельная примесь сибирской пихты и лист-
венницы, почему Ветлужский район полу-
чил название таежного. Гл. транспортная 
артерия уезда—р. Ветлу га, по к-рой отпра-
вляется значительное количество лесных 
материалов и изделий местных промыслов— 
рогож, лыка, смолы и пр. Промыслы, гл. 
обр., лесные; значительное производство ро-
гож. Союз лесопромышленных и кустарных 
артелей объединяет 32 артели. Фаб.-зав. 
промышленность не развита; выделяется 
картон, фабрика имени Калинина с 230 ра-
бочими и служащими (стоимость годовой 
продукции — ок. 350 т. р.); 3 лесопильных 
завода, стекольный (до 200 раб.) .В 1926 в Вет-
лужском у. пущен крупный канифольно-
скипидарный завод «Вахтан» (см.). Э. Д. 

ВЕТО (лат. veto, дословно—«запрещаю»), 
акт государственного органа, приостанавли-
вающий или совсем не допускающий вступ-
ления в силу акта, изданного другими госу-
дарственными органами. В новое время В. 
принадлежит обычно главе государства— 
монарху или президенту республики—по 
отношению к постановлениям законодатель-
ных палат. В. главы государства бывает 
а б с о л ю т н о е (или резолютивное), когда 
принятое палатами постановление не при-
обретает силы закона, и о т н о с и т е л ь -
н о е (или суспенсивное), когда это поста-
новление лишь приостанавливается и может 
вновь быть принятым вторичным голосова-
нием палат. В эпоху борьбы буржуазии с 
землевладельческим дворянством В. короля 
играло, б. ч., консервативную роль. Поэто-
му Монтескье, у которого т. н. разделение 
властей создавало, по существу, почву для 
компромисса между этими классами, при-
давал большое значение абсолютному В. ко-
роля, утверждая, что оно предохраняет от 
деспотизма законодательной власти и тем 
самым защищает свободу. С переходом вла-
сти в руки промышленной буржуазии и 
установлением парламентарного строя, В. 
главы государства теряет свое значение, 
поскольку через парламент может пройти 
лишь законопроект, поддерживаемый каби-
нетом, а для главы государства невозможно, 
как правило, разойтись с господствующей 
в парламенте партией и поставленным ею 
кабинетом. Хотя английский король до сих 
пор обладает правом абсолютного вето, по-
следний случай применения его имел место 
в 1707. Почти не применяется В. и в брит, 
доминионах, где право В. сохраняется как 
за генерал-губернатором, так и за королем. 
В др. монархиях короли также не при-
меняют В. на практике. Иногда говорят о 
праве В. англ. палаты лордов по отношению 
к бюджету и финансовым биллям. Это пра-
во совершенно уничтожено законом 1911 в 
отношении этой категории актов; по отно-
шению к остальным актам за палатой лор-
дов оставлено право относительного В. Пре-
зидентам республик принадлежит обычно 

право относительного вето. В Соединенных 
1Птатах законопроект, в случае наложения 
на него В. президентом, может получить си-
лу закона лишь в том случае, если он собе-
рет при вторичном голосовании в палатах 
большинство в две трети голосов: на прак-
тике таким большинством почти никогда не 
располагает ни одна партия. По франц. кон-
ституции отвергнутый президентом законо-
проект становится законом, если вторично 
принят обеими палатами, но случаев приме-
нения В. вообще нет за все время Третьей 
республики. В Германии президент имеет 
право передать законопроект на референдум. 
Н а р о д н ы м В. называют иногда в Швей-
царии право определенного числа граждан 
потребовать передачи на народное голосова-
ние закона, принятого парламентом. А. Т. 

ВЕТО ЛИБЕРУМ (L iberum veto—«свобод-
ное вето»), принятое в практике польских 
сеймов 17—18 вв. право каждого члена сей-
ма заявлением протеста («nie pozwalam») ли-
шить постановления сейма всякой законной 
силы. Считалось, что польское государство со-
ставляет союз воеводств, каждое из к-рых яв-
ляется суверенным, и потому постановление 
общегосударствен, сейма может быть принято 
лишь единогласно. Уже с начала 16 в. мень-
шинство сейма не раз отказывается выпол-
нять волю большинства; в 1589 единодушное 
решение признано необходимым, а в 1652 в 
первый раз применяется и В. л. , к-рое с тех 
пор входит в постоянный обычай (из 55 сей-
мов в период 1652—1764 только 7 обошлись 
без В. л.). Обычай этот открывал широкое 
поле для подкупов сеймовых депутатов и 
вмешательства в политическую жизнь Поль-
ши со стороны иностранных держав и пара-
лизовал почти совсем законодательную дея-
тельность сейма, тем более, что В. л. лишало 
значения не только то постановление сейма, 
против к-рого оно было направлено, но и все 
другие его постановления. С 60-х гг. 18 в. 
встречаются попытки уничтожения В. л . и 
перехода к решению дел по большинству го-
лосов, и с 1764 оно перестает применяться; 
но попытки отмены В. л. наталкивались на 
резкое сопротивление дворян-магнатов, в 
глазах к-рых оно было выражением «золо-
той вольности» польского народа. Формаль-
но В. л. было отменено только в 1791. 

ВЕТРАНИЧ (Vetranic), также Чавчич, 
Ветранович, Никола (в монашестве Мавро) 
(1482—1576), выдающийся представитель «ду-
бровницкого периода» старо-хорватской ли-
тературы. В. писал в разных жанрах. Кроме 
стихотворений религиозного характера, им 
написаны 3 драмы (лучшая из них—«Невин-
ная Сусанна»). Шуточные стихотворения — 
«маскераты»—дают яркие черты жизни куль-
турного центра Хорватии—Дубровника. Реа-
лизмом в изображении быта отличается пес-
ня В. «Ремета». В этом и другом стихотво-
рении («Pjesanca slavi carevoj») даются кар-
тины турецкого владычества в Европе. Со-
чинения В. изданы в I I I и IV тт. серии 
«Stari pisci hrvatski», Zagreb, 1871—72. 

Лит.: К н я з е в Г . , M. Ветранич,«Сборник статей 
по с л а в я н о в е д е н и ю , сост . у ч е н и к а м и В . П . Л а м а н с к о -
го», С П Б , 1883; Х а р л а м п о в и ч В . , К р а т к и й 
очерк л и т е р а т у р н о й деятельности Ветранича , «Вест-
ник Славянства» , № 5, з а 1890 ,^Казань ; G. C a r i é , 
De l p o e t a r aguseo M. V e t r a n i é - C a v é i é , R a g u s a , 1895 . 
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ВЕТРЕНАЯ ОСПА, v а г i с e 11 а , з а р а з н а я 
детская болезнь, лишь крайне редко пора-
жающая взрослых. Характеризуется высы-
панием красных сыпинок, в центре кото-
рых развиваются пузырьки величиною с 
чечевицу. Сыпинки расположены обычно 
на коже туловища и лица и гораздо ре-
же на коже конечностей и на слизистых 
оболочках рта. Высыпание происходит не 
сразу, а постепенно, в отличие от настоящей 
оспы. Пузырьки затем слегка нагнаиваются, 
и образуются неглубокие пустулы, к-рые 
понемногу подсыхают и через 1—2 недели 
отпадают. Температура обычно не превы-
шает 38—39°, держится 1—2 дня, но дети 
чувствуют себя хорошо; изредка, впрочем, 
наблюдаются и более высокие температуры 
и плохое самочувствие. Продолжитель-
ность болезни—1—2 недели. Никаких ос-
ложнений обычно не бывает, если не счи-
тать жалоб на боль в суставах и легкий 
насморк. Возбудитель болезни неизвестен. 
Инкубационный период—от 13 до 17 дней. 
После перенесенной болезни остается им-
мунитет, т. е. повторного заболевания не 
бывает. Лечения особенного не требуется, 
но детей следует держать во время лихо-
радки в постели. Изображение сыпи и пу-
стул при В. о. см. на табл. при ст. Оспа. 

ВЕТРИНСКИЙ, псевдоним критика, исто-
рика литературы и публициста Василия 
Евграфовича Ч е ш и х и н а (1866—1923), сына 
писателя Евграфа Васильевича Чешихина 
(1824 — 88). Получил образование в Петер-
бургском ун-те и Лесном ин-те. В 1897 за 
участие в студенческом движении был на 
3 года сослан в Глазов Вятской губ. Лите-
ратурная деятельность В. началась в 1888 
с сотрудничества в органах столичной и 
провинциальной прессы («Неделя», «Вят-
ская Газета», «Нижегородский Листок»),где 
В. помещал статьи по общественным и по-
литическим вопросам. Некоторое время В. 
состоял фактическим редактором «Самар-
ской Газеты». В. принадлежит ряд пропи-
танных либеральными тенденциями крити-
ко-публицистических работ о виднейших 
русских писателях и публицистах 19 века: 
«Т. Н. Грановский и его время» (1897, 2-е 
изд., 1905), «В 40-х годах», историко-лите-
ратурные очерки и характеристики (1899), 
«Герцен» (1908), «Н. А. Некрасов» (1911), 
«Ф. М. Достоевский» (1912), « Н . Г . Черны-
шевский» (1923), много статей в журналах 
и коллективных изданиях,— напр., в «Исто-
рии русской литературы 19 века» (М. ,изд . 
«Мир»), Значение В.—не в самостоятельной 
исследовательской работе, но в популяриза-
ции; впрочем, В. ввел в научный обиход мно-
го ценного материала, добытого архивным и 
библиографическим путем. Ему принадлежит 
также целая серия популярных очерков, на-
писанных для массового читателя (Гоголь, 
Кольцов, Белинский, Никитин, Некрасов, 
Шевченко, Тургенев). О Глебе Успенском 
В. опубликовал (главным образом, в «Го-
лосе Минувшего») много неизданных мате-
риалов. Последней книгой Ветринского 
был сборник разысканий о Н. Г. Черны-
шевском (Петроград, 1923). 

Лит.: С л о в а р ь членов Об-ва Л ю б и т е л е й Р о с с и й с к . 
Словесности при Моск . ун-те , М. , 1911. М. Алексеев. 

ВЕТРОВА, Мария Федосеевна (1870—97), 
революционерка. Внебрачная дочь крестьян-
ки и уездного нотариуса, В. провела дет-
ство в сиротском доме. С 14 лет ей при-
шлось самостоятельным трудом зарабаты-
вать себе на существование. По окончании 
гимназии В. в 1889 занялась учительской 
деятельностью, а в 1894 уехала в Петербург, 
где поступила на Высшие женские курсы. 
В Петербурге В., освободившись от своего 
прежнего увлечения толстовством, вскоре 
втягивается в нелегальную революционную 
работу Группы народовольцев (Л. Ергина и 
др.). Но не успела она принять в ней сколь-
ко-нибудь значительного участия, как была 
уже арестована (6 дек. 1896), в связи с про-
валом Лахтипской типографии (см.), и по-
мещена в дом предварительного заключения. 
В янв. 1897 следственные власти, повиди-
мому, желая добиться откровенных пока-
заний,—неожиданно перевели В. в Трубец-
кой бастион Петропавловской крепости, ли-
шив ее переписки и свиданий. Расчет сле-
дователей заставить В. путем запугивания 
говорить оказался ошибочным, зато сырая, 
подвальная камера бастиона, где В. была 
отдана на произвол исключительно муж-
ского тюремного надзора, самым удручаю-
щим образом подействовала на ее психику. 
8 февраля В., по показаниям жандармов, 
облила себя керосином из горящей лампы 
и 12 февраля скончалась от ожогов. Тайна 
смерти В. осталась до сего времени нерас-
крытой: до сих пор не выяснено, явилось 
ли самоубийство В. ответом на насилие жан-
дармов, как гласили слухи, или же само-
сожжение В. было совершено ею в состоя-
нии душевного расстройства, как утвер-
ждали жандармы. Более чем в течение 2-х 
недель самоубийство В. оставалось тайной 
застенка. Однако, скрыть преступление тю-
ремной администрации все же не удалось, 
и о самоубийстве В. в конце-концов при-
шлось сообщить ее родным, дотоле обманы-
ваемым. Весть о трагической гибели В. вы-
звала значительное брожение среди петер-
бургского студенчества, после долгого пе-
риода затишья вновь выступившего с рево-
люционным протестом. В Петербурге были 
выпущены две гектографированных прокла-
мации по поводу гибели В.; одна из про-
кламаций заканчивалась призывом явиться 
4 марта в Казанский собор для панихиды 
«по безвременно погибшем борце». На де-
монстрацию к Казанскому собору явилось 
до 5 т. студентов с траурными венками от 
различных высших учебных заведений. Т. к . 
настоятель собора отказался служить пани-
хиду в виду ее демонстративного характера, 
то студенты с пением «вечной памяти» дви-
нулись на улицу. Около 1.000 студентов 
было задержано и переписано полицией и 
жандармами. Некоторые из переписанных 
студентов были потом исключены из учеб-
ных заведений, многие высланы. Анало-
гичные демонстрации имели место также 
в Москве и Киеве. 

Лит.: «Памяти M. Ф . Ветровой» (нелегальная 
брошюра) , П е т е р б у р г , 1898; К у д е л л и П . , Н а -
родовольцы на перепутьи , Л е н и н г р а д , 1925; Р о -
с т о в Н . , Самоубийство М. Ф . Ветровой и студен-
ческие б е с п о р я д к и 1897 г . , ж у р н а л «Каторга и 
Ссылка», № 2 (23), 1926. Ю. Месин. 
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ВЕТРОВАЛ, б у р е в а л , вываленные с 
корнем ветром или бурей деревья, без по-
ломки основной части их ствола. Сломан-
ные ветром или бурей деревья называют 
б у р е л о м о м . В.—весьма частое явление в 
лесах, особенно осенью до наступления моро-
зов, когда почва размягчена осенними дож-
дями. Убыток, наносимый В. лесному хо-
зяйству, достигает значительных размеров. 
Для борьбы с ветровалом закладывают со 
стороны господствующих ветров ветроупор-
ные опушки (см.). 

ВЕТРОВЫЕ СВЯЗИ, фермы, или скре-
пления, предназначенные для противодей-
ствия внешним поперечным горизонтальным 
силам — в виде давления ветра. По суще-
ствующим «Временным техническим услови-
ям и нормам проектирования сооружений», 
изданным в 1926 Госпланом СССР, давление 

ветра на вертикальную поверхность, пер-
пендикулярную его направлению, прини-
мается от 80—150 кв на 1 ж2, в зависимости от 
степени защищенности от ветра той мест-
ности, где расположено данное сооружение. 
В. с. ставятся, главн. обр., в стропильных 
и мостовых фермах. Обыкновенно В. с. со-
стоят из скрещивающихся диагоналей, при-
крепленных к узлам поясов главных ферм 
(А). Так как при загрузке главных ферм 
пояса их пригибаются, узлы перемещаются, 
и, вследствие этого, диагональные В. с. по-
лучают дополнительные напряжения, то 
является потребность в усилении их сече-
ния. Чтобы до некоторой степени избежать 
этого, ветровые связи устанавливают, как 
показано на рис. справа. В. Дмоховский. 

ВЕТРОГОННЫЕ СРЕДСТВА ( л а т . с а г -
minativa), фармацевтические препараты, 
способствующие отхождению кишечных га-
зов (ветров). В. с. не представляют собой 
особой группы; этим свойством в той или 
иной степени обладает целый ряд веществ, 
преимущественно растительных, содержа-
щих те или иные эфирные масла, которые 
действуют на кишечник, усиливая его пе-
ристальтику и противобродильно. К таким 
средствам относятся: укропное семя, тмин, 
ромашка, листья мяты, а также пряности 
(горчица, перец, лавровый лист, чеснок, 
лук). Особого упоминания требует физо-
стигмин (эзерин), вызывающий уже в ни-
чтожных дозах (0,001 г) крайне активное 
сокращение кишечника; он применяется (с 
большой осторожностью) при более или ме-
нее острой вялости кишек, например, после 
операции в брюшной полости, когда та-
кие мероприятия, как вставление дренаж-
ной заднепроходной трубки, раздражающих 
клизм и слабительных (если допускают 
условия), не дают желательных результатов. 

ВЕТРОМЕР, метеорологический прибор, 
то же, что анемометр (см.). 

ВЕТРООТМЕТЧИК, метеорологич. прибор, 
то же, что а н е м о г р а ф (см. Анемометр). 

ВЕТР0РАЗДЕЛ, метеорологический тер-
мин, обозначающий, в широком смысле 

слова, линию симметрии каждой барической 
области (см. Барические системы), являю-
щуюся пограничным местом, по обе стороны 
к-рого дуют ветры различных направлений 
(понятие, аналогичное в о д о р а з д е л у ) ; 
однако, обычно под В. понимают централь-
ную линию в о т р о г е п о в ы ш е н н о -
г о д а в л е н и я , который повторяется в 
одном и том я{е районе достаточно часто, 
чтобы обусловить системы преобладающих 
ветров. Напр., на сев. окраине Азорского 
максимума в Атлантическом океане имеется 
система зап. ветров, а на юж.—с .-в. пассат. 
Иногда системы ветров сложнее: напр., ле-
том ю.-з. пассат Индийского океана продол-
жается в Северном полушарии в виде ю.-з. 
муссона, и, таким обр., система ю.-з. вет-
ров занимает до 50° по широте (от 25° ю. ш. 
до 25° с. ш.); с другой стороны, уже под 
40° ю. ш. имеется система весьма постоянных 
зап. ветров, и, следовательно, В. лежит ок. 
30° ю. ш. Понятие о ветроразделе впервые 
введено известным географом А. Зупаном. 

Лит.: A . S u р а n , D ie A r k t i s c h e 'Windsche ide 
(in « P e t e r m a n n s Mi t t e i l ungen» , 1891). T . 

ВЕТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, н а х о д я т 
себе применение там, где потребность в 
энергии не связана с определенным време-
нем, в виду того, что 
энергия ветра не по-
стоянна. В. у. приме-
няются, гл. обр., для 
водоснабжения, оро-
шения и осушения зе-
мель, перемола зерна 
(ветряные мельницы) 
и для сел .-хоз. работ; 
значительно реже они 
применяются на элек-
трическ. станциях. На 
рисунке 1 показана 
установка американ-
ского ветряного двига-
теля для работы на-
соса в колодце. На ва-
лу двигателя имеется 
кривошип, приводя-
щий в движение штан-
гу, соединенную с пор-
шнем насоса. Иногда 
двигатель устанавли-
вается на водонапор-
ной башне, снабжен-
ной резервуаром для 
воды (рис. 2) доста-
точной емкости, чтобы 
давать воду во время 
безветрия. За час ра-
боты, при скорости 
ветра 4—5 м в сек., 
подобная установка, 
при диаметре ветряно-
го двигателя в 4 м, 
подает 5 m воды на 
высоту 10 м. При оро-
шении и осушении, ко-
гда высота подъема не-
велика, в В. у. вме-
сто насосов применя-
ют винты водоподъемные (см.), при более 
высоких подъемах — нории или чигири 
(см. Водоподъемные машины). В сельском 

РИС. 1. 
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хозяйстве В. у. применяются для мельниц, 
резки соломы, пилки дров и для водоснаб-
жения. Ценное преимущество ветряных дви-
гателей в том, что они не требуют тщатель-

f ofla. При В. у. для 
ческой станции необ-
специальная динамо-
, в виду неравномер-
асла оборотов ветря-
зигателя, и батарея 
лторов (см.) с ем-
на 3—4 дня работы 
:ай отсутствия ветра, 
ставят вспомогатель-

»тяной двигатель. На 
щна схема автомати-
действующей ветро-
электрической стан-
ции. В зависимости 
от силы ветра, ме-
няется скорость вра-
щения динамо и ее 
напряжение; при по-

— — _ . •, мощи релэ (22) и авто-
матического выклю-

Р и с 2 чателя (AS) динамо-
машина соединяется 

с аккумуляторной батареей и производит 
ее зарядку (при увеличении скорости и 
напряжения), или же разъединяется, чем 
устраняется возможность разрядки бата-
реи через динамо (при падении скорости 
и напряжения). Такая установка работает 
без участия человека. Ток от аккумулятор-
ной батареи может браться в любое вре-
мя. На рисунке 4 показана ветро-электри-
ческая станция с американским ветряком. 
Динамо специальной конструкции помещено 
в правой части здания и приводится в дви-
жение вертикальным валом и конической 
зубчатой передачей; здесь же помещается 
распределительный щит. В левой части зда-
ния помещается аккумуляторная батарея. 

В Америке теперь строят небольшие ветро-
электрические станции с двухкрылым ве-
тряком, установленным на столбе. Динамо 
помещается наверху, на головке ветряка. 
Вся установка весьма компактна. В послед-
нее время начали появляться мощные ветро-

электрические станции, работающие на рай-
онную электрическую сеть центральных 
электрических станций. При ветре ветря-
ные двигатели принимают часть нагрузки, 
разгружая центральную электростанцию, 

благодаря чему получается экономия топли-
ва или воды. Эта комбинация наиболее вы-
годна, устраняя дорого стоящие аккумуля-
торы. Основным фактором выгодности при-
менения В. у. в данной местности является 
средняя годовая скорость ветра. Работа, ко-
торую может произвести ветряной двигатель 
в течение года, растет пропорционально ку-
бу скорости ветра. Стоимость энергии ветра, 
определяемая почти исключительно стои-
мостью ветряка, обратно пропорциональна 
скорости ветра, возведенной в степень »/,. 
Средняя скорость ветра для европейской 
части СССР около 4 ж в сек.; наименьшие 
скорости от 3 до 4 м находятся в полосе, иду-
щей с Ю.-З. на С.-В. через Центральную 
промышлен. область (для Москвы скорость 
ветра 4,3 л в сек., число рабочих дней в 
году—230, считая рабочий день при ско-
рости 4 л« в сек. и выше). К С.-З. и Ю.-В. 
от этой полосы скорости повышаются, до-
стигая 5 м/сек. на Украине и на линии, 
проходящей через Финский залив к Белое 
море. Особенно большими скоростями отли-
чаются берега Финского залива, Азовского 
и Каспийского морей, Мурманского побе-
режья и берегов Крымского п-ова. Места с 
максимальным ветром—Апшеронский п-ов, 
Керченский пролив и Маркотский перевал 
около Новороссийска—со скоростью 9 м/сек. 

Относительно применения типов ветря-
ных двигателей можно указать, что для 
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подачи небольших количеств воды употре-
бляют многолопастные американские ветря-
ки; при больших мощностях—для мельниц, 
электростанций, больших водоподъемных 
сооружений—выгоднее применять быстро-
ходные двигатели с малым числом лопастей. 
Наибольшее распространение В. у . полу-
чили в Америке, где почти каждая ферма 
имеет свой двигатель. Есть целые районы, 
где земледелие стало возможно, благодаря 
орошению, производимому ветряными дви-
гателями. В Голландии ими пользуются для 
осушения больших площадей, занятых ра-
нее морем. В СССР ветряные двигатели при-
меняются почти исключительно для ветря-
ных мельниц. По земской анкете 1917, в 
197 уездах 38 губерний европейской части 
России было 92.938 ветряных двигателей. 
Если сделать интерполяцию для уездов этих 
же губерний, не сообщивших данных, то 
число двигателей надо увеличить до 108 т. 
штук. Из этого числа заводского производ-
ства—менее 0,1%, все остальные—кустар-
ного изготовления. В наст, время производ-
ство ветряков для сел. хозяйства ставится 
на Костромском заводе в г. Костроме. Лит . 
см. Ветряной двигатель. 

В Е Т Р О У П О Р Н Ы Е О П У Ш К И , у з к и е , о т 5 
до 20 м ширины, полосы леса, выращивае-
мые со стороны господствующих ветров, для 
защиты от них старых лесонасаждений с по-
ниженной ветроустойчивостью. В. о. выра-
щивают из ветроустойчивых пород, преиму-
щественно лиственных, и полог их должен 

Схема ветроупорной опушки : А — н а п р а в л е н и е 
господствующих ветров, В — в е т р о у п о р н а я 
о п у ш к а , С—защищаемое от ветра еловое на-

с а ж д е н и е . 

быть хорошо развит, чтобы отражать порывы 
ветра (см. рис.). Устройство В. о. широко рас-
пространено в горных странах Западной Ев-
ропы (Чехия, Саксония и др.). • 

В Е Т Р О Ц В Е Т Н Ы Е Р А С Т Е Н И Я , с м . Опы-
ление. 

ВЕТРЫ, отхождение кишечных газов (см.). 
ВЕТРЯНИЦА, то же, что анемон (см.). 
В Е Т Р Я Н О Й Д В И Г А Т Е Л Ь . П р и м е н е н и е 

силы ветра для приведения в движение ма-
шин-орудий появилось в глубокой древно-
сти. Около Александрии в Египте до наст, 
времени сохранились ветряные мельницы с 
каменными башнями цилиндрической фор-
мы, давность каменной кладки которых 
оценивается в 3.000 лет. Этими мельницами 
пользуются до сих пор, но крылья, изобра-

женные на рис. 1,-—позднейшего происхо-
ждения, т . к . выполнены целиком из дерева; 
первоначально крылья, вероятно, выполня-
лись в виде парусов, т-. к . применение ветра 

для приведения машин развилось из ранее 
появившегося применения паруса для дви-
жения судов по воде. На одном из остров-
ков вблизи Крита находятся мельницы с 
крыльями, выполненными в виде трехуголь-
ного паруса, прикрепленного к радиально 
расположенным махам. В Персии В. д. име-
лись уже в 7 в. , как это установлено из 
одного документа, относящегося ко време-
нам халифа Омара и датированного 643. 
Древние мельницы не имели приспособле-
ния для поворачивания крыльев по напра-
влению ветра и могли работать только при 
ветрах определенного направления. Время 
появления ветряных мелышц в Европе не-
известно; документально установлено, что 
ветряные мельницы уже существовали во 
Франции в 1105, в Англии—в 1142, в Ита-
лии—в 1332, в Голландии—в 1341 и в Ис-
пании—в 1392. В Германии сохранился до-
кумент от 833, содержащий договор, в кото-
ром идет речь о ветряной мельнице; одна-
ко, неизвестно, была ли она осуществлена. 

Существование мелышц, устанавливае-
мых по ветру, впервые указано на рисунке 
1430 года, где изображена германская коз-
ловая мельница;первая шатровая мельница, 
у которой поворачивается только верхняя 
часть, изображена около 1500 Леонардо да 
Винчи, хотя теперь она называется гол-
ландской. Время появления ветряных мель-
ниц в России неизвестно, но есть основа-
ние предполагать, что они появились в ней 
ранее, чем в Европе. 

Все В. д. можно разделить на два типа: 
а) с осью вращения, параллельной напра-
влению ветра, б) с осью вращения, перпен-
дикулярной направлению ветра. Широкое 
применение имеют лишь ветряные двигатели 
первого типа. Первым типом В. д., наиболее 
старым, является т. н. козловая мельница 
(рис. 1). Деревянный вал (AB), расположен-
ный наклонно к горизонту, несет 4 или 6 
крыльев (С). Подвижной жернов, называе-
мый бегуном, приводится в движение от ва-
ла посредством зубчатых колес (D и Е). 
Здание, в к-ром размещен весь механизм, 
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может вращаться вокруг вертикальн. стол-
ба (G H) , укрепленного в козлах, и уста-
навливается по направлению ветра при по-
мощи бревна (К). Более усовершенствован-
ным типом явилась шатровая мелышца (ри-
сунок 2), нашедшая широкое применение в 
Голландии. В ней поворачивается не вся 
мельница, а лишь верхняя ее часть—кры-
ша-шатер, где расположены вал (Л) и крылья 
(С). Здание строится обычно в виде много-
гранной усеченной пирамиды. Поворачива-
ние крыши происходит за рукоятку (К). 
Движение вала (А) передается шестернями 
вертикальному валу, на нижнем конце ко-
торого имеется большая шестерня (Е), при-
водящая в двюкение ряд поставов (F—F). 

Рис. 2. 

Шатровая мельница представляет более 
устойчивую конструкцию и позволяет ста-
вить более мощные В. д. с диаметром колеса 
20—30 м. Крылья В. д. имеют обычно пря-
моугольную форму (редко форму трапеции); 
они делаются плоскими или изогнутыми по 
винтовой поверхности, что значительно луч-
ше. Материалом для их изготовления слу-
жит обычно дерево, затем крылья обшива-
ются тонкими досками или обтягиваются па-
русом. Ширина крыла берется в 1/5—7, его 
длины. Угол "Наклона крыла с плоскостью 
вращения принимается по Бургу (см. табл.). 

Расстояние иг-
лицы от вала в 
долях длины 
крыла 1 

6 
2 
6 

3 
6 

4 
6 

5 
6 

6 
6 

Угол мешду иг-
лицей и пло-
скостью враще-
ния встречного 
колеса 22" lb" 10° , 5 9" 6 ° , 7 5 5 ° , 7 5 

В середине 17 в. в Голландии стали строить 
мельницы с автоматическим установом по 
ветру. Для этой цели на шатре перпенди-
кулярно к главному колесу устанавливает-
ся небольшое напра-
вляющее, или руле-
вое ветряное колесо, 
соединенное рядом 
зубчатых передач с 
зубчатым в е н ц о м , 
уложенным по вер-
ху здания. Рулевое 
колесо а в т о м а т и -
ч е с к и поворачивает 
крышу до тех пор, 
пока крылья не ста-
нут в плоскость, пер-
пендикулярную на-
правлениюветра. Ре-
гулировка мощности 
ветряных мельниц 
производится умень-
шением поверхности 
крыльев. Для этого 
или снимают часть обшивки крыльев, выпол-
ненной в виде щитов, или, если крылья об-
тянуты парусом, скатывают часть его. В по-
следнее время в Голландии стали строить 
В. д. с автоматическим регулированием. При 
этом крыло выполняется в виде жалюзи 
(см.) из дощечек, могущих вращаться около 
своей продольной оси. При увеличении ско-
рости двигателя все дощечки, под действием 

Рис. з . 

центробежных грузов, одновременно повора-
чиваются и пропускают ветер сквозь крыло. 

Вышеописанные В. д. применяются, гл. 
обр., для мельниц и для подъема воды, усо-
вершенствован. же типы с автоматическим 
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чительно повысило быстроходность и уве-
личило коэффициент полезного действия 
В. д. Число крыльев у этих В. д. умень-
шается до двух; применяются они, гл. обр., 
для электрических станций (рис. 5). В СССР 
Центральный аэрогидродинамический ин-т 

НТУ ВСНХ в Москве разра-
ботал новый тип быстроход-
ного В. д. с хорошей регу-

, о J ] лировкой скорости (рисунок 
6); крылья его могут свобод-

а. , но вращаться вокруг маха 
и устанавливаться по ветру 

Рис. 7. п о д Действием руля, прикре-
пленного к крылу. Внутри 

лопасти помещен центробежный регулятор, 
к-рый, при превышении нормальной скоро-
сти, поворачивает посредством руля крылья 
таким образом, что давление на них ветра 
уменьшается и скорость В. д. понижается. 
Помощью рычагов руля моишо повертывать 
крылья вразрез ветра для остановки двига-
теля. В. д. этой системы могут выполнять-
ся больших мощностей. 

Второй тип В. д.—с осью, перпендику-
лярной направлению ветра, не получил ши-
рокого распространения. Все В. д. этого ти-
па очень громоздки и малосильны. Наилуч-
шим из них является В. д. Савониуса, по-
явившийся в 1924, названный им «крыль-
чатым ротором». Вращающийся около вер-
тикальной оси ротор состоит из двух полу-
цилиндров аа (рис. 7), раздвинутых относи-
тельно друг друга; на концах его приделаны 
2 диска, диаметр коих несколько более ши-
рины ротора. 
Просвет меж-
ду полуцилин- ~ 
драми состав-
ляет от 0,25 до _ 
0,5 ширины ро- Ч" 
тора. В ы с о т а 
ротора должна Р и с 8_ 
быть не менее 
двойной его ширины. Мощность крыль-
чатого ротора значительно меньше, всего 
лишь 2/з от'мощности американского В. д., 
ометаемая площадь к-рого равна проекции 
ротора на вертикальную плоскость. 

П р о ц е с с р а б о т ы В. д.—Работа, совершаемая 
В. д. , заимствуется им от потока воздуха, проходящего 
через ометаемую крыльями двигателя площадь abed 

kD2 

(рис. 8), равную 4 , где D—диаметр ветряного ко-
леса (так как при правильной конструкции В. д. 
использует энергию ветра, не только попадающую на 
крылья, но и проходящую между ними). В виду того, 
что поток воздуха, подходя к ветряному колесу, рас-
ширяется вследствие встречаемого сопротивления 
(рисунок 8), на ометаемую поверхность попадает струя 
меньшего диаметра (D ' ) , чем диаметр колеса (D). 
Давление воздуха далеко впереди и позади В. д. равно 
атмосферному; поэтому работа, воспринятая В . д . , п о -
лучается исключительно за счет живой силы массы 
воздуха, прошедшей через ветряное колесо. 

Работа, развиваемая В. д. в одну сек., может быть 
выражена так: T = т" ^ р • — S, где Т—работа В. д. 
в кг/м в сек., р—плотность воздуха, равная 0,132 
(при температуре 0" и барометрическом давлении 
760 мм), V—скорость ветра в м/сек., i—коэффициент 
использования энергии ветра. Теоретически доказано, 
что S для ветряного двигателя, не имеющего вредных 
сопротивлений, не может быть больше 0,593. Назовем 
его идеальным коэффициентом использования энер-
гии ветра и обозначим через Çj. 

В действительности, принимая во внимание по-
тери от трения воздуха о крылья и на образова-
ние вихрей, £ будет значительно меньше. Отношение 

-d 

регулированием—и для электрических стан-
ций. В 1860—70 американская техника вы-
работала новый тип В. д. , отличительной 
чертой которого является большое число уз-

ких крыльев, или 

j Ê L женных радиально 

имеют автоматиче-

хвоста с оперением, 

ние у них (рис! 4 А) 
Р и с - 5- производится по-

воротом около вертикальной оси колеса (И7) 
посредством лопаты (R). Когда ветер усили-
вается, давление его на лопату (R) преодо-
левает натяжение пружины (F) и поворачи-
вает колесо по отношению к ветру (рис. 4 В). 
При очень сильном ветре лопата подходит 
вплотную к хвосту, 
колесостановится бо-
ком к ветру, и дви-
гатель останавлива-
ется (рисунок 4 С). 
Р е г у л и р о в к а этих 
двигателей — весьма 
грубая, и скорость 
вращения колеблет-
ся в широких пре-
делах. Д в и г а т е л и 
этого типа строятся 
обычно с диаметром 
колеса до 8 ж, редко 
выше ; максимальный 
диаметр колеса 15 м. 
Малые типы приме-
няются для подъема 
воды, большие—для 
мельниц и электри-
ческих с т а н ц и й . 
Производство В. д. 
в Америке поставле-
но как массовое ; они 
готовятся из стали 
и ковкого чугуна, ло-
пасти штампуются 
из листовой оцинко-
ванной стали. В свя-
зи с развитием авиа-
ции и . связанных с Р и с 6 
нею наук, в послед-
нее время появились теории В. д. , позво-
ляющие производить точные расчеты их и 
выбирать наиболее совершенные формы, не-
редко заимствуемые от авиации: крылья 
стали выполнять по форме, сильно напоми-
нающей лопасть воздушного винта, что зна-
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— •= т) называется коэффициентом полезного дей-ч 
ствия. Д л я хорошего В . д. £ может доходить до 0,45, 
и тогда т, = J— — ® J*„ — 0 , 76. Отсюда следует, что 

î j 0 , 5 9 3 
современные В. д. весьма совершенны. 

И д е а л ь н ы е мощности ветряных двигателей 
указаны в следующей таблице: 

Скорость 
ветра м1 сек. 

Диаметр ветряного колеса в м Скорость 
ветра м1 сек. 2 5 10 20 30 

4 
6 
8 

10 
12 

л. с. 
0 , 0 9 9 
0 , 330 
0 , 7 9 5 
1 , 5 5 0 
1 , 9 7 0 

л. с. 
0 , 6 2 
2 , 0 9 
4 , 9 7 
9 , 7 0 

1 2 , 3 0 

л. с. 
2 , 4 8 
8 , 3 6 

1 9 , 9 0 
3 8 , 8 0 
4 9 , 3 0 

л. с. 
9 , 9 3 

3 3 , 4 0 
7 9 , 5 0 

1 5 5 , 0 0 
1 9 7 , 0 0 

Л. с. 
2 2 , 3 
7 5 , 2 

1 7 9 , 0 
3 4 9 , 0 
4 4 3 , 0 

Чтобы из этой таблицы получить мощность в л. с. для 
действительных В. д. , следует цифры таблицы умно-
жить—для русских ветряных мельниц на i) = 0,3, для 
американских В. д. на т) = 0,5 и для новейших быстро-
ходных на Т| = 0,65. 

Лит.: X о д у ш и н С., Ветряные двигатели, 
Берлин, 1923; Д е б у К. И. , Ветряные двигатели, 
СПБ, 1904; «Труды Центрального Аэрогидродинами-
ческого Института», вып. 2 , 2 2 и 26, М., 1923—26; 
P o u l l a C o u r , Forsogsmollen, Köbenhavn, 1900; 
O. S t e r z , Moderne Windturbinen, Leipzig, 1912; 
А. В e t z, Wind-Energie und ihre Ausnützung durch 
Windmühlen, Göttingen, 1926. Г. Сабинин. 

В Е Т Т Е Р , В е т т е р н (Vättern), оз. юж. 
Швеции, второе по величине на Сканди-
навском п-ве, 88 м над ур. м., поверхность 
1.898 км3 (из них на долю о-вов—30 км2), 
наибольшая глубина—120 м, средняя—39 м. 
Озеро вытянуто в направлении с С.-В. на 
Ю.-З., длина—130 км, наибольшая ширина— 
31 км. Реки, впадающие в озеро, незначи-
тельны (общий бассейн—6.550 км'). Пита-
ние озера в значительной степени зависит 
от грунтовых вод, поднятие уровня к-рых 
нередко обусловливает внезапный подъем 
воды в озере. Сток озера—через р. Мотала 
в Балтийское море. Холодная, прозрачная, 
голубая вода — отличительная черта озе-
ра. Происхождение, повидимому, тектониче-
ски-ледниковое. Озеро окружено невысоким 
плато, среди которого, близ южного берега 
озера, возвышается столовая гора Таберг 
(342 м), богатая железом. В. имеет транзит-
ное значение как часть большого водного 
пути из Балтийского моря в Каттегат (см. 
Fèma-каиал). Из городов, расположенных 
на побережьи В., наиболее значительны: 
Ёнчёпинг, Карлсборг, Мотала. У Моталы 
электрич. станция (мощность до 20 т. л. е.). 

В Е Т Т Е Р Б Е Р Г (Wetterbergh), Карл Антон 
(1804—89), один из популярнейших швед-
ских писателей, известный под псевдони-
мом «Дядя Адам» (Onkel Adam). В. уже 
в 1832 начал писать свои «жанровые кар-
тинки» в «Stockholmsposten», а затем в 
«Aftonbladet». Эти беспритязательные на-
броски, в к-рых «наивысший эффект дости-
гается самыми простыми средствами», пред-
ставляли своей простотой и искренностью 
резкий контраст искусственной вычурной ма-
нере большинства тогдашних шведских лите-
раторов. Они появились отдельными книга-
ми: «Жанровые KapTHHKH»(«Genremâlningar», 
1842) и «Четыре сигнатурки» («De fyra 
Signaturerna», 1843). За ними последовали но-
веллы и романы: «Гувернантка» («Guvernan-
ten», 1843), «Имя» («Ett namn», 1845), «Адъ-
юнкт пастора» («Pastorsadjunkten», 1845), 

«Параллели» («Paralleler», 1846). Одноактные 
пьески В. с успехом ставились уже с 1842 
(«Проба», «Pröfningen»), В. мастерски схва-
тывает провинциально - городскую повсе-
дневность, заимствуя сюжеты, б. ч., из жиз-
ни низших классов общества; его тонкий и 
мягкий юмор переходит в резко сатириче-
ский тон, когда он касается паразитизма 
привилегированных сословий. В.—один из 
самых выдающихся представителей швед-
ской литературы 40-х и 50-х гг., ярый побор-
ник идей социального равенства и сторонник 
реформ, направленных к отмене устарелого 
народного представительства по сословиям. 

В Е Т Т Е Р Г О Р Н (Wetterhorn), горная груп-
па в Бернском Оберланде, в сев. части мас-
сива Финстерааргорн. Распадается на три 
вершины: Гаслиюнгфрау (3.703 м), Розен-
горн (3.691 JH), Миттельгорн (3.708 м). По-
крыта ледниками. Восхождения облегчены 
проведением (в 1908) подвесной дороги, до-
веденной до высоты 2.338 м. 

В Е Т Т Е Р Ш Т Е Й Н (Wetterstein), горная цепь 
Северно-Тирольских Альп, на границе Бава-
рии и Тироля. Состоит из параллельных, 
круто обрывающихся известковых складок 
с ярко выраженными карстовыми явления-
ми. Главн. вершина—Цугшпитце (2.963 м). 
Горы несут небольшие ледники. 

В Е Т Х И Й З А В Е Т , см. Библия. 
В Е Т Ч И Н А , соленые (иногда копченые) 

задние и передние окорока свиной туши. 
Посол ведется мокрым или сухим способом. 
При мокром посоле окорока укладываются 
в чан и заливаются рассолом, содержащим 
13—25% поваренной соли и 2% селитры, 
необходимой для придания В. красного 
цвета; продолжительность посола в рассо-
ле 2—6 недель, в зависимости от величины 
окороков, крепости рассола и температуры. 
Для сухого соления окорока натирают со 
всех сторон солью с селитрой, укладывают 
друг на друга в штабеля, посыпая их еще 
солью (на 100 частей свинины идет 7 ч. со-
ли и 0,12 ч. селитры); через 2—4 недели по-
сол заканчивается. У нас чаще применяет-
ся смешанный способ, т . е . окорока натира-
ются солью (100 ч. свинины, 5—7 ч. соли 
и 0,1 ч. селитры) и укладываются в бочки; 
вследствие того, что соль отнимает воду от 
мяса, образуется рассол; если последнего 
образовалось недостаточно, то добавляют 
приготовленный отдельно рассол (на 10 л 
воды 1 кг соли и 30 г селитры). Просоленные 
окорока подвергаются обвяливанию и об-
сушиванию, и, т. о., получается провяленная 
В. Для получения копченой В. окорока под-
вергаются действию холодного дыма в коп-
тильнях в течение 3 и более дней. При 
копчении окорок поглощает из дыма кре-
озот, муравьиный альдегид и др., отчего 
приобретает специфический копченый запах 
и вкус. Из передних окороков готовят так-
же рулет (свернутый окорок), для чего уда-
ляют все кости из свежих окороков и солят 
в рассоле. После посола их свертывают в 
ролик кожей наружу, обвивают по длине 
рулета бечевкой и подвергают копчению. 

Лит.: И г н а т ь е в М. А. и С и м о н о в 
Л. Н . , Французское колбасное производство, СПБ, 
1901; Д е в е л ь Д . В. , Приготовление колбас, со-
лонины и ветчины, м., 1923. ф . Церевитинов. 
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П р и с а н и т а р н о м и с с л е д о -
в а н и и В. главное внимание обращается 
на правильность засола, свежесть продукта 
и отсутствие в нем паразитов. Надлежаще 
посоленная В. должна иметь розовый цвет, 
изменяющийся после варения в тёмнокрас-
ный. Мясо (по герм, правилам) считается 
достаточно просоленным при содержании в 
наиболее глубоких частях не менее 6 % соли. 
Количество соли от мяса к коже постепенно 
уменьшается: так, по исследованию Геринга, 
в мясе окорока находится 11,6% соли, в 
сале—0,9%, а непосредственно под кожей— 
0,5%. При гнилостном разложении В. порча 
начинается обычно вблизи костей, откуда 
она распространяется по соединительно-
тканным тяжам. Исследование на свежесть 
производится при помощи деревянной па-
лочки, которую втыкают в толщу окорока 
до костей: если окорок не свеж, то палочка 
издает неприятный гнилостный запах. Ино-
гда с этой же целью применяется так наз. 
проба Эбева: при наличии гниения вокруг 
кусочка мяса, подвешенного в пробирке над 
реактивом, состоящим из HCl, спирта и 
эфира, образуется оболочка нашатыря. Ис-
следование на финны (см. Солитер) произ-
водится путем осмотра разрезов, сделанных 
параллельно поверхности окорока. Весьма 
важным является исследование В. на три-
хины (см.), для обнаружения к-рых берутся 
пробы из частей окорока, расположенных 
ближе к костям и сухожилиям. Взятие проб 
производится или простым вырезыванием 
их, или, лучше, посредством особых инстру-
ментов (гарпунов-пробариев), захватываю-
щих из глубины небольшие кусочки мяса и 
не портящих при этом вид окорока. Эти 
пробы исследуются под микроскопом при 
слабом увеличении (40 и 80). От избытка 
селитры, вследствие съеживания и разры-
вания мышечных волокон, в В. образуются 
трещины («ветчинные пустоты»), которые 
могут ошибочно приниматься за паразитов 
(финны). На поверхности В. иногда замет-
ны серые пятна, которые состоят из осо-
бого вида клещей; никакого вреда для людей 
от этих клещей до сих пор не наблюдалось. 
Слабо посоленные окорока иногда подвер-
гаются «закисанию», которое обусловливает-
ся спорообразующим анаэробным бациллом 
(bac. putrefaciens), проникающим в глубь 
окорока при применении загрязненных игл, 
крючков и проч. Такие окорока следует 
браковать. П. Андреев. 

В Е Т Ш Т Е Й Н (Wettstein, Ritter von We-
stersheim), Рихард (p. 1863), немецкий бо-
таник, профессор Венского университета, 
директор Ботанического сада и института, 
член Венской академии наук. Работы В. по 
географическому методу в систематике ра-
стений («Grundzüge der geographisch-morpho-
logisclien Methode der Pflanzensystematik», 
Jena, 1898), исследования по сезонному ди-
морфизму у цветковых и еще более его 
исследования и соображения о происхо-
ждении покрытосеменных привлекли общее 
внимание ботаников, хотя нек-рые положе-
ния В. сильно оспариваются. В.—автор 
учебника по систематике растений, переве-
денного и на рус. язык: «Руководство по си-
стематике растений», тт. I—II, М., 1903—12. 

ВЕХ, растение, то же, что цикута (см.). 
В Е Х А (съемочная),жердь длиною в 7—10 м, 

с привязанным наверху пучком соломы 
или флажком, употребляемая при топогра-
фических съемках (см. Съемка военно-топо-
графическая). 

В Е Х А , в строит, деле, шест, указываю-
щий определенный пункт. Располагая В. в 
разных пунктах, можно получить и опре-
деленные направления, напр., оси ж . д., 
шоссе, канала и пр. В зависимости от даль-
ности расстояний, с к-рых требуется опо-
знавать В., последние делаются различной 
длины (2—6 м) и толщины (5—20 см). Для 
лучшей видимости к верхним концам В. 
привязывают флажки или набивают плоские 
щиты, окрашенные в тот цвет, к-рый наи-
лучшим образом способен оттенить щит на 
фоне данной обстановки. 

«ВЕХИ», сборник статей группы вид-
ных либеральных и кадетских публицистов: 
Н. Бердяева, С. Булгакова, М. Гершензона, 
А. Изгоева, Б . Кистяковского, П. Струве, 
С. Франка. Сборник вышел в 1909, в разгар 
столыпинской реакции. Большинство участ-
ников «В.»—в прошлом близкие к легально-
му марксизму люди, отрекшиеся от былых 
увлечений и докатившиеся до открытой за-
щиты и восхваления реакции. В ряде статей 
философского, политического и правового 
характера авторы «В.», под видом критики 
русской интеллигенции, выступают против 
революционных партий и массового рево-
люционного движения. Революцию 1905 «В.» 
называют делом рук анархической интел-
лигенции, поведшей за собой «чернь». «В.» 
призывают интеллигенцию отречься от па-
губного материализма, безрелигиозности и 
безгосударственности, они воспевают поли-
цейское государство и власть предержащую, 
зовут интеллигенцию на службу к буржуа-
зии, которая в своем «эгоизме и самоутвер-
ждении» является «бессознательным ору-
дием божьего дела на земле» (П. Струве). 
«В.» были крупным общественным явлением, 
знаменовавшим окончательн. переход рус-
ского либерализма и кадетов в лагерь сто-
лыпинской реакции и великодержавного 
империализма (проповедь «веховцами» идей 
«Великой России» на страницах журнала 
«Русская Мысль»), «В.» вызвали широкий 
отклик в общественных кругах различных 
направлений. Однако, по самой своей сути, 
проповедь «В.» встретила слабый отпор не 
только среди кадетской, но и эсеровской и 
меньшевистской печати и, в этом смысле, 
явилась «знамением времени», свидетель-
ствовавшим о послереволюционном сдвиге 
вправо не только либеральной, но и неко-
торых слоев мелкобуржуазной интеллиген-
ции. Появление «Вех» горячо приветство-
вала реакционная печать и такие черносо-
тенные деятели, как, например, архиепи-
скоп Антоний Волынский, В. М. Пуриш-
кевич и другие. «Вехи» выдернули несколь-
ко повторных изданий. 

Литература о «Вехах» довольно велика. Назовем 
сборник статей «Интеллигенция в России», СПБ, 
1910, выпущенный кадетами; эсеровский сборник 
«Вехи, как знамение времени», Москва, 1910 и др.; 
Л е н и н Н. , О «Вехах», Собрание сочинений, том 
XI, ч. 2, М,—Л., 1924; К а м е н е в Л. Б . , Между 
двумя революциями, Москва, 1923 (статья «На дей-
ствительной службе»), и др. Д.Кин. 
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В Е Х Т Е (Vechte, Vecht), река в западной 
Германии и Голландии. Длина 193 км; впа-
дает в залив Зюдерзее. Судоходна; соеди-
нена каналами с рекой Эмс (в Германии) 
и с системой каналов Голландии. 

В Е Ц Л А Р (Wetzlar), гор. в Пруссии (Рейн-
ская провинция), на судоходной реке Лан 
(приток Рейна); 17 тыс. ясит. (1925). Ме-
таллург. промышленность; машиностроение. 

В Е Ч Е (от «вещать»—говорить, совещать-
ся), так в древней Руси назывались всякого 
рода народные сходки и сборища как явные, 
так и тайные. В узком смысле, В. называ-
лось народное собрание—орган верховной 
власти, выражавший волю народа в реше-
нии государственных дел; иногда термин 
В. заменяется термином «совет». О сущест-
вовании таких народных собраний у славян 
рассказывают византийские писатели Про-
копий и Маврикий еще в 6 в. хр. э., а по 
данным русских летописей, вечевые собра-
ния до середины 13 в. были повсеместны в 
древней Руси. В своем историческом раз-
витии В. прошло две стадии: стадию племен-
ного В., на котором решались вопросы, ка-
савшиеся всего племени, — так, например, 
«думали поляне» о дани хозарам—и стадию 
городского В., явившегося на смену племен-
ному с развитием военно-торговых город-
ских общин. Такое именно городское вече 
имеет в виду летописец 12 в., когда пишет: 
«новгородци бо изначала, и смоляне, и кы-
яне, и полочане и вся власти якоже на думу 
на веча сходятся; на что же старейшин сду-
мают, на том же пригороди станут». Лето-
писные известия (до 50) рисуют такую кар-
тину вечевых порядков. Правом участия на 
В. пользовались все свободные совершенно-
летние мужчины области. Фактически же 
осуществить это право могли только жители 
старшего города области. Главную массу на 
В. составляли простые граждане, «люди» 
(в Новгороде—и меньшие, и черные люди, и 
смерды); кроме того, на В. участвовали: ду-
ховенство, бояре, а часто и князь. Жители 
пригородов появлялись на В. более или ме-
нее случайно. В. обычно созывалось (через 
бирючей—глашатаев или звоном особого ве-
чевого колокола) князем, митрополитом, 
боярами или кем-либо из граждан. Каких-
либо вечевых регламентов, определявших 
сроки созыва В., его кворум, порядок об-
суждения, подсчет голосов и т .д . , не было, 
как не было и определенных мест для В. 
Так, в Киеве оно собиралось на «Торгови-
щи» или около княжеского терема; в Новго-
роде—на дворе св. Софии или на Ярославо-
вом дворе; собиралось В. и в походе. Пред-
седательствовал князь, посадник или другое 
лицо, собравшее В. С речами, выражавшими 
мнение В., выступали «лучшие» (т. е. наи-
более состоятельные) люди, к-рые и руково-
дили В. По силе высказываемого народом 
одобрения или неодобрения старались опре-
делить то или иное решение В. Считалось, 
что решение В. принято единогласно («одно-
душно», «едиными усты»), но большинство, 
его предложившее, должно было заставить 
своих противников подчиниться, при чем 
оно не останавливалось перед применением 
силы, отсюда драки и побоища, которыми 
очень часто заканчивались вечевые собра-

ния. Обладая верховными правами, В., од-
нако, рассматривало немногие вопросы. 
Прежде всего, оно распоряжалось княже-
ским столом —приглашало князей на кня-
жение и «указывало путь» неугодным из них 
(прогоняло их); иногда В. заключало с 
князьями «ряд»—договор; вообще же, для 
занятия того или иного княжеского стола 
необходимо было согласие В. Избрав князя, 
В. сохраняло за собой руководящее влия-
ние в направлении политики всей области— 
его ведению подлежали вопросы, касающие-
ся войны и мира. Иногда В., считая войну 
для себя невыгодной, отказывалось итти за 
князем; наконец, В. само заключало мир-
ные договоры. В вопросы управления В. 
вмешивалось редко, за исключением Новго-
рода, где В. обсуждало деятельность из-
бранных им князя, посадников и епископов; 
иногда и в других княжениях В. требовало 
у князей смены должностных лиц. Т. о., В. 
было направляющим органом в государ-
стве, и его главная задача состояла в кон-
троле над деятельностью князя и его упра-
влением. Значение В. в разных областях 
древней Руси было неодинаково и стояло в 
прямой зависимости от классового соотно-
шения сил. Так, в южной и юго-западной 
Руси (земли Галицкая и Волынская, отча-
сти Киевская), где вследствие экономиче-
ских условий рано сложился мощный класс 
бояр-землевладельцев, влияние В. было не-
значительно; бояре распоряжаются княже-
ским столом (известен случай захвата кня-
жеской власти боярином, т. е. лицом не 
княжеского происхождения), и попытка 
князя Даниила Галицкого использовать В. 
для борьбы с боярством окончилась неуда-
чей. В сев.-вост. Руси (в земле Суздальской, 
отчасти Рязанской и Черниговской), в стра-
не по преимуществу земледельческой, коло-
низованной князьями и церковью, реши-
тельный перевес с конца 12 в. берет кня-
ясеская власть, которая становится наслед-
ственной, а сам князь начинает именовать 
себя Великим князем. Здесь В. исчезает во 
второй половине 13 в., и впоследствии име-
нем В. называются восстания и заговоры. 
Наибольшего развития В. достигает в сев.-
зап. Руси—Новгороде, Пскове, вост. нов-
городских колониях (Вятка) и в Полоцке. 
В Новгородской земле, где природные усло-
вия земли и ее колонизация весьма благо-
приятствовали развитию торговли и обра-
зованию торгово-промышленного класса и 
где В. становится ареной ожесточенной 
классовой борьбы (см. Новгород), к поло-
вине 13 в. право вечевого самоуправления 
укрепляется формальными договорами(1265, 
1270); ограничивается административная и 
судебная власть князя—он не может назна-
чать правителями волостей не граждан нов-
городских, не имеет права смещать долж-
ностных лиц без суда, не может судить без 
посадника; В. избирает своего представи-
теля при князе—посадника, власть к-рого 
почти равна власти князя; во внешнюю сто-
рону вечевых собраний был внесен нек-рый 
порядок—в Новгороде была «изба»—канце-
лярия веча, вечевые дьяки (секретари), 
особая печать Великого Новгорода. С неко-
торыми изменениями вечевые особенности 
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повторяются и в Пскове и в Вятке. Конец 
вечевым порядкам положило татарское на-
шествие во 2-й половине 13 в., но оно не 
было единственной причиной падения В.; 
более важной причиной был упадок город-
ских общин, в связи с общим упадком древне-
рус. торговли. В Новгороде В. прекрати-
ло свое существование в 1478, в Пскове—в 
1510, по завоевании обоих городов Москвой. 

Лит.: С о л о в ь е в С. М., Об отношении Нов-
города к великим князьям, M., 1845; е г о ж е, Исто-
рия России, книга 1, изд. «Общ. польза», СПБ, без го-
да; С е р г е е в и ч В. И. , Вече и князь, М., 1867 
(основное исследование); К о с т о м а р о в Н. И. , 
Северно-русские народоправства, т. I—II , СПБ, 1863; 
П р е с н я к о в А. Е. , Княжое право в древней Руси, 
СПБ, 1909; П о к р о в с к и й M. Н., Русская исто-
рия с древнейших времен, т. I, 7-е изд., ГИЗ, М., 
1924; Русская история в очерках и статьях, под ред. 
М. В. Довнар-Запольского, т. I, М. (без года); В л а -
д и м и р с к и й-Б у д а н о в M. Ф., Обзор истории рус-
ского права, 6-е изд., Киев, 1909; Д ь я к о н о в М. А., 
Очерки общественного и государственного строя древ-
ней Руси, 4-е издание, ГИЗ, Москва, 1926; Ф и-
л и п п о в А. Н. , Учебник истории русского права, 
издание 4-е, Москва, 1912. 

В Е Ч Е У Г Е Р М А Н Ц Е В (народное собра-
ние, «concilium» у Цезаря , Тацита и про-
чих римских писателей, нем. «динг», сканд. 
«тинг»), общеплеменное и областное, по-
явилось с переходом их от родового быта 
к племенному. Общеплеменное вече было 
высшим органом государственной власти. 
Сначала оно собиралось лишь в исклю-
чительных случаях—для выбора общепле-
менного вождя на время военных действий, 
но уже в 1 в. хр. э. стало собираться пе-
риодически—в полнолуние или новолуние 
каждого месяца, т. е. сделалось правильно 
функционирующим органом центральной 
власти. Будучи собранием всего воору-
женного народа, германское вече, руко-
водимое родовыми старшинами, выбирало 
общеплеменных начальников — королей и 
герцогов—и решало все важнейшие дела, 
касавшиеся племени в его целом. Оно же 
творило суд, наказывая преступления про-
тив всего племени—трусость, измену, и вы-
ступая в качестве верховного умиротво-
рителя родовых распрей путем замены кров-
ной и родовой мести вергелъдом (см.). Об-
ластные веча исстари собирались по ок-
ругам или волостям, на которые подразде-
лялась территория племени. Руководимые 
уполномоченными общеплеменным В. стар-
шинами, эти областные В., повидимому, 
гл. обр., ведали местные судебные дела. 

В эпоху передвижений германских пле-
мен, ознаменованную частыми и кровопро-
литными войнами, у них окрепла едино-
личная военная власть племенных вождей 
(королей и герцогов), ставшая наследст-
венной и ослабившая значение В. Вместе 
с тем образование политических организа-
ций в широком территориальном масштабе 
делало технически затруднительным упра-
вление через В. В Англии уже в 7—8 вв. 
общеплеменное В. вытесняется собранием 
знати—уитенагемотом. Во франкском госу-
дарстве Меровингов общеплеменное вече 
представлено т. н. «мартовскими полями»— 
военными смотрами перед началом летних 
походов. Решающий голос на этих собра-
ниях принадлежал королю; войско вы-
сказывало лишь свое мнение к сведению 
жороля. Окончательно германское В. при-

шло в упадок с феодализацией зап.-евро-
пейского общества. «Майские поля» эпохи 
Каролингов, сменившие собою «мартовские 
поля» Меровингов, никакого участия в 
решении государственных вопросов уже 
не принимали, отступив на задний плаи 
перед собраниями земельных магнатов. 
Параллельно приходили в упадок и об-
ластные В. Уже при Меровингах выборный 
председатель областного судебного собра-
ния был заменен королевским чиновником, 
а при Каролингах, вместе с отменою вы-
борности судебных заседателей, ослаблена 
была и самая обязанность явки населения 
в эти собрания. С 10 в. В. всюду вытес-
няется феодальными съездами вассалов при 
дворах сеньеров, и лишь в Англии сохра-
нились остатки древних вечевых собраний 
германцев в виде собраний по сотням и 
графствам. Н. Грацианский. 

В Е Ч Е Й (Vecsey), Франц (род. 1893), вен-
герский скрипач. Ученик Губая Иоахима 
(см.), В. начал свои выступления ребенком. 
В наст, время он один из крупнейших пред-
ставителей виртуозного скрипичного искус-
ства (последние годы В. выступает преиму-
щественно в Америке). В. написан также 
ряд пьес салонно-виртуозного характера. 

В Е Ч Е Р Н И Е Ш К О Л Ы , к л а с с ы и к у р - , 
с ы, один из видов внешкольной работы 
среди взрослых. Могут быть сельскими и 
городскими. Программы вечерних школ 
крайне разнообразны: от обучения грамоте 
до народного ун-та, как общеобразователь-
ные, так и прикладного характера ; продол-
жительность обучения от нескольких меся-
цев до 3—4 лет. Возникновение В. ш. отно-
сится, за отдельными исключениями, к на-
чалу эпохи промышленного капитализма. 
В Англии В. ш. для рабочих были основаны 
в самом начале 19 в. в Ныо-Ленарке социа-
листом-утопистом Р . Оуеном (см.), к-рый 
и явился одним из первых пропагандистов 
школ этого типа. Во второй половине 19 в. 
англ. буржуазия широко организует на-
родные ун-ты с целью подчинить своему 
влиянию рабочих. Во Франции В. ш. откры-
ваются в период Великой французской ре-
волюции. К 1837 во Франции насчитывается 
1.856 В . ш . для взрослых, в 1869 их 33.638 
с 793.136 учащимися. Последовавшая после 
падения Парижской Коммуны (см.) реак-
ция ведет к упадку В. ш., но с середины 
90-х гг. снова наблюдается большой их рост: 
в 1896—24.528, в 1905—47.330 и в 1910— 
50.997 В. ш., по данным официальной ста-
тистики («Rapport sur l 'éducation populai-
re»). В Соед. Штатах Сев. Америки В. ш. 
развиты в городах: уже в 80-х гг. 19 в. они 
имелись в 150 городах. 

В России возникают с 1859 воскресные 
школы (см.); однако, неудобство недельных 
перерывов в занятиях заставило большин-
ство воскресных школ перейти на воскресно-
вечернюю школу (занятия по воскресеньям 
и 1—2 раза в неделю, сверх того, по вече-
рам). В начале 80-х гг. В. ш. организуются 
земствами в ряде селений Днепровского, 
Александровского, Елабужского уу. и в 
Херсонской, Казанской и др. губерниях и 
носят характер повторительных школ по 
программе начальн. училищ, во избежание 

Б. с. э. т. х. 19 
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рецидива безграмотности. Рост промышлен-
ности и пролетариата в середине 90-х гг. 
ведет к возникновению массы вечерних школ 
в столицах и крупных фабрично-заводских 
центрах; особенно большое участие в откры-
тии и содержании этих школ принимает Рус-
ское техническое общество. Большое коли-
чество В. ш. при предприятиях открывается 
в этот период фабрикантами, к-рые пресле-
дуют двойную задачу: с одной стороны, по-
лучить умелого, грамотного рабочего, а с 
другой—отвлечь рабочих от участия в ре-
волюционных марксистских кружках. С этой 
же целью особенную энергию в деле откры-
тия этих школ проявила либеральная интел-
лигенция, объединявшаяся в просветитель-
ные общества. Такими обществами в конце 
90-х гг. открываются Смоленская вечерняя 
школа для рабочих в Петербурге и Пречи-
стенские рабочие курсы в Москве, сыгравшие 
большую роль в формировании марксист-
ских рабочих кружков, так как револю-
ционеры-марксисты энергично и умело поль-
зовались этими школами для своей пропа-
ганды. В конце 90-х и начале 900-х гг. 
открывается много вечерних школ для рабо-
чих как в столицах, так и в крупных провин-
циальных рабочих центрах: Василеостров-
ские вечерние курсы, Лиговские вечерние 
классы, Коломенские вечерние классы для 
взрослых (СПБ), Харьковские курсы для 
рабочих, Нижегородские общеобразователь-
ные вечерние курсы, Бакинские общеобра-
зовательные курсы и т. д. Насколько широ-
кую организацию представляла каждая из 
этих В. ш., видно на примере Харьковских 
вечерних курсов для рабочих; к 1908 курсы 
имели 52 преподавателей; изучались: ариф-
метика, русский яз . , черчение, рисование, 
бухгалтерия, алгебра, геометрия, тригоно-
метрия, политэкономия, законоведение, все-
общая история, русская история, геогра-
фия, минералогия, зоология, ботаника, фи-
зиология и анатомия человека, химия, фи-
зика, механика, геодезия, паровые котлы, 
паровые машины, гигиена и электротехни-
ка. Занятия 5 раз в неделю, от 7 до 10 час. 
вечера; посещаемость колеблется от 800 до 
1.400 ч. Полный курс 4 года; кроме того, 
подготовительная группа. Каждая школа 
имела, конечно, свои особенности, но в об-
щем к указанной организации б. или м. при-
ближаются по своему типу и другие школы. 

Особенно много В. ш. возникает в период 
революции 1905. Большинство принимает 
характер народных ун-тов. Деятели послед-
них и вообще В. ш. собираются 3—7 янв. 
1908 в Петербурге на первый съезд, на к-ром 
представители рабочих профорганизаций 
требуют, чтобы дело образования рабочих 
было сосредоточено в руках самих рабочих и 
носило классовый характер. Представители 
мелкобуржуазной интеллигенции противо-
поставляют этим голосам рабочих свою точ-
ку зрения: народные ун-ты и вечерние шко-
лы вообще должны стоять вне классовой 
борьбы и быть вне политики. Несмотря на 
свой умеренно-демократический, мелкобур-
жуазный характер, большинство В. ш. в 
период разгула реакции (1909-—11) закрыто 
правительством. Вновь в массовом числе 
В. ш. возникают после Февральской рево-

люции (1917); они имеют мелкобуржуазный 
характер, организаторами их являлись де-
мократическая интеллигенция и кооперация. 
В противовес им, Советская власть открыпает 
школы взрослых повышенного типа. Про-
цесс открытия их и преобразования старых 
школ идет сравнительно медленно, и только 
к 1922—23 они получают твердую-организа-
цию (см. Школы взрослых повышенного типа). 
Число школ повышенного типа в 1926/27 
учебн. году было 735 Кроме того, школ для 
грамотных, к-рые тоже являются разновид-
ностью вечерних школ для взрослых—5.838. 

Лит.: М е д ы н с к и й Е . , Внешкольное обра-
зование, его организация, значение и техника, M., 
1923; M и ж у е в П. , Вечерние школы и курсы в Ан-
глии, СПБ, 1908; H е б о л ь с и п А. Т., Организация 
курсов для взрослых рабочих, СПБ, 1897; «Общее 
дело», сб. по вопросам образования взрослых, 4 тт., 
вып. 1, изд. 2-е, СПБ, 1905; «Труды Всероссийского 
съезда деятелей общества народных университетов», 
СПБ, 1908; «В помощь совпартшколам и школам 
взрослых», под ред. Крупской Н. К. (несколько вып.), 
М., 1923; «Сб. программ для школ взрослых повы-
шенного типа», М.—П., 1923. е. Меаинеьий. 

В Е Ч Е Р Н И Й Н У Т , станция Екатеринин-
ских ж. д. на линии Пятихатка—До. 1гин-
цево (Бухарино), в Криворожском округе 
УССР; 2.041 ж. (1926). Вблизи В. К. железн. 
рудник «Октябрьской Революции». Число 
рабочих—1.445, добыча—263.553 m (19^4/й). 
Руда высокого качества — 67,01% железа. 

ВЕЧЕРНИЦА, растение, то ж е , что ноч-
ная красавица (см.). 

ВЕЧЕРНИЦЫ, N y c t a l u s , род к р у п н ы х ле-
тучих мышей из сем. гладконосых летучих 
мышей. Голова В. велика, с очень развитыми 
носовыми н-гелезами; уши, широкие и корот-
кие, прижаты к голове. Крылья длинные,тон-
кие; из хвостовой перепонки выступает на-
ружу только последний рудиментарный хво-
стовой позвонок. Окраска меха обычно i ы-
жая или рьнкеватая. Сюда принадлежат 8 
видов и несколько подвидов. Географиче-
ское распространение В. охватывает страны 
Восточного полушария—от Азорских о-вов 
до Японии и Малайского архипелага. 

Рышап вечерница (Nyctalus noctula). 

Наиболее известный в и д — р ы ж а я В. 
(N. noctula), встречающаяся в Европе, Зап. 
Сибири и Туркестане—достигает длины тела 
до 80 мм и длины предплечья до 58 мм. Осо-
бенно любит старые парки, где яшвет коло-
ниями в дуплах. Вылетает на добычу отно-
сительно рано, когда солнце только-что 
село. Полет необыкновенно сильный, бы-
стрый и высокий. В теплые весенние и 
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летние вечера преследует майских и июнь-
ских хрущей, которых ловко схватывает 
на лету. Беременность — в середине весны 
(в центральных губ. европ. части СССР в 
конце апреля встречаются беременные сам-
ки). Количество молодых колеблется от од-
ного до двух. Родятся в середине и конце 
июня. Осенью иногда совершают кочевки. 
Скрываются в зимние убежища в середине 
сентября. С. О. 

В Е Ч Е Р Н Я Я З А Р Я , окраска неба, на-
блюдаемая во время вечерних сумерек (см.). 

В Е Ч Е Р Н Я Я З В Е З Д А , народное назва-
ние планеты Венеры в то время, когда она 
бывает видна после заката солнца. 

В Е Ч Н А Я М Е Р З Л О Т А , слой вечно мерз-
лого грунта, находящийся на нек-рой глу-
бине от дневной поверхности, к-рый постоян-

или слой летнего протаивания, который в 
различных условиях имеет разную, но обык-
новенно небольшую мощность. В других 
случаях В. м. залегает сравнительно глубо-
ко, при чем даи{е зимой между слоем зимне-
го промерзания и вечно мерзлым слоем оста-
ется слой талого грунта различной мощно-
сти. Иногда встречается слоистая В. м., 
когда мерзлые слои чередуются с талыми 
слоями. Особым видом В. м. является т. н. 
почвенный лед, залегающий в виде сплош-
ных масс в верхних слоях земной поверх-
ности, как, напр., на севере Вост. Сибири. 
На развитие В. м. большое влияние, кроме 
низких температур, оказывает та или иная 
толщина снегового покрова. Малое количе-
ство зимних осадков и, соответственно с 
этим, плохая защищенность земной поверх-

Область островного распростране- ШШЖ Область сплошного распростране-
ния вечной мерзлоты. хШшиа н и я вечной мерзлоты. 

Рнс. 1. 
но сохраняет отрицательную температуру. 
Явление В. м. обусловлено совокупностью 
низкой температуры воздуха данной местно-
сти и целого ряда др. физико-
географических условий в их 
последовательном историко-
геологическом развитии. Оно 
приурочено, гл. обр., к обла-
стям холодного климата, но 
отчасти распространено также 
и в умеренных зонах. Мерз-
лые слои почвы, отвердевшие 
от замерзшей в них воды, обыч-
но сильно отличаются своей 
структурой от слоев, подвер-
гающихся периодическому от-
таиванию; однако, отрицатель-
ные температуры не всегда ве-
дут к отвердеванию почвы. Ча-
сто наблюдается т. н. сухая 
мерзлота в породах, не содер-
жащих воду. Так, напр., су-
хие пески, различные кристал-
лические породы, как граниты 
и пр., при отрицательной тем-
пературе не изменяют своей 
рыхлости или твердости. В . м . 
распространяется на различ-
ную глубину. В одних случаях 
мощность вечно мерзлого слоя 
не превосходит нескольких м, тогда как в 
других случаях его нижняя граница не 
достигается глубокими колодцами и сква-
жинами, имеющими более сотни м. Над сло-
ем В. м. располагается слой талой почвы, 

ности от промерзания, вместе с низкими 
зимними температурами, являются наиболее 
важными факторами для развития В . м . Не-

Области : 

оплошного распространен 
вечной мерзлоты 

- островного -

РИС. 2. 

значительно рассеченный рельеф местности 
и часто связанный с ним плохой дренаж,, 
заболоченность, недостаточная инсоляция и 
присутствие мохового покрова, большая вы-
сота над уровнем моря также способствуют 

19» 
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образованию В. м. и обусловливают различ-
ные ее виды. Юж. граница распространения 
В. м., вследствие сложности этого явления и 
большого количества факторов, его обусло-
вливающих, является довольно неопреде-
ленной и не совпадает с распространением 
отрицательных температур. Область распро-
странения В. м. в Сев. полушарии захваты-
вает большие пространства в сев. частях 
Европы, Азии и Америки. Особенно велика 
площадь, занятая В. м., в северо-восточп. 
Азии, где бблыная часть Сибири находится 
в области ее распространения. Область, за-
нятая В. м., разделяется по характеру рас-
пространения этого явления на площади 
сплошного распространения мерзлоты, на 
площади В. м. с присутствием более или 
менее значительных островных участков та-
лой почвы и, наконец, на площади островн. 
распространения мерзлоты среди обшир-
ных талых пространств. В пределах СССР 
область распространения В. м. равна при-
близительно 7 млн. кмг, что составляет 1/3 
всей его территории. Явление В. м. оказы-
вает большое влияние на другие физико-
географические особенности занимаемой ею 
местности. Она обусловливает происхожде-
ние нек-рых форм микрорельефа (торфяных 
бугров в тундрах), вызывает заболачивание 
поверхности, образование в реках наледей, 
донного льда и пр. Не менее велико ее влия-
ние на деятельность человека и его хозяй-
ство. Наличность В. м. представляет боль-
шие затруднения при земляных работах, 
при проведении дорог, водоснабжении, со-
оружении зданий и пр. Присутствие В. м. 
близко от поверхности сильно препятствует 
земледелию. В виду большого распростране-
ния В. м. в СССР, это явление заслуживает 
большого внимания, тем более, что до сих 
пор оно еще недостаточно изучено. 

Лит.: М и д д е н д о р ф А. , Путешествие на се-
вер и восток Сибири, СПБ, 1862; В о е й к о в А. П. , 
О мерзлоте в Сибири по линиям предполагаемых 
железных дорог, «Журнал Министерства Путей Сооб-
щения», № 13, СПБ, 1889; Т о л ь Э., Ископаемые 
ледники Ново-Сибирских островов, их отношение к 
трупам мамонтов и к ледниковому периоду, «Записки 
Имп. Рус. Географическ. Общества», т. X X X I I , № 1, 
СПБ, 1897; П о д ъ я к о н о в С. Я . , Наледи Вос-
точной Сибири и причины их возникновения, «Из-
вестия Имп. Русского Географического Общества», 
т. X X X I X , выпуск 4, СПБ, 1903; П о л ы н о в Б . , 
О вечной мерзлоте и о формах льда и снега, пережи-
вающих лето в Амурской области, журнал «Зем-
леведение», кн. 3, М., 1910; С у к а ч е в В. Н . , 
К вопросу о влиянии мерзлоты на почву, «Известия 
Имп. Академии Наук», серия 6, СПБ, 1911; «Инструк-
ция для изучения вечно мерзлой почвы», под ред. 
Л. А. Ячевского и И. И. Виннари, СПБ, 1912; Ш е-
с т а к о в и ч В. Б . , Вечная мерзлота, журн. «При-
рода», май—июнь, М., 1916; П о л о в и н к и н А. , 
К вопросу о так наз. «вечной мерзлоте», Чита, 1922; 
С у м г и н М., Вечная мерзлота почвы в пределах 
СССР, Владивосток, 1927 (сводная работа, обширная 
библиография). н. Ламакин. 

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ, н а о б и х о д -
ном языке, растения, не теряющие на зиму 
своих листьев, в отличие от летнезеленых; 
точнее, это растения, сохраняющие свои ли-
стья или, вообще, зеленые органы более, чем 
на один вегетационный период, т. к. листья 
у них живут круглый год и более. Наиболь-
шее количество В. р. встречается в равно-
мерно влажных и теплых странах, но и в 
суровых странах, в высоких широтах, в го-
рах у пределов растительности имеются 
В. р., обычно только в виде низкорослых 

кустарников и немногих трав. Большинство 
хвойных растений относится к В. р. Среди 
лиственных растений (покрытосеменных) в 
тропиках много пород с листопадом в тече-
ние сухого периода года. 

В Е Ч Н О - Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н А Я А Р Е Н Д А , п о -
чти исчезнувшее в Европе феодальное зе-
мельное право, заключавшееся в праве по-
томственного пользования и распоряжения 
земельным участком за определенные де-
нежные или натуральные повинности (чинш) 
в пользу собственника земли, который не 
имел права изменять по своему произволу 
размер чинша (см. Чиншевое право). 

ВЕЧНОСТЬ. В философии р а з л и ч а ю т с я два 
основных значения термина В.: 1) бесконеч-
ная длительность во времени и 2) вневре-
менное бытие. 

1) Бесконечная длительность во времени 
приписывалась как миру в целом, так и 
основному мировому бытию (первооснове 
мира) с первых шагов европейской мысли: 
вечностью обладает и мировой процесс Ге-
раклита Эфесского, и не знающее возник-
новения в прошлом и гибели в буду-
щем «Неопределенное» («Безграничное») ми-
летца Анаксимандра, и «существующее все 
целиком сейчас» единое сущее Парменида. 
Аристотель пытался дать всегдашнему су-
ществованию времени логическую мотиви-
ровку, указывая, что без времени нет «пре-
яеде» и «после», а между тем мы вправе ста-
вить вопрос о «прежде» и «после» в отноше-
нии к любому моменту мирового бытия. 
Кант (в «Критике чистого разума») доказы-
вал противоречивость мысли о законченной 
бесконечности прошедшего времени, и, в 
виду этой противоречивости, Дюринг (как 
и Ренувье) считает возможным приписывать 
бесконечность лишь ряду, предстоящему в 
будущем, а не ряду, истекшему в прошлом; 
иначе говоря, он принимает начало суще-
ствования мира во времени при бесконечном 
существовании его в будущем. Однако, Эн-
гельс в «Аптидюринге» показывает, что 
мысль о начинающемся с известного момен-
та бесконечном связана с неменьшими фор-
мально-логическими трудностями, чем мысль 
об истекшем к определенному моменту бес-
конечном, и для него время—-«основная фор-
ма в с я к о г о бытия»—одинаковым обра-
зом вмещает в себе обе стороны протекаю-
щего из бесконечности в бесконечность ряда. 

2) С развитием метафизики мировому 
бытию начинают приписывать В. не в смысле 
бесконечной длительности во времени, а в 
смысле самодовлеющего вневременного су-
ществования. Так, Боэций (см.) различает 
между В-ью (aeternitas) и всегдашним су-
ществованием (sempiternitas): у вечного бы-
тия его «теперь» всегда остается неизменным, 
у всегдашнего—перемещается во времени. 
Точно так же Августин подчеркивает связь 
времени с изменчивостью вещей, тогда как 
в вечности никакому изменению нет места. 
Гегель, со своей стороны, последователь-
но провозглашает «абсолютную вневремен-
ность» для чистой логической идеи.—Диа-
лектический материализм считает время, как 
и пространство, основной формой бытия дви-
жущейся материи. Материи внутренне при-
суще двия{ение, а движение предполагает 
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смену различных состояний материи, т . е. 
время. Ио развивающаяся во времени мате-
рия вместе с тем вечна, всегда существу-
ет, не создана кем бы то ни было, а яв-
ляется, говоря словами Спинозы, причиной 
самой себя, causa sui. Эта В. материи, так. 
обр. , не есть нечто, исключающее ее разви-
тие во времени, а представляет собою не что 
иное, как бесконечный процесс, взятый в 
его целостности. Метафизическое же пред-
ставление о В., исключающей бесконечную 
длительность, неизбежно приводит к отри-
цанию объективного значения времени, к 
идеализму. А. Кубицкий. 

ВЕЧНЫЕ К У Л Ь Т У Р Ы , о б о з н а ч е н и е , п р и -
нятое некоторыми авторами по отношению 
к культурам инфузорий, поддерживаемым 
в течение неопределенно долгого времени в 
условиях бесполого размножения, без пере-
хода к конъюгации (см. Размножение). 
Впервые В. к . получены в Америке Калкин-
сом, доведшим культуру парамеций до 2 т. 
бесполых поколений. Вудроф получил в те-
чение 17 лет свыше 11 т. поколений. В. к . 
имеют большое значение для вопроса о сущ-
ности старости, смерти и бессмертия в по-
нимании Вейсмана. См. Смерть, Старость. 

В Е Ч Н Ы Й В К Л А Д , вклад, при к-ром банк 
обязуется в течение неограниченного вре-
мени выплачивать вкладчику обусловлен-
ный договором процент. От вклада на хра-
нение В. в. отличается тем, что деньги по 
нему передаются банку в собственность, а от 
обычного денежного вклада тем, что вклад-
чик получает право требовать не возвра-
щения вклада, а лишь уплаты постоянного 
дохода в виде обусловленных процентов. С 
этой точки зрения В. в. приближается к так 
назыв. в е ч н о й р е н т е или рентным 
займам (см.).—Прием В. в . в дореволю-
ционной России мог производить лишь Го-
сударств. банк. При соблюдении известных 
условий разрешалось принимать В. в. и го-
родским общественным банкам, если доходы 
от вкладов предназначались на благотвори-
тельные цели; при этом банки привлеченные 
ими В. в. обязаны были помещать в госу-
дарственные ценные бумаги. Частные банки 
права приема В. в. были вовсе лишены. 
В СССР операции В. в. не практикуются. 

В Е Ч Н Ы Й Д В И Г А Т Е Л Ь , или по-латыни— 
perpetuum mobile, т. е. «вечно движущее-
ся»,—машина, которая, будучи раз пущена в 
ход, давала бы вечно работу без всякой за-
траты энергии,—идея, в принципе проти-
воречащая закону сохранения энергии (см.), 
и поэтому абсолютно неосуществимая. Пер-
вые попытки конструирования В. д. отно-
сятся, повидимому, еще к 13 веку (франц. 
архитектор Вилар, 1245); однако, широкую 
популярность идея В. д. получает в 15 в. 
Это была эпоха нарождавшейся техники, 
перехода к фабричному производству, и 
заманчивая перспектива освободить произ-
водство от самых крупных затрат—на рабо-
чую силу и др. виды энергии—широко при-
влекала изобретателей. С этого времени ко-
личество проектов В. д. неуклонно возра-
стает. Задача построения В. д. занимает 
не только досужих фантазеров-самоучек и 
людей, мало знакомых с основами физики, 
но и серьезных ученых. Достаточно ска-

зать, что в 17 в. в известном научном жур-
нале «Journal des Savants» помещалось боль-
шое число проектов В. д. Однако, согласия 
во взглядах на возможность построения 
В. д. среди ученых не было уже и тогда; 
так, Папин, Вольф и многие другие считали 
В. д. осуществим!,IM, тогда как Леонардо да 
Винчи, Штурм, Де ла Ир и, повидимому, 
Гюйгенс отрицали это, а Стевин даже вы-
водил из невозможности В. д. правило 
сложения сил (см. ниже). Развертывавшая-
ся техника стимулировала не только стре-
мление нажиться за счет чудесного изобре-
тения; напротив того, она прежде всего 
углубляла научное исследование. Значение, 
к-рое приобрела теплосиловая машина, при-
вело к созданию термодинамики, а затем и 
общего учения об энергии. Тщательный 
анализ всех проектов В. д. , неизменная не-
удача в их осуществлении, несомненно,игра-
ли направляющую роль и для Карно, и 
для Гельмгольца, и даже еще для Клаузиу-
са. Еще до этого времени (в конце 18 в.), 
м. б., и без достаточного обоснования сре-
ди ученых уже установилось убеждение в 
невозможности В. д., а с 1775 Французская 
академия наук отказывается рассматривать 
проекты В. д. В середине 19 в. твердо уста-
навливается закон сохранения энергии, и 
для всякого осведомленного человека ста-
новится совершенно ясным, что построе-
ние В. д. — источника энергии, ниоткуда 
не извлекаемой,—невозможно, т. к . это на-
ходится в полном противоречии с основны-
ми законами природы. Однако, еще и в на-
стоящее время патентные учреждения всех 
стран осаждаются изобретателями В. д. 
Исторические и экономические условия, 
вызывающие усиленные требования к произ-
водству, всегда вызывают успехи приклад-
ного знания и в то же время стимулируют 
мало сведущих изобретателей. Империа-
листская война несомненно привела к боль-
шим достижениям в различных отраслях 
техники, и в то же время в этот период не-
обычайно усилился поток проектов В. д. 

Большинство изобретателей В. д. пы-
тается использовать имеющиеся в природе 
постоянно действующие силы—силу тяже-
сти, магнетизм, давление жидкости и т . п., 
подменивая, т. о., понятие «вечно действую-
щей силы» понятием «вечная работа». С и-
л а т я ж е с т и наиболее часто утилизи-
руется в проектах В. д. (такого рода В. д. 
издавна получили 
название м е х а н и -
ч е с к о г о В. д . — 
perpetuum mobile 
mechanicum). На ри-
сун. 1 изображен та-
кого рода двигатель. 
Ртуть, налитая в 
замкнутую стеклян-
ную трубку и нахо-
дящаяся (при нари-
сованном положении 
прибора) в В, своей 
тяжестью поворачи- рИс. 1. 
вает прибор на чет-
верть оборота около оси и приподнимает 
другую трубку до тех пор, пока она не ока-
зывается в горизонтальном положении, и 
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находящаяся в ней ртуть не перельется на-
лево, в то положение, к-рое занимала ртуть в 
первой трубке, и т. д.; этот процесс должен 
повторяться, по мнению изобретателя этого 

Рис. 2. 

В. д., без конца. Другой пример, где ртуть 
заменена металлическими шариками, и са-
мый механизм их поднятия несколько иной, 
изображен на рис. 2; наконец, на рис. 3 
изображен прибор, работающий тяжестью 
воды,—этот В. д. был предложен в 1790 Гей-
не (Лифляндия). Во всех этих приборах 
некоторая тяясесть (ртуть, шарик, частица 
воды) совершает замкнутый путь: на одной 
половине она поднимается из наинизшего 

Рис. з . 

в наивысшее положение, а на другой по-
ловине опускается. Между тем, как из-
вестно, поднятие тела требует затраты ра-
боты, равной произведению высоты подня-
тия на вес поднимаемого тела и независящей 
от формы пути, а опускающаяся тяжесть 
возвращает потраченную на нее работу в 

т о м ж е т о ч н о к о л и ч е с т в е , к о -
т о р о е б ы л о з а т р а ч е н о, и потому 
выигрыша в работе нет, — никакой ра-
боты (например, поднятия дополнительного 
груза) машина совершать не может, если у 
нее нет запаса дополнительной энергии. 
Таким запасом могла бы явиться кинети-
ческая энергия, к-рой обладает всякое дви-
жущееся тело; будучи раз пущена в движе-
ние, каждая из вышеописанных машин мо-
гла бы вращаться тем дольше, чем меньше 
работы идет на трение и на преодоление 
внешних сил (напр., на поднятие дополни-
тельного груза); движение, т. о., продол-
ягается до тех пор, пока не истощится за-
пас кинетической энергии. Попытки исполь-
зовать м а г н и т н у ю с и л у для В. д. 
также делались весьма часто; на рисунке 4 
изображен наиболее известный тип такого 
В. д.: металлический шар силой магнита А 
катится вверх по наклонной доске, но попа-
дает в отверстие, падает в желобок и, ска-
тываясь по нему, снова попадает на доску, 
откуда притягивается магнитом, и т. д. 
Однако, такой В. д. не может двигаться веч-
но: фактически невозможно регулировать 
силу магнита так, чтобы он давал шарику 

Рис. 4. 

проваливаться и в то же время в надлежа-
щие моменты его притягивал, но если да-
же представить себе, что это будет осуще-
ствлено, на пути шарика все же неизбеяс-
но будут точки, в которых равнодействую-
щая сила тяжести и сила магнита равна 
нулю; сила инерции, действующая в этих 
точках, будет парализоваться трением; по-
этому шарик будет мало-по-малу замедлять 
свое движение, пока не остановится (такого 
рода В. д. относится к так наз. «двигате-
лям второго рода», см. ниже). 

Более сложными типами В. д. являются 
те, в которых один вид энергии превращает-
ся в другой. В отличие от вышеописанных 
«perpetuum mobile mechanicum» они полу-
чили название «perpetuum mobile physicum» 
(физический В. д.). Так, Гельмгольц в од-
ной из своих популярных лекций упоминал 
о попытках одного американца построить 
В. д. из комбинации паровой и электриче-
ской машины: паровая машина доляша бы-
ла приводить во вращение динамо-машину, 
а ток, доставляемый динамо-машиной, дол-
жен был отчасти служить на отопление той 
же паровой машины, отчасти же—на другие 
цели. Но на основании закона сохранения 
энергии никакими превращениями энергии 
нельзя изменить—в частности, увеличить— 
ее общего количества, а потому и такие 
вечные двигатели неосуществимы. 
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Рис. 5. 

Окончательно установленную теперь не-
возможность осуществления В. д. можно 
рассматривать как принцип, слуншщий для 
исследований явлений природы и для рас-
четов,—закон сохранения энергии и являет-
ся, в данном случае, одним из выражений 
того же принципа. Первым, ставшим на 
этот путь, был Стевин. В своем сочинении 
«Beghinselen der Weegkonst» («Начала рав-
новесия», 1587) он рассматривает бесконеч-
ную цеш-, лежащую на треугольнике (рис.5): 
если бы правая ее 
часть была легче 
левой, цепь должна 
была бы притти в 
движение сама со-
бой; но это означа-
ло бы возможность 
вечного движения, 
из чего Стевин де-
лает вывод, что си-
лы, тянущие цепь 
вдоль сторон тре-
угольника, равны; 
о т с ю д а следует 
правило сложения 
сил. Майер,Гельм-
гольц и др. также 
оперируют с невоз-
можностью вечного двигателя, считая ее 
установленной и делая, на основании этого 
положения, теоретические выводы. 

Из закона сохранения энергии непо-
средственно, однако, не следует, что В. д., 
не дающий никакой работы, также невоз-
можен. Так, описанные выше В. д., утили-
зирующие, напр., силу тяжести, в действи-
тельности прекратят движение вследствие 
трения, дополнительной нагрузки и т. п. 
Но если представить себе этого рода В. д. 
освобожденными от трения и дополнитель-
ной нагрузки, то они могли бы двигаться 
вечно; они н е с о в е р ш а л и б ы н и к а -
к о й р а б о т ы—и теоретически, как-буд-
то, являлись бы, т. о., осуществимыми. 
Это обстоятельство послужило причиной 
заблуждений многочисленных изобретате-
лей. Создатель основ термодинамики, Сади 
Карно, назвал такие машины В. д., в т о -
р о г о р о д а ; он показал, что такой В. д. 
невозмоясен, т. к. он неизбежно, будет вы-
делять некоторое количество тепловой эиер-

гии, которая не может 
быть никоим образом 
утилизирована,так как 
при его действии про-
исходит так наз. р а с -
с е и в а н и е э н е р -
г и и , энтропия (см., а 
также см. Термодина-
мики). Невозможность 
существования В. д. 
второго рода, которую 
Карно кладет в основу 

^ своих «Рассуждений о 
6 движущей силе огня» 

(1824), является изме-
ненной формой так наз. в т о р о г о н а -
ч а л а—основы современной термодинамики. 

От perpetuum mobile следует отличать 
«мнимые В. д.»—механизмы, утилизирую-
щие природные запасы энергии—солнеч-

Л 1 
• 1 

1 1 

Рис. 

ные, радио-энергию и т. д. Такие машины 
существуют, но они не имеют ничего обще-
го с идеей В. д.: рано или поздно, когда 
питающая их энергия иссякнет, они оста-
новятся. Таковы, напр., «радиевы часы» 
Стретта (рис. 6), состоящие из стеклянного 
сосуда (электроскопа), в котором подвешена 
трубка, содержащая некоторое количество 
радиевой соли. Подвешенные к концу труб-
ки листочки электроскопа, вследствие за-
ряжения их радием, расходятся, касаются 
металлических пластинок, отводящих за-
ряд в землю, и спадаются, затем вновь за-
ряжаются и т. д.; этот процесс может про-
должаться тысячи лет. 

Лит.: И х а к - Р у б и н е р Ф. , Вечный двигатель 
(perpetuum mobile), M., 1925; А н д р е е в H. H . , 
Энергия и законы ее использования, M., 1922; H op p e, 
Geschichte der Technologie. Д . Андреев. 

ВЕЧНЫЙ ЖИД ( лат . j u d a e u s i m m o r t a -
lis, нем. der ewige Jude, франц. le juif 
errant, англ. the wandering jew, чешек.— 
vëcny zid), легендарная личность, фигури-
рующая в народных сказаниях и в ряде 
художественных произведений (см. Агасфер). 

В Е Ч Н Ы Й Н А Л Е Н Д А Р Ь , см. Календарь. 
В Е Ч О Р К Е В И Ч (Wieczorkiewicz), Антон, 

польский революционер, подпоручик поль-
ской армии. Вместе с поручиком Багинским 
вел нелегальную работу в войсках; аресто-
ванный по обвинению его провокатором 
Цехновским в террористических актах, был 
вместе с Багинским присужден к расстрелу 
(1923). По предложению Советского прави-
тельства, В. вместе с Багинским должны 
были быть обменены и высланы на границу, 
но 29 марта 1925 оба они были убиты в 
поезде жандармским сержантом Мурашко. 

В Е Ш А Л А , обширные помещения, хорошо 
проветриваемые, для просушки тканей, за-
вешиваемых на шестах или брусьях, рас-
положенных вверху помещения. Теплые В., 
или з p е л ь н и обогреваются паровыми 
трубами; при помощи пара в них поддер-
живаются определенные условия температу-
ры'и влажности, необходимые для процес-
сов вызревания протрав и других соста-
вов, нанесенных на ткань. В настоящее вре-
мя за границей применяют механические 
вешала для непрерывной сушки тканей при 
низкой температуре. 

В Е Ш А П Е Л И , Григорий Георгиевич (1891— 
1926), грузинский политический деятель. 
В 1916 окончил Московский университет; с 
1917—видный грузинский национал-демо-
крат, член национального и учредительного 
собраний Грузии с 1918 по 1921. По сове-
тизации Грузии, весной 1921 эмигрировал 
за границу, работал там вместе с бывшим 
правительством Жордания (см.) против Со-
ветской власти до августа 1924, т. е. до вос-
стания, устроенного меньшевиками в Гру-
зии. В ноябре 1924, перейдя на советскую 
платформу, издавал в Париже газ. «Ахали 
Сакартвело» (Новая Грузия), посредством 
к-рой вел борьбу против врагов Советской 
власти, в особенности против грузинских 
меньшевиков. Убит в Париже 9 июня 1926 
эмигрантом, груз, меньшевиком Мераба-
швили. Убийца был оправдан франц. судом. 

ВЕШКИ, шесты или палки круглого сече-
ния, около 2 м вышиной и 5 см в диаметре. 



5 9 1 в е щ е в о е д о в о л ь с т в и е — в е щ е с т в е н н ы е д о к а з а т е л ь с т в а 5 9 2 

Один конец В. заостряют и обивают листо-
вым железом для втыкания в грунт. Для 
лучшей видимости их окрашивают кольцами 
в 2 краски: белую и красную или белую и 
черную. В. применяются при разбивке работ 
для обозначения всякого рода направлений. 

В Е Щ Е В О Е Д О В О Л Ь С Т В И Е , натуральный 
вид военно-хозяйственного (интендантско-
го) снабжения армии, имеющий целью обес-
печение личного состава армии обмундиро-
ванием, обувью, нательным бельем, постель-
ными принадлежностями, теплыми вещами и 
снаряжением бойцов. К этому же виду до-
вольствия относится также снабжение пред-
метами, необходимыми для устройства по-
стоянного и походного лагеря, музыкальн. 
инструментами и спортивным имуществом. 

Одежда, обувь и снаряжение военнослу-
жащих изготовляются по особым образцам, 
при чем предметы обмундирования и снаря-
жения обычно окрашиваются в защитный 
цвет. На выработку образцов предметов 
В. д. существенно влияют условия военного 
быта, походной и боевой жизни, а потому 
они должны обладать легким весом, быть 
удобными в носке, прочно сшитыми и изго-
товленными из соответствующих материа-
лов, при чем материалы и окраска должны 
отличаться стойкостью против атмосферных 
и климатических влияний, самое же изго-
товление долясно отличаться простотой, де-
шевизной, и все предметы должны легко 
поддаваться массовому производству. 

Н о р м ы В. д.—В Красной армии В. д. 
производится личному составу, не исклю-
чая и начальствующего состава, бесплатно, в 
пределах особо установленных норм и табе-
лей. Нормы рассчитываются в соответствии 
с особенностями несения службы в том или 
другом роде войск, а таюке и в зависимости 
от климатических условий. 

Нормы важнейших предметов вещевого 
довольствия красноармейцев: 

№
№

 
по

 
п

ор
яд

к
у 

Название предметов 
Срок 

службы 
предмета 

Положено 
к отпуску 
единовре-

менно 

О б м у н д и р о в а н и е 
1 Фуражка летняя . . . . 1 год 1 
2 Шлем зимний 2 » 1 
3 Шинель 2 » "1 
4 Рубаха суконная . . . . 1 » 1 
5 Шаровары суконные 

пехотные . . . . . . . 1 » 1 
6 Шаровары суконные 

кавалерийские . . . . 4 мес. 1 
7 Рубаха летняя 1 год 1 
8 Шаровары летние . . . 1 » 1 

О б у в ь 
9 Сапоги кожаные . . . . 6 мес. 1 п. 

Б е л ь е 
10 Рубаха нательная . . . 4 мес. 3 
11 Исподние брюки . . . . 3 » 4 
12 Утиральники 6 » 3 
13 Простыня 6 » 3 
14 Одеяло шерстяное . . . 3 года 1 

Для металлических вещей сроки носки не 
установлены, и они считаются бессрочными. 
Начальствующий состав, начиная от сред-
него и выше, получает предметы обмундиро-
вания и белья (только нательного) либо в 
виде пошитых готовых вещей либо мате-

риалом. Вольнонаемные женщины, состоя-
щие на службе в армии, взамен натураль-
ного снабжения вещами, получают денеж-
ную компенсацию в размере 50 руб. в год. 

Поступившие в часть вещи образуют запас 
В. д. первого срока, который сохраняется 
на случай мобилизации. В носку эти,вещи мо-
гут выдаваться лишь на парады и в торже-
ственные дни. По истечении определенных 
сроков они переходят во второсрочные и в 
этом случае обращаются для ежедневной 
носки. По истечении же установленного для 
каждой вещи срока носки они составляют 
рабочую одежду, к-рая носится до полного 
износа. Поступившие в часть вещи обяза-
тельно клеймятся клеймом части и ее под-
разделения, куда попала вещь. Все пред-
меты В. д. , выдаваемые рядовому соста-
ву, составляют собственность Советского 
государства. В случае увольнения крас-
ноармейцев от службы в бессрочный от-
пуск им выдается та одежда, которая на-
ходится в носке на них к моменту увольне-
ния. Начальствующий состав (от среднего 
и выше) получает положенные ему предметы 
обмундирования, обуви и белья в собствен-
ность. Постельная принадлежность и сна-
ряжение увольняемым вовсе не выдается.— 
В военное время вещевое снабжение про-
исходит на особых основаниях, и сроков 
носки не устанавливается: отпуск происхо-
дит по мере действительной надобности. 

Лит.: Положение о внутреннем хозяйстве в 
отдельных частях войск, под ред. Г о р е ц к о г о 
К . Е . , Москва, 1925; К а р п и н с к и й Н. , Веще-
вое довольствие, 1926; Руководство для полковых 
казначеев, Москва, 1924. 

В Е Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В А . П о 
нашему Уголовно - процессуальному коде-
ксу, В. д. являются: «предметы, к-рые слу-
жили орудиями совершения преступления, 
сохраняли на себе следы преступления, 
или к-рые были объектами преступных дей-
ствий обвиняемого, а также все предметы 
и документы, которые могут служить сред-
ствами к обнаружению преступления и от-
крытию виновных» (ст. 66). В. д. имеют 
весьма важное значение в уголовном про-
цессе (см. также Криминалистика), по-
этому, помимо того, что к ним применимы 
все принципы и начала доказательственного 
права (см. Доказательства), Уголовно-про-
цессуальный кодекс РСФСР дает подробные 
указания к руководству по предмету соби-
рания, исследования и сохранения В. д. 
(статьи 67, 68, 70, 71, 175, 176, 361). 

По вопросу о судьбе В. д. по вынесении 
приговора или прекращении уголовного 
дела в кодексе установлены следующие на-
чала: «1) орудия преступления подлежат 
конфискации; 2) вещи, запрещенные к об-
ращению, не выдаются и подлежат пере-
даче в соответствующие учреясдения или 
подлежат уничтоягению; 3) вещи, не пред-
ставляющие никакой ценности и не могу-
щие быть использованными, подлежат уни-
чтожению; в случаях ходатайства заинтере-
сованных лиц и учреждений о выдаче им 
этих вещей, ходатайство может быть удо-
влетворено, если суд признает, что к такой 
выдаче не имеется препятствий; 4) осталь-
ные вещи выдаются владельцам; в случае 
спора о принадлежности этих вещей, спор 
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этот подлежит разрешению в порядке гра-
жданского судопроизводства» (статьи 69, 
320, п. 7).—Доказательная сила В. д. опре-
деляется в суде, как и сила других доказа-
тельств, по внутреннему убеждению судей, 
основанному на рассмотрении всех обстоя-
тельств дела (ст. 319). 

В Е Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Ч И С Л А , т о ж е , ч т о и 
действительные числа (см.). 

ВЕЩЕСТВО, материал, из к-рого построе-
ны все физические тела. Это определение, од-
нако, не может считаться логически удовле-
творительным. Оно определяет В. через по-
нятие «материал», которое с таким же пра-
вом могло быть при определении сведено к 
В. Дать логически выдержанное определение 
этого понятия очень трудно, и Аристотель 
был, по своему, прав, относя его к «катего-
риям», т. е. к основным понятиям, не поддаю-
щимся определению. Фактически определе-
ние В. заключалось поэтому в раскрытии его 
физических свойств и в установлении связи 
между этими свойствами. Эта задача служи-
ла одним из важнейших предметов исследо-
вания естествоиспытателей—физиков, хими-
ков, астрономов, и больше, чем какой бы то 
ни было другой вопрос, занимала филосо-
фов. В. воспринимается нами при помощи 
наших внешних чувств; оно является, с од-
ной стороны, источником всех наших ощу-
щений, с другой—познается нами через эти 
ощущения. Отсюда возникло два мировоз-
зрения. Одно из них признавало В. , или ма-
терию, основой всего мироздания—материа-
лом, из которого исключительно построены 
и все живые существа, а следовательно—и 
органы восприятия ощущений; так. обр., са-
мые ощущения представляют собой лишь ре-
зультаты взаимодействия (или даже самое 
взаимодействие) различных частиц и аггрега-
тов В. Это учение и есть м а т е р и а л и з м . 
Другое мировоззрение считает наши ощу-
щения, наше сознание первично существую-
щим и смотрит на В. , как на результат созна-
ния. Это учение, называемое и д е а л и з -
м о м , неизбежно ведет к противоположе-
нию В. духу (см.), за которым все идеали-
стические учения в более или менее явной 
форме признают существование, независи-
мое от В. О борьбе между этими воззрения-
ми см. в ст. Материализм. 

В физике и в химии исследование свойств 
В. было сосредоточено преимущественно на 
двух основных вопросах: о с т р о е н и и 
В. и о в з а и м о о т н о ш е н и и м е ж д у 
В. и энергией (см.). Относительно строения 
В. вопрос заключался, прежде всего, в том, 
занимает ли В. сплошь всю ту часть про-
странства, к-рую охватывает тело, или оно 
состоит из отдельных частиц, к-рые особыми 
силами сцепления держатся вместе, в одном 
аггрегате. Обе точки зрения долго имели на-
стойчивых защитников . Спор в этом напра-
влении возник еще в древности и принял в 
ср. вв. чисто метафизический характер: пред-
почтение отдавалось тому воззрению, к-рое, 
по мнению его защитников, обещало наи-
большие успехи алхимии (см.). Спор этот 
вступил в 19 в. еще без надежных аргумен-
тов в пользу того или другого учения. С это-
го времени начинается экспериментальное 
исследование вопроса, к-рое осуществляется 

физиками и химиками в тесном сотрудниче-
стве. Дальтоном и его школой в химии утвер-
ждается убеждение в молекулярном строе-
нии В.—в различии атомов элементов и 
структуры молекул черпается объяснение 
различия химических элементов и их соеди-
нений. С другой стороны, физиками иссле-
дования о структуре В. ведутся в трех на-
правлениях: а) в механическом—в смысле 
механического установления пределов, за 
к-рыми дальнейшее расщепление В. уже со-
вершенно невозможно; б) в оптическом на-
правлении—разрешение этого вопроса иска-
ли в том различии, которое должно было 
бы дать непрерывное и молекулярное строе-
ние тела в отношении его прозрачности; 
в) в электромагнитн. направлении—искали 
связи между атомами В. и элементарными 
носителями электрических зарядов. Все ис-
следования без исключения привели к тор-
жеству учения о молекулярном строении В. 
и сделали даже движение отдельных частиц 
в нек-рых случаях доступным наблюдению. 
О ходе развития и современном состоянии 
учения об атомистическом строении В. см. 
Атом. В самой тесной связи с этим полу-
чил разрешение и другой вековой вопрос— 
о том, тождественны ли все конечные ча-
стицы, из к-рых строится В. , или они раз-
личны для химически различных тел. И этот 
вопрос получил то разрешение, о к-ром гре-
зили средневековые алхимики: все вещества 
построены из тождественных частиц—про-
тонов и электронов (см.), носителей наимень-
ших пололштельных и отрицательных элек-
трических зарядов (см. также Атом). От-
носительно самой структуры соединения 
этих первочастиц в атомы, в молекулы и, 
особенно, в компактное В . многое остается 
еще неясным—наши сведения в этой обла-
сти, вообще, еще очень элементарны и нена-
дежны; на этой почве существуют еще глу-
бокие расхождения, но самый факт такого 
именно строения В. в наст, время ни разно-
гласий ни сомнений не вызывает. 

Обращаемся теперь к той связи, которая 
существует между В. и энергией. Класси-
ческая физика считала основными свойст-
вами вещества и н е р ц и ю и в е с . Под 
действием силы всякое материальное тело 
получает ускорение. По закону Ньютона 
это ускорение (W) пропорционально дей-
ствующей силе ( F ) , так что 

F—mW. (1) 
Это число т , характеризующее степень 
«инертного сопротивления» В. данного тела 
действию силы — его и н е р ц и ю — при-
нимается за меру массы тела. Самую же су-
щественную особенность закона составляло 
то обстоятельство, что m есть постоянная 
(скаляр, см.), характерная для В. данного 
тела, независящая от того состояния, в к-ром 
оно находится физически (от аггрегатного 
состояния, температуры, его электрическо-
го заряда и т . п.) или кинематически (по-
коя или движения). В последние годы, чтобы 
подчеркнуть, что речь идет о массе, опре-
деляемой соотношением (1), как мере инер-
ции тела, ее стали называть и н е р т н о й 
м а с с о й (träge Masse). 

Другое основное свойство В.—его вес, 
т. е. сила, с которой данное количество В. 
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притягивается землей. Пользуясь этим, мас-
су тела определяли, грубо говоря, весами 
(пружинными), взвешиванием; массу,таким 
образом определяемую (w*), теперь назы-
вают т я ж е л о й , или г р а в и т а ц и о н -
н о й м а с с о й вещества (schwere Masse). 
Вес т е л а ( р ) пропорционален тяжелой мас-
се, так что 

р—кт*, (2а) 
где к постоянный для всех тел множитель. 
Но известно, что под действием силы тяже-
сти, т. е. веса, все тела в пустоте падают 
с одинаковой скоростью. Поэтому, так как 
через р обозначено численное значение веса 
тела, а через g — ускорение силы тяжести, 
то соотношение (1) даст: 

р = т д . (2Ь) 
Так как для различных тел g остается по-
стоянным, то равенства (2а) и (2Ь) говорят, 
что т* пропорционально m, а при надлежа-
щем выборе единиц т*=т. Это выража-
ют теперь так: т я ж е л а я и и н е р т н а д 
м а с с а В. с о в п а д а ю т . 

Эта возможность измерять массу весом 
привела к углублению закона Ньютона, вы-
ражаемого соотношением (1). С начала 19 в. 
весы становятся точным орудием химиче-
ского эксперимента, после того как Ла-
вуазье показал, что вес любой совокупно-
сти тел, а, следовательно, и их общая мас-
са не изменяются ни при каких химиче-
ских их взаимодействиях и преобразова-
ниях (Ломоносов это высказывал еще го-
раздо раньше). Дальнейшие исследования 
это подтверждали ; так утвердился з а к о н 
с о х р а н е н и я В.—первый основной за-
кон физики и химии 19 в. 

То же 19 столетие принесло с собой и по-
нятие об энергии (см.) как способности про-
изводства работы или, вернее, как о запасе 
работы. Майер и Гельмгольц установили по 
отношению к энергии аналогичный закон: 
к о л и ч е с т в о э н е р г и и в п р и р о д е 
не и з м е н я е т с я , каждый физический или 
химический процесс сопровождается лишь 
преобразованием одного вида энергии в дру-
г о й — з а к о н с о х р а н е н и я э н е р г и и . — 
Однако, разные виды энергии представля-
лись все же глубоко различными именно по 
отношению к В. Одни виды энергии имели 
своим носителем В.; сюда относятся энер-
гии кинетическая, молекулярная (включая 
сюда и молекулярную тепловую энергию), 
звуковая, энергия упругих сил и т. п.; дру-
гие виды энергии не имели носителя, ве-

, щественный, весомый характер к-рого уда-
лось бы обнаружить; сюда относится энер-
гия электромагнитная (включая сюда свет 
и иные формы излучения). В качестве но-
сителя этих видов энергии представляли 
себе гипотетическую среду, эфир (см.), по 
существу—также В., к-рое, однако, по своим 
свойствам глубоко отличается от обыкно-
венной, «весомой», материи. Различие этих 
двух видов энергии, хотя и переходящих 
одна в другую, считалось настолько глубо-
ким, что во второй половине 19 в. основные 
руководства по физике делили эту науку 
па два раздела: физику В.,—изучающую В., 
и энергию, носителем к-рой является В.,— 
и физику эфира, т. е. учение об энергии, 

носителем к-рой слуяигг эфир. К физике 
эфира относились все лучистые явления. 

Физика В. занимала в этой схеме первое 
место. Во второй половине столетия учение 
о В. было уже тесно связано с молекуляр-
ным его строением. Исходя из того, что В. 
состоит из частиц, находящихся в постоян-
ном двия^ении, физики ставили себе зада-
чей свести энергию В. во всех ее видах к ки-
нетической энергии этих молекулярных дви-
жений и движения материального тела в це-
лом—это было задачей кинетической тео-
рии вещества (см.). По отношению к газам 
в этом направлении были достигнуты значи-
тельные успехи, к-рыми наука обязана, гл. 
обр., Клаузиусу, Больцману и Максуелу. 
Каммерлингом, Оннесом и Фойхтом сдела-
ны первые шаги к распространению этих 
методов на капельно-жидкие тела; В. Том-
сон (лорд Кельвин), Ми и ряд их последо-
вателей намечали пути к построению кине-
тической теории твердых тел. Дальнейшее 
развитие этого замысла предполагало дать 
теорию эфира, к-рая укладывалась бы в об-
щую кинетическую теорию В., и, т. о., све-
сти всю энергию к кинетической энергии В. 

Таковы были руководящие воззрения 19 в. 
Они исходили из тождества инертной и тя-
желой массы, имея в своей основе законы 
сохранения вещества и энергии; смотрели 
на всякую энергию, как на кинетич. энер-
гию частиц В., и к ней старались свести все 
виды энергии. Это воззрение, сводящее фи-
зику, в конечном счете, к механике, часто 
называли также м е х а н и ч е с к и м или ме-
х а н и с т и ч е с к и м . В соответствии с этим 
строилась и система измерения физических 
величин, в основу которой были положены 
единицы д л и н ы , в р е м е н и и м а с с ы 
(см. Абсолютная система мер). Текущее сто-
летие внесло в эти воззрения глубокие из-
менения.—Прежде всего, попытки построить 
механическую теорию эфира не удались. 
В. Томсон, Бьеркнес и др. стремились дать 
модель эфира в духе кинетической теории 
колебательных движений частиц эфира;Мак-
Кулах строил модель эфира, как упругого 
твердого тела; Фитц-Жеральд подходил к 
этой задаче с различных сторон,—так,напр., 
вместе с В. Томсоном и Гиксом, он пытался 
построить вихревую теорию эфира. Все эти 
попытки потерпели крушение. И эти труд-
ности лежали именно в противоречии ме-
жду сплошным и молекулярным строением 
материи: эфир—в качестве среды, осущест-
вляющей непосредственную передачу лу-
чистой энергии без дальнодействия, можно 
представлять себе только как сплошное 
тело; между тем, для выяснения всех дру-
гих явлений В. нужно представлять себе по-
строенным молекулярно. Необходимо было 
преодолеть эти противоречия и создать син-
тез теорий близкодействия и молекуляр-
ного строения В.; это было осуществлено 
электромагнитной теорией В., творцами ко-
торой нужно считать Дж. Дж. Томсона, Ло-
ренца и Эйнштейна. 

Теоретической точкой отправления но-
вых воззрений служила электродинамика 
движущихся заряженных масс. Дифферен-
циальные уравнения Максуела определя-
ли электромагнитное поле, на котором все 
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носители электричества находятся в покое. 
Уже Гертц развил эти уравнения, присое-
динив к ним члены, учитывающие и движе-
ние этих масс (содержащие их скорость, см. 
Электродинамика). Открытие целого ряда 
лучеиспусканий, явно носивших электро-
магнитный характер (катодный поток, рент-
геновские лучи, радиоактивное излучение), 
стимулировало развитие этих теорий, к-рые 
были необходимы для теоретического объ-
яснения новых явлений, на первый взгляд 
грозивших даже подорвать закон сохране-
ния энергии. Лоренц, Абрагам, Эйнштейн 
чрезвычайно углубили электродинамику 
Максуела — Гертца; развилась стройная 
теория электронов, приводящая к новым 
важным выводам в интересующем нас во-
просе. Электрон окружен электростатиче-
ским полем, содержащим определенный 
запас энергии. Если этот электрон приво-
дится в движение, то создается добавоч-
ное магнитное поле, также обладающее 
определенной энергией. Так .обр . ,для того, 
чтобы привести в движение электрический 
заряд, необходимо затратить работу, к-рая 
и будет запасена в форме энергии этого 
движущегося заряда. Но классическая 
механика, как было показано выше, ос-
новывала определение инертной массы В. 
на законе Ньютона, т. е. позволяла судить 
об этой массе по той кинетической энер-
гии, которой обладает движущееся тело. 
Т. о., с механической точки зрения мы дол-
жны всякому электрическому заряду при-
писать массу, к-рую было уместно назвать 
э л е к т р о м а г н и т н о й м а с с о й . Бо-
лее детальное исследование электромаг-
нитного поля, связанного с движением 
электрона, заставляет признать, что за-
висимость добавочной электромагнитной 
энергии от скорости движения более слож-
ная , чем для кинетической энергии, изу-
чаемой в классической механике. В связи 
с этим и закон Ньютона (1) должен был 
бы получить иное выражение. Формально, 
впрочем, соотношение это сохраняет свой 
вид; но место постоянного коэффициента m 
занимает множитель 

т= . (3) 

где V—скорость движущейся частицы, а с— 
скорость распространения света. Эта фор-
мула получает ту интерпретацию, что мас-
са не постоянна, а зависит от скорости 
движения. Правда, при обыкновенных на-
ми наблюдаемых движениях, скорость ко-
торых чрезвычайно мала по сравнению со 
скоростью света, изменения, вносимые зна-
менателем в формулу (3), совершенно ни-
чтожны, и m отличается от т0 (массы тела, 
находящегося в покое) настолько мало, что 
разница падает далеко за пределы экспери-
ментального измерения. Это имеет двоякое 
значение. Во-первых, это сохраняет клас-
сическую механику В. для тех медленных 
движений, к которым она была приспособле-
на; во-вторых, это дает основание думать, 
что именно незначительность этих укло-
нений была причиной того, что эта зависи-
мость массы от скорости не была обнару-

жена экспериментально. Катодный поток и 
другие излучения, содержащие заряженные 
массы, увлеченные чрезвычайно быстрым 
движением (особенно т. н. |3-лучи радиоак-
тивного излучения), представляли собою 
явления, протекавшие в условиях, при кото-
рых новые теоретические результаты пред-
ставлялись доступными опытной проверке. 
В этих опытах поток электронов подвер-
гался действию электрического и магнит-
ного полей, вызывающих отклонение элек-
тронов от их первоначального пути. Ве-
личина отклонения дает возможность су-
дить об инертной массе электрона (см.). Эти 
опыты совершенно несомненно доказали 
зависимость массы электрона от скорости 
и дали хорошее подтверждение приведен-
ной выше формуле (3). Следующий вывод, 
впервые полученный Эйнштейном, можно 
формулировать так: е с л и м е н я е т с я з а -
п а с э н е р г и и , с в я з а н н ы й с В . , н а п р . , 
е с л и В. и з л у ч а е т э н е р г и ю , т о 
э т о и з л у ч е н и е с о п р о в о ж д а е т с я 
п о н и ж е н и е м е г о м а,с с ы, и и м е н -
н о — е е л и Е е с т ь и з л у ч е н н а я э н е р -

Е г и я , т о п о т е р я м а с с ы р а в н а 
Существенно то, что речь здесь идет об энер-
гии эфира, напр., о световой энергии, ве-
щественного носителя к-рой, как было ска-
зано раньше, обнаружить не удавалось экс-
периментально и не удавалось даже подве-
сти под кинетическую теорию В. Теперь ока-
залось, что и «энергия эф ipa» содержит мас-
су, имеет массу, связана с массой—как угод-
но. Существенно было то, что каждый элек-
трический заряд несет вокруг себя силовое 
поле; этому полю присуще определенное ко-
личество энергии E , а этой энергии присуща 

Е 
масса . са 

Время, когда эти идеи были высказаны, 
совпало с периодом углубленного экспери-
ментального и теоретического развития уче-
ния об электронах. Электрон окружен элек-
тромагнитным полем—носителем электро-
магнитной энергии Е , содержащим, следова-

Е тельно, «электромагнитную массу» , , к-рую 
можно приписать электрону. К идеям об 
инертной и гравитационной массе присоеди-
нилось, как мы видели, повое понятие—об 
электромагнитной массе. Вместе с тем, в эту 
эпоху уже получает широкое распростране-
ние мысль о том строении В.,—прежде всего 
его элементарных частиц,—к-рое подробно 
изложено в статье атом (см.). Эта мысль 
еще не вылилась в законченные формы, но 
идея о том, что последними неразложимы-
ми частицами В. являются носители эле-
ментарных электрических зарядов, носилась 
в воздухе. А если так, то В. присуща опре-
деленная электромагнитная масса, и есте-
ственно было поставить вопрос, не исчерпы-
вает ли электромагнитная масса В. всю его 
инертную массу. Лоренц принял в качестве 
рабочей гипотезы это допущение. Решение 
этого вопроса можно было получить только 
экспериментальным путем. 

Опыты в этом направлении производились 
многообразно. Все они оказались вполне 
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благоприятными для гипотезы Лоренца— 
Эйнштейна и привели к утверждению взгля-
да на электромагнитное происхождение В.; 
вся же масса В. определяется всей энергией 
поля (Feldtheorie der Materie). Нарастание 
массы движущихся зарядов в связи с увели-
чением скорости связано с нарастанием ее 
кинетической энергии. Оно, как и в класси-
ческой физике, должно происходить за счет 
уменьшения другой энергии, и по учете энер-
гии всего поля—в т. ч. и электромагнитной 
энергии движущихся масс — приводит к 
преяшему результату, к постоянству всего 
запаса энергии, а этим определяется и по-
стоянство связанной с ней массы, инертной 
или электромагнитной—это одно и то же. 
Различие заключается в том, что, по воззре-
ниям 19 века, закон сохранения В. и закон 
сохранения энергии представлялись двумя 
независимыми началами физики; новые воз-
зрения их отождествили: закон сохранения 
В. представляет собой лишь иное выраже-
ние закона сохранения энергии.—У Эйн-
штейна эти идеи явились результатом его об-
щих воззрений, известных под названием 
теории относительности (см.); однако, они 
отнюдь не связаны с ней неразрывно. Эти 
результаты Лоренц получал и иным путем, 
а самые выводы разделяют и физики, не от-
носящиеся к школе релятивистов. 

Но если инертная масса В. есть электро-
магнитная масса, обусловливаемая энергией 
поля, то возникает вопрос о гравитацион-
ной массе; можно ли и при этих воззрениях 
отождествить инертную массу с гравита-
ционной? Утвердительный ответ на этот во-
прос составлял исходное положение всего 
замысла Эйнштейна. Он со всей определен-
ностью высказал это утверждение еще в 
1911, а в 1915 дал указания для эксперимен-
тальной его проверки. Если инертная масса 
совпадает с гравитационной, то электромаг-
нитная энергия должна подвергаться дей-
ствию гравитационного поля, должна иметь 
вес. Поток света, проходящий вблизи тела 
большой гравитационной массы, должен под-
вергнуться ее воздействию, должен притя-
гиваться тяжелым телом. Так, солнце дол-
жно притягивать проносящиеся мимо него 
лучи света, испускаемого звездами, и вы-
зывать их отклонение. Это отклонение чрез-
вычайно мало вследствие незначительности 
массы проносящейся энергии светового лу-
ча. Однако, Эйнштейн пришел к заключе-
нию, что это отклонение уже доступно из-
мерению. В действительности оно лежит на 
границе чувствительности наших приборов. 
Произведенные во время солнечных затме-
ний измерения чрезвычайно благоприятны 
по своим результатам для взглядов Эйн-
штейна. Но физика еще ждет средств такой 
проверки этого утверждения, к-рая исклю-
чала бы возможность колебаний и сомне-
ний. И здесь убеждение в том, что гравита-
ционная масса В., как и инертная, совпа-
дает с электромагнитной массой энергии по-
ля, разделяется гораздо более широкими 
научными кругами, чем только привержен-
цами всего учения Эйнштейна. 

Электромагнитная теория В. естественно 
приводила и к другой системе основных еди-
ниц измерения; место основной единицы 

массы отошло к основной единице энергии 
(как наиболее соответствующей энергетиче-
ской теории В.) или к единице электриче-
ского заряда (соответственно электромаг-
нитному характеру энергии). Нужно, одна-
ко, сказать, что выбор тех или других ос-
новных единиц имеет чисто условное значе-
ние, т. к. сделать перевод с одной системы 
на другую не представляет никаких затруд-
нений. В той же мере, в какой в классиче-
ской теории В. и связанной с ней классиче-
ской механике наиболее целесообразно было 
исходить из системы CGS, для энергетиче-
ской механики более подходящей станови-
лась система CES или CeS, где Е — едини-
ца энергии, а е — единица электричества 
(за которую целесообразно принять заряд 
электрона). Следует отметить, что в систему 
трех основных единиц физические измере-
ния вообще не укладываются (см. Абсолют-
ная система мер). 

При новом воззрении на В., масса к-рого 
определяется совокупной энергией электро-
нов и протонов, наиболее разительным дол-
жен был бы казаться проявляющийся таким 
образом «молекулярный» характер энергии. 
Но именно в этом отношении новые воззре-
ния сошлись со взглядами, возникшими со-
вершенно независимо в начале текущего сто-
летия и известными под названием теории 
квантов (см.). Кинетическая теория В., в 
особенности ее статистическ. направление, 
должна была дать объяснение всем проявле-
ниям В. Стремление объяснить этим путем 
термодинамические свойства излучения при-
вело Планка еще в 1900 к мысли, что пре-
вращение кинетической энергии гармониче-
ски колеблющейся частицы в энергию луче-
испускания осуществляется не непрерывно, 
как это предполагала кинетическая теория в 
ее классическом построении, а отдельными 
импульсами, при к-рых происходит выделе-
ние или поглощение нек-рых минимальных, 
но совершенно определен, количеств энер-
гии — квантов. Эта идея кванта нашла себе 
очень скоро применение и подтверждение 
во многих отраслях физики, можно ска-
зать—проникла во всю физику. Эйнштейн 
принадлежал к числу первых привержен-
цев учения Планка и воспользовался им, 
между прочим, для объяснения т. н. фото-
электрического эффекта (см.). Эйнштейн на-
ходился, т. о., под влиянием этих идей, 
когда развертывал свою энергетическую 
теорию В.—Все эти воззрения срослись в 
одно целое в такой мере, что трудно ска-
зать, совпали ли новые взгляды на строе-
ние материи с учением Планка о квантах 
или теория квантов стимулировала эти но-
вые взгляды на вещество. 

Само собой разумеется, что электромаг-
нитная теория В. отнюдь не порывает с ки-
нетической теорией. Более, чем какое бы то 
ни было другое учение, она в основе своей 
исходит из корпускулярного строения В.; 
давая истолкование массе корпускул, она 
углубляет кинетическую теорию, приходя 
ей на помощь там, где классическая ме-
ханика бессильна справиться с своеобра-
зием сложного комплекса физических явле-
ний. И если кинетическая теория Больцма-
на, Гиббса и др. давала более или менее 
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исчерпывающую картину физич. поведения 
газов, то, оплодотворенная идеями План-
ка, Эйнштейна, Бора, JIaye (сущность этих 
идей частью изложена также в ст. атом, 
см.), она подошла к разрешению наиболее 
сложи. вопроса теории В.,—именно, к воп-
росу о строении кристаллов (см.). 

Общая схема учения о строении В. пред-
ставляется, т. о., в следующем виде. Вся-
кое В. состоит из протонов и электронов; 
энергией их электрических зарядов опреде-
ляется масса В.; первичное соединение про-
тона с рядом электронов образует атом. 
Установить строение атома различных хи-
мических элементов составляло первую за-
дачу новой теории В. За этим следовал во-
прос о том, каким образом атомы соеди-
няются в молекулы, какая происходит при 
этом перегруппировка электронов, каковы 
те силы, к-рыми это соединение вызывается 
и поддерживается; решение этих задач со-
ставляет учение о молекуле (см.) и о хими-
ческом соединении (см.). Далее необходимо 
объяснить, какими средствами удерживают-
ся молекулы в компактном теле, чем обусло-
вливаются различные аггрегатные состоя-
ния (см.) В. как кристаллического, так и 
аморфного, какова их зависимость от тем-
пературы, давления и др. физических и хи.-
мических факторов. Те результаты, которые 
в этом отношении в настоящее время достиг-
нуты, и составляют современную кинетиче-
скую теорию вещества (см.) и учение о кри-
сталлах (см.). Вся задача, в целом, состоит 
в том, чтобы к учению о строении В. — о 
расположении протонов и электронов в ато-
ме и молекуле, о расположении молекул в 
кристаллическом и аморфн. В., об обуслов-
ливаемом ими электрич. поле — свести все 
вопросы физич. поведения В., всю физику. 

Не только в осуществлении этого замысла 
в целом, но даже в разрешении начальных 
его задач сделаны, хотя и значительные, но 
все еще только первые шаги. На пути стоят 
еще чрезвычайные трудности физического 
свойства и слабость математического аппа-
рата. В определении того места, которое 
все это построение занимает в общем миро-
воззрении, лежат еще трудности философ-
ского характера. 

Лит.: K e l v i n , Balt imore Lectures on Mole-
cular Dynamics and the Wave Theory of Light , L . , 
1904; J. CI. M a x w e l l , Matter and Motion, L „ 
1876 (имеется рус. пер. с последнего посмертного из-
дания, дополненного Лармором: М а к с в е л л К . , 
Материя и движение, М., 1924); G. M i е, Moleküle, 
Atome, Weltäther, Lpz. , 1911 (есть рус. пер.: M. и Г. , 
Молекулы,атомы, мировой эфир, М., 1913); L . В o l t z-
m a n n , Vorlesungen über Gastheorie, Leipzig, 1896—98; 
J. J e a n s , The Dynamical Theory of Gases,Cambridge, 
1904; J. J . T h o m s o n , The Corpuscular Theory of Mat-
ter, L., 1907 (имеется рус. пер.: Т о м с о н Д ж . Д ж . , 
Корпускулярная теория вещества, Одесса, 1910); 
С в е д б е р г Т . , Материя и ее исследование в прошлом 
и настоящем (с приложением ст. Р е з e р ф о р д а, 
Электрическая природа материн), М., 1924; Т и м и -
р я з е в А. , Кинетическая теория материи, М., 
1923; Б л о х , Кинетическая теория газов, М., 1925; 
«Handbuch der Physik», В. X X I V , В. , 1927 (осо-
бенно сГатьи P . E w a l d , Aufbau der festen Materie; 
M . B o r n, Der Aufbau der festen Materie, theoretische 
Grundlagen); т о ж е , В. X X I I , В. , 1926 (ст. F . Z e r n er, 
Elektronentheorie; обширный библиографический ма-
териал); A. W e у 1, Was ist Materie?, 1924 ; E . W h i t -
t a k e r, A History of the Theories of Aether and Elec-
tr ic i ty , L . , 1910; H . A. L o r e n t z , Les théories 
statist iques en thermodynamique, Leipzig, 1916. См. 
также библиографию при ст. Атом. Ц Семенов. 

щ н о е п р а в о 6 0 2 

ВЕЩНОЕ ПРАВО, противопоставляется в 
юриспруденции обязательственному праву в 
двух отношениях: во-первых, сточки зрения 
объекта, объектом вещного права призна-
ется самая вещь, меясду тем как объектом 
обязательственного права являются дей-
ствия других лиц; во-вторых, с точки зрения 
обязанных субъектов: между тем как обя-
зательственным отношением накладывается 
обязанность конкретных действий на опре-
деленное лицо (или группу лиц), так или 
иначе связанное (договором, правонаруше-
нием и т. п.) с субъектом права, — В-му п-ву 
определенного лица соответствует обязан-
ность всех окружающих воздерживаться от 
нарушения его В. п. В этом смысле говорят 
об абсолютном характере В-ых п-в, в про-
тивоположность относительному характеру 
прав обязательственных.— Объективное зна-
чение противопоставления В. п. обязатель-
ственному заключается, в конечном итоге, 
в затушевывании того положения, что В. п., 
как и всякое иное право, представляет об-
щественное отношение, т. е. отношение ме-
жду людьми, а не между человеком и вещыо. 
Буржуазные же юристы изображают обычно 
В. п. именно как «непосредственное отно-
шение человека к вещи». По их мнению, 
«В. п. опирается на естественное господство 
человека над вещью» (Эндеман). В послед-
нее время Карнер (К. Реннер) утверждал, 
что в период простого товарного производ-
ства «собственность является de jure не чем 
иным, как властью лица А над вещью N, 
простым отношением индивидуума к пред-
мету природы, к-рым не затрагивается ни-
какой другой индивидуум и никакая другая 
вещь». Таким путем В. п. из области явле-
ний общественных переводится в категорию, 
близкую к явлениям естественным. Те из 
буржуазных юристов (как, напр., романи-
сты Виндшейд и Дернбург), которые призна-
ют, что право регулирует только отношения 
между людьми,усиленно подчеркивают чисто 
отрицательный, запретительный характер 
В. п. Последнее «состоит в том, что все 
должны воздерживаться от воздействия на 
вещь и не мешать подобному воздействию 
со стороны управомочеиного» (Виндшейд). 

Противопоставлением абсолютного харак-
тера В. п. относительному характеру прав 
обязательственных подчеркивается абсолют-
ный характер важнейшего для буржуазии 
В. п. — права собственности. Между тем как 
в области обязательственного права допу-
скается заключение сторонами любого до-
говора при условии, чтобы он не противо-
речил закону, буржуазные законодатель-
ства стоят на точке зрения замкнутого кру-
га (numerus clausus) В-ых п-в. Это значит, 
что допускается возникновение только^ та-
ких В. п., которые прямо предусмотрены за-
коном. Кроме права собственности, к кате-
гории В. п. относятся: залоговое право, 
права на чужие вещи (сервитута) и право 
застройки. К В. п. относят также право 
владения. Современным законодательствам 
известны даже такие В. п., объектом к-рых 
является не самая вещь, а какое-либо пра-
во: так, напр., право застройки (как тако-
вое, как определенное право) м. б. пред-
метом залога. Выросшее на почве римского 
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права противопоставление вещного и обяза-
тельственного права в настоящее время все 
более утрачивает свое практическое значе-
ние. В схему деления имущественных прав 
на В. п. и обязательственные не умещается 
вся система исключительных прав. Далее, 
брешь в этом делении пробивается допуще-
нием вещных последствий обязательствен-
ных договоров, например, сохранением си-
лы договора имущественного найма по отно-
шению к новому собственнику (принцип: 
«Kauf bricht nicht Miete»). Наконец, почти 
совершенно стираются границы между вещ-
ным и обязательственным правом в области 
прав на ценные бумаги. Последние, вопло-
щая в себе обязательственные права (обли-
гации— договор займа, варрант — договор 
поклажи), в то яге время сами, как доку-
мент, могут быть объектом права собствен-
ности и предметом залога. 

Гражданское законодательство револю-
ционных эпох, когда перестраиваются отно-
шения собственности, в первую очередь и 
больше всего затрагивает именно В. п. При-
мер— Кодекс Наполеона, закрепивший за-
воевания буржуазии в Великую француз-
скую революцию. В советском законодатель-
стве В-ые п-ва признаны впервые декретом 
22 мая 1922 об основных частных имуще-
ственных правах (Собрание Узак. , 1922, 
№ 36, ст. 423). В этом декрете, наряду с 
правом собственности, правом застройки и 
залоговым правом («право залога и закла-
да»), к категории В. п. отнесены, не вполне 
точно, также исключительные права (право 
на изобретение, авторское право, право на 
товарные знаки, промышленные модели и 
рисунки), а также право наследования. В 
гражданских кодексах РСФСР и других со-
ветских республик к В. п. отнесены только 
(и вполне правильно) право собственности, 
право застройки и залоговое право. Других 
В. п.. кроме тех, к-рые прямо предусмотрены 
законом, возникать не может. А. Карасс. 

ВЕЩНЫЕ СЧЕТА, счета , открываемые д л я 
записи операций с материальными ценно-
стями, например, счет кассы, счет товаров, 
счет имущества, счет оборудования и т. д.; 
приход материальных ценностей записы-
вается на дебет счета, расход—на кредит 
счета; остаток (сальдо) вещного счета по-
казывает стоимость остатка тех ценностей, 
для которых открыт счет. 

В Е Щ Н Ы Й ИСК, иск, имеющий целью 
защиту права собственности на вещь (см. 
Виндикация). 

В Е Щ Ь , в юридическом смысле, предмет 
физического мира, могущий быть объектом 
права. В этом смысле не являются В. такие 
предметы, которые по своим природным 
свойствам не могут быть предметом ничь-
его обладания, потому что человечество 
вообще еще не завладело ими; таковы, на-
пример: воздух, открытое море, недоступ-
ные для человека глубины земных недр 
и т. п. Римские юристы называли такие 
предметы res communes omnium (вещр об-
щие для всех). Эти предметы не могут быть 
объектом права. От этого рода предметов 
следует отличать В-и, изъятые из оборота 
(res extra commercium); сюда относятся, гл. 
обр., т. н. «публичные вещи» (res publicae 

in publico usu), таковы, напр.: улицы, во-
допроводы, дороги и т. п. Это—или В-и, слу-
жащие для общего пользования, или же 
государственное имущество. Далее разли-
чают: В-и движимые и недвижимые, замени-
мые и незаменимые, потребляемые и непо-
требляемые, В-и, определяемые родовыми при-
знаками, и В-и, определяемые индивидуаль-
ными признаками. Наибольшее значение в 
буржуазном праве имеет деление вещей на 
движимые и недвижимые. Приобретение и 
отчуждение недвшкимости, а также устано-
вление на нее вещных прав (залога) обста-
влено особыми гарантиями, в интересах по-
мещичьего землевладения и ипотечного кре-
дита. Различают, наконец, главные В-и и 
принадлежности (напр., неснятый урожай 
является принадлежностью земельного уча-
стка); принадлежность всегда следует судь-
бе главной вещи. В советском праве, с отме-
ной частной собственности на землю, деле-
ние имуществ на движимые и недвижимые 
упразднено (прим. к ст. 21 Гр. код.). В связи 
с национализацией крупной и средней про-
мышленности, а также жел.-дорожного, вод-
ного и воздушного транспорта, для совет-
ского права особый интерес приобретает во-
прос о В-ах, изъятых из оборота. Согласно 
ст. 22 Граиеданского кодекса, основанной 
на декрете ЦИК и СНК СССР от 11 июня 
1926 об отчуждении государственных иму-
ществ (Собр. Зак . СССР, 1926, №42, ст. 305), 
не подлежат отчуждению и залогу, а также 
принудительному взысканию на удовлетво-
рение кредиторов нижеследующие гос. иму-
щества: государственные промышленные, 
транспортные и иные предприятия в целом, 
а также входящие в их состав фабрики, за-
воды, рудники, промышленное оборудова-
ние, подвижной состав жел. дорог, морские 
и речные суда и летательные аппараты, со-
оружения жел .-дорожного, водного и воз-
душного транспорта, народной связи (теле-
графные, телефонные и радио-установки об-
щего пользования), гидротехнические соору-
жения, элеваторы, холодильники и т. п. , 
а равно электро-установки общего пользо-
вания, коммунальные сооружения, муници-
пализированные и национализированные 
строения. Все эти В-и являются изъятыми из 
оборота. Далее к В-ам, изъятым из оборо-
та, относятся: оружие (кроме охотничьего), 
взрывчатые вещества, воинское снаряжение, 
аннулированные ценные бумаги,платина,ра-
дий, гелий, спиртные напитки свыше устано-
вленной крепости и сильнодействующие яды 
(ст. 23 Гражд. кодекса). 

Гражданский кодекс знает деление вещей 
на главные вещи и принадлежности: при-
надлежность следует судьбе главной вещи, 
если в договоре или законе особо не огово-
рено противное (ст. 25). С делением вещей 
на вещи индивидуально-определенные и 
определяемые родовыми признаками (числом, 
весом, мерой), Гражданский кодекс связы-
вает момент перехода права собственности 
при отчуждении: в отношении индивидуаль-
но-определенной вещи право собственности 
приобретателя возникает с момента соверше-
ния договора, а в отношении вещей, опреде-
ленных родовыми признаками,—с момента 
их передачи (ст. 66 Гражд. код.). А. Карасс. 
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В Е Щ Ь В С Е Б Е , философской понятие, 
имевшее особенно ваншое значение в теории 
познания И. Канта (см.) и с того времени 
ставшее пробным камнем при определении 
существа той или иной философской си-
стемы. В. в с. (Ding an sich), или, в более 
правильном переводе, вещь сама по себе,— 
вещь, как она существует независимо от 
чувственных восприятий познающего субъ-
екта. В противоположность В. в е., явле-
ние, или, как иногда говорят, вещь для 
нас, — вещь, как она существует в восприя-
тии и представлении познающего субъекта. 
Различая В. в с. и явление, Кант хотел 
указать, что первая, воздействуя на наши 
органы чувств, вызывает в нас соответствую-
щее представление, что В. в с. есть причи-
на или основа явления; таково, в общем, ма-
териалистическое понятие В. в е., как 
оно дано Кантом в его трансцендентальной 
эстетике («Критика чистого разума»); в со-
ответствии с этим, он иногда говорит-—и 
вполне правильно-—не о вещи, а о вещах 
в себе. Однако, у самого же Канта В. в е., 
как ноумен (noumen), оказывается абсо-
лютно непознаваемой, в противоположность 
феномену (phaenomen), т. е. явлению, к-рое, 
т. о., будучи оторвано от своей объектив-
ной основы, становится чистым порояеде-
нием сознания. Потеряв свои материальные 
свойства, превратившись в предельное по-
нятие и оказавшись в пределах теоретиче-
ского разума абсолютно непознаваемой, 
В. в с. приобретает у Канта значение бога, 
бессмертия души и свободы воли, которые 
оказываются доступными в сфере практи-
ческого разума. Это разнообразие значений 
В. в с. у Канта привело к тому, что даже 
у его последователей, неокантианцев, нет 
единого взгляда на В. в с. Это же обстоя-
тельство вызвало различные интерпретации 
и различную критику В. в с. у последую-
щих философов. В общем, в отношении 
В. в с. наметились три основных напра-
вления: 1) И д е а л и з м . Отправляясь от 
учения Канта об абсолютной непознавае-
мости В. в е., о ее недоступности для наших 
восприятий, идеалисты утверждают, что 
В. в с. трансцендентна (т. е. относится к 
тому, что выходит за пределы сознания) и 
потому в философии должна быть совер-
шенно отброшена. Это отбрасывание объ-
ективной, материальной основы наших 
представлений приводит к субъективному 
идеализму, независимо от того, строится ли 
этот последний на рационалистической осно-
ве (т. н. имманентная школа: Шуппе, Шу-
берт-Зольдерн) или на эмпирической (т. н. 
эмпириокритицизм: Мах, Авенариус). Дру-
гие идеалисты, отбрасывая материальную 
В. в е., сохраняют такие, действительно, 
трансцендентные понятия, как бог и т. п. 
2) А г н о с т и ц и з м и п о з и т и в и з м . 
Агностики и позитивисты (в особенности 
английские: Гексли, Спенсер), признавая 
также независимо от теоретико-познава-
тельных предпосылок существование вещей 
в себе, объявляют их, подобно самому Кан-
ту, непознаваемыми. 3) М а т е р и а л и з м , 
в частности — д и а л е к т и ч е с к и й ма-
т е р и а л и з м . Последний признает суще-
ствование вещей в себе независимо от нашего 

сознания, но утверждает их принципиаль-
ную познаваемость. — Блестящую критику 
учения о непознаваемости В. в с. дал еще 
Гегель, доказавший, что нельзя метафизи-
чески рассекать вещь надвое: на непозна-
ваемую основу — В. в с. и на явление; 
В. в е., сущность, отлична от явления, как 
внутреннее отлично от внешнего, как целое 
отлично от частей, но вторые моменты этих 
противополояшостей немыслимы без пер-
вых, и наоборот; если сущность вещи от-
лична от явления, то последнее не есть нечто 
постороннее для первого, ибо сущность 
является, а явление существенно; равным 
образом, внешнее есть внешность внутрен-
него, а части составляют целое. Действи-
тельность есть единство В. в с. и явления, 
внутреннего и внешнего, целого и частей. 
Познавая явление, мы тем самым познаем 
и В. в е., к-рая в процессе познания стано-
вится вещью для нас; аналогично, познавая 
внешнее, мы познаем и внутреннее, позна-
вая части, мы познаем и целое. Кантова 
точка зрения на В. в с. вытекает из мета-
физического метода мышления, исключаю-
щего самое понятие о познании, как о 
процессе. Диалектический метод преодоле-
вает эту ограниченность. К диалектической 
критике Гегеля непознаваемости В. в с. 
Маркс и Энгельс добавили действенно-ма-
териалистический момент: критерием истин-
ности наших представлений, а стало быть — 
и нашего познания вещей, марксизм объявил 
предметную п р а к т и к у , практическое 
воздействие на вещи. Деятельностью, по-
вседневной практикой человек доказывает 
знание вещей. Употребляя вещь сообразно 
чувственно воспринимаемым ее свойствам, 
мы безошибочно испытываем истинность 
наших представлений. Положительный ре-
зультат такого использования вещи есть 
доказательство того, что представление вещи 
отражает находящуюся вне нас материаль-
ную действительность. 

Лит.: К а н т И., Критика чистого разума, П. , 
1915 (перевод Н. Лосского). Критику кантовой 
В. в с. у Ф. Якоби, И. Фихте и Ф. Шеллинга см. 
«Новые Идеи в Философии», сб. № 12, СПБ, 1914; 
Г е г е л ь Г., Наука логики, кн. 2. Учение о сущ-
ности, П. , 1916; Э н г е л ь с Ф., Людвиг Фейербах, 
П. , 1922; е г о ж е , Развитие социализма от утопии 
к науке, М., 1923: П л е х а н о в , Собрание сочине-
ний, т. XI , статьи против К. Шмидта. J-1. Луппол. 

ВЕЯЛКА, машина для отделения чистых 
зерен от сорных и мертвых примесей. Про-
дукт, получающийся после обмолота и очи-
стки результатов уроягая от длинной соло-
мы, носит название вороха. В состав вороха 
входит самое зерно, необмолоченные еще ко-
лосья, семена сорных трав, куски соломы, 
мякина, песок, комья земли и проч. При 
больших количествах вороха, процесс от-
деления чистых зерен совершается не с 
одного раза. Сначала производят обработ-
ку на так называемых черновых веялках, 
обладающих большой производительностью, 
а затем на чистовых машинах, дающих ббль-
шую чистоту при меньшей производитель-
ности. Самый древний и вместе с тем плохой 
способ провеивания заключается в том, что 
на ветру лопатой подбрасывают ворох вверх. 
Ветер разносит отдельные части вороха, и 
они ложатся на землю в след. порядке: кам-
ни и песок, затем основное зерно и сорные 
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семена и, наконец, солома, мякина и пр. 
легкие примеси. Понятно, что этот способ 
не может дать удовлетворительных резуль-
татов. Обрабатывать же ворох на одних 
только решетах совершенно невозможно. 
Следовательно, встала задача искусственно 
создать ветер, направить его должным обра-
зом на решета и таким способом вести обра-
ботку вороха. Задача эта решена в виде 
современной В. Ветер получили, насадив 
на ось лопатки и приведя их во вращение 
(рис. 2). При вращении вентилятора (150— 
200 оборотов в мин.) он дает воздушный 
поток, направленный несколько вверх под 
струю вороха и под решета. 

В. представляет собой небольшую, почти 
всегда деревянную машину. Она состоит из 
общей, связывающей все остальные части, 
станины (рис. 2). Сверху вделан приемник 
вороха, называемый ковшем (5). Непосред-
ственно под ковшем, немного кзади, поме-
щается вентилятор (1). Ниже ковша, кпереди, 
помещается верхний решетный стан (3). Он 
обычно представляет собой две боковых де-
ревянных стенки, связанные между собой 
железными прутками или дощечками, между 
к-рыми вставляются решета: одно, два или 
три. Этот решетный стан связан с общей ста-
ниной подвижно и получает колебательное 
движение вокруг некоторой оси от общей 
рукоятки, которую вращает рабочий, или 
от главного вала, если машину приво-
дят в движение от двигателя. Эти колеба-
ния бывают направлены или вдоль оси ма-
шины или поперек нее. Продольные коле-
бания помогают движению вороха по ре-
шетам, увеличивают скорость прохождения 

РИС. 1. 

частиц вороха и уменьшают их пребывание 
на решетах. Это дает большую производи-
тельность, но худшее качество работы. Та-
кого рода колебания характеризуют черно-
вую В. Колебания же поперечные увеличи-
вают путь частей вороха по решету (путь 
имеет вид зигзага вдоль решета), что спо-
собствует уменьшению производительности, 
но увеличению чистоты зерна.—При обра-
ботке грубого соломенного вороха обычно 
переднюю стенку ковша вынимают. Лопатой 
бросают ворох прямо на дно ковша, к-рое 
делают подвижным для того, чтобы облег-
чить вьггекание вороха из ковша. Далее 
ворох попадает на так или иначе устроен-
ное приспособление, в задачу к-рого входит 
разбить слежавшиеся комья вороха и рас-

сыпать его б. или м. равномерно на верхнее 
решето. На рис. 2 это выполнено в виде 
ряда проволочных пальцев. Это же приспо-
собление облегчает первое продувание во-
роха до его попадания на решето. 

Р и с . ï . 

Назначение верхнего решета заключается 
в том, что ворох попадает под более равно-
мерное и длительное действие воздушного 
потока. Сквозь это решето обычно проходят 
зерно, песок, мелкие камни и иногда необ-
молоченные колосья. Сходом с этого решета 
идет обычно необмолоченный колос, солома. 
Мякина же и пр. легкие части сдуваются 
воздухом и относятся далеко вперед. Это 
верхнее решето обычно бывает крупное, пле-
теное из проволоки. Отверстия между про-
волоками бывают от 25 мм до 8 мм, в за-
висимости от работы. В нек-рых машинах 
(В. Вараксина) это решето заменено реше-
том, набранным из железных пластинок 
в виде жалюзи. Последние решета работают 
лучше первых. Для провеивания ржи первое 
решето ставят помельче, для овса—покруп-
нее и т. д., в зависимости от характера во-
роха. Второе решето верхнего решетного 
стана ставится помельче: № 2—2'/2—3 и т.д., 
т. е. на 1 дюйм приходится 2, 2'/2 или 3 от-
верстия по длине. Назначение его заклю-
чается в том, чтобы спустить с себя необмо-
лоченный колос, комья земли и прочие гру-
бые и крупные примеси. 

Сход с решет верхнего решетного стана 
и вентиляторный относ уходят вперед по 
воздушному потоку, и там они выпадают. 
При этом более тяжелые выпадают блия{е 
к машине, а более легкие (мякина, солома, 
пустые колосья) летят дальше. Для улавли-
вания необмолоченных колосьев, щуплых, 
недоразвитых зерен («охвостья») обрабаты-
ваемого материала устроен специальный щи-
ток, видный на рис. 2 у низа верхнего ре-
шетного стана. Обычно при больших коли-
чествах охвостья его обмолачивают второй 
раз; при небольших количествах исполь-
зуют в хозяйстве на побочные нужды (корм 
птиц и т. д.). Если ставится 3-е решето, то 
оно или исполняет работу нижнего решет-
ного стана или выделяет самые мелкие и 
щуплые зерна данного продукта. 

Пройдя верхн. решетный стан, зерно попа-
дает на ннжн. решетн. стан (рис. 2, 4). Ввер-
ху HHHtH. решетн. стана установлена скат-
пая доска для улавливания и направления 
зерна на нижнее решето. В нижний решетный 



607 в е я л к а 
609 

стан вставляется, в большинстве случаев, 
одно решето, при этом мелкое—№ 10—20, в 
зависимости от задачи. На этом решете 
происходит подсев: через решето проходят 
мелкие зерна, сорные семена, песок и пр. 
мелочь. Сходом идет очищенное зерно, ко-
торое выпадает внизу под вентилятором. 
Нижнему решетному стану обычно дают про-
дольные качания.—Веялки, в большинстве 
случаев, приводятся в движение от руки. 
Рабочий дает рукоятке от 35 до 50 оборотов 
в минуту, в зависимости от конструкции 
машины и характера производимой работы. 
Для того, чтобы иметь возмолшость приспо-
собиться к обработке данного вороха, в В. 
обыкновенно можно менять наклоны решет 
или целого решетного стана, менять самые 
решета, реже — колебания решетного ста-
на, количество подаваемого воздуха, напра-
вление основного воздушного потока и, на-
конец, производительность. Производитель-
ность В. бывает различная, в зависимости 
от ее размеров и конструкции, и колеблется 
от 250 до 3.500 кг в час.—Наиболее распро-
страненными в пределах СССР являются: 
а) В. колонистского типа с долевым кача-
нием решетного стана и отличающиеся боль-
шой производительностью; б) В. уфимского 
типа с очень широким станом и поперечн. 
движением, также весьма производитель-
ные; в) В. так наз. аулевского, или орлов-
ского типа, близко стоящие к В.-сорти-
ровкам. В. с большой производительностью 
снабжают специальным элеватором для за-
сыпки зерна в мешки (рис. 3). В. или цели-
ком или в своих основных деталях входит 

Рис. з . 

в состав сложных молотилок (см.); с пере-
ходом на сложные молотилки спрос на В. 
должен заметно уменьшиться. Г. Кульман. 

П р о и з в о д с т в о В. в С С С Р , — В 1913 
на территории СССР фабрично-заводская 
промышленность дала 45 тыс. В. стоимостью 
в 1,5 млн. руб. Рост производства перед 
войной виден из следующих цифр: 

Г о д ы 1908 1911 1 9 1 2 1913 

Продукция 
в тыс. руб. 948 1.224 1 .483 1 .500 

Еще большее количество В., повидимому, да-
вало мелкое производство (ремесло, работа 
на скупщика и мелкие капиталистические 
предприятия). Так, только в 2 районах—в 

•быв. Уфимской губернии (большая часть ее 
вошла ныне в состав Башкирской АССР) 
и Камышинском уезде Саратовской губ. (ны-
не значительная часть его вошла в АССР 
Немцев Поволжья)—в 1910/11 мелкое про-

Б. с. э. т. х. 

изводство дало 35,8 тыс. В. на 816 тыс. руб. 
Мелкое производство также обнаруживало 
значительный рост: 
Ч и с л о х о з я й с т в , з а н я т ы х п р о и з в о д -

с т в о м в е я л о к . 

Р а й о н Д о 
1880 

Д о 
1890 1900 1905 1910—1 

1911 

Уфимская г. . 37 И З 214 429 
Камыш, у е з д 

Сарат. г. . . 19 116 270 310 415 

В. мелкого производства—«благовещенки», 
«уфимки», «колонистские» и т. п. не только 
расходились в больших количествах в рай-
онах их производства, но проникали и в 
Зап. Сибирь (по заказам быв. Переселенче-
ского управления) и в целый ряд внутрен-
них губ. (по заказам земств). Значительному 
распространению мелкого производства (ис-
пользующего фабрично-заводское чугунное 
литье), помимо низкого органического со-
става капитала веялочного производства (в 
мелком производстве стоимость материалов 
составляла 45-—57% валовой продукции) и 
большого значения в производстве древес-
ного сырья, способствовали низкие цены 
на В. мелкого производства (20—25 р.), 
ббльшая приспособленность их к местным 
условиям и, наконец,недостаточные размеры 
фабрично-заводского производства В. Кро-
ме внутреннего производства, более слояс-
ные веялки и В.-сортировки фигурировали 
и в довоенном импорте. В 1913 ввезено 
всего зерноочистительных машин, гл. обр., 
из Германии и Австрии на 927 т. р. , т. е. 
37,2% к внутреннему фабрично-заводскому 
производству их в Российской империи. 

Крупное производство зерноочистительн. 
машин (главн. обр., веялок) дало в 1921/22 
I.619 штук, в 1922/23—2.992, в 1923/24— 
II.324, в 1924/25—41.795, в 1925/26—88.919 
и в 1926/27—120.471, примерно, на 5 млн. р. 
по довоенным ценам (продукция 1913— 
45.790 штук на 1.940 т. р.). Импорт В. и 
сортировок незначителен. Данные о совре-
менном состоянии мелкого производства 
пока отсутствуют. Необходимо, однако, от-
метить, что насыщенность сел. х-ва веялка-
ми все еще (1927) значительно ниже довоен-
ной. Так, на Украине в 1910 на 100 хо-
зяйств приходилось 19,5 веялок, в 1921—13, 
в 1922—12,4, в 1925—7,3, в 1926—11,1. 

Производство В. достигло наибольшего 
распространения, с одной стороны, на чер-
ноземно-степном юге (Украина—27,6% все-
го фабрично-заводского производства В. в 
1913, Крым—15,1%, Сев. Кавказ и Дон— 
7,1%), а с другой стороны—в Поволжьи 
(9,2%) и в Приуральи (12,2%). В последних 
двух районах широко распространено и мел-
кое производство. Территориальное распро-
странение производства веялок обусловле-
но крупным спросом на них в указанных и 
смежных районах, а также наличием в них 
сырья и топлива (на юге — металл и топли-
во, в Приуральи — металл и дерево) или 
удобством их получения (в Поволжьи дере-
во доставляется с. верховьев Волги, ме-
талл—с юга и Урала). Е. Шлифштейн. 

Лит.: Г о р я ч к и н В . П. , Очерки сельско-хо-
зяйственных машин и орудий. Веялки и сортировки, 
Москва, 1908; е г о ж е, Земледельческие машины и 
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орудия, М., 1923; е г о ;к е, Опыт перечня книг по 
земледельческой механике, СПБ, 1913; Д е б у К. И. , 
Веялки и сортировки (Библиотека сельского хозяина), 
СПБ, 1911; «Сельское хозяйство на путях восстано-
вления», М., 1925; В е й с Ю. А., Сельско-хозяй-
ствеяное кустарное машиностроение, СПБ, 1913; «Про-
мышленный импорт», M., 1925; «Промышленность СССР 
в 1925 г. Ежегодник ВСНХ », М,—Л., 1926; «Сельско-
хозлиств. машиностроение в СССР», «Труды Комис-
сии по металлу при Госплане УССР», Харьков, 1927. 

В Е Я Н И Е , в е й к а , отделение зерна от 
легких примесей и разделение его по весу, 
производимые при помощи ветра. В-ю обыч-
но подвергается «молотьба», или ворох (см.) 
из-под молотилки или молотьбы цепами, 
т. е. зерно, смешанное с мякиной (обрывка-
ми колосьев, соломой и другим сором). 
При наиболее простом способе веяния зер-
но бросается на току лопатой против ветра. 
Падая, оно располагается длинной полосой 
у ног работающего; при этом наиболее тя-
желые зерна падают впереди, а наиболее 
легкие, вместе с примесями, сзади; мякина 
относится ветром в сторону. Собирая раз-
ные фракции отдельно, получают зерно раз-
ного качества. Наиболее полновесное зерно 
принято называть «чело», а наиболее лег-
кое—«охвостье» (см. Зерно). Такой способ 
В. и теперь зачастую применяется в кре-
стьянских хозяйствах, хотя его недостат-
ки (малая производительность труда, нерав-
номерная сила ветра, нерезкое отделение 
друг от друга фракций зерна и пр.) оче-
видны. Постепенно переходят к более совер-
шенному и производительному В., прн кото-
ром пользуются ветром, получаемым по-
средством особых машин — веялок, снаб-
женных вентилятором. Веялка (см.) позво-
ляет регулировать силу ветра, и при по-
мощи ее получается более чистое зерно 
определенного качества. Н. С. 

В Ж У Х Л О С Т И , матовые пятна на поверх-
ности блестящей масляной живописи. Про-
исходят от поглощения масла грунтом или 
нижними слоями краски из верхнего слоя 
краски. Лишенная большей части своего 
связующего вещества, т. е. масла, краска 
утрачивает свой блеск, яркость и силу, по-
жухшие места картины теряют связь с ча-
стями картины, сохранившими свой блеск. 
Уничтожаются В. смачиванием их маслом 
или же покрыванием спец. лаком, носящим 
название лака ретуше (vernis à retoucher). 

В З А И М Н А Я И Н Д У К Ц И Я , наведение элек-
трического тока в одном проводнике вслед-
ствие изменения силы тока в другом про-
воднике. В. и. имеет большое техническое 
применение, например, в трансформаторах 
(см.). Вредное влияние В. и. сказывается 
также при воздействии проводов сильного 
тока на соседние провода слабого тока 
(см. Индукция). 

При квазистационарных токах (см.) и линейных 
проводниках наведенное напряжение вдоль одного 
замкнутого контура равно магнитному спаду, т. е. 
скорости уменьшения магнитного потока, создавае-
мого другим контуром, через полную поверхность, 
окаймленную первым контуром. 

В З А И М Н О Е О Б У Ч Е Н И Е , система заня-
тий в народной школе, при к-рой старшие и 
более способные ученики, под надзором учи-
теля, ведут занятия с младшими и менее 
способными, с целью подогнать их к общему 
среднему уровню учащихся и таким путем 
облегчить учителю работу с большими раз-
нородными группами учащихся. Кроме то-

го, предполагается, что такая система дает 
возможность при незначительных затратах 
иметь многолюдные школы. Основателями 
ее считаются два педагога: англичанин Лан-
кастер (1771 — 1838) и шотландец Белл 
(1753—1832), применившие ее в бесплатных 
школах для бедных. В первое десятилетие 
19 века она широко распространилась в 
других странах Европы. Менее популярна 
эта система была в Германии и Америке. 
В России школы В. о. стали насаждаться 
с 1819 (при участии приглашенного из Ан-
глии для устройства ланкастерских школ 
Я. И. Герда), но широкого распространения 
у нас они не получили, как непедагогичная 
система замены работы учителя в школе сла-
бо подготовленными лицами. В известной 
мере Белл-ланкастерская система нашла 
применение в России до революции в на-
чальной народной школе с 3 отделениями на 
одного учителя и при большом количестве 
учащихся, когда старшие ученики школы 
помогали учителю, не прерывая своих соб-
ственных занятий и выполняя исключитель-
но вспомогательную работу по указанию 
учителя. В своей традиционной форме, про-
диктованной почти исключительно коммер-
ческими соображениями, В. о., в виду яв-
ной непедагогичности, не удержалось ни в 
передовых школах Запада или Америки ни 
в советской школе. Если же понимать В. о. 
как взаимопомощь детей в процессе школь-
ной работы, когда старшие и овладевшие 
материалом помогают младшим или неуспе-
вающим, то такая форма В. о. может быть 
только приветствуема. Но это будет уже 
одна из форм того общественного (коллек-
тивистического) воспитания, которое сде-
лала своим лозунгом советская школа и о 
к-ром буржуазные педагоги Белл и Ланка-
стер, так же, как и их последователи, не име-
ли никакого представления. 

Лит.: Ш м и д т К. , История педагогики в связи 
с культ, жизнью, т. IV, ч. 2 (главы о Ланкастере и 
Белле), М., 1881 ; М о д з а л е в с к и й Л . Н. , Очерки 
истории воспитания и обучения, т. II (глава о Лан-
кастере), СПБ, 1899; М о н р о П., История педаго-
гики, т. I I , стр. 314, М,—П., 1923; Д е м к о в М., 
История западно-европейской педагогики, стр. 347— 
394, М., 1912. Вопросы В. о. в современном его по-
нимании освещаются в книгах и статьях о кружко-
вой и звеньевой работе детей и взрослых, но специаль-
ных материалов по В. о. нет. Д . Иорданский. 

ВЗАИМНОЕ СТРАХОВАНИЕ, основано на 
принципе взаимности, в смысле участия 
всех страхователей в образовании общего 
страхового фонда, за счет которого и про-
изводится в подлежащих случаях выплата 
страхового вознаграждения. Нередко эта 
взаимность выливается также и в соответ-
ственную внешнюю юридическую форму — 
форму кооперативной организации. Истори-
чески эта форма страховых организаций бы-
ла древнейшей. Обычно на первых стадиях 
развития B . c . принимает форму последую-
щего разложения на его участников всех 
убытков, падающих на данную организа-
цию. Впрочем, такой порядок, не гаранти-
руя скорой уплаты убытков, создает в то же 
время неопределенность отношений, т. к. 
никто из страхователей не знает, в каком 
размере ему придется фактически уплачи-
вать страховой взнос (страховую премию). 
Поэтому эта система В. с. обычно заменяется 
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другой, предусматривающей уплату некото-
рых предварительных страховых премий 
с тем, что если таковых окажется недо-
статочно, то между страхователями произ-
водится дополнительная раскладка. Ино-
гда пределы дополнительных премий огра-
ничивают определенным процентом с тем, 
чтобы, в случае его недостачи, соответствен-
но понижались размеры страхового возна-
граждения, или же обеспечивают устойчи-
вость страховых организаций путем образо-
вания соответственного паевого капитала. 
При всех этих условиях об-ва В. с. явля-
ются все яге организациями примитивными, 
мало обеспечивающими определенность фи-
нансовых взаимоотношений сторон, вслед-
ствие чего в капиталистическом хозяйстве 
они вытесняются акционерными об-вами. 
Деятельность об-в В. с. направляется, пре-
имущественно, на обеспечение более мелких 
хозяйств, напр., по страхованию живот-
ных, когда взаимный контроль сочленов мо-
жет способствовать лучшему уходу за жи-
вотными, снижению их смертности и т. п. 

Между чистого типа В. с. и акционерным 
существуют разнообразные промежуточные 
формы. Так, имеются акционерные об-ва, 
предоставляющие своим страхователям (гл. 
обр., по страхованию жизни) участие в при-
былях, или же право участия в управлении 
делами об-ва наравне с акционерами. Име-
ются также об-ва, постепенно погашающие 
свой акционерный капитал, сужая тем са-
мым права акционеров. С другой стороны, 
имеются об-ва, именующиеся взаимными, 
но имеющие паевой капитал, образованный 
наподобие акционерного и подлежащий 
впоследствии погашению. Пайщики счита-
ются членами общества, и иногда лишь они 
участвуют в управлении делами общества. 
Но даже при установлении права членства 
только за одними страхователями, право 
это признается часто не за всеми катего-
риями страхователей, или же более круп-
ным страхователям, в зависимости от стра-
ховой суммы или от величины уплачиваемой 
страховой премии, предоставляется на об-
щем собрании большее число голосов. Таким 
образом создаются переходные формы ме-
жду об-вами В. с. и чисто капиталистиче-
скими акционерными предприятиями. 

В дореволюционной России существовало 
значительное число об-в B . c . , действовав-
ших, преимущественно, в области страхова-
ния от огня. В СССР, при наличии (с 1 дек. 
1918) государственной страховой монопо-
лии, исключение в этом отношении сделано 
для кооперативных страховых объединений, 
страхующих имущества кооперативов. Та-
ких кооперативных страховых организаций 
в настоящее время имеется три: Страховая 
секция Центросоюза, Кооп-
страх и Укркоопстрах, из ко-
торых первые две организации 
находятся в Москве, а послед-
няя— в Харькове (см. Коопе-
ративное страхование). 

Лит.: В о б л ы й, Основы эконо-
мии страхования, 2 изд., Киев, 1923; 
Р ы б н и к о в С., Очерк соврем, по-
ложения в России страхования от огня, 
«Изв. Об-ва Страх. Знаний», в. 7, СПБ, 
1912; е г о ж е , Акционерн. и взаимн. 

начало в страх, деле и участие страхователей в при-
былях, «Изв. Об-ва Страх. Знании», в. 10, СПБ, 1914; 
A. M a n e s, Versicherungs-Lexikon, 2 Aull . , В. , 1924; 
е г о ж е , Versicherungswesen, 4 Aufl . , 2 Bände, Lpz., 
1924; H é m a r d , Théorie et pratiqué d. assurances 
terrestres, Paris, 1925. Q. Рыбников. 

В З А И М Н О П Р О С Т Ы Е Ч И С Л А , целые чи-
сла, не имеющие общих делителей, кроме 
1 и —1, играют значительную роль в по-
строении теории чисел. Важнейшие их свой-
ства: 1) произведение двух чисел, каждое 
из которых есть взаимно простое с некото-
рым третьим числом, также является взаим-
но простым с этим третьим (это предложение 
остается верным для любого числа сомно-
жителей); 2) если а и Ъ—В. п. ч., то для 
любого числа с найдется такое число х, что 
разность ах—с будет делиться на Ъ; 3) наи-
меньшее общее кратное двух В. н". ч. равно 
их произведению. Говоря о нескольких (бо-
лее нежели двух) В. п. ч., обычно разуме-
ют, что любые два из них взаимно просты; 
такова, напр., группа чисел 7, 15, 26. 

Лит.: Е г о р о в Д . Ф . , Элементы теории чисел, 
Москва—Петроград, 1923. 

В З А И М Н Ы Й З А Л О Г , термин, встречаю-
щийся в традиционных грамматиках рус-
ского языка. См. Залоги. 

ВЗАИМНЫЙ КРЕДИТ. Общества В . к ,— 
особый вид кредитных учреждений, рас-
пространенный как в дореволюционной Рос-
сии, так и в СССР. Начало взаимности за-
ключается в том, что кредитом в обществах 
B. к. могут пользоваться лишь члены их на 
началах взаимного ручательства всех чле-
нов общества за каждого из них и каждого, 
в известных пределах, за всех. Указанны-
ми принципами определяются и организа-
ционные особенности обществ В. к. (см. ни-
же). Членами обществ В. к. обычно яв-
ляются мелкие и средние промышленники и 
торговцы, не имеющие доступа в крупные 
коммерческие банки.—На 1 января 1914 
в России числилось 1.108 обществ В. к. 
с числом членов 634.355, с оборотным капи-
талом в 126,9 млн. р. и с суммой вкладов 
и текущих счетов в 595,4 млн. р. Обще-
ства эти обслуживали преимущественно 
среднюю и отчасти мелкую торгово-промыш-
ленную клиентуру и представляли собой 
по существу сравнительно широкую сеть 
мелких провинциальных банков. Пользуясь 
обычной пассивностью и неорганизованно-
стью мелких пайщиков, более влиятельные 
члены заправляли делами этих банков и 
пользовались необходимым им кредитом 
на льготных условиях. Деятельность об-
ществ часто выходила за пределы точно 
регламентировавших ее уставов. — Цирку-
ляром Народного Комиссариата Финансов 
10 окт. 1918 общества В. к. предреволю-
ционной эпохи были ликвидированы. Вновь 
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1 923 (1 /Х) 47 9 , 0 6 , 9 1 , 0 0 , 2 2 , 1 2 , 2 4 , 8 
1924 » 86 2 0 , 1 1 4 , 0 2 , 2 0 , 9 5 , 1 2 , 6 8 , 8 

3 0 , 9 1925 » 1 82 5 7 , 2 6 7 , 6 5 , 5 2 , 4 1 8 , 2 1 3 , 6 
8 , 8 

3 0 , 9 
1926 » 2.85 8 7 , 5 8 9 , 2 1 1 , 2 4 , 6 2 8 , 5 1 6 , 9 5 1 , 6 
1927(1 /VII) 289 9 5 , 9 6 0 , 3 1 0 , 9 2 , 9 22 , 7 5 , 3 3 3 , 8 

го11 
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возникшие со второй половины 1922 обще-
ства В. к. действуют по уставам, утвер-
жденным СТО, в общем и целом сходным с 
прежними уставами обществ В. к. О разви-
тии взаимно-кредитного дела в СССР дает 
представление таблица на ст. 614. 

Те же данные с выделением Москвы и 
Ленинграда приведены в след. таблице: 

ных обществ, используя свои и привлечен-
ные средства для широкого кредитования 
наиболее влиятельных их членов. Скрытое 
и явное кредитование отдельных лиц в раз-
мерах, превышающих нормы, одновремен-
ное участие в нескольких обществах, учет 
дружеских векселей и т. п. стали обычным 
явлением в их деятельности. Уклонение 

Местности Даты 

. 

Число 
об-

ществ 

Число 
членов 

Сумма 
баланса 

Собствен, 
капитал 

В клады 
и текущие 

счета 

Переучет 
и переза-

лог 
Учет и 
ссуды Местности Даты 

. 

Число 
об-

ществ 

Число 
членов 

(в тысячах рублей) 

Москва . . . 

Л е н и н г р а д . . 
Остальные 

местности. . 

1 1/Х 1926 
f 1 /VII 1927 
1 1/Х 1926 
f 1 /VII 1927 
1 1/Х 1926 
1 1/VII 1927 

8 
2 
7 
5 

270 
2 8 2 

7 . 4 3 7 
1 . 9 1 9 
6 . 7 8 6 
6 . 6 3 9 

7 3 . 2 7 7 
8 7 . 3 2 2 

3 1 . 6 5 1 
3 . 568 

1 3 . 1 3 6 
1 1 . 3 6 9 
4 4 . 4 1 1 
4 5 . 3 7 4 

5 . 3 2 6 
1 . 1 0 0 
1 . 6 6 0 
2 . 0 0 1 
8 . 8 4 7 

1 0 . 6 6 9 

6 . 3 6 2 
550 

6 . 7 0 6 
5 . 7 1 8 

1 5 . 4 1 5 
1 6 . 4 1 4 

7 . 0 1 1 
209 

1 . 7 2 5 
442 

8 . 2 0 4 
4 . 6 9 5 

1 3 . 7 8 5 
808 

8 . 6 8 6 
5 . 5 2 4 

2 9 . 1 3 3 
2 7 . 5 0 9 

Данные эти показывают несомненный 
рост взаимно-кредитного дела, в 1926/27, 
правда, задержанный ликвидацией ряда мо-
сковских и ленинградских обществ. Однако, 
и последние цифры не могут в отдаленной 
степени сравниться с объемом В. к. до ре-
волюции. Советская экономическая полити-
ка, стремящаяся к замещению частной тор-
говли государственной и кооперативной 
(особенно в опте) и ограничивающая роль 
средней частной промышленности, соста-
влявшей, наряду со средней торговлей, глав-
ную и экономически наиболее сильную 
часть членов дореволюцион. обществ В. к. , 
ставит определенные границы развитию об-
ществ В. к. в СССР. Некоторое развитие 
обществ В. к . может иметь место только 
за счет обслуживания мелкой промышлен-
ности и розничной торговли. Между тем, 
в 1-й период своего развития общества В. к. , 
особенно в Москве, пытались широко об-
служить более крупных частных промыш-
ленников и оптовых торговцев. Это видно 
из помещенной в конце столбца таблицы. 

На 1/Х 1926 московскими обществами 
В. к. было отпущено промышленникам и 
оптовикам 53,4% всего выданного ими кре-
дита,а вместе с «прочими лицами»,за которы-
ми также в значительной мере скрываются 
промышленники и оптовики,—81,8%. Для 
провинции на 1/VII 1927 соответственные 
цифры—19,4 и 27,1%. Моск. общества В. к. в 
значит, мере пошли по пути дореволюцион-

Распределепие числа членов и операций обществ В . к. на 1/Х 1926 (в %). 

московских (и некоторых провинциальных) 
обществ В. к. от их прямых задач, участие 
их в рискованных товарных (торгово-комис-
сионных и гарантийных) операциях клиен-
туры и высокие накладные расходы привели 
к ликвидации большинства их в 1926/27. 
В то же время деятельность основной массы 
провинц. обществ продолжала развиваться. 

Распределение обществ В. к. по союзным 
республикам, с выделением Москвы и Ле-
нинграда, на 1/VII 1927 дает след. табл.: 

Республики и 
города 

Число 
обществ 

Число 
членов 

Сумма ба-
ланса (в 
тыс. руб . ) 

Москва и Ленин-
7 8 . 558 1 4 . 9 3 7 

РСФСР 138 4 6 . 0 8 8 2 3 . 3 6 6 
БССР 12 4 . 2 9 3 1 . 4 4 1 
УССР 110 3 2 . 1 6 4 1 7 . 0 4 4 
ЗСФСР 11 2 . 752 1 . 6 1 3 
УзбССР и Туркм. 

ССР 11 2 . 0 2 5 1 . 9 1 0 

Всего . . . 289 9 5 . 8 8 0 6 0 . 3 1 1 

Группы 
предприятий 

Москва на 1/Х 1926 Провинция на 1 /VII 1927 
(без Ленинграда) 

Группы 
предприятий число 

членов 
член, 

взносы 
вклады 
и тек. 
счета 

учет и 
ссуды число 

членов 
член. 

взносы 
вклады 
и тек. [Учет и 
счета [ ссуды 

Госорганы . . 
Кооперация . 
Частные лица: 

кустари, ре-
месленники, 
сел. хозпева. 
розничники. 
оптовики . . 
промышлен. 

Прочие . . . . 

0 , 8 
3 , 2 

2 0 , 9 
2 8 . 4 
1 1 . 5 
1 8 , 3 
1 6 , 9 

4 , 1 
5 , 0 

1 0 , 1 
1 7 , 1 
21 , 0 
3 0 , 7 
1 2 , 0 

2 , 2 
0 , 6 

1 , 4 
7 , 1 
7 , 7 

1 0 , 7 
7 0 , 3 

1 , 7 
2 , 1 

4 , 3 
1 0 , 1 
1 7 , 6 
3 5 . 8 
28 j 4 

0 , 2 
1 , 0 

2 3 , 9 
5 1 , 5 

2 , 1 
6 , 5 

1 4 , 8 

0 , 5 
2 , 0 

1 9 , 3 
5 2 , 0 

5 , 5 
12 ,1 

• 8 , 6 

0 , 8 
1 , 8 

7 , 8 
3 6 , 7 

5 . 4 
8 . 5 

3 9 , 0 

0 , 2 
1 , 6 

19 ,1 
5 2 , 0 

4 , 8 
1 4 , 6 

7 , 7 

Всего . . 100 100 100 100 100 100 100 100 

Капиталы обществ В . к. составляются из взносов, 
определяемых в большинстве случаев в размере 10% 
от суммы открытого кредита. Капиталы эти носят 
название «оборотных», и сумма их подвержена по-
стоянному изменению, в зависимости от притока но-
вых и выбытия старых членов, которым по истечении 
определенного в уставах срока и при наличии из-
вестных условий возвращаются их паевые взносы. 
Взаимная ответственность членов общества обеспечи-
вается т. н. «гарантийным капиталом», который состоит 
из подписываемых членами общества при своем всту-
плении обязательств в приеме на себя ответственности 
за операции общества всем своим имуществом в 

десятикратном размере своего 
взноса. Возможность пользо-
вания кредитом всеми членами 
общества достигается устано-
влением максимального преде-
ла кредита в размере, не превы-
шающем десятикратного взно-
са. Помимо этого, уставами об-
ществ В. к. определяются так-
ж е максимальный и минималь-
ный размеры кредита, которые 
могут быть оказаны отдельному 
лицу, при чем максимальный 
размер кредита не может пре-
вышать минимального размера 
более, чем в 25 раз. Этими 
постановлениями законодатель 
имеет в виду обеспечить поль-
зование кредитом всем членам 
общества и удержать общества 
от чрезмерного кредитования 
одних членов за счет дру-
гих. Распределение прибылей 
общества, предусматривающее 
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обязательные отчисления в запасн. капитал, произво-
дится в некоторой своей части пропорционально взно-
сам членов общества, а в остатке—пропорционально 
сумме процентов, уплаченных и получаемых членами 
общества по их операциям с обществом. Этим путем 
достигается нек-рое удешевление кредита для тех чле-
нов общества, которые наиболее активно участвовали 
в его операциях. 

Устройство обществ В. к. и их операции в осталь-
ном отличаются от операций коммерческих банков, 
главным образом, их размером. Делами обществ заве-
дуют общее собрание, совет, правление. В отличие от 
коммерческих банков общества В. к. имеют еще один 
орган — приемный комитет, избираемый советом об-
щества для рассмотрения заявлений о принятии в 
члены общества и для суждения о надежности пред-
ставляемых членами общества обеспечений. Не имея 
права кредитовать учреждения и лиц, не состоящих 
членами общества, общества В. к. могут, однако, 
принимать от нечленов вклады (в сумме, не превыша-
ющей более, чем в пять раз, все капиталы общества) и 
выполнять всякого рода банковские поручения, не 
связанные с кредитованием. Надо еще отметить, что 
закон запрещает одновременное участие, в качестве 
членов, в разных обществах взаимного кредита. 

Лит.: «Вз.-кред. дело», М., 1926; Д е р е в и ц к и й 
В. А., Об-ва взаимного кредита, M., 1928. J f . Цыпкин. 

В З А И М Н Ы Х П О Л Я Р М Е Т О Д , в матема-
тике, способ, устанавливающий соответ-
ствие между различными свойствами кони-
ческих сечений при помощи соответствия 
между полюсом и полярой. См. Поляра, 
Двойственность. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, в заимное действие 
вещей друг на друга. В понятии В. подчер-
кивается, что когда мы имеем какой-либо 
ряд причин и действий, то действие данной 
причины, данного явления, данного пред-
мета на другой вызывает необходимо соот-
ветствующее обратное действие, изменяющее 
первый предмет. Порояедая некоторое дей-
ствие, причина изменяется сама, причинный 
ряд дает не одностороннюю обусловленность 
причинами результатов их действия, а все-
стороннее взаимодействие всех, находящих-
ся в причинном отношении, элементов. По 
Энгельсу, В.—первое, что мы наблюдаем, 
когда начинаем рассматривать движущую-
ся материю в целом с точки зрения совре-
менного естествознания. Мы наблюдаем ряд 
форм движения: механическое движение, 
свет, электричество и т. д.,—все они пере-
ходят друг в друга и обусловливают взаимно 
друг друга, являются здесь причиной, там— 
действием, при чем совокупная сумма дви-
жений при всех изменениях формы остает-
ся одной и той же (это В. прекрасно выража-
ет спинозовское: субстанция есть causa sui, 
природа есть причина самой себя; см. Спи-
ноза). Только исходя из этого универсаль-
ного В., мы приходим к реальному при-
чинному отношению. Чтобы попять отдель-
ные явления, мы должны вырвать их из 
всеобщей связи и рассматривать изолиро-
ванно, а в таком случае изменяющиеся 
движения являются перед нами—одни как 
причина, другие как действие. 

В. исключает всякие абсолютно первич-
ные и абсолютно вторичные моменты; оно 
представляет двусторонний процесс, кото-
рый следует рассматривать с обеих его сто-
рон, не забывая связи целого, чтобы не 
оказаться в плену односторонности метафи-
зического мышления (Энгельс, «Диалекти-
ка природы»). См. Причинность. В. психиче-
ское и физическое-—см. Материализм, В. ба-
зиса и надстроек в общественной жизни-— 
см. Исторический материализм. Н. К. 

В З А И М О П О М О Щ И кассы, об-ва, см. Кас-
сы, взаимопомощи, Общества взаимопомощи. 

В З А И М О П О М О Щ И К Р Е С Т Ь Я Н С К И Е КО-
М И Т Е Т Ы , см. Крестпомы. 

В З А И М О П О М О Щ Ь ( и н о г д а — в з а и м н а я 
п о м о щ ь ) , биологический термин, предло-
женный зоологом Кеслером и особенно широ-
ко примененный П. Кропоткиным для обо-
значения явлений взаимн. поддержки и защи-
ты друг друга у животных. По мнению Кро-
поткина, В . широко встречается у животных, 
принадлежащих к одному виду или, по край-
ней мере, к одному обществу («обществен-
ные животные»), и поэтому в пределах вида 
совершенно нет той борьбы за существова-
ние («внутривидовой борьбы»), которую Дар-
вин считал наиболее ожесточенным видом 
ее (см. Борьба за существование). Не борьба 
за существование, которая, как фактор отри-
цательный, вызывает уничтожение огром-
ного числа индивидов (Кропоткин признает 
только борьбу за существование со стихий-
ными факторами и борьбу между разными 
видами и, особенно, классами), а В.—фактор 
положительный—способствует прогрессив-
ному развитию видов, их эволюции. Как раз 
«общественные животные» (муравьи, пчелы, 
стадные млекопитающие и т. п.) достигли, 
полагает Кропоткин, именно в силу своей 
общественности, наивысшей ступени разви-
тия внутри соответствующей систематич. 
группы (членистоногих, млекопитающих). 

Ббльшая часть этих утверждений стоит, 
однако, в прямом противоречии с фактами. 
Нужно безусловно признать существование 
у нек-рых видов животных социальных и 
семейных инстинктов, но нет никаких серьез-
ных и проверенных наблюдений и фактов, 
сколько-нибудь убедительно доказываю-
щих, что животные помогают своим забо-
левшим, раненым или как-нибудь иначе по-
страдавшим товарищам. Все рассказы та-
кого рода носят явно антропоморфный ха-
рактер . В., как ее понимал Кропоткин, пред-
ставляет относительно крайне редкое явле-
ние в животном мире. Неверно, далее, что не 
существует внутривидовой борьбы. Она, ко-
нечно, менее заметна, чем другие виды уни-
чтожения, и с особенной жестокостью про-
является лишь в периоды нужды, но даже 
у т. н. социальных животных несомненно 
имеет место конкуренция. Притом, далеко 
не все общественные животные занимают 
наиболее высокое положение в соответствую-
щей группе.—С точки зрения эволюционной 
теории, В. у тех животных, к-рые обладают 
социальными и семейными инстинктами, есть 
одно из средств в борьбе за существование. 
Взятая в этом смысле В. нек-рыми биологами 
распространяется широко на весь живой 
мир,—так это делает, напр., П. Каммерер, 
предложивший вместо термина В. термин 
«пансимбиоз». Каммерер относит к В. все те 
отношения частей внутри организма и отно-
шения между организмами, к-рые ведут ко 
взаимной поддержке частей и организмов, 
к общему преодолению враждебных им сил 
и воздействий окрунсающей среды. С этой 
точки зрения, В-ю являются отношения ме-
жду растительным и животным миром в це-
лом (растения выделяют кислород, погло-
щают углекислоту, животные выделяют 
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углекислоту, поглощают кислород), отно-
шения между различными сожительствую-
щими организмами (симбиоз в тесном смыс-
ле слова), отношения между синергетиче-
скими органами [железы внутренней секре-
ции и мышцы—сипергисты (см.)], и м и . др. 
Все эти отношения, так же как и В. в узком 
смысле слова (В. социальных животных), 
сохраняют характер В. до тех пор только, 
пока существует известное равновесие ме-
я:ду участвующими в содружественной ра-
боте организмами или частями организмов. 
Как только это равновесие нарушается, В. 
заменяется борьбой за существование. Нуж-
но, правда, сказать, что и в такой, данной 
Каммерером, трактовке термин этот сколь-
ко-нибудь серьезного значения в биологии 
приобрести не может, так как , совершенно 
не вскрывая механизма явлений, он лишь 
суммарно описывает их, больше того—пы-
тается при этом охватить явления с совер-
шенно различным механизмом. 

Лит.: К р о п о т к и н П. , Взаимная помощь 
как фактор эволюции, Харьков, 1919 (есть и др. из-
дания); К а м м e р e р П. , Общая биология, M.—Л., 
1925; L. P l a t e , Selektionsprinzip und Probleme 
der Artbildung, Lpz. u. в . , 1913. С. Соболь. 

ВЗАИМОПОМОЩЬ РАБОЧИХ, см. Рабо-
чая взаимопомощь. 

ВЗБРОС, геологич. термин, обозначающий 
особую форму перемещения п л а с т о в зем-
ной коры по круто х 
наклонной плоско-
сти, т.е. особую фор-
му сброса. При В. 
одна часть пласта на-
двигается в в е р х 
по плоскости переме-
щения пласта. Под-
робнее см. Сбросы. у 

В З В Е С И , системы, ^-у—плоскость перемеще-
образоваиные твер- Н ия пластов, с л е в а о т х у -
д ы м и телами, рас- надвинувшиеся пласты, 
пределенпыми в ягидкости в мелко раздро-
бленном состоянии; то же, что суспензии 
(см.). При возрастающей степени раздроб-
ления взвеси переходят в коллоидные ра-
створы (см. Коллоиды). 

В З В Е Ш Е Н Н А Я С Р Е Д Н Я Я , см. Средние 
величины. 

В З В Е Ш И В А Н И Е , процесс определения 
массы данного тела путем сравнения его с 
массой разновесок на рычажных весах. 
Обычно, в торговой, хозяйственной, апте-
карской, даже ювелирной (В. драгоценных 
камней и металлов) практике, В. и закан-
чивается этим процессом. Наоборот, при точ-
ном В., преследующем научные цели, когда 
приходится принимать в расчет влияние на 
вес тела посторонних факторов (температу-
ры, влажности, давления, вращения земли), 
В. заключается не только в процессе срав-
нения на весах, но и в дальнейшем введении 
(путем вычислений) целого ряда поправок.—• 
В. связано с наличием соответственного на-
бора р а з н о в е с о к , обычно состоящего 
из следующих гирь: 1.000 г, 500 г, 200 г, 
200 г, 100 г, 50 г, 20 г, 20 г, 10 г, 5 г, 2 г, 
2 8, 1 г, 0,5 г, 0,2 г, 0,2 г, 0,1 г, 0,05 г, 
0,02 г, 0,02 г, 0,01 г, 0,005 г, 0,002 г, 
0,002 г, 0,001 г. Разновески, меньшие чем 
10 м,г, в громадном большинстве случаев не 
употребляются; в тех случаях, когда они 

необходимы, пользуются рейтером (см. Ве-
сы, гл. III) в 10 мг; однако, при В., требую-
щем очень высокой точности, отказываются 
от употребления рейтера, пользуясь разно-
весками дан^е до 0,0005 г. 

Самым существенным в процессе В. явля-
ется о п р е д е л е н и е п о л о ж е н и я р а в -
н о в е с и я в е с о в . Это положение опре-
деляют не из статического состояния весов, 
а из их колебаний, что обеспечивает ббль-
шую точность; кроме того, при опускании 
арретира весы всегда начинают качаться, 
и издать прекращения колебаний пришлось 
бы очень долго. . 
Наблюдая опре- —J. l i -
деленное количе-
ство колебаний весов, отмечают на шкале 
крайние деления, которых достигает при 
последовательных отклонениях стрелка-ука-
затель весов в одну и другую сторону; по 
этим делениям вычисляют деления, соот-
ветствующие равновесию взвешивания. 

В прежних метрологических работах наблюдали 
на шкале крайние деления i, , !,, I, (рис.), достигае-
мые стрелкой при 3-х последовательных полуразма-
хах. Взяв среднее из двух отсчетов, сделанных по 
одну сторону, 

I, + h 
2 ' 

и затем среднее из этого среднего и отсчета по другую 
сторону, получают деление, соответствующее поло-
жению равновесия: 

Т \ ~ ~ 2 ~ + '') 4 ( 1 ) 

В последнее время при особенно точных работах 
пользуются отсчетом 4-х полуразмахов с соответ-
ствующими крайними делениями—Î,, 1г, I,, Ii, и вы-
числяют деление, соответствующее положению равно-
весия по формуле: 

I, + зг, + 31, + и ... 
8 ' W 

Перед В. определяют описанным способом деление 
шкалы, соответствующее положению равновесия при 
пустых чашках, и сравнивают с ним значение деле-
ния, полученного при взвешивании. 

Как бы тщательно ни было организовано 
В., единичное В. не может дать искомого 
соотношения между весом двух тел, хотя 
бы потому, что весы дают отношение момен-
тов плеч коромысла, а эти моменты зависят 
не от одних грузов, находящихся на чаш-
ках весов, но и от отношения длин плеч, от 
массы коромысла и положения центра тя-
жести (см. Весы, гл. II). Поэтому при точном 
В. неизбежно возникает необходимость во 
вторичном В. с целью исключить влияние 
разности в длинах плеч. Известно несколь-
ко способов повторного В. Наиболее удоб-
ным и распространенным является с п о с о б 
Г а у с а , называемый таюке с п о с о б о м 
д в о й н о г о В. Взвешиваемое тело кладут 
на одну чашку весов, разновески—на дру-
гую; обозначим через массу взвешиваемо-
го тела, а через m—массу уравновешиваю-
щих его разновесок; при вторичном В. тело 
и разновески обмениваются местами на чаш-
ках весов; положим, что в этом положении 
тело уравновешено разновесками, масса ко-
торых т+а. Обозначая длины плеч через 
?! и 1г, а ускорение силы тяжести через g, 
получаем следующее уравнение, выражаю-
щее равенство моментов сил при первом В.: 

или, после сокращения на g, 
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При вторичном В. точно так же имеем: 
т112 = (т + а)1. 

Перемножая эти равенства, сокращая на 
Z, и извлекая корень, получаем: 

т1 = V тг + та (3) 
или, приближенно (т. к. величина а обычно 
очень мала по сравнению с т),—-

1 1 тх = m + -j- а, или тг — m = - а. (4) 

Формула (4) показывает, т. о., что раз-
ность двух сравниваемых масс т х —m равна 
полуразности нагрузок, уравновешивающих 
тело т1 при положениях его на различных 
чашках в е с о в . — С п о с о б Б о р д а , или 
с п о с о б т а р и р о в а н и я , заключается в 
том, что взвешиваемое тело тарируется на 
весах (уравновешивается равным ему гру-
зом); затем тело снимается и замещается 
гирями, к-рые определят вес тела, если бу-
дет внесена поправка на разность положе-
ний равновесия Lx и L2, получающихся при 
двух В. Способ Борда применяется, гл.обр., 
при гидростатическом В., т. е. при В. тел, 
погруженных в ж и д к о с т и . — С п о с о б Д. И. 
М е н д е л е е в а , или В. п р и п о с т о я н -
н о й н а г р у з к е , заключается в том, что 
на чашках весов устанавливается нек-рая 
постоянная нагрузка, состоящая из соот-
ветственного разновеса. Устанавливая на 
одной из чашек взвешиваемое тело, прихо-
дится часть разновеса снимать. Вес снятых 
гирь определяет вес тела (при этом делается 
поправка на разность Lx и Ьг при В. без 
тела и с телом). Способ постоянной нагруз-
ки сохраняет постоянными чувствитель-
ность весов, трение, изгиб коромысла, а 
следовательно и неравноплечность. 

П о п р а в к и н а п о с т о р о н н и е в л и я-
н и я.—Определив разность сравниваемых масс при В. 
их в воздухе, мы должны внести поправку на раз-
ность потерь в весе тел в воздухе. Эта поправка равна 
разности объемов тел, умноженной на удельный вес 
воздуха. Объемы, конечно, должны быть приведены 
к температуре, при к-рой происходило В. В Главной 
палате мер и весов удельный вес воздуха е определяет-
ся по формуле: 

1 ,29474 Я„—0,38/1 
е " 1 + 0 ,003671 ' 160 ' 

где Яо—приведенное к нулю барометрическое давле-
ние, h—упругость паров воздуха, f—температура. Со-
здание условий наблюдения величин, от которых зави-
сит е, требует чрезвычайной тщательности и благо-
приятных условий, чтобы абсолютная погрешность в 
определении удельного веса воздуха не превосходи-
ла 0,0001. Поэтому в Главной палате мер и весов упо-
требляется и другой метод для определения е. Взве-
шивают в воздухе два тела, вес которых в безвоз-
душном пространстве один и тот же, но объемы кото-
рых резко различны. Разность весов этих тел в воз-
духе есть по существу разница потерь их в воздухе. 
Зная разность объемов, легко получить удельный вес 
воздуха. Для устранения поправки на потерю в возду-
хе изучали (по почину Реньо, а затем Менделеева) В. 
в пустоте. При этом, однако, было обнаружено, что 

•в разрен!еппом пространстве ножи призм, лишенные в 
пустоте прилегающего к ним слоя воздуха, быстро 
изнашиваются вследствие увеличения трения. Кроме 
того, чрезвычайно трудно создать условия, необхо-
димые для сохранения прочного вакуума столь зна-
чительных размеров, какие требуются для помещения 
весов; трудность эта усугубляется ехце и наличностью 
большого количества механич. приспособлений, пред-
назначенных для управления весами. 

Лит.: К о л ь р а у ш Ф. , Краткое руководство к 
практическим занятиям по физике, Одесса, 1913; T p е д-
в е л ь Ф., Курс аналитической химии, т. II (коли-
чественный анализ), Москва — Петроград, 1923; W. 
О s t w а 1 d—R. L u t h e r , Physiko-chemische Messun-
gen, Leipzig, 1925. л . Безикович. 

ВЗВОД, организационное подразделение 
роты, эскадрона, батареи и пулеметной ко-
манды, а также парка, транспорта и т. п. 
До империалистской войны 1914 — 18 В. 
составлял 7з—XU указанных выше войско-
вых единиц. Численность его в военное вре-
мя определялась: в пехоте 50—60 штыков, 
в кавалерии 32 — 40 сабель, в артилле-
рии 2 орудия с их зарядными ящиками, в 
пулеметных командах 2 пулемета с их па-
тронными двуколками или вьюками. В мир-
ное время В-ы, за исключением кавалерии 
и конной артиллерии, содержались в кад-
ровом составе. При мобилизации они попол-
нялись призванными из запаса. В военное 
время В. считался низшим тактическим 
подразделением, к-рому в боевой обстанов-
ке приходилось действовать б. или м. само-
стоятельно. После империалистской и гра-
жданской войн в организации В. в РККА 
и во всех европейских армиях произошло 
весьма существенное изменение: всюду про-
ведена его м а ш и н и з а ц и я , т. е. насы-
щение его техническими средствами за счет 
сокращения количества людского состава. 

В Красной армии ныне стрелковая рота (пехота) 
состоит из 3 стрелковых В., 1 пулеметного В. и В. 
управления. Каждый стрелковый В. состоит из 2 от-
делений ручных пулеметов и 3 стрелковых отделений; 
в стрелковое отделение входят командир, стрелки 
(вооруженные винтовками со штыком) и стрелок—гра-
натометчик. Во главе стрелкового взвода—командир 
его с ячейкой управления в виде 2 помощников, на-
блюдателя и 3 связных. Пулеметный В. стрелковой 
роты состоит из 2 станковых пулеметов. Из такого 
же числа станковых пулеметов состоит и В. пулемет-
ной роты, входящей в состав стрелкового батальона 
(в роте 3 В.). Таким образом, в п е х о т е РККА 
первичной огневой ячейкой является пулеметное от-
деление, первичной ударной ячейкой—стрелковое 
отделение, а стрелковый В. считается уже первичной 
т а к т и ч е с к о й единицей. Современная г р у п -
п о в а я т а к т и к а , с ее разброской войсковых 
соединений по фронту и в глубину, предоставляет 
стрелковому взводу достаточное поле для его боевой 
самостоятельности. В состав с т р е л к о в о г о б а -
т а л ь о н а входит взвод батальонной артиллерии, 
включая в себя ячейку управления, минометное от-
деление (1 миномет 58 мм с личным персоналом) и 
отделение 37-мм пушки (1 пушка с орудийным рас-
четом) . В состав с т р е л к о в о г о п о л к а вхо-
дят В. различных наименований и назначения—кон-
ных разведчиков, связи, химический и музыкант-
ский. Кроме того, при стрелковом полку имеется 
артиллерийский дивизион, СОСТОЯЩИЙ ИЗ 2 батарей, 
из коих каждая делится на 3 огневых единицы, воору-
женные 76-.и.и скорострельными пушками.— В к а-
в а л е р и й с к и х частях В. являются ближайшим 
подразделением эскадронов — сабельных и пулемет-
ных; первые делятся на 4 В. (каждый из 2 отделе-
ний—сабельного и пулеметного), вторые—на 4 В., 
по 4 пулемета в каждом. 

Лит.: Л и г н а у А., Пехота, стр. 77—96, М., 1927. 
В З В О Д Н О Е С У Д О Х О Д С Т В О , судоходство 

по внутренним водным путям «против те-
чения». В отличие от судоходства «по тече-
нию», В. с. предполагает наличие на судах 
той или иной двигательной установки (на-
пример, паровая машина, двигатель вну-
треннего сгорания и т. п.). Суда, не имею-
щие собственной двигательной установки 
(несамоходные), буксируются при В. с. са-
моходными судами; при этом счалка воза 
должна обеспечить наименьшее его сопро-
тивление движению. На реках со спокой-
ным течением (большинство рек европейск. 
части СССР) наилучший способ взводной 
буксировки — зачалка в кильватерную ко-
лонну, когда одно судно следует за другим 
на более или менее длинном буксире, вы-
тягиваясь в одну линию (3 — 5 судов). На 
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реках с быстрым течением (большинство рек 
Сибири) число судов, идущих в кильватер-
ной колонне, уменьшается до одного-двух. 
Наконец, при наличии в фарватере несколь-
ких стрежней (сбойное течение), суда за-
чаливаются при B . c . по два рядом или по 
три клином: одно—впереди, а два других, 
счаленных бортами, — в непосредственной 
близости позади первого. Такой способ про-
водки воза избавляет его от разбрасывания 
(река Обь). Н. Д. 

В З Д У Т И Е Ж И В О Т А у ж и в о т н ы х , 
заболевание, представляющее опасное для 
жизни состояние растяжения рубца (отдел 
желудка у жвачных) быстро образующими-
ся в нем газами; чаще всего наблюдается у 
коров, у которых и протекает наиболее ин-
тенсивно, в острой форме—как спорадиче-
ски, так и повально; обильное развитие га-
зов наблюдается чаще всего при поедании 
коровами значительного количества корма, 
легко подвергающегося брожению. Молодой 
красный клевер, всходы, сочная трава, бот-
ва, растения после дождя, росы, инея, за-
вядший или нагревшийся при лежании зеле-
ный корм, загнившие корнеплоды или по-
ение тотчас после поедания зеленого корма 
(главн. обр., красного клевера) способны 
вызывать острое вздутие,—особенно, когда 
корм поедается с жадностью. Болезнь по-
является тотчас после поедания указанного 
выше корма, развивается и протекает бы-
стро. Объем живота быстро увеличивается, 
и сильнее всего — с левой стороны. Левая, 
т. н. «голодная ямка» (вдавление в области 
паха) выравнивается и даже выпячивается, 
иногда выше спины. Брюшные стенки напря-
жены, с трудом вдавливаются кулаком; ды-
хание затрудняется—расширяются ноздри, 
открывается рот и высовывается язык; по-
является беспокойство; при сильно развив-
шемся В. ж. животное не в состоянии стоять, 
падает, задыхается и в судорогах умирает. 
Острое В. ж. необходимо отличать от взду-
тия вследствие закупорки пищевода. П р е -
д у п р е д и т е л ь н ы е м е р о п р и я т и я : 
пучащий корм следует давать только малы-
ми порциями, скот прогонять по клевер-
ному пастбищу только на короткое время, 
не допускать поения скота тотчас после кор-
мления зеленым кормом, особенно клевером. 
Л е ч е н и е : средства, задерживающие бро-
жение в рубце (серноватистокислый натр по 
100—200 г, соляная кислота по 1 столовой 
ложке в бутылке воды) и способствующие 
опорожнению содержимого рубца через ки-
шечник (глауберова соль по 100 г); после-
дующее удаление скопившихся в рубце га-
зов через рот животного или посредством 
прокола рубца троакаром в области левой 
голодной ямки. Н. Мышкин. 

В З Д У Т И Е Ж И В О Т А , растяжение кишек 
скопившимися в них газами (см. Кишечные 
газы, Метеоризм). 

В З М Е Т , вспашка новины, клеверища, тра-
вяного поля и т. п. , производимая плу-
гом с винтовым отвалом, при чем пласты 
почвы становятся на ребро под углом 45° к 
поверхности поля. В тех местах, где лежа-
щие сверху пласты соприкасаются друг с 
другом, дернина вновь быстро отрастает, и 
через несколько дней поле покрывается ров-

ными рядами проросшей травы. Т. о., одна 
из основных задач обработки—умерщвление 
дернины—при В. не достигается. Для устра-
нения этого недостатка рекомендуется при-
менять маленький плужок (т. н. скимколь-
тер), к-рый укрепляется впереди главного 
плужного корпуса. Он срезает полоску пла-
ста и сбрасывает ее на дно борозды': при этом 
условии дернина обычно отмирает. Другой 
недостаток В. заключается в том, что он, 
б. ч., не в состоянии обеспечить хорошего 
водного реяадма пахотного слоя, т. к. этот 
слой при В. оказывается разобщенным с 
водным режимом более глубоких слоев поч-
вы. При недостаточной влажности отмершая 
дернина не успевает разложиться ко вре-
мени предпосевной обработки (приходится 
бороновать поля, что влечет за собой разру-
шение структуры почвы и распыление ее), 
и растения, засеваемые по В., оказываются 
недостаточно обеспеченными питательн. ве-
ществами. Чаще всего по взмету сеют лен 
и овес.—Система обработки почвы посред-
ством В. была разработана в Англии и от-
туда перешла на континент. См. Вспашка. 

Лит.: В и л ь я м е В. Р . , Современное состоя-
ние учения об обработке почвы, Москва, 1910; е г о 
ж е, Общее земледелие с основами почвоведения, 
Москва, 1927. Д . С . 

В З Н О С Ы Ч Л Е Н С К И Е , суммы денег (или, 
в редких случаях, иных ценностей), вно-
симые членами какого-либо объединения 
(кооператива, профессионального союза, 
товарищества и т. п.) в кассу объединения 
при вступлении этих членов в организацию 
(вступительные В. ч.), регулярно (ежеме-
сячные В. ч. и др.) или же эпизодически, 
при наличии специальных решений. В. ч. 
или переходят в собственность объедине-
ния или продолжают оставаться собствен-
ностью внесших их членов. В последнем 
случае В. ч. называются паями (см.). Спо-
соб установления величины В. ч., порядок 
их взыскания и использования крайне раз-
личны в зависимости от характера орга-
низаций (см. Кооперация, Профессиональ-
ные союзы, Товарищества). 

В З Р Ы В Г А З О В в м е т а л л у р г и ч е -
с к и х п е ч а х , является причиной не-
счастных случаев, влекущих за собой пор-
чу оборудования и иногда увечье и дая«е 
смерть работающих у печей. В. г. может 
быть последствием нерационального устрой-
ства газопровода и газовых топок или же не-
умелого или небрежного обращения с га-
зом,—гл. обр., в момент зажигания его или 
пуска в ход газовой топки. Н е д о с т а т -
к и в у с т р о й с т в е газопровода и топок 
нередко служили причиной несчастных слу-
чаев лишь в первое время применения газо-
вых печей; с течением времени они постепен-
но устранялись. Основным требованием ра-
циональной конструкции газопровода явля-
ется то, что на всем пути движения газа в 
нем не должно быть места, где мог бы за-
стаиваться воздух, наполняющий газопро-
вод до поступления в него газа, а также та-
ких мест, где могло бы образоваться разре-
жение, т. е. давление газа менее атмосфер-
ного. Так как взрыв газа происходит при 
образовании гремучей смеси, т. е. опреде-
ленного соотношения между взрывчатыми 
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газами (окись углерода, водород) и возду-
хом, то газ должен иметь возможность дви-
гаться во всем газопроводе (считая здесь и 
часть топки) так, чтобы он вытеснял собой 
весь воздух, первоначально наполняющий 
газопровод, не смешиваясь с ним до момента 
воспламенения, а лишь выталкивая его 
вперед, для чего газ должен двигаться с до-
статочной скоростью. Требования для б е-
з о п а с н о г о з а ж и г а н и я г а з а сводят-
ся к следующему: 1) газ всегда должен «итти 
на огонь»; 2) газ должен быть горяч и сух в 
надлежащей степени; 3) стенки топки дол-
жны быть разогреты до ярко-красного кале-
ния, прежде чем в нее будет впущен газ; 
4) газ должен быть сразу пущен в большом 
количестве, т. е. с большой скоростью, и 
зажжен при полной тяге печи. При соблю-
дении всех этих условий газ, зажигаясь, 
дает только легкий «хлопок», а не взрыв. 
Нередко соблюдается только первое, основ-
ное, требование, т. е. разведенным в топке 
огнем поджигается недостаточно (для момен-
тального воспламенения при встрече с возду-
хом) горячий или слишком влажный газ, 
или в топке отсутствует огнеупорная кладка, 
к-рую можно было бы предварительно раска-
лить. В таких случаях вероятность взрыва 
с серьезными последствиями не устранена. 

Для предохранения от п о с л е д с т в и й 
взрыва (газопровода, по крайней мере) 
устраиваются так наз. предохранительные 
клапаны, откидные, возвращающиеся на свое 
место после взрыва. Если они не садятся 
плотно на свое место или не скоро возвра-
щаются на него (недостатки конструкции, 
легко устранимые), то, вследствие разреже-
ния, получающегося в газопроводе вслед за 
взрывом, нек-рое количество воздуха вса-
сывается в газопровод и, доходя до топки, 
дает новый взрыв, более сильный, чем пер-
вый. Т. о., предохранительные клапаны са-
ми могут быть (и нередко бывали) причиной 
взрыва. Это побудило Ю. К е н н е д и (стро-
ителя доменных печей в Соед. Штатах Сев. 
Америки) выбросить все предохранительные 
клапаны из доменного газопровода, сде-
лавши вместе с тем стенки его более проч-
ными во избежание разрушения их в месте 
взрыва. Доменный газопровод отличается 
значительной длиной и включает в себя ча-
сти большого объема (сухие газоочистители); 
поэтому давление при взрывах ослабляется, 
передаваясь большому объему газа. Одна-
ко, в доменных печах происходят такие взры-
вы, к-рые ни при каком устройстве газопро-
вода устранить нельзя. Это—в з р ы в ы в 
с а м о й п е ч и , у колошника (см.) или не-
сколько глубже его, при неправильном опу-
скании колош с «уханьем» их или обвалом 
сразу на значительную глубину. При бы-
стром обрушении сыпи в печь через щели 
засыпного аппарата засасывается нек-рое 
количество воздуха, который с горячим га-
зом и дает взрыв выше поверхности колош, 
отчего подскакивает или деформируется за-
сыпной аппарат. Но несомненно, что взрывы 
происходят и н и ж е поверхности засы-
панных колош; в таком случае выбрасы-
вается часть содержимого печи (обыкновен-
но), или (очень редко) разрушается верхняя 
часть шахты печи. Для объяснения таких 

взрывов указывают на возможность попа-
дания сырых материалов при обрушении 
колош в область высоких температур и вы-
деление, благодаря этому, сразу большого 
количества пара. Избегнуть взрывов такого 
происхождения можно лишь устранением 
первопричины—зависания колош (см. До-
менный процесс, Доменная печь). 

Меры безопасности против В. г. изложены 
в имеющих обязательную силу Правилах 
о мерах безопасности работ в металлурги-
ческих производствах, утвержденных НКТ 
СССР 29 сентября 1924. М. Павлов. 

ВЗРЫВАТЕЛЬ ( а р т и л . ) , приспособление 
для взрыва выпущенного снаряда при его 
падении на землю или ударе о какой-ни-
будь предмет. См. Трубки артиллерийские. 

В З Р Ы В Н Ы Е З В У К И , звуки, в образо-
вании которых существенное значение име-
ет шум от разрыва выдыхаемым воздухом 
плотно сомкнутых органов речи. Отсюда— 
другое название В.з.—«смычные звуки», или 
«затворные звуки». Т. к. шум этот прекра-
щается одновременно с разрывом смыка-
ния, то В. з. называются также «мгновен-
ными» звуками. Но участию и характеру 
образования голоса В. з . бывают глухими, 
звонкими (например, русские глухое «п» 
и звонкое «б»), сильными (fortes), слабыми 
(lenes), так наз. «безголосыми lenes» (нем. 
b, d), придыхательными (груз. S, f , нем. 
p, к), смычно-гортанными (точнее—с надгор-
танной артикуляцией)—груз, к, к и т. д. По 
месту и форме смыкания органов речи 
В. з. бывают губными, зубными, зазубны-
ми, альвеолярными, церебральными, или 
какуминальными, средне-нёбными, или па-
латальными, задне-нёбными, или велярны-
ми, гортанными и т. д. 

В русском языке существуют следующие В. з .: 
губные «п» и «б», образуемые смычкой обеих губ; зуб-
ные «т» и «д», образуемые смычкой переднего края 
языка с верхним краем верхних передних зубов (все 
эти звуки могут иметь в русском языке палатализо-
ванные варианты); средне-нёбные «к» и «г» «мягкие», 
образуемые смыканием средней части спинки языка с 
твердым нёбом; задне-нёбные «к» и «г» «твердые», обра-
зуемые смыканием задней части спинки языка с мяг-
ким пёбом; гортанных взрывных звуков в русском 
языке не существует. 

Артикуляция (см.) В. з. слагается из трех 
моментов: 1) смыкания органов речи, 2) вы-
держивания смыкания и 3) разрыва. При 
удлинении выдержки получаются долгие 
В. з. (обозначаемые часто на письме удвое-
нием соответствующей буквы).Моменты смы-
кания и разрыва удлинены быть не могут. 

Обычно слуховое впечатление В. з . со-
здается шумом от разрыва смыкания; но в 
конце слога характерный шум создается 
моментом смыкания, тогда как шум разрыва 
почти не слышен, вследствие ослабления 
силы выдыхаемой воздушной волны; эти 
взрывные звуки называются имплозивными 
или окклюзивными в отличие от обычных 
эксплозивных взрывных звуков. Р. III. 

В З Р Ы В Н Ы Е Р А Б О Т Ы , в г о р н о м д е л е . 
Цель В. р . может быть различная; напр., в 
строительн. и дорожн. деле—проведение до-
рог, тоннелей, рытье котлованов, колодцев 
и пр. в твердых каменных породах; разру-
шение старых фундаментов и зданий, подле-
жащих разборке, работы в мерзлых грунтах, 
выпрямление русел, углубление фарватеров, 
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борьба с ледоходом и др. ; в сельском хозяй-
стве—корчевка пней, очистка полей от валу-
нов, рытье оросительных каналов, плантаж 
почвы и др.; в горном деле—проведение гор-
ных выработок (шахт, штолен, квершлагов, 
штреков и др.), непосредственная добыча по-
лезного ископаемого (отбойка угля, руды, 
камня и др.) и пр. Область применения В. р . 
очень велика, и она, по мере развития тех-
ники В. р . и открытия новых взрывчат, ве-
ществ, все более расширяется. В г о р н о м 
д е л е , где приходится, б. ч., иметь дело 
с породами крепкими и вязкими, В. р. по-
лучили к настоящему времени преимущест-
венное распространение. Впервые В. р. в 
горном деле применены были в 1627 тироль-
цем Вейделем при проводе им Верхне-Боб-
ровой штольни (единственным известным в 
то время взрывчатым веществом был чер-
ный порох); большое распространение по-
лучили они в конце прошлого столетия, 
когда был открыт целый ряд взрывчатых ве-
ществ большой силы и была усовершенство-
вана техника бурения шнуров. Главнейшие 
операции при производстве В. р. следую-
щие: 1) проведение в горной породе неболь-
шого диаметра и глубины цилиндрических 
скважин или шпуров (бурение шпуров), 
2) заложение в эти скважины взрывчатых 
веществ в определенном количестве (заря-
жение шпуров) и 3) воспламенение этих 
веществ помощью искры (паление шпуров). 
Силой взрыва разрушается горная порода. 
Последующие операции заключаются в 
уборке оторванных взрывом кусков породы. 
Сравнительная производительность В. р. 
усматривается из следующего: 1 кг обыкно-
венного пороха, сгорая в 0,01 сек., произ-
водит такую же работу, как 10 человек, ра-
ботая целый час; такие известные сооруже-
ния, как тоннели Сен-Готардский, Шпиц-
бергский, Энгельский и другие, возможно 
было выполнить лишь благодаря В. р. Тех-
ника В. р. позволила достигнуть больших 
успехов в скорости проведения горных вы-
работок; так, напр., наибольший месячный 
уход при проведении штольни «Рузвельт» 
(Колорадо, Соединен. Штаты Сев. Америки), 
с поперечным размером 3,05 жх1,83 м, был 
132 м; при проведении шахт в крепких по-
родах в америк. практике достигают сред-
ней месячной скорости проходки около 40 м. 
Наряду с развитием техники др. отраслей 
горного дела (подъем, вентиляция), В. р. 
позволили довести в наст, время глубины 
разработки горных богатств до весьма боль-
ших величин, наприм., золотой рудник Мог-
го Vel.io (Бразилия) в 1916 достиг глуби-
ны 1.740 м (вертикально); работы рудника 
St. John del Rey в 1923 достигли глубины 
2.050 м; рудники R a n d ' а (Юж. Африка) до-
стигли глубины свыше 1.500 м; из европей-
ских рудников шахта Мария (Пшибрам) 
имеет глубину 1.126 м. 

I . Б у р е н и е ш п у р о в производится 
помощью буров—стальных стержней, круг-
лых, квадратных или многогранных, окан-
чивающихся головкой различной формы: до-
лотчатой, паличной, крестовой, Z-образной 
н др. Бурение шпуров моя*ет произво-
диться или вручную, посредством удара мо-
лотком по затылку бура — ручное буре-

ние шпуров, или же помощью машин, нося-
щих название перфораторов (см.)—машин-
ное бурение шпуров. Ручное бурение име-
ет следующие преимущества по сравнению 
с бурением машинным: оно не требует боль-
ших затрат на первоначальное оборудование, 
может производиться на любом . руднике, 
позволяет наилучшим образом расположить 
шпуры, но зато дает в результате меньшую 
производительность и, как следствие, более 
медленный уход выработок (средняя ско-
рость прохождения шахт в месяц при руч-
ном бурении 10—20 м, при машинном 20— 
35 м). Ручные перфораторы наиболее про-
изводительны в ломких породах (глинистые 
сланцы, уголь), задалживают 1—2 рабочих; 
электрические вращательные и ударные пер-
фораторы требуют частого ремонта, имеют 
весьма нежную конструкцию и в породах 
значительной крепости с пневматическими 
перфораторами конкурировать не могут; 
пневматические—выгодны в крепких по-
родах, из них молотковый тип особенно 
удобен при проходке шахт, общий недоста-
ток пневматических перфораторов—большой 
расход энергии. По опыту Донбасса, в сред-
нем, за смену один молоток заменяет собой 
5—6 бурильщиков, но по стоимости бурение 
молотками не дешевле бурения вручную. 

II . В з р ы в ч а т ы е в е щ е с т в а (см. это 
слово). Наиболее типичны и имеют при-
менение в горном деле след. из механиче-
ских смесей: черный порох, шеддиты (см.), 
взрывчатые вещества т и п а Ш п р е н г е -
л я—смесь бертолетовой соли с горючими 
ясидкостями: сероуглеродом, бензином, ке-
росином, нитробензолом и др. Со времени 
империалистской войны за границей полу-
чили распространение о к с и л и к в и т ы — 
смеси жидкого кислорода с тонким уголь-
ным порошком, обладающие сильными бри-
зантными свойствами; пропитывание жид-
ким кислородом патронов угольного порош-
ка производится на месте работ. Из хи-
мических соединений известна гремучая 
ртуть{см.),—употребляется в качестве дето-
натора в пистонах; другие типичные пред-
ставители этого класса: нитроглицерин и 
пироксилин (см.), или нитрован клетчатка, 
к-рые в чистом виде в горном деле, благо-
даря своим опасным свойствам, не употре-
бляются. Из смесей употребительны дина-
миты (см.); если нитроглицерином пропи-
тывать пироксилин, то получается весьма 
сильное взрывчатое вещество — г р е м у -
ч и й с т у д е н ь (93 % нитроглицерина и 
7% пироксилина)—устойчивое, мало чувст-
вительное к ударам и толчкам вещество, за-
мерзающее при 0°, температура взрыва 3200°. 
Производными его являются с т у д е н и -
с т ы е д и н а м и т ы , г е л е г н и т ы , г у м и -
д и н а м и т ы и др. Общий недостаток ди-
намитов—замерзание при низких темпера-
турах. Незамерзающими динамитами явля-
ются динитро- или тринитроглицериновые 
динамиты с прибавлением нитробензола, ни-
тротолуола и др. (замерзают при—15°). 

В каменноугольных рудниках с выделе-
нием гремучего газа употребляются т. н. 
п р е д о х р а н и т е л ь н ы е в з р ы в ч а т ы е 
в е щ е с т в а . Требования, к-рым должны 
удовлетворять последние: бризантность и 
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достаточно низкая температура взрыва (не 
больше 1.600° при работах по углю и 1.900° 
по породе); условия пользования ими: ве-
личина заряда не должна превышать до-
пускаемую (предельный заряд), тщатель-
ная забойка шпура, определенный номер 
пистона-детонатора и др. К предохранитель-
ным взрывчатым веществам относятся с о-
с т а в ы Ф а в ь е (смесь аммониевой сели-
тры с нитропродуктами), г р и з у т и н ы 
(то же—с гремучим студнем; последнего не 
более 30%), с т у д е н и с т ы е к а р б о н и -
ты (то же — с нитроглицерином, желатиной 
и поваренной солыо), к а р б о н и т ы и к о-
л е н к а р б о н и т ы (смеси нитроглицерина 
с натровой или калиевой селитрой, клетчат-
кой и т. п. телами). Для В. р . в с т р о и -
т е л ь н о м д е л е применяются порох, ди-
намиты, гремучий студень и др. При разра-
ботке скалы на строительный камень, осо-
бенно на облицовку, надо отдавать предпоч-
тение пороху, т. к. все сорта динамита раз-
рушают не только скалу, но вызывают сеть 
волосных трещин и в отдельных камнях. 

I II . 3 а р я ж е н и е и п а л е н и е ш п у -
ров . Глубина шпуров—при ручном буре-
рии 0,25—1,00 м, при машинном 0,75—3,00.« 
и больше. Взрывчатые вещества в форме па-
тронов осторожно закладываются в шпур в 
количестве, занимающем 1/2—7з глубины 

шпура; верхний патрон называ-
ется боевым; в него вдавливает-
ся, примерно на г/з своей дли-
ны, пистон (см. рис.), надевае-
мый на конец затравки, выходя-
щей наружу. По введении сна-
ряженного таким образом бое-
вого патрона, шпур забивают 
забойкой (глина, измельченная 
порода, рудная мелочь и пр.). 
Из затравок наиболее употре-
бительной является бикфордов 
шпур (см.) с пороховой серд-
цевиной и джутовой обмоткой, 
осмоленной или покрытой вул-
канизированным каучуком (для 
работ под водой). Воспламене-

ние затравки производится или открытым 
огнем или особыми запалами (воспламени-
телями). Паление затравками Бикфорда во 
многих случаях представляет большие опас-
ности; поэтому применяют электрические за-
травки (пальники), к-рым ток доставляется 
по проводам от небольших переносных элек-
трических машинок, приводимых в дей-
ствие вручную. По правилам, одновремен-
ное паление свыше шести шпуров должно 
быть обязательно электрическим.—Взрывча-
тые вещества хранятся и отпускаются для ра-
бот из специальных динамитных складов— 
подземных и поверхностных. Подземные ди-
намитные склады устраиваются в шахте на 
расстоянии не ближе 60 м от последней и 
20 м от выработок, по которым происходит 
движение груза и людей. Поверхностные 
динамитные склады от жилых зданий и 
проезжих дорог устраиваются в расстоянии 
не ближе 500 м, обносятся земляным валом; 
обязательна установка громоотвода.—Усло-
вия перевозки, хранения взрывчатых ве-
ществ, заряжания и паления шпуров регла-
ментируются особыми правилами, издавае-

мыми правительством. Несоблюдение этих 
правил часто ведет к несчастным случаям, 
а при палении в рудниках с гремучим га-
зом служит нередко причиной больших 
катастроф. За 1900—-1910 на 10 т. рабочих 
по добыче каменного угля, антрацита и бу-
рого угля число погибших было в Соед. 
Штатах Сев. Америки—37,4, России—26,1, 
Бельгии—10,2, в т. ч. по причинам повре-
ждения взрывчатыми веществами—около 4%. 

Лит.: Б о к и й Б . И. , Практический курс горного 
искусства, т. II , М., 1923; Т р у ш к о в II. И.. Разработ-
ка рудных месторождений, ч. 1, М., 1924; I I а у т о в Л . , 
Горные работы с взрывчатыми материалами, СПБ, 
1907; Г е ф e р Г., Справочная книга по горному делу, 
ч. 1, Берлин, 1921; К. P e e 1 e, Mining Engineers 
Handbook, N . -Y . , 1918. j j . Цимбаревич. 

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА. Всякое В . в. 
представляет собой систему молекул, спо-
собную к быстрому химическому разложе-
нию, с образованием значительных объемов 
газов при очень высокой температуре, для 
получения в месте взрыва мощных давле-
ний. Быстрота и кратковременность таких 
превращений не препятствуют совершению 
огромной механической работы. Напр., при 
взрыве 18 г гремучего газа, состоящего из 
водорода и кислорода, выделяется количе-
ство тепла, эквивалентное 29 т. кг/м меха-
нической работы. Способность к выделению 
тепла является непременным условием для 
В. в. Если данная система молекул не спо-
собна к экзотермическому превращению, то 
она не может обладать и взрывчатыми свой-
ствами. Простейшие В. в., вероятно, были 
известны человечеству еще в глубокой древ-
ности, но первые исторические сведения об 
изобретении селитро-серо-угольного пороха 
связаны с именем Рожера Бэкона и могут 
быть отнесены к 13 в. В течение долгого вре-
мени упомянутый порох оставался един-
ственным общеупотребительным В. в. В 
1756 Леблонд пытался приготовить порох 
без серы, а в 1788 Бертолле и Лавуазье про-
бовали прибавлять к нему бертолетову соль. 
В 1846 Шонебейн приготовил пироксилин, 
а годом позже Собреро получил нитрогли-
церин. Нобель в 1864 нашел способ приго-
товления динамитов. Применение пирокси-
лина привело в 80-х гг. 19 в. французского 
инженера Виелля к выработке разнооб-
разных бездымных порохов. В дальнейшем 
была разработана область нитропроизвод-
ных ароматического ряда. Относящаяся сюда 
пикриновая кислота была предложена Тюр-
пином в 1866 для снаряжения артиллерий-
ских снарядов и теперь применяется по-
всюду для изготовления мелинита, лиддита, 
шимозы и пр. Кроме пикриновой кислоты, 
в наст, время получил широкое применение 
тринитротолуол, а также испытывается три-
нитробензол. Образцом сложных взрывчатых 
соединений могут служить тетранитрометил-
анилин, или тетрил, тринитроксилол и тетра-
нитрометан. Важное значение приобретают 
соли азотисто-водородной кислоты (азиды). 

В. в. бывают как в твердом, так и в жид-
ком и газообразном состояниях. В состав 
взрывч. смесей могут входить тела, взрыв-
чатые сами по себе (нитроглицерин и пиро-
ксилин дают гремучий студень), или одни 
невзрывчатые тела (обыкновенный черный 
порох). В том и другом случае огромное 
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количество выделяемой при взрыве энергии 
получается за счет перегруппировки атомов 
рядом лежащих молекул. Обыкновенно ря-
дом с веществами, богатыми кислородом 
(например, жидкий воздух, аммиачная се-
литра и пр.), вводят вещества, богатые угле-
родом и водородом (напр., уголь, нефть, 
параффин и другие), или металлы (алюми-
ний, сернистые металлы и т. д.). Цель таких 
сочетаний — получение больших количеств 
тепла, выделяющихся при соединении угле-
рода и кислорода в момент взрыва, вслед-
ствие чего поднимается давление образую-
щихся газообразных продуктов. По харак-
теру действия на препятствия, В. в. делят 
на бризантные (гремучая ртуть, нитрогли-
церин, пироксилин и т. д.) и метательные 
(например, черные и бездымные порохи). 

Экспериментальное определение тепла, 
получаемого при взрывчатых превраще-
ниях, производится посредством т. н. кало-
риметрической бомбы Вертело при очень 
высокой температуре и при давлении в 150— 
200 атм. Опытные данные показывают, что 
теплота взрыва на 1 кг взрывчатых веществ 
составляет: для Нитроглицерина 1.570 кал. , 
для динамита 1.290 кал. , для пироксилина 
1.1 СО кал. , для тетрила 890 ка.г., для пи-
криновой кислоты 810 кал. , для тринитро-
толуола 730 кал. , для дымного военного по-
роха 720 кал. , для гремучей ртути 400 кал. 
и для азида-свинца 360 кал. С изменением 
плотности заряжания изменяется и реак-
ция взрывчатого разложения, а следова-
тельно, изменяется и теплота взрыва . С уве-
личением плотности заряжания теплота уве-
личивается. Параллельно определению теп-
ла производится исследование продуктов, 
получающихся при взрыве (газовый ана-
лиз), отмечается объем выделившихся газов 
и вычисляется максимальная температура 
взрыва. Практическое решение всех этих 
вопросов сопряжено со значительными за-
труднениями. На опыте приходится ожи-
дать полного охлаяедения продуктов взры-
ва, раньше чем собирать и исследовать их. 
Необходимо учитывать изменения, проис-
ходящие в объеме и составе газов, при пере-
ходе их от высоких температур взрыва к 
более низкой температуре. Можно собрать и 
определить объем только постоянных газов 
(например, С02 , СО, Н2 , N2 , 0 2 и др.), жид-
кие же продукты взрыва в парообразном 
состоянии прямому измерению не поддают-
ся. Анализ продуктов взрыва затрудняется 
еще тем обстоятельством, что многие ве-
щества при температуре в 3.000—4.000° спо-
собны диссоциировать в момент взрыва. 
Когда же температура падает, происходят 
дальнейшие реакции, приводящие данную 
систему к другому равновесному состоя-
нию. Можно, впрочем, предположить, что 
явление диссоциации сильно задерживается, 
благодаря влиянию другого фактора, а имен-
но—высокому давлению. Вычисление ма-
ксимальной температуры при взрыве также 
страдает нек-рой неопределенностью, в виду 
недостаточности сведений о теплоемкостях. 
Большая часть В. в. способна разлагаться 
не по одному, а по нескольким направле-
ниям, на что оказывает влияние способ вос-
пламенения и то давление, под к-рым про-

исходит взрывчатое разложение. Примером 
может служить аммиачная селитра NH 4 N0 3 , 
которая может дать пять различных видов 
разложения. На практике с таким харак-
тером разложения приходится встречаться 
при испытании химической стойкости В. в. 

Важнейшим и характерным свойством 
В-го в-ва является его способность при сго-
рании в замкнутой оболочке развивать высо-
кое давление—свойство, к-рым пользуются 
для производства разрушительного действия 
или для бросания артиллерийских снаря-
дов. Франц. инженеры Сарро и Виелль пред-
ложили аппарат-бомбу, позволяющую опре-
делять и максимальное давление и измене-
ния давления во все время взрыва. Изме-
рение давления производится при помощи 
медных цилиндриков-крешеров. Такой ци-
линдрик, под действием нарастающих да-
влений в бомбе, получает сжатия, по вели-
чине к-рых и можно судить, при помощи 
особого регистрирующего прибора, о пол-
ном ходе взрыва, при чем может быть изме-
рено и время, в течение к-рого происходит 
взрыв. В бомбе Сарро и Виелля можно опре-
делять давление до 5.000 атм. Каждое В. в. 
характеризуется особой кривой нарастания 
давления, которая позволяет определить це-
лый ряд характеристик для данного В. в., 
как-то: время горения, максимальное давле-
ние при взрыве, скорость нарастания да-
вления в каждую долю секунды и т. д. 

Теоретическое вычисление давлений, развиваемых 
В. в., основано на применении формулы Клаузиуса 

д г с 
V-0 . Т ( У + Р)»' 

В применении к В. в. второй член отбрасывается (ве-
личина его становится очень малой при большом Т), 

R Т и формула принимает вид P = v , , где Р—давление в 
V — а 

кг на 1 ел" от взрыва 1 кг В. в. в объеме V л,Т— 
абсолютная температура взрыва, R (газовая пост . )= 
1 ,033 Уо ... „ 273 —объем газообразных продуктов при 0 и 
760 .им давления, считая воду газообразной. Коэф-
фициент а = а' + а " , где «'—наименьший объем га-
зообразных продуктов, т. е. та доля объема газов, 
к-рая не поддается сжатию или изменению под влия-
нием давления; а' носит название коволюм и пред-
ставляет собой, по вычислению, учетверенный объем 
всех вместе взятых молекул газа. По определению 
Молляра и Ле-Шателье, эта величина приблизительно 
равна 0,001 объема газов, образовавшихся при взрыве 
(если сделать приведение к нормальным условиям). 
Член а " представляет собой объем негазообразных 
продуктов, образующихся при взрыве. Обыкновенно 

RT F 1 формуле Р = , . - придают вид Р=- -, где Д= — на-V — я 1 —сш у 
^ „ „ 1,003 v 0 r 

зывается плотностью заряжания, a F=RT= 2„3 

называется силой В. в. Физический смысл последней 
Fi 

величины делается ясным из формулы Р= когда 1—ад 
F = P при . Д - = 1 или при т. е. сила В. в. r 1—аД 1+аД 
есть то давление, к-рое получается при взрыве 1 кг 
В. в. в объеме 1 + а л. 

Является всегда интересным определить условия, 
при к-рых данное В. в. может развить такое громад-
ное давление, которое не может выдержать ни одна 
оболочка. Понятно, это может случиться, когда F 
будет равно оо. Д л я выполнения этого условия надо, 
чтобы знаменатель был равен 1—аД = 0, т. е. плот-
ность заряжания равнялась бы величине, обратной ко-

волюму Д = -— Однако, не всякое взрывчатое веще-а 
ство может развить такое давление, т. е. силу. Только 
взрывчатые вещества, которые имеют удельный вес 
ниже величины, обратной коволюму, могут развить 
такое бризантное действие. Так, напр., пикриновая 
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кислота имеет уд. в. 1,65, а величина, обратная ково-
люму (0,875), равна около 1,1, а потому пикриновая 
кислота вполне удовлетворяет этому условию. 

Приведем величину силы F и коволюма для 
некоторых В . в.: гремучая ртуть F = 4 . 3 8 0 , а' = 0,315; 
нитроглицерин—9.760 и 0,715; пироксилин—9.390 и 
0,860; пикриновая кислота—8.670 и 0 ,875; черный 
порох—3.090 и 0,490. 

Химическая энергия В. в. является ис-
точником работы, производимой во время 
взрыва. Эта энергия при взрыве превра-
щается в теплоту, и, благодаря расширению 
продуктов взрыва, сама превращается в ме-
ханическую работу. С теоретической точки 
зрения, наибольшая работа соответствует 
теплоте взрывчатого разлоятения и может 
быть получена, если численное значение 
тепловых единиц умножить на механиче-
ский эквивалент теплоты. В действительно-
сти истинная величина работы всегда мень-
ше, благодаря различным потерям. Для 
сравнения разрушительного действия взры-
ва определяют сжатие свинцовых цилинд-
ров от взрыва 50 г вещества (см. рис. 1), а 

также определяют 
увеличение объема 
свинцовой камеры 
бомбы Трауцля при 
взрыве в ней 10 гве-
щества (см. рис. 2). 
После взрыва бом-
ба очищается, и ве-
личина полученно-
го раздутия опре-
деляется водой. Вы-
ше приводятся зна-
чения нек-рых из 

этих величин для ряда В. в. (по Касту). 
В учении о В. в. крайне важным является 

вопрос о том начальном импульсе, к-рый 
необходим, чтобы наступил взрыв. Для раз-
ных В. в. этот импульс весьма различен. 
Величина его характеризует то, что назы-
вается стойкостью, или чувствительностью 
взрывчатых веществ. Эта чувствительность 
рассматривается по отношению: 1) к нагре-
ванию, 2) к удару или трению и 3) к взры-
ву соседних веществ (детонация). 

Характер разложения взрывчат, веществ 
и превращение химической энергии в меха-
ническую работу находятся в зависимости 
от той скорости, с какой происходит взрыв-
чатое разлоягение. На опыте могут пред-
ставиться три случая: быстрое горение, 

взрыв и детонация. 
Если уложить в 
ряд пироксилиновые 
шашки на протяже-
нии одного м и де-
тонировать их с од-
ного конца капсюлем 
гремучей ртути, то 
п р о ц е с с сгорания 
займет не больше 
0,0002 сек., при чем 
скорость разложения 
пироксилина достиг-
нет 5.000—6.000 м в 
сек. Если тот же пи-
роксилин взрывать 
при помощи пламе-
ни, то, находясь в 
з а к р ы т о м помеще-
нии, он сгорает со 
скоростью несколь-
ких сот м в сек. На-
конец, если взять пи-
роксилин в желати-
нированном состоя-
нии, то скорость го-

рения его в канале оружия понижается до 
10—15 м в сек. Несомненно, что здесь су-
щественную роль играет молекулярная ско-
рость разложения В. в. По-
этому, в случае обыкновен-
ного взрыва, скорость рас-
пространения взрывчат, р а з - " f 
ложения находится в пре-
делах от десятков до сотен 1

g j 
м в секунду, а в случае де-
тонации она измеряется ки-
лометрами в сек. При дето- ••< 
нации в данном В. в . с р а з у 
наступают благоприятные 
для взрыва условия: очень 
высокая температураиочень н 
большое давление. Это об-
стоятельство вызывает бы-
строе взрывчатое превраще-
ние вещества в одном ка-
ком-нибудь месте, а отсю-
да оно быстро передается и всей его массе. 
Так. обр., взрывчатое превращение вещества 
распространяется с громадной скоростью в 
виде т. н. взрывной волны. Скорость дето-
нации является как бы пределом, к к-рому 
стремится скорость горения при максималь-
ном давлении, в условиях к-рого происхо-
дит взрывчатое превращение. Эта область 
представляет исключительный интерес с тео-
ретической точки зрения, и в настоящее 
время на этом пути достигнуты очень инте-
ресные результаты. 

Состав главных В. в. и способы их по-
лучения см. при отдельных представителях. 

П р и м е н е н и е В. в.—В течение не-
скольких столетий после открытия (конец 
13 века) порох применялся исключительно 
для военных целей, и только с середины 
17 в. стал употребляться сначала в горном 
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Черный порох 1 , 20 280 665 2 . 3 8 0 400 Не опре-
делимо 

Пироксилин (13% азота) 1 , 3 0 765 1 . 0 2 5 3 . 1 0 0 6 . 3 0 0 375 
Нитроглицерин . . . . 1 , 6 0 715 1 . 4 5 5 4 . 2 5 0 7 . 4 5 0 515 
Гурдинамит . 1 , 5 0 545 1 . 0 9 0 3 . 4 2 0 6 . 6 5 0 315 
Взрывчатая желатина . 1 , 6 3 710 1 . 5 4 0 4 . 3 0 0 7 . 8 0 0 520 
Желатиндпнамит . . . . 1 , 6 6 630 1 . 2 9 3 3 . 7 0 0 6 . 1 0 0 415 
Пикриновая кислота . 1 , 6 9 675 1 . 0 0 0 3 . 2 3 0 7 . 1 0 0 305 
Тринитротолуол . . . . 1 , 5 9 690 950 2 . 8 2 0 6 . 7 0 0 2 8 5 
Аммонал (46% аммиач-

ной селитры, 3 0% три-
нитротолуола, 22% 

1 . 4 6 5 алюминия, 2% угля) . 1 , 6 0 465 1 . 4 6 5 4 . 0 5 0 5 . 4 0 0 470 
Шеддит, тип 60 (79% 

бертолетовой соли, 
15% динитротолуола, 
1% нитронафталина, 

1 . 1 8 5 255 5% кастор, масла) . . 1 , 30 337 1 . 1 8 5 4 . 5 0 0 3 . 0 0 0 255 
Гремучая ртуть . . . . 3 , 5 0 316 

1 
357 1 . 3 5 0 6 . 5 0 0 110 



6 3 5 в з р ы в ы г р е м у ч е г о г а з а — в з ы с к а н и я а д м и н и с т р а т и в н б 1 е 6 3 6 

деле, а затем и в др. областях промышлен-
ности. Открытия Нобеля, сделанные во вто-
рой половине 19 в., привели вначале к при-
менению в мирной промышленности дина-
митов, весьма значительно превосходивших 
по действию черный порох, а затем и к вве-
дению др. бризантных В. в. (мелинит, тро-
тил и др.) в артиллер. практику (см. Артил-
лерия). Интенсификация современного хо-
зяйства во всех странах требует применения 
В. в., которые позволяют быстро и дешево 
выполнять многие работы, как, напр., добы-
чу руды, камня и др., рытье котлованов и 
множество др. работ (см. Взрывные рабо-
ты). В качестве примера такого применения 
В. в. можно привести работу в Киркенессе 
в Норвегии в 1924, когда взрывом в одной 
воронке, заряженной 50-ю m В. в. , было 
оторвано 350 т. m руды. Стоимость добычи 
тонны руды при таких работах исчисляется 
часто в несколько копеек. От В. в., приме-
няемых для военных целей, требуется, кро-
ме большой силы, малая чувствительность 
к механическим воздействиям, например, к 
удару и трению. Для В. в., применяемых в 
промышленных работах, эта чувствитель-
ность к механическим воздействиям играет 
сравнительно меньшую роль, и большее 
значение имеет вопрос стоимости; кроме 
того, В. в., в зависимости от их специалыг. 
назначения, долясны удовлетворять еще тем 
или иным спец. требованиям. В послевоен. 
время стали применять в значит, количест-
ве жидкий воздух в смеси с горючими ве-
ществами . Такие смеси выгодны своей деше-
визной по сравнению с обычн. твердыми 
В. в., имея недостатком неудобства обраще-
ния с ними, связанные с быстрой испаряе-
мостью жидкого воздуха и с применением 
сильно охлажденной жидкости. В. Ипатьев. 

Лит.: Б р о у н с С., Технология пороха, Л. , 
1925; С о л о н и н а А., Технология взрывчатых ве-
ществ, Л. , 1925; С у х а р е в с к и й M.. Взрывчатые 
вещества и взрывные работы, 2 тт., 1923; С а п о ж -
н и к о в А., Теория взрывчатых веществ, 2 изд., Л. , 
1926; N а о и m I'll., Nitroglyzerin und Nitroglyzerin-
sprengstoffe, В.. 1924; E s e a 1 l e s R., D ie Explos iv-
stoffe, 1—7 П. , Lpz.. 1904—17; K a n t , Spreng-u. Zünd-
stoffe, 1921; S t e t t b a c h e r A., Die Schiess-u. Spreng-
stoffe, Leipzig, 1 9 1 9 ; , B r u n s ' w i g H., Explosivstoffe , 
2 Aufl . , Lpz., 1923; M a r s h a l l A. , Explos ives , 2 ed., 
L.. 1917;«Zeitsch. f. d. ges. Schiess-u. Sprengstoffwesen», 
München; «Mémorial des poudres et salpêtres», Paris. 

В З Р Ы В Ы Г Р Е М У Ч Е Г О Г А З А , имеют ме-
сто в каменноугольных рудниках, выде-
ляющих этот газ. Часто гремучий газ на-
зывают такясе рудничным газом. Подробно 
о В. г. г. и их причинах см. Гремучий газ. 

В З Ы С К А Н И Е , в г р а ж д а н с к о м п р а -
в е , в широком смысле означает всякое иму-
щественное требование одного лица к дру-
гому, заявленное в судебном порядке. Так, 
в законе говорится при определении цены 
исков «о В. денежных сумм и об имуществе» 
(ст. 36 Гражданского процессуального ко-
декса), при освобождении от судебной пош-
лины и сборов истцов «по В. всякого рода 
заработной платы» (ст. 43 Гражданского про-
цессуального кодекса). В более узком смыс-
ле термин «В.» в гражданском процессе озна-
чает порядок удовлетворения лица, в пользу 
к-рого состоялось судебное решение. Поря-
док В. по судебному решению излагается в 
30-й главе Гражданского процессуального 
кодекса—об исполнении судебных решений 

и определений. В. производится органом го-
сударственной власти—судебным исполни-
телем или милицией. В. может быть обра-
щено только на имущество должника, но 
не на его личность, при чем, во избежание 
полного разорения и гибели хозяйства 
должника, определенного рода имущество 
долипшка освобоя-сдается от взыскания (см. 
Арест имущества). К производству В. ор-
ган, исполняющий судебное решение, при-
ступает по заявлению взыскателя на осно-
вании надлежаще выданного исполнитель-
ного листа. О производстве взыскания дол-
жник извещается повесткой об исполне-
нии решения. Если решение исполняется 
не позже месяца со дня его вынесения, по-
вестка посылается по имеющемуся в деле 
суда адресу должника и, доставленная по 
этому адресу, считается врученной, хотя бы 
должник в этом месте более не находился. 
Если взыскателю неизвестно местопребыва-
ние должника, он может просить суд по месту 
исполнительных действий о назначении офи-
циального представителя должника, кото-
рому и вручаются затем все повестки при 
производстве В. Вручение повестки при 
исполнении решений производится по общим 
правилам вручения повесток по вызову в 
суд (см. Вызов в суд). 

Необходимые для производства взыска-
ния расходы вносятся взыскателем судеб-
ному исполнителю и затем удерживаются 
из взысканных сумм и возвращаются взы-
скателю. Взысканные с должника суммы или 
имущество выдаются взыскателю под распис-
ку, если нет стечения В-ий, когда должно 
наступить распределение взысканных сумм 
между кредиторами. Способом В. является 
обращение В.: а) на имущество должника, 
б) на его зарплату, в) на денежные суммы и 
имущество, находящиеся у госучреяодений 
и частных лиц, г) на строения и право за-
стройки, и д) на суммы, вырученные от про-
дажи арестованного имущества. Особый по-
рядок В. установлен для В. с госучрежде-
ний и госпредприятий, согласно к-рому на 
имущество госучреждений или предприятий, 
находящихся на госбюджете, В. не обра-
щается, а в случае неоплаты должником 
исполнительного листа взыскателю предо-
ставляется право подачи жалобы по линии 
администрат. инстанций. Если госпредприя-
тие находится на хозрасчете, то В. может 
быть обращено лишь на имущество, относя-
щееся по роду своему к оборотному капиталу 
должника (см. Государственные тресты). 

В З Ы С К А Н И Е Д И С Ц И П Л И Н А Р Н О Е , с м . 
Дисциплинарное взыскание. 

В З Ы С К А Н И Я А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Е , 
меры воздействия, применяемые не по су-
дебному приговору, а по постановлениям 
административных органов. В. а. , бывшие 
в широком употреблении в дореволюцион-
ной России, известны и праву современных 
буржуазных государств. По советскому 
праву В. а. , в виде предупреждения, штрафа 
или принудительных работ, могут приме-
няться или за нарушения обязательных 
постановлений (см.) наркоматов СССР или 
союзных республик, исполкомов или гор-
советов, или в случае совершения опре-
деленных, предусмотренных Уголовным 
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кодексом, действий, за к-рые соответствен-
ными статьями Кодекса установлено нало-
жение, в административн. порядке, штрафа 
или принудительных работ, например, за 
простую контрабанду, совершенную в пер-
вый раз, за изготовление и хранение само-
гона без цели сбыта или сбыт его не в виде 
промысла, и т. д. (статьи 61, 82, ч. 2-я, 83, 
102, 103, 108, ч. 2-я, 133, ч. 4-я, и 192 Уго-
ловного кодекса РСФСР, изд. 1926); В. а. 
имеют место также за определенные нару-
шения Положения о взимании налогов и 
т. п. О В. а . , налагаемых, согласно по-
становлению ВЦИК от 2/1 1928, по обяза-
тельным постановлениям местных испол-
комов об охране лесов и насаждений от 
хищений и истреблений, см. Лесорубки; 
0 В. а . , налагаемых согласно постановле-
нию ВЦИК от того же числа о мерах уси-
ления борьбы с самогоноварением, см. Са-
могон. Предельный размер В. а . за наруше-
ние обязательных постановлений краевых, 
областных, губернских и окружных исполко-
мов и соответствующих им горсоветов соста-
вляют 100 р. штрафа или 1 месяц принуди-
тельных работ в городах и 10 руб. или 2 не-
дели в сельск. поселениях; обязательные по-
становления уездных исполкомов или со-
ветов уездных городов могут устанавли-
вать В. а. не свыше 50 руб. штрафа или 
2 недель принудительных работ по отноше-
нию к городскому населению и 5 руб. или 
1 недели — к сельск. населению; наконец, 
В. а. по постановлению волостных или рай-
онных исполкомов не могут превышать 
3-х руб. штрафа или 5 дней принудитель-
ных работ. Право наложения В. а . за на-
рушение обязательных постановлений пре-
доставлено начальнику губернского (об-
ластного) административного отдела, на-
чальнику окружного или уездного админи-
стративного отдела или их заместителям, 
а также президиумам советов городов, не 
являющихся центрами области, губернии, 
округа или уезда, и волостным (районным) 
исполкомам. В Москве и Ленинграде от-
дельными обязательными постановлениями 
губисполкомов и горсоветов право наложе-
ния В. а. в размере до 10 руб. штрафа мо-
жет быть предоставлено начальникам отде-
лений милиции. За нарушение обязатель-
ных постановлений, устанавливающих в 
городах порядок в общественных местах и 
правила уличного движения, взимание штра-
фа на месте нарушения (не свыше 1 руб. 
в губернских, окружных и 50 коп. в уездных 
и т. п. городах) может быть соответствую-
щими обязательными постановлениями по-
ручено сотрудникам милиции, непосред-
ственно наблюдающим за выполнением этих 
обязательных постановлений. Волостные и 
районные исполкомы вправе передавать 
отдельным сельсоветам наложение адми-
нистративных взысканий за нарушение из-
данных первыми обязательных постанов-
лений,. с тем, что сельсоветами, кроме 
предупреждения, могут в этих случаях при-
меняться лишь штрафы до 1 рубля или 
принудительные работы до 2 дней. 

Постановление о наложении В. а. может 
быть вынесено не позднее месячного срока 
со дня совершения соответствующего нару-

шения; оно может быть обжаловано в пре-
зидиум соответствующего исполкома, или, 
когда В. а. наложено риком, виком или 
сельсоветом, в выше стоящий исполком, 
при чем жалоба, поданная в 3-дневный срок 
после вручения постановления о наложе-
нии В. а . , приостанавливает приведение его 
в исполнение (последнее не распространяет-
ся на штрафы, когда они взимаются, как ука-
зано выше, сотрудниками милиции на ме-
сте совершения проступка, и на В. а. , нала-
гаемые не на основании обязательных по-
становлений советов или исполкомов, на-
пример, финорганами, согласно Положению 
о взимании налогов). А. Э. 

В З Ы С К А Т Е Л Ь , лицо, в пользу которого 
производится взыскание (см.). В более узком 
смысле В. называется лицо, в пользу кото-
рого состоялось судебное решение, сопрово-
ждающееся выдачей исполнительного листа 
(Гражд. проц. код. РСФСР, ст. ст. 189 и 256). 
При бесспорн. порядке взыскания взыскате-
лем является учреждение, производящее взы-
скание для удовлетворения своих претензий. 

В З Я Т О К , добыча пчел, собираемая ими с 
цветов и состоящая из меда, перги (цветоч-
ная пыльца), пчелиного клея и воды. Чаще, 
однако, под B-ом разумеют только мед, со-
бираемый пчелами с цветов. В нек-рых мест-
ностях летом т. н. б о л ь ш о й , или г л а в -
н ы й В. пчелы собирают несколько раз. 
Главный В. продолжается от нескольких 
дней до двух месяцев, и в это время пчелы 
собирают в улей ежедневно от 1 до 12 кг 
меду. Сахаристые вещества, из к-рых пчелы 
готовят мед, они приносят в своем т. и. ме-
довом желудке (см. Пчелы), а пергу они по-
мещают в покрытые волосками ложбинки 
задних ног. Видимая ноша пчел на их зад-
них ножках называется также обножкой. 

В З Я Т О Ч Н И Ч Е С Т В О , является одним из 
должностных преступлений (см.). Дорево-
люционное русское законодательство раз-
личало два вида В.: л и х о и м с т в о, т. е. 
В., заключавшееся в получении чиновни-
ком подарка, обусловленного нарушением 
им обязанностей службы, и м з д о и м -
с т в о , или получение чиновником возна-
граждения за законное служебное действие; 
только первое, в сущности, влекло тогда 
уголовную репрессию (по закону; на деле 
же далеко не всегда и оно преследовалось). 
Такое же деление проводится и действую-
щим герман. уложением; франц. законода-
тельство считает, в отличие от германского 
и дореволюционного русского, B-ом лишь 
принятие дара (взятки) за п р е д с т о я -
щ е е действие по слуя{бе, но не за уже ис-
полненное. В англ. праве общих постановле-
ний о В. не имеется; отдельными законами 
предусмотрены случаи В. со стороны тех 
или иных категорий должностных лиц, и 
при этом понятие В. охватывает обе выше-
указанные разновидности В.,не разделяя их. 

В ряде буржуазных государств В. стало 
обычным явлением, даже в верхах админи-
стративн. аппарата , и в то же время фак-
тически вовсе не преследуется, хотя юри-
дически считается преступлением. Особенно 
распространено это явление в Соединенных 
Штатах Северной Америки. Коррупция, су-
ществующая в буржуазных парламентах 
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и прочих представительных органах, вы-
звала во Франции в 1889 издание особого 
закона о наказуемости за В. всякого обле-
ченного полученными по выборам полномо-
чиями (мандатом) лица, под предлогом со-
действия или за содействие с его стороны 
взяткодателю при помощи того влияния, 
которое дает данный мандат; чтобы охва-
тить и В. «влиятельных лиц», вообще,—в 
частности, политич. деятелей как таковых,— 
наказуемость была тогда же распростране-
на и на «всякое иное лицо, которое окажет-
ся виновным в подобн. же рода действиях». 
Результата, конечно, эти меры никакого не 
имели, как не имели результата и неодно-
кратно издававшиеся в Соединен. Штатах 
Сев. Америки законы об «упорядочении» так 
наз. lobbying, т. е. «парламентского маклер-
ства». Буржуазное право знает и совершен-
но специфический вид В.—так называемое 
«избирательное В.», что означает куплю-
продаягу избирательных голосов на выбо-
рах; на практике соответствующие постано-
вления остаются лишь на бумаге. 

Уголовный кодекс РСФСР, редакции 1926, 
предусматривает В. в ст. 117,где В. опреде-
ляется как «получение должностным ли-
цом (см.) лично или через посредников в 
каком бы то ни было виде взятки за выпол-
нение или невыполнение в интересах даю-
щего какого-либо действия, которое долж-
ностное лицо могло или должно было со-
вершить исключительно вследствие своего 
служебного положения». Это определение 
охватывает как В., связанное с предстоя-
щим, так и В., связанное с уже исполнен-
ным действием по службе, и притом без-
различно, было ли В. обусловлено наруше-
нием обязанностей по слуясбе или нет. 

Из числа всех должностных преступле-
ний, предусматриваемых теперь в нашем 
Уголовном кодексе, Сов. власть, прежде 
всего, обратила внимание именно на борьбу 
со взяточничеством (декрет от 8 мая 1918). 
Ленин в 1921 (Собр. соч., т. XVII I , ч. 1, стр. 
384 и 385) характеризовал, наряду с комчван-
ством и безграмотностью, также и В., как 
«трех главных врагов» с точки зрения ком-
муниста, отмечая, что «если есть такое яв-
ление, как взятка, если это возмоясно, то 
нет речи о политике». Политическая опас-
ность, к-рая могла бы возникнуть для про-
летарской диктатуры от недостаточного ис-
коренения В., заключается в том, что, бла-
годаря В., буржуазные элементы в состоя-
нии оказывать на отдельные звенья совет-
ского аппарата враждебное интересам со-
циалистического строительства воздействие. 
Поскольку для нас опасность В. предста-
вляется существенно иной и существенно 
большей, чем для бурясуазного государ-
ства, в котором В. и борьба с ним вовсе 
не являются одной из форм классовой борь-
бы за госаппарат, постольку уголовная ре-
прессия за В. носит у нас гораздо более 
суровый характер. По Уголовному кодексу 
РСФСР меры социальной защиты, приме-
няемые судом в отношении взяточников, 
при В. квалифицированном могли (до из-
дания Манифеста ЦИК СССР по случаю 
10-летия Октября) даже доходить до рас-
стрела, что фактически не раз имело место. 

К в а л и ф и ц и р о в а н н ы м В., т. е. 
В. при отягчающих обстоятельствах, при-
знается, согласно ст. 117, ч. 2-й, Уголовного 
кодекса РСФСР, В.: а) при ответственном 
положении должностного лица, принявше-
го взятку, б) при наличии прежней суди-
мости за В. или неоднократности В., в) с 
применением со стороны принявшего взят-
ку вымогательства (см.); такое В. влечет 
лишение свободы со строгой изоляцией на 
срок не ниже 2 лет (и до 10 лет, как высшего 
предела лишения свободы по советскому 
праву) с конфискацией имущества. В осталь-
ных случаях В., в качестве простого В., 
влечет лишение свободы на срок до 2 лет. 

Средством В.—взяткой—может оказаться 
любая материальная ценность, а также вся-
кое действие (услуга), представляющее м а-
т е р и а л ь н у ю в ы г о д у для субъек-
та взяточничества; таковым может быть лю-
бое долясностное лицо, при чем под ним со-
ветское право понимает гораздо более широ-
кий круг субъектов, чем буржуазное. В по-
следнем, впрочем, наблюдается некоторая 
тенденция к установлению, наподобие от-
ветственности за В., уголовной ответствен-
ности и недолжностных лиц, именно, слу-
жащих частных фирм за получение незакон-
ного вознаграждения («взятки») от контр-
агентов этих фирм и т . п. (герман. закон 
о недобросовестной конкуренции от 7 июня 
1909, ст. 12). Состав В. налицо не только 
в случае фактического получения взятки, 
но и в случае принятия должностным лицом 
обещания взятки; иногда в таком приня-
тии обещания усматривают покушение (см.) 
на В., что, однако, в советском праве дела 
нисколько не меняет. В. налицо лишь при 
наличии в действиях привлекаемого за него 
лица соответственного умысла (см.). 

В результате энергичной борьбы с В., 
носившей в 1922 — 23, в виду серьезной 
опасности, которую представляло собой В. 
в нашем не окрепшем еще тогда аппарате, 
характер даже особой кампании, В. у нас 
стало все более сокращаться. Если в 1-й по-
лов. 1924 из каждых 100 осужден, за дол-
жностные преступления вообще осужденных 
за В. было 40,6, то в 1-й полов. 1926 их было 
всего 10,8, или в абс. цифр.—5т. ч. Наряду 
с В. преследуется, понятно, и дача взятки. 

Лит.: T р а й н и н А. , Уголовное право РСФСР, 
часть особенная, изд. 2-е, M., 1927; Э с т р и н А. , 
Должностные преступления, изд. НКЮ РСФСР, M., 
1928; Ш и р я е в , Взяточничество и лиходательство в 
связи с общим учением о должностных преступле-
ниях, Москва, 1916. А. Эстрин. 

В И А Д А Н А , собственно, Г р о с с и (Виада-
на, близ Мантуи—место его рождения), JIo-
довико (1564—1645), итальянский компози-
тор, один из первых представителей т. н. 
концертирующего стиля (см.), основанного 
на применении сольного и многоголосного 
пения с аккомпанементом инструментов и 
имевшего большое значение для дальней-
шего развития оперы и оратории. В. при-
писывается введение системы «цифрован-
ного баса» (генералбас, см.), т. е. сокращен-
ного обозначения гармонии при помощи 
цифр. В. был плодовитым композитором в 
области церковной и светской музыки. Еще 
при жизни В. было издано полное собра-
ние его церковных концертов. 
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В И А Д У К , или п у т е п р о в о д . Термин 
этот имеет два значения. Во-первых, В. на-
зывается сооружение, имеющее своей зада-
чей пропустить ж.-д. линию или обыкно-
венную дорогу над каким-либо другим сухо-
путным путем сообщения; т. о., возможны 

Рис. 1. 

ж.-д. В. над другой ж.-д. линией, В. обык-
новенной дороги над железной и т. д. Во-
вторых, В. называется мостовое сооружение, 
возводимое для перехода широких и глу-
боких суходолов или далее широких и глу-
боких речных долин при незначительных 
размерах самих рек. В обоих случаях мы 
имеем дело, в сущности, с обыкновенным мо-
стовым сооружением, которое должно быть 
лишь специально приспособлено к особым 
требованиям, предъявляемым к нему дан-
ным заданием. Так, при В. п е р в о г о р о д а 
под В. должен быть строго соблюден габа-
рит (см.) ниже лежащей дороги и, кроме 
того, строительная высота В., т. е. толщина 
конструкции, располагаемой п о д п р о е з -
д о м , должна быть минимальной для уде-
шевления стоимости всего пересечения. Опо-
ры такого виадука первого рода должны 
быть возможно тонкими, дабы не затруднять 
проезда по нижнему пути. Часто пересечение 
происходит не под прямым углом, и тогда 
конструкция В. осложняется. Материалом 
для таких виадуков редко служит дерево, 
могущее воспламениться от паровозов, сле-
дующих по нижнему пути, а бблыней частью 
железобетон или железо. Система обычно 
применяется для железобетонных В. рам-
ная, а для металлических—на качающихся 
опорах. Особо широкое распространение 
имеют В. при проведении ж. д. в преде-
лах или вблизи городов (напр., Московская 
окружная ж. д. и т. п.), а также при про-
ведении' внеуличных городских путей по-
вышенного типа. Американские elevated rail-
roads—сплошные В. Пролеты В. первого ро-
да всегда незначительны. Основной В. Бер-
линской городской ж. д. осуществлен сплош-
ными каменными сводами. В. в т о р о г о 
р о д а отличаются прежде всего значитель-

ной высотой своих опор, доходящей до 100 м, 
и в то же время, как правило, не требуют 
больших пролетов, ибо перекрывают сухо-
долы или мелкие речки. Впрочем, при осо-
бо высоких опорах возможно применение и 
больших пролетов из экономических сооб-

ражений для уменьшения чи-
сла опор. Материал для виа-
дуков второго рода в древней-
шие времена применялся ка-
менный, и мы имеем примеры 
грандиозн. камен. В., осущест-
вленных во времена римского 
владычества и затем в ср. вв. 
в Зап. Европе. Многие из этих 
В. многоярусные и напомина-
ют собой знаменитые римские 
лее акведуки (см.). Применение 
камня для В. имеет место и до 
сих пор и, в частности, за по-
следние годы получило широ-
кое распространение в СССР. 
Дерево особенно широко было 
применено в Соедин. Шт. Сев. 
Америки при возведении пер-
вых ж. д. В. с высотой опор в 
60—80 м встречались весьма 
часто и даже были характерны 
для строительства Соед. Шта-
тов. Ряд аналогичных В. был 
построен и в России на первых 
порах жел.-дор. строительства 

(Мстинский и Веребьинский В.). Металличе-
ские В. появились уже во второй половине 
19 в. (в 1853) и быстро получили всеобщее 
признание. В России из металлических В. 
заслуживают внимание Графский и Камыш-
ловский В. Южных ж. д., близ Севасто-
поля (один из них ныне заменен насыпью). 

Рис. 2. 

В конце 19 в. франц. инженер Эйфель за-
проектировал и построил прекрасные В. с 
основными арочными пролетами (Гараби, с 
пролетом 165 м). Аналогичный В. построен 
в Германии через долину р. Вуппера (Мюнг-
стенский В. с пролетом 170 м). 

В наст, время все три основных материала, 
применяемые для возведения В. второго 
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рода—камень, дерево и железо—пополни-
лись еще и железобетоном, давшим ряд пре-
красн. сооружений этого рода. П. Велихов. 

B H A H H Â Д А М О Т Т А , Жозе (род. 1868), 
выдающийся современный португальский 
пианист, композитор и музыкальный кри-
тик, ученик Фр. Листа и Г. Бюлова. Наибо-
лее популярен В. да М. в качестве пиани-
ста, благодаря своим частым концертным 
поездкам по Европе и Америке. Ему при-
надлежит ряд симфонических и камерных 
произведений (в них чувствуется влияние 
португальских народных мелодий) и боль-
шое хоровое произведение с оркестром— 
«Луизиады». С 1919 он — директор консер-
ватории в Лиссабоне и дирижер симфониче-
ских концертов там же. По своему напра-
влению Вианна да Мотта примыкает к ли-
стовской школе. 

Лит.: M. A. L a m Ь в r t i n i , La musique au 
Portugal, Paris, 1920. 

В И А Р Д 0 (Viardot), Луи (1800—83), фран-
цузский литератор, переводчик и художе-
ственный критик. Объездивши в связи с га-
стролями своей жены, известной певицы По-
лины Виардо (см.), почти всю Европу (в т. ч. 
и Россию), он, на основании непосредствен-
ного знакомства с музейными собраниями, 
написал ряд популярных, очень живо соста-
вленных очерков, собранных впоследствии 
в пяти томах «Musées d'Europe», посвящен-
ных музеям Италии, Испании, Германии, 
Англии, Бельгии, Голландии, Франции и 
России. Написал также несколько обзоров 
по истории искусств. Его «История скуль-
птуры» переведена на русский язык (СПБ, 
187*1), с дополнением о России П. Яковлева. 
Принадлежа к поколению выдающихся зна-
токов искусства и основоположников со-
временного искусствознания и музееведе-
ния (Вааген, Мюндлер, Торе и др.), В. сам, 
однако, взял на себя более скромную за-
дачу— живого, подчас блестящего, притом, 
в известной степени, научно обоснованного 
истолкования художественных произведе-
ний— «шедевров», согласно излюбленному 
выражению того времени. В. интересовался 
Испанией и испанской литературой; ему 
принадлежит лучший перевод на франц. яз . 
«Дон Кихота» Сервантеса; с русского он 
перевел несколько произведений Пушкина, 
Гоголя, Тургенева. М. Фабрикант. 

ВИАРДО - ГАРСИА ( V i a r d c t Garc ia) , Ми-
шель Полина (1821—1910), известная пе-
вица (меццо-сопрано) и композитор, дочь и 
ученица знаменитого певца М. Гарсиа Стар-
шего (см.), по фортепиано ученица Листа, 
по теории композиции—Рейха. Жена искус-
ствоведа Луи Виардо (см.). С 1837 начала 
совершать концертные поездки по Европе. 
В 1849 пела в парюкской Grand Opéra, где 
имела огромный успех, как исполнитель-
ница роли Фидес в «Пророке» Мейербера. 
В 1851 создает заглавную партию в «Сафо» 
Гуно. В 1859 поет партию Орфея в одноимен-
ной опере Глюка (благодаря участию В., опе-
ра ставилась 150 раз). В 1863 В. покинула 
сцену и всецело отдалась педагогической 
деятельности, лишь изредка выступая на 
концертах. В. была и певицей большой му-
зыкальной культуры и талантливым ком-
позитором. В. принадлежат: серия романсов 
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на французские тексты, 12 рус. романсов, 
3 небольших оперы («Le dernier sorcier», 
«L'ogre», «Trop de femmes») на либретто 
И. С. Тургенева (см.). Ею аранжировано не-
сколько шопеновских мазурок для пения. 

В историю рус. культуры Виардо вошла 
как друг Тургенева, тесно связанная с ним 
сорокалетней близостью. Отношения писа-
теля к певице подвергались различным 
оценкам современников и позднейших ис-
следователей, но несомненным и единствен-
но важным в истории этих отношений 
остается глубокое взаимодействие двух круп-
ных художников, налагавшее заметный 
отпечаток на их творчество. В. была одним 
из первых критиков всех произведений 
Тургенева, который придавал исключитель-
ное значение ее отзывам; она постоянно 
поддерживала его глубокую связь с музы-
кой, всегда питавшей художественную дея-
тельность Тургенева. Сама личность В. 
вдохновляла романиста на творческие стра-
ницы (напр., ряд фрагментов в «Сенилиях»), 

Лит.: L a M a r a , Pauline Viardot-Garcia, «Samm-
lung musikalischer Vorträge», № 43, Lpz., 1879—82; 
L . T о r r I g l - H e i г о t h, Pauline Viardot-Garcia, Ge-
nève, 1901. Об отношениях Тургенева к В. см. новые 
публикации: L . H é r i 1 1 e -Vi a r d о t , Une famil le de 
grands musiciens, P . , 1922; Г p e в с И. M., История 
одной любви (И. С. Тургенев и Полина Виардо), M., 
1927; «Письма Тургенева к Людвигу Пичу», под ред. 
Л . П. Гроссмана, М., 1925. Е. Б. U Л. Г . 

В И А Р Е Д Ж О (Viareggio), приморский город 
в Италии (провинция Лукка), на побережьи 
Лигурийского моря, у жел. дороги Г е н у я -
Пиза; 15.500 жителей (1921). Морской ку-
рорт; лучшее время — осень. Рыболовство. 

ВИАТИКУМ, дорожное пособие, выдавае-
мое членам профессионального союза при 
передвижении с места на место в поисках 
работы. Размеры пособия обычно устана-
вливаются в зависимости от дальности рас-
стояния. В некоторых случаях отдельные 
союзы тех мест, куда рабочие прибывают, 
выдают им обеды, предоставляют помеще-
ние в течение нескольких дней до посту-
пления на работу. В. практикуется очень 
широко в профессиональных союзах Фран-
ции, Швейцарии, Германии, Англии; в др. 
странах, как, напр., в Швеции, Норвегии, 
Юго-Славии, дорожное пособие предусма-
тривается в уставах лишь некоторых сою-
зов—гл. обр., строителей, печатников и др. 
В профсоюзах СССР особых фондов для 
этого вида помощи нет; дорояшая помощь 
выдается из общего фонда помощи безработ-
ным. Выдача дорожной помощи широко 
практикуется в союзе железнодорожников. 
Кроме денежной помощи, безработный, пе-
реезжающий с места на место в поисках 
работы, получает даровой ж.-д. билет. 

В И Б О Р Г (Viborg), Эрик Ниссен (1769— 
1822), датский ветеринар, проф. Копенга-
генской высшей ветеринарной школы, поз-
же—директор этой школы, к-рая под его 
руководством получила значительное раз-
витие и приобрела репутацию одной из 
лучших школ в Европе. Самый обширный 
труд В. (переведенный на нем. яз.)—«Ab-
handlungen für Tierärzte und Oekonomen» 
(1795—1807), в 5 тт.; кроме того, им напи-
саны руководства и монографии по экстерье-
ру лошади, гигиене, зоотехнии, паразитар-
ным и инфекционным болезням (мыт, сап). 
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ВИБРАКУЛЯРИИ, видоизмененные осо-
би колонии мшанок (см.), отличающиеся от 
нормальных тем, что крышечка их изменена 
в длинный жгут (Vibraculum). Движение 
жгута над поверхностью колонии имеет, по-
видимому, защитный характер. 

В И Б P À T 0 Р, колеблющееся (вибрирующее) 
тело, например, струна, камертон, столб 
воздуха в органной трубе; обыкновенно в 
колебаниях В. принимают большее или 
меньшее участие другие предметы, как дека 
рояля, резонаторный ящик, язычек в трубе; 
в таком случае В. представляет собою ко-

леблющуюся си-
стему. В., полу-
чив запас энер-
гии один раз в 
виде толчка,ко-
леблется затем 
со своим перио-

дом, который определяется механическими 
свойствами В. различные трения и сопро-
тивления мало-по-малу ослабляют эти ко-
лебания (уменьшается размах, амплитуда), 
и, наконец, они совсем прекращаются. Но 
период их, в типичном случае вибратора, 
все время остается неизменным (см. Зату-
хающие колебания). 

Электрический В. отличается от механи-
ческого тем, что в нем не происходит ника-
ких механических, осязаемых перемещений. 
Это есть неподвижный провод, внутри ко-
торого электроны движутся то к одному его 
концу, то к другому, т. е. колеблются. 

Такое колебание электронов происходит, 
напр., в проводе В (рис.), когда мы разря-
жаем через него конденсатор АБ, получив-
ший предварительно от какого-нибудь источ-
ника свой первоначальный заряд. Период 
этих колебаний определяется электрически-
ми и магнитными свойствами провода В и 
емкостью конденсатора; они будут непремен-
но затухающими, вследствие потерь энер-
гии на различные сопротивления (см. Коле-
бания электрические). В наст, время пред-
ставление об электрическом В. имеет огром-
ное значение в электротехнике и прежде 
всего в радио (см. Беспроволочная связь). В. 
устанавливает период колебаний отправи-
тельной радиостанции, передает свои коле-
бания антенне (см.). Для получения неза-
тухающих колебаний В. присоединяется к 
электрической машине, к-рая непрерывно 
снабжает его электрической энергией. В ра-
дио такою машиною служит или альтерна-
тор высокой частоты (см.) или источник 
постоянного тока, поддерживающий коле-
бания помощью электронной лампы (см. 
Ламповый генератор) или вольтовой дуги 
(см. Дуговой генератор). 

Подобное этому происходит и в осязаемом мире, 
когда, напр., постоянный поток воздуха производит 
колебания в органной трубе, или неизменное движе-
ние смычка—колебания струны, или непрерывный 
приток керосина по капиллярам фитиля образует зву-
чащее пламя. В электрическом В. совершенно так же, 
как и в механическом, когда он колеблется, образу-
ются пучности и узлы (места покоя электронов). Но 
при достаточной емкости АБ узлы тока пропадают, 
и можно сказать, что по всей длине В. распростра-
няется одна пучность колебательного тока (квази-ста-
ционарный ток). Но возможно и наоборот получить 
особое развитие узлов: тогда В. колеблется своими 
обертонами (гармониками). В. , получающий колеба-
тельную энергию от другого В. , «задающего», напр., от 
отправительной антенны, называется резонатором (см.) 

при тесном взаимодействии В. и резонатора, этот 
последний, в свою очередь, действует на В.; тогда 
возникают перебои в их колебаниях, биения (см.); 
они оба приобретают способность колебаться с двумя 
различными периодами; говоря вообще, п взаимо-
действующих вибраторов представляют собою си-
стему, способную колебаться с n различными перио-
дами, хотя бы все эти В. , взятые в отдельности, имели 
один и тот ж е период. в. Лебединский. 

В И Б Р А Т О Р Н Ы Е Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И З М Ы , 
применяются для получения однообраз-
ных ритмических колебаний, или вибра-
ций твердого тела действием электрического 
тока. Общеизвестный электрический зво-
нок—пример простейшего В. э. Можно при-
вести в колебание действием электромагнита 
камертон. На рис. изображен такой электро-
магнитный механизм. Ножки камертона 

Источник алектр. тока — 

помещаются между полюсами электромаг-
нита. В показанном на чертеже полон^е-
нии камертона цепь источника электриче-
ского тока замкнута через обмотку электро-
магнита, ножки камертона притягиваются к 
полюсам электромагнита, цепь тока размы-
кается. После этого ножки камертона, под 
действием силы упругости, сблшкаются, и 
цепь опять замыкается, и т. д. Камертон 
будет колебаться со свойственной ему ча-
стотой и издавать звук определенной высо-
ты, на к-рую он настроен, пока электромаг-
нит включен в цепь тока.—Вибрирующий 
камертон можно использовать в качестве 
прерывателя для замыкания и размыкания 
цепи другого источника тока и для получе-
ния в ней прерывистого (пульсирующего) 
тока определенной частоты. В. э. употре-
бляются в электрической сигнализации и 
в телеграфной связи. 

В И Б Р А Ц И О Н Н Ы Й М А С С А Ж , см. Массаж. 
ВИБРАЦИЯ, термин, употребляющийся 

в различных отделах физики; то же, что 
колебания (см.). 

В И Б Р И О Н , спирально изогнутый цилин-
дрический микроб, у которого изгиб равен 
Vi—V» оборота спирали. Иногда В. распо-
лагаются попарно или по Нескольку экзем-
пляров вместе, образуя цепочки. Ï5 клас-
сической литературе (Пастер) название В. 
применялось и к палочкам (бактериям) в 
узком смысле слова, напр., vibrion septique, 
vibrion butvrique. См. также Бактерии. 

ВИВАЛЬДИ, Антонио (1680—1743), зна-
менитый итал. скрипач и композитор. Сын 
скрипача, В. родился в Венеции, и вене-
цианская опера, несомненно, повлияла на 
его творчество. Главная заслуга В. в том, 
что он развил форму сольного скрипичного 
концерта и тем оказал большое влияние на 
развитие концертной формы в европейской 
музыке. Его концерты, давшие очень много 
нового в скрипичной технике, получили 
огромное распространение, и В. до середины 
18 века оставался одним из самых популяр-
ных композиторов (помимо скрипичных 

21* 
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концертов Вивальди сочинил ряд концер-
тов для флейты и для разных составов). 
Форма вивальдиевских концертов повлияла 
на творчество И. С. Баха , внушив ему идею 
самостоятельных инструментальных кон-
цертов (концерты для клавесина с органом). 
Кроме того, И. С. Бах дал ряд обработок скри-
пичных концертов В. для клавесина и 4 для 
органа (необходимо, однако, отметить, что 
из 16 «Konzerte nach Vivaldi» И. С. Баха 
только 6 представляют собой обработку ви-
вальдиевских концертов). В. был первоклас-
сным инструментатором. Он тщательно вы-
бирал красочные оттенки, применяя их для 
различных комбинаций, и тем способство-
вал проявлению полной звучности инстру-
ментов. В. пользуется при этом не только 
струнными, но и духовыми,—гл. обр., флей-
тами, валторнами, гобоями и фаготами. В. 
принадлежат также 38 опер, к-рые отмече-
ны сильной драматической выразительно-
стью. Произведения Вивальди и в настоя-
щее время часто встречаются в концерт-
ных программах. 

Лит.: L u i g i T o r c h i, La musica istromentale 
in Italia nei secoli XVI , XVII e XVIII , Torino, 1901; 
A. S c h e r i n g , Geschichte des Instrumentalkonzerts, 
Leipzig, 1905. W. A 11 m a n n, Katalog d. gedruckten 
Werke A. V., Lpz., 1922. E. Б. 

В И В А Р И Й (от лат. vivus—живой), поме-
щение для содержания в неволе различных 
животных. См. Аквариум, Птицеводство, 
Терра.рий. 

В И В А Р И Н И , известная семья муранских 
живописцев, стеклоделов и мозаичистов се-
редины и конца 15 в. Их деятельность про-
текала, преимущественно, в Венеции. Наи-
более замечательными членами семьи были: 
Антонио, его брат Бартоломео (Луиджи) и 
его сын Альвизе (Луиджи). 1) А н т о н и о В. 
(ум. 1475) придерживается в большинстве 
случаев византийско-готических венециан-
ских традиций, но вносит в свои компози-
ции много северных элементов—недаром он 
в 40-х гг. работал вместе с немцем Джован-
ни д'Алеманья (ум. 1450). 2) Б а р т о л о -
м е о В., работавший между 1450 и 1499, 
продолжая, в общем, линию брата, все даль-
ше отходит от средневековых традиций. Он 
испытал на себе сильное влияние падуан-
ских мастеров. Его замечательные по кра-
скам картины встречаются в большом коли-
честве в венецианских церквах. В Музее 
изящных искусств (Москва) художник пред-
ставлен подписной Мадонной. В Эрмитаже 
(Ленинград) имеются его «Мадонна с мла-
денцем» и Мадонна его школы (кисти Яко-
по да Валенца). 3) А л ь в и з е В. (работал 
между 1461 и 1503), современник Джован-
ни Беллини и Мантеньи, полностью живет 
жизнью Ренессанса; он ставит проблемы 
движения, пространства и светотени. В его 
работах дает о себе знать влияние Антонел-
ло да Мессина. Изменение характера яшзни 
Венеции в 15 в. может быть прекрасно про-
слежено по произведениям трех Виварини. 

Лит.: G. S i n i g a g 1 i a, D e ' Vivarini pittori da 
Murano, Bergamo, 1905; A. V e n t u r i , Storia dell' 
arte italiana, v. VII , parte 3, Milano, 1914. 

VIVACE (итал., произносится в и в й ч е ) , 
«оживленно», музыкальный термин для обо-
значения быстрого темпа, соответствующий, 
примерно,allegro con brio, brioso. Y i v а с i s-

s i m о (вивачйссимо) — превосходная сте-
пень от vivace—обозначение еще более бы-
строго темпа, отвечающее термину presto. 
См. Музыкальные термины. 

В И В Е Р Р А , ц и в е т т а , Viverra civetta, 
хищное млекопитающее из сем. виверровых. 
Ростом с среднюю собаку; нос острый; уши 
короткие, заостренные. Мех грубый,рыжий; 
на его желтоватосером основном фоне кон-
трастно выступают черноватые пятна и по-
лосы. Длина тела ок. 70 см, хвоста—35 см; 
высота у загривка 30 см. Распространена в 
средней Африке к югу от линии Абиссиния— 
Сенегамбия. Ночное животное. Пищей слу-
жат мелкие млекопитающие и птицы; гнез-
да последних разоряет, поедая яйца. В. 
содержат в неволе для добывания особого 
содержимого—цибета—из желез, лежащих 
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в области половых органов. Цибет (см.), 
употребляемый в парфюмерии, выдавли-
вается пальцами из мешковидных нселез; 
операцию можно производить один или два 
раза в неделю. Качество цибета у самцов 
лучше, чем у самок. Одно животное в тече-
ние года может дать только 40—50 г. 

ВИВЕРРОВЫЕ,Viverridae, семейство хищ-
ных млекопитающих, заключающее в себе 
не менее 22 родов. Все они отличаются очень 
вытянутым туловищем, короткими ногами, 
удлиненной головой, необычайно длинным 
хвостом. Близ анального отверстия распо-
лагаются особые железы, выделяющие силь-
но пахучий секрет (цибет, см.). Распро-
странены (как в пустынях, так и в лесах) по 
югу Старого Света, особенно, в Африке и 
юж. Азии. На Мадагаскаре В.—единствен-
ные представители хищников. Наиболее из-
вестные роды: виверра, генетта, мангуст, 
ихневмон, мунго. 

ВИВЕС, Людовик, испанский гуманист 
(1492—1540), род. в Валенсии, был учени-
ком Эразма Роттердамского. В. оказал влия-
ние на позднейшую психологию и педаго-
гику: его взглядами руководился Игнатий 
Лойола, закладывая методические основы 
иезуитской системы воспитания и обучения. 
Ф. А. Ланге, впервые обративший внимание 
на В., как психолога, считает его отцом но-
вой, эмпирической психологии. Главное пси-
хологическое сочинение В., вышедшее в 1538, 
носит заглавие «De anima et vita» (О душе 
и жизни). Особенно тщательно разработано 
у В. учение о памяти и о процессах ассо-
циативного характера, вследствие чего В. 
может занять место в ряду предтеч «ассо-
циационизма». Собрание сочинений В. вы-
шло в Базеле в 1555 и в Валенсии в 1782—90. 

Лит.: F . А. L a n g e , ст. о В. в «Enzyklopädie 
des gesamten Erziehungs-und Unterrichtswesens, т. IX , 
Lpz., 1887; G. H o p p e , Die Psychologie des L. Vives, 
В . , 1901; И в а н о в с к и й В. , Ассоциациоиизм, ч. 2, 
стр: 26—34, в «Ученых Записках Казанского Уни-
верситета» за 1915. ' в. Ивановский. 

Viverra civetta. 
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В И В И А Н И , Рене (1863—1925), крупный 
франц. политический деятель, один из во-
ждей реформистского социализма. Обладая 
большим ораторским талантом, прославился 

как адвокат. В 1893 
был выбран депу-
татом от Латинско-
го квартала Пари-
JÎCcl. Примыкая к 
группе «независи-
мых» социалистов 
(Жорес, Мильеран, 
Жеро-Ришар и др.), 
Вивиани со време-
ни объединения со-
циалистическ. пар-
тии (1905), подобно 
Мильерану (см.), а 
позднее и Бриану 
(см.), покинул ее 
и перешел в бур-

жуазный лагерь. В 1906 В. участвовал в 
кабинете Клемансо, руководя специально 
для него созданным министерством труда. 
В 1913 В. вступил в кабинет Думерга в 
качестве министра народного просвещения. 
В июне 1914 он пытался образовать мини-
стерство с помощью левых радикалов, но 
так как некоторые из них отказались слепо 
следовать царистской политике, навязанной 
Франции франко-русским союзом, то В. вы-
нужден был образовать умеренное министер-
ство, к-рому суждено было сыграть решаю-
щую роль во время объявления империа-
листской войны и ее первого периода. В ка-
честве премьера и министра иностранных 
дел (последний пост В. занимал только до 
августа 1914), В. являлся орудием в руках 
тогдашнего президента республики Пуан-
каре (вместе с ним В. в июле 1914 ездил в 
Петербург, где помогал Пуанкаре в осу-
ществлении его планов по подготовке пред-
стоящей войны). В. вполне солидаризовался 
с царской внешней политикой и с ее па-
рижским агентом, царским посланником Из-
вольским: еще до нападения Германии на 
Францию он мотивировал необходимость 
участия последней в войне тем соображе-
нием, что если Франция позволит разбить 
царскую Россию, то вслед затем придет черед 
и для республиканской Франции. 4 авг. 
1914, возвратившись с похорон Жореса, над 
прахом к-рого он произнес пламенную речь, 
В., несколько часов спустя, с трибуны пар-
ламента призывал к «священному единству» 
(union sacrée) вокруг национального зна-
мени. Вся палата, без исключения, устрои-
ла ему овацию, в т. ч. и сотня социалисти-
ческих депутатов с Вайяном и Жюлем Гедом 
во главе. Без дебатов, в качестве министра-
президента В. провел ряд связанных с вой-
ной чрезвычайных мер (осадное положение, 
цензуру). В конце августа того же года 
В. произвел реорганизацию своего кабине-
та, в состав к-рого вошли всегдашние про-
тивники участия социалистов в буржуазном 
министерстве Ж. Гед и Самба, что дол-
нош было облегчить осуществление про-
граммы «национального единства». Когда 
военные действия приняли крайне неблаго-
приятный для Франции оборот, и Парижу 
стали угрожать неприятельские армии, В. 

удалился с правительством в Бордо (3 сент. 
1914). Победа на Марне, как известно, спа-
сла положение. 29 октября 1915 В. уступил 
пост председателя совета министров Ари-
стиду Бриану (см.) и сам взял портфель 
министра юстиции. После падения кабинета 
Бриана (в марте 1917) В., по болезни, оста-
вил парламентскую карьеру. Из последую-
щей деятельности В. стоит отметить лишь 
его поездку с маршалом Жоффром в Амери-
ку, где В. пытался своим увлекающим крас-
норечием добиться от американских бан-
киров смягчения условий по уплате долго-
вых обязательств Франции, а также его уча-
стие в Лиге Наций в качестве представите-
ля франц. правительства. В. умер после тяж-
кой болезни 7/IX 1925, не оставив после се-
бя, кроме нескольких брошюр, никаких пе-
чатных произведений. X. Раппопорт. 

ВИВИАНИТ, минерал из группы водных 
фосфатов [химич. состав Fe3 (Р04) , .8Н,0]. 
Кристаллизуется в моноклинической систе-
ме, встречается также в виде сплошных 
масс, или же образует вкрапленники (см.). 
Твердость В. — 2; уд. вес —2,6—2,7. Цвет 
синий, иногда белый. Сильно плеохроичен 
(см. Плеохроизм). В тонко-рассеянном со-
стоянии В. широко распространен, встре-
чаясь, гл. обр., в осадочных отложениях, где 
он образовался в результате переработки 
фосфор содержащих скелетных частей орга-
низмов. В СССР встречается, главным об-
разом, среди третичных отложений Крыма, 
особенно Керчи. 

В ИВ И ПАР И Я (от лат. vivus—живой и pa-
rère—рождать), биологический термин, то 
же, что живорождение (см.). 

В И В И С Е К Ц И Я (от лат. vivus—живой, Sec-
tio—сечение), или ж и в о с е ч е н и е , выпол-
нение операций на живом организме с целью 
изучения функций какого-либо органа или 
же системы органов, а такясе их взаимной 
регуляции в согласованной работе организ-
ма как целого. Понятие В. было расширено 
известным физиологом Гейденгайном, к-рый 
относит к В. производство вообще всяко-
го рода опытов на ясивотных. Значительное 
распространение метод В. получил в экспе-
риментально-медицинских науках; экспе-
риментальная патология и бактериология 
ставят своей задачей опытами на животных 
выяснить причины различных заболеваний, 
воспроизвести то или другое заболевание 
в лабораторной обстановке; фармакология 
пользуется В. для всестороннего изучения 
воздействия на ясивой организм различных 
лекарственных веществ и ядов; одновре-
менно изыскиваются способы лечения вы-
званной болезни. Вивисекция, таким об-
разом, является базой для эксперименталь-
ной медицины. Она способствует превра-
щению медицины в точную дисциплину и из-
бавляет ее от грубого эмпиризма. 

Первыми вивисекторами были представи-
тели Александрийской школы, Герофил и 
Эрасистрат (3 в. до хр. э.), которые в каче-
стве объекта для В. пользовались не только 
животными (козы), но и приговоренными к 
смертной казни преступниками. В более ши-
рокой степени В. применялась Галеном (131 
— 201 хр. э.), пользовавшимся для своих 
опытов, главн. обр., свиньями и обезьянами. 
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Его эксперименты по вопросу о связи блу-
ждающего и межреберных нервов с дыха-
нием и сердечной деятельностью, а также 
опыты с перерезкой спинного мозга указы-
вают на глубокие для того времени физиоло-
гические познания. В течение следующих 
13 столетий экспериментальная физиология 
не подвинулась ни на шаг. Эпоха ср. вв. 
абсолютно ничего не прибавила к учению 
Галена, и только Гарвей (1578—1657) начи-
нает снова широко пользоваться В., при по-
мощи которой он установил последователь-
ный переход крови из артерий в вены и 
сердце. Несмотря, однако, на выдающиеся 
открытия Гарвея и др. исследователей(Граа-
фа, Мальпиги, Левенгука, Спаланцани, Ч. 
Белля и др.), к-рые своими успехами обязаны 
методу В., систематическое применение В. в 
биологии и медицине начинается лишь со 
времени Мажанди(1783—1855)и И.Мюллера 
(1801—1858). Время Клода Бернара (1813— 
1878), выдающегося вивисектора своего вре-
мени, связано с периодом наибольшего 
расцвета физиологии во Франции. Прибли-
зительно к этому же периоду относится и 
деятельность знаменитых франц. физиоло-
гов Флуранса, Броун-Секара и др. В Гер-
мании крупнейшими физиологами-вивисек-
торами 19 в. являются Людвиг, Пфлюгер, 
Гейденгайн, Гольц, Мунк и другие. В Ан-
глии В. получила свое развитие в работах 
Шеррингтона, Ленгли, Бейлиса и Стар-
линга, в России же наиболее известными 
вивисекторами являются Цион, Мечников 
и, в особенности, И. П. Павлов. 

Методика В., дающая возможность вы-
полнить на животном самые разнообразные 
и сложные эксперименты, связана в то же 
время и со значительными трудностями. 
Насилие над животным и боль, причиняе-
мая ему во время постановки опыта, часто 
ведут к задержке нек-рых физиологических 
процессов: так, напр., болевое раздраже-
ние тормазит отделение панкреатического 
сока, задерживает секрецию мочи и т. д. 
Гуманные цели — избавление яотвотного от 
страданий—и практическая необходимость 
получить точные результаты опыта без ос-
ложняющих явлений ставят перед экспери-
ментатором очень часто задачу обезболива-
ния ншвотного путем наркотизации или пу-
тем выключения высших нервных центров. 
Однако, и наркоз и выключение головного и 
продолговатого мозга могут вызвать сами 
по себе значительные нарушения и затем-
нить результаты опыта. Вследствие этого 
возникло стремление найти доступ к орга-
нам, по возможности не причиняя поврежде-
ний организму в целом. Франц. физиолог 
Блоидло первый предлояош способ наложе-
ния хронических фистул на желудок: он 
вставил в желудок трубку, через которую 
после заживления раны можно было полу-
чать содержимое желудка. Метод наложе-
ния хронических фистул был доведен до 
совершенства И. П. Павловым. Введя в тех-
нику физиологического эксперимента новей-
шие достиясения хирургии, Павлов путем 
остроумнейших операций нашел доступ ре-
шительно ко всем органам пищеваритель-
ного тракта. Животные после операции на-
ложения хроническ. фистул пользуются за-

ботливым уходом и очень скоро оправляются 
от операций; по ходу опытов большинство 
животных совершенно не подвергается ка-
кому-либо насилию и тем более «мучениям». 
Наоборот, опыт заключается в кормлении 
яшвотного вкусной для него пищей и наблю-
дении за работой той или другой пищевари-
тельной железы. Поэтому животные очень 
быстро привыкают к экспериментатору, они 
сами бегут в лабораторную комнату, а не-
которые даже самостоятельно вскакивают 
на экспериментальный станок. Животные с 
хроническими фистулами живут в лабора-
тории многие годы и, по выражению И. П. 
Павлова, становятся как бы участниками и 
помощниками в научной работе. В настоящ. 
время делаются попытки применить метод 
наложения хронических фистул для изуче-
ния и других органов. Прогресс метода В. не 
ограничивается усовершенствованием тех-
ники физиологического эксперимента. Изо-
бретение микроманипулятора (см.) дает воз-
можность производить тончайшие операции 
на одноклеточном организме. Т. о., в наст, 
время область применения В. включает в 
себя весь животный мир, начиная от одно-
клеточного организма и кончая человеком. 

Несмотря на блестящие открытия, к-рыми 
биология и экспериментальная медицина 
обязаны В., в конце 19 в. сначала в Англии, 
а затем в Германии и России возникло силь-
ное антививисекционное течение—правда, в 
кругах, далеко стоящих от науки. В разных 
странах были поданы петиции с требованием 
запрещения В. Одновременно поднялась в 
печати агитация против В. В Англии дело 
дошло даже до издания специального за-
кона, ограничивающего применение В. Пра-
вительственные меры против В. выразились 
в ряде указаний, направленных к избавле-
нию животных от ненужных страданий во 
время производства В., хотя все эти меры 
применялись, конечно, экспериментаторами 
и независимо от правительственных указа-
ний. К счастью для науки, антививисекци-
онное течение встретило единодушный отпор 
всего культурного мира, т. к. только неве-
жество и лицемерие могли породить его. 
Если нек-рые вивисекционные опыты окан-
чиваются смертью животного, то необходимо 
помнить, что это делается ради высоких 
побуждений избавить больного человека от 
страданий и познать механизм жизни. Не 
надо такя{е забывать, что применение В. 
в экспериментальной медицине избавляет от 
необходимости производить В. на человеке. 
Там, где страдания животных облегчают 
муки многих людей, не может быть колеба-
ний, не может быть двух мнений о том, допу-
стить ли человека, укушенного бешеным 
животным, до ужасных страданий и неизбеж-
ной смерти, или же пожертвовать несколь-
кими кроликами для получения от них при-
вивочного материала и спасти тем самым че-
ловеческую жизнь. Точно так ясе бесчело-
вечно отказывать ребенку, больному диф-
терией, в лечебной помощи на том основа-
нии, что получение антидифтерийной сыво-
ротки связано с нек-рыми неприятностями 
для животного. К тому же в наст, время, 
вследствие усовершенствования В. и хи-
рургической техники, большинство опытов 
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может быть выполнено совершенно безбо-
лезненным путем. Это видно из того факта, 
что теперь В. в широкой мере применяется 
и на людях, к-рые идут на это без всякого 
принуждения. Практикующиеся в наст, вре-
мя перевязки семенных протоков, пересадки 
желез даже от одного человека к другому, 
переливание крови и т. д.,—все это—не что 
иное, как В. на людях, поскольку все эти 
операции еще не вышли, в сущности, за 
пределы научного опыта. Несомненно, по-
этому, что сейчас, благодаря научному про-
грессу и совершенствованию вивисекцион-
ной техники, все споры относительно допу-
стимости В. должны быть оставлены. 

Лит.: С. B e r n a r d , Introduction à la médecine 
expérimentale, P. , 1866; K. S p r e n g e l , Versuch 
einer pragmatischen Darstellung der Arzneikunde, B. 
I — V , Halle , 1821—28; W. P r e y e r, Elemente der 
allgemeinen Physiologie, Lpz., 1883; R. H e i d e n -
h a i n , Die Vivisektion im Dienste der Heilkunde, Lpz. , 
1879; E . С у о n, Methodik der physiologischen Experi-
mente und Vivisektionen, Giessen, 1876; I . P . P a w-
1 о w, Die operative Methodik des Studiums der Verdau-
ungsdrüsen, «Handbuch d. physiolog. Method.», hrsg. 
v . R. Tigerstedt, В. II , Lpz., 1911; П а в л о в И. П. , 
Живосечение, ст. в «Реальной энциклопедии медицин-
ских наук» Eulenburg'a, СПБ, 1893. Д . ФурсикОв. 

VIVO (итал., произносится в и в о ) , жи-
вой; обозначение быстрого движения в му-
зыке, соответствующее vivace (см.). 

В И ВС ЮГ, растение, то же, что овсюг (см.). 
ВИВЬЕН ДЕ СЕН МАРТЕН ( V i v i e n de 

Saint Martin), Луи (1802—97), один из вид-
нейших франц. географов 19 века. Член-уч-
редитель (в 1822) и, впоследствии, предсе-
датель Парижского географического об-ва, 
В. де С. М., оставаясь в своих научных 
трудах представителем классической франц. 
историко-географической школы, много ра-
ботал в области картографии и, редактируя 
ряд научных изданий, немало способство-
вал распространению и систематизации гео-
графических знаний. Кроме многочислен-
ных работ по исторической географии стран 
Востока («Mémoires sur la géographie an-
cienne du Caucase», P . , 1845; «Études sur la 
géographie grecque et latine de 1 4nde», P . , 
1848—60, 3 vis; «Le Nord de l 'Afr ique dans 
l ' an t iqu i té grecque et romaine», P . , 1863, и 
др.), В. де С. M. написал высоко оценен-
ную в его время, но теперь устаревшую 
«Историю географии и географических от-
крытий» («Histoire de géographie et des dé-
couvertes géographiques», P . , 1877), с атла-
сом карт. С 1863 по 1876 он редактировал 
«L'Année géographique», ежегодник геогра-
фических исследований и путешествий, и др. 
издания, а с 1876 по 1893 выпустил ценный 
семитомный «Словарь всеобщей географии» 
(«Nouveau dictionnaire de géographie univer-
selle», 7 vis, P . , 1876—93). Из числа многих, 
вышедших под его редакцией, картографи-
ческих изданий крупнейшие: «Atlas univer-
sel de géographie moderne, ancienne et du 
moyen âge» (1877) и «Atlas universel de géo-
graphie moderne» (c 1893), пользующийся и 
в наст, время репутацией лучш. из франц. 
больших атласов; парижское изд. 1925 содер-
жит 80 гравирован, карт in folio. В. К. 

В И Г А , река, правый приток Унжи, в 
Чухломском уезде Костромской губернии. 
Длина—170 км. Сплавная на всем протя-
жении. В 1925 отправлено по Виге 4.110 m 
разных лесных материалов. 
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В И Г А Н Д (Wigand), Альберт (1821—86), 
немецк. ботаник, проф. ботаники в Марбурге 
(с 1850), директор Ботанического сада и 
Фармакологического ин-та там же (с I860). 
Ботанические работы В. относятся к систе-
матике и морфологии низших растений и в 
наст, время особого интереса не представ-
ляют. Широкую известность в свое время В. 
приобрел как один из наиболее ожесточен-
ных противников дарвинизма и эволюцион. 
теории. Высказанные им в многочисленных 
статьях взгляды он систематизировал в 
обширном трехтомном сочинении: «Darwinis-
mus und die Naturforschung Newtons und 
Cuviers» (Braunschweig, 1874—77). Однако, 
критика В. оказалась в значительной части 
мало убедительной уже и по тому времени, 
а его религиозность и утверждение суще-
ствующего в настоящий геологич. период 
постоянства видов (возврат к Кювье) зву-
чали слишком наивно в 70-х гг. 19 в. По-
пытка В. создать собственную теорию эво-
люции, под к-рой он понимал «закономерное 
развитие под влиянием внутренних причин» 
(автогенез, см.), сводилась к крайне стран-
ной идее «генеалогии первичных клеток» и 
подверглась суровой критике ряда совре-
мен. биологов, главным обр., Вейсмана. До-
вольно подробное изложение взглядов В. 
дано Ю. Ф и л и п ч е н к о в книге «Эво-
люционная идея в биологии» (М., 1923). 

В И Г А Н Д (Wiegand), Теодор (род. 1864), 
известный германский археолог-классик, 
долголетний руководитель раскопок в Ми-
лете (с 1899), давших богатые результа-
ты (см. предварительные отчеты, изданные 
Прусской академией наук,и большую публи-
кацию: «Milet, Ergebnisse der Ausgrabungen 
und Untersuchungen», В., 1906 und"ff.). Сов-
местно с Шрадером В. издал ^большой труд о 
раскопках в Приене в 1895—98; на Самосе 
В. раскопал храм Геры; исследовал памят-
ники древнейшей архитектуры на афинском 
Акрополе: «Die archaische Porosarchitektur 
der Akropolis zu Athen» (1904). В настоя-
щее время (1928) В. состоит директором Бер-
линского музея древнего искусства. 

ВИГ АНТ (Weagant), Рой (род. 1881), амери-
канский радио-иткенер, уроженец Канады. 
В области радио работает с 1908. Занимал 
должность главного инженера Американ-
ской компании Маркони. Изобретатель но-
вого метода освобождения от атмосферных 
разрядов, новых конструкций электронных 
ламп и ламповых приемных схем. См. 
«Proceedings Inst. Radio Engin.», N.-Y, 1919. 

ВИГВАМ, овальная куполообразная хи-
жина индейцев Сев. Америки, остов к-рой 
составляют воткнутые в землю и связан-
ные вместе жерди, а покрышку—сшитые 
куски пихтовой или березовой коры (см. 
ст. Америка, Б.С.Э., т. И , табл. «Жилища»), 
Слово—из языка алгонкииов (см.)—В. ста-
ло нарицательным именем для обозначе-
ния всякого индейского туземного жилища. 
Однако, в Сев. Америке В. встречается лишь 
у алгонкииов, на Атлантическом побережьи 
и в области Великих озер. От В. следует от-
личать, с одной стороны, «длинные дома» 
(см.), имеющие четырехугольное основание, 
а с другой — «тмим» (см.), конусообразные 
(а не куполообразные, как В.) палатки. 
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Лит.: L. H. M о г g a n, Houses and House-Life of 
the American Aborigines, «Contribution to North Ame-
rican Ethnology», v . IV, 1881 ; F . W . H a d g e, Hand-
book of American Indians North of Mexico, «Bulle-
tin of the Bureau of American Ethnology», № 30, p. 
1 _ 2 , 1907—10. В. Никольский. 

В И Г Д О Р Ч И Н , Натан (Николай) Абрамо-
вич (род. 1874), политический деятель, врач. 
В 90-х гг. принимал участие в с.-д. движе-
нии (в киевской группе «Рабочее Дело», в 
группе «Рабочая Газета», по инициативе 
к-рой был созван 1 съезд РС-ДРП). Во вре-
мя подпольной работы до 1 съезда РС-ДРП, 
делегатом к-рого В. состоял, принимал уча-
стие в киевской рабочей газете «Вперед» 
(1896—97) и в «Рабочей Газете» (1897). В 1899 
был арестован в Н.-Новгороде по делу ки-
евской с.-д. организации. В 1902 выслан на 
3 года в Вост. Сибирь. С 1906 В. работает 
в области соц. страхования и профессиональ-
ной гигиены. С 1924—проф. Ленинградского 
гос. ин-та усовершенствования врачей, по 
кафедре профессиональных болезней. 

В-ом паиисан ряд популярных брошюр: Как ми-
нистр заботится о рабочих, Новая победа (1897) и 
др. Из научных работ наиболее крупные: Социальное 
страхование, СПБ, 1912; Опасность промышленного 
труда, СПБ, 1913; Детская смертность среди петер-
бургских рабочих, 1914; Государственное обеспечение 
трудящихся, П. , 1917; Теория и практика социального 
страхования, вып. 1—8, М,—Л., 1919—1926; Что такое 
инвалидность, М., 1924; Очерки по профессиональной 
гигиене, М,—Л., 1925; Методика врачебно-страховой 
экспертизы, М., 1926; Естественный профессиональный 
отбор с точки зрения професиональн. гигиены, М.,1927. 

В И Г Е Л Ь , Филипп Филиппович (1786— 
1856), русский мемуарист первой половины 
19 в. Служил в Московском архиве колле-
гии иностранных дел, позднее был градо-
начальником в Керчи и директором депар-
тамента иностранных исповеданий. В. имел 
обширный круг знакомств как в правя-
щих, так и в литературных кругах своего 
времени. Так, В. был знаком с имп. Нико-
лаем I еще в бытность его великим князем, 
принимал участие в «Арзамасе», был в прия-
тельских отношениях с А. С. Пушкиным, 
в дружеской переписке с В. А. Жуковским, 
соприкасался с тогдашними масонами и со 
многими писателями. Однако, личный ха-
рактер В., желчный и неуживчивый, его 
мелочное, болезненное самолюбие, с одной 
стороны, и крайне реакционное «ура-пат-
риотическое» направление и страсть к доно-
сам—с другой, еще при жизни В. создали 
ему весьма нелестную репутацию человека 
строптивого, клеветника и политикана низ-
шего разбора и пр. В. был сделан донос 
(митрополиту Серафиму) на П. Я. Чаадае-
ва по поводу «философического письма» и 
на И. И. Введенского (о знакомстве его с 
петрашевцами). В. оставил после себя «За-
писки» (печатались в «Русском Вестнике» 
за 1864 — 65, в «Русском Архиве» 1891 — 93 
и отдельно, М., 1892—93; перепечатаны в 
сокращ. виде изд. «Круг», М., 1928, 2 тт.), 
весьма живо и талантливо написанные и 
дающие много подробностей по бытовой исто-
рии России начала 19 в. Пользоваться ими, 
однако, возмояшо только с большой осто-
рожностью, т . к . многое рассказано по слу-
хам, сплетням и критически не проверено. 

Лит.: В я з е м с к и й П. А., Из старых бумаг 
Остафьевского архива, «Русский Архив», 1866, стр. 
219; Л и п р а н д и И. П. , Замечания на Воспоми-
нания Ф. Ф. Вигеля, «Из Дневных Записок», «Чте-
ния Общества Истории и Древностей», книга 2, М., 
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1873; Письмо В. к митрополиту Серафиму, «Русская 
Старина», часть 1, 1870 (перепечатано в книге В. Л. 
Б о г у ч а р с к о г о , Из прошлого русского обще-
ства, Петербург, 1904). 

В И ГЕН, фабричный город в Англии, пра-
вильнее Уиген (см.). 

В И Г И , Антонио («Антон Карлович»; 1764— 
1844), исторический живописец, итальянец, 
работавший в России (около 1797, по при-
глашению Павла I, переселился в Петер-
бург). Участвовал в росписи бывш. Михай-
ловского замка. Кроме исторических кар-
тин и плафонов, писал также портреты и 
иконы. В Русском музее имеется его кар-
тина «Велизарий». 

ВИГИ, политическая партия в Англии. 
«Виггаморами» (whiggamores), или «вигами» 
(whigs) звали горцев юго-зап. Шотландии— 
непримиримо настроенных • пресвитериан-
ковенантеров; «вигами» же стали называть 
в насмешку противников герцога Йоркско-
го— будущего Якова II,— настаивавших в 
парламенте 1679 и 1680 на издании билля 
об отстранении Якова как католика от 
престолонаследия. Затем термин «виги» упо-
требляется в качестве названия полити-
ческой партии, боровшейся с партией тори 
с конца 17 в. по 19 в. Революция 1688 была 
в значительной мере осуществлением прин-
ципов В., стоявших за ограничение королев-
ской власти и расширение прав и полномо-
чий парламента. В., способствовавшие по-
явлению и утверясдепию на англ. престоле 
Ганноверской династии и пользовавшиеся 
при Георгах 1 и II (1714—60) преобладаю-
щим влиянием в стране, постепенно доби-
лись упрочения парламентского режима и 
установления системы кабинетного упра-
вления, при к-ром король фактически терял 
контроль над деятельностью министров-
лидеров правящей партии. Большую роль 
в укреплении положения кабинета и уве-
личении роли первого министра сыграл 
Р . Уолпол (см.), занимавший этот пост с 
1721 по 1742. В области внешней политики 
В. были сторонниками колониального рас-
ширения Англии; во время войны за Испан-
ское наследство (1701—14) В. стояли за ре-
шительную борьбу с Францией — могущест-
венной колониальной державой-соперницей. 
Менее агрессивной становится внешняя по-
литика В. при Уолполе, склонном к прин-
ципу свободной торговли и видевшем в по-
следней лучшее средство для упрочения и 
развития торговых связей и процветания 
британской промышленности. Однако, груп-
па молодых В., находившаяся в оппозиции 
Уолполу,—среди к-рых большую роль играл 
старший Питт (лорд Четем),— требовала 
широкой внешней политики, руководимой 
колониальными и торговыми интересами 
Англии. Семилетняя война (1756—63), в 
к-рую вступает Англия, имела целью сокру-
шить колониальное могущество Франции, 
что в значительной мере и было достигнуто. 

С о ц и а л ь н ы й с о с т а в партии В. 
весьма сложен и текуч. Ядро партии В. со-
ставляли финансовая олигархия и торгово-
промышленные элементы, заинтересованные 
в росте морской торговли и в колониальных 
предприятиях; но часть торгово-промышлен-
ного класса стояла за тори. В партию В. вхо-
дила, далее, значительная часть землевла-
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дельческой аристократии; особенно влия-
тельную группу представлял в этой партии 
ряд богатейших землевладельческих фами-
лий, часто связанных с крупнейшими фи-
нансовыми и колониальными предприя-
тиями; из этих аристократических фамилий 
преимущественно выходили вигские 'мини-
стры. Однако, и рядовое дворянство — не-
крупные деревенские сквайры и джентль-
мены — не целиком стояло за тори; его 
обуржуазившаяся часть примыкала к В. 
Относительная религиозная терпимость ви-
гов привлекала к ним нонконформистов 
(см.), среди которых было немало крупных 
купцов и банкиров. 

Положение партии В. весьма сильно из-
меняется при Георге I I I , к-рый опирался 
на тори и придворную партию и пытался 
вернуться к принципам личного управления 
и контроля над министрами. Оказавшиеся 
теперь в оппозиции и оттесненные от видных 
должностей, В. настойчиво сопротивляются 
абсолютистским тенденциям королевской 
власти, критикуют внешнюю политику пра-
вительства, протестуют против нарушения 
прав американских колонистов и т. д. Не-
смотря на несогласия, внутренние раздоры 
и борьбу между видными вигскими фами-
лиями, стремившимися к преобладанию, 
роль вигской оппозиции при Георге I I I 
была весьма значительна. В своей борьбе 
за принципы парламентаризма, виги прихо-
дят к сознанию необходимости упрочения 
парламентского строя на более широкой де-
мократическ. основе—путем расширения из-
бирательного права и реформы палаты об-
щин. Особенно большое влияние на эволю-
цию политического мировоззрения В. в этом 
направлении оказал Э. Борк (см.), крупней-
ший теоретик нового вигизма. Первая по-
пытка парламентской реформы относится к 
1785, когда был предположен выкуп некото-
рых «гнилых местечек»; но соответствующий 
билль был отвергнут, и реформа палаты об-
щин была отсрочена почти на полвека. 

Начавшаяся в 1793 эпоха войн с революци-
онной и затем наполеоновской Францией,— 
виднейшим организатором которых был У. 
Питт(Младший),войн, длившихся ок. 22 л.,— 
производит большой сдвиг во взаимоотноше-
ниях боровшихся в Англии партий. Прежде 
всего, в связи с Французской революцией, 
среди вождей В. обнаруживаются большие 
разногласия: часть их, как, наприм., Фокс, 
весьма сочувствовала революции, видела в 
ней залог распространения политич. сво-
боды в Европе; другие виги, как, напр., 
Борк, отнеслись к революции чрезвычайно 
отрицательно и старались развенчать ее 
принципы и деятелей. В партии В. проис-
ходит раскол: правое крыло ее — ряд ста-
рых В., крупных земельных собственников 
и владельцев больших капиталов, откалы-
вается и в союзе с тори всячески поддержи-
вает правительство в решительной борьбе 
с Францией, в то время как остатки вигской 
оппозиции — немногочисленной, слабой и 
разрозненной — пытаются сопротивляться 
реакционным мерам правительства (пресле-
дования политических обществ и печати, 
ограничение свободы слова и собраний, при-
остановка Habeas corpus ac t ' а и т. п.) и 

стоят за скорейший мир с Францией. Но, 
с другой стороны, долгая и упорная война 
с Францией приводит к ряду важнейших 
перемен в различных отраслях хозяйствен-
ной жизни страны, способствовавших по-
следующему усилению партии В. В течение 
двух десятилетий войны очень быстрым тем-
пом идет в Англии аграрный и промышлен-
ный переворот; огораживания видоизменя-
ют весь лик старой англ. деревни; многие 
мелкие земельные собственники (иомены) 
и деревенские сквайры распродают свои 
земли, скупаемые нажившимися во время 
войны городскими капиталистами; быстро 
развивается хлопчатобумажная, железоде-
лательная и другие отрасли промышленно-
сти; растут промышлен. города, куда при-
ливает население из сел.-хоз. графств. Эти 
перемены подготовляли общую демократи-
зацию страны, увеличивали значение город-
ских торгово-промышленных элементов. 
Основное ядро партии В. значительно демо-
кратизируется, сближается с радикальными 
группами, усилившимися в условиях после-
военного кризиса, разорения, безработицы 
и налогового гнета, общего недовольства и 
возбуждения; с другой стороны, в бурные 
послевоен. годы наблюдается дальнейший 
отход от партии аристократических вигов 
старой складки и их сближение с тори. По-
явление В. у власти в 1830 сделало возмож-
ным проведение парламентской реформы 
1832, обманувшей надежды радикалов и 
предоставившей избирательное право лишь 
крупной и отчасти средней буржуазии. Ми-
нистерство Ч . Грея, проведшее реформу и 
еще некоторые законодательные меры (ре-
форма законов о бедных, церковная рефор-
ма в Ирландии, выкуп рабов в колониях), 
включавшее в свой состав наиболее выдаю-
щихся вигских деятелей, оказалось недолго-
вечным. Власть на короткое время пере-
ходит к тори, которые стали теперь назы-
ваться к о н с е р в а т и в н о й партией. Сло-
во «виги» также постепенно выходит из упо-
требления: партия вигов стала называться 
л и б е р а л ь н о й . 

Лит.: A. A a p i n а 11, Engl ish Party Organiza-
t ion in the Early Nineteenth Century, «The English 
Historical Review», v. XLI , XLII , L. , 1926—1927; 
H. R. H o l l a n d, Memoirs of the Whig Party during 
my Time, ed. by H. E. Holland, vis I—II, L., 1852— 
1854. См. также литературу к статье Великобри-
тания, история. в. Лавровский. 

В И Г И Л И И (лат. vigiliae), у древних рим-
лян стража для ночной охраны города или 
лагеря, сменявшаяся каждые 3 часа (4 раза 
в течение ночи). 

ВИГМАН (Wiegmann), Маттеус, совре-
менный голландский художник, глава т. н. 
«Бергенской группы» (Шварц, Пит Вигман, 
Филарси и др.). В первом периоде В., как и 
вся группа, находился под влиянием Сезан-
на; пейзаж и натюрморт являлись их основ-
ной проблемой. В дальнейшем, драматиче-
ский момент превалирует в творчестве В. 
над формальным. Религиозн. темы, тракто-
ванные в новом понимании формы и экс-
прессии, создают своеобразную манеру В. 

ВИГНА, Vigna, род растений из семейст-
ва бобовых, подсем. мотыльковых. Виды 
В. (ок. 40) распространены в тропич. Азии 
и Африке: из них В. китайская (Vigna 
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sinensis) разводится во многих сортах как 
бобовая овощь в Китае, Манчжурии, в Ко-
рее, по Уссури. 

В И ГО (Vigo), порт на С.-З. Испании, в Га-
лисии (провинция Понтеведра), на ю.-в. бе-
регу глубокого и сильно вдающегося в ма-
терик заливаВ. ; 53 т. ж . (1921). Остановоч-
ный пункт для пароходов дальнего плава-
ния, огибающих зап. побережье Испании. 
Рыбный промысел (сардины), изготовление 
рыбных консервов. Вывоз вина, рыбы, яиц. 

В И Г О Н Ь , или в и к у н ь я , южно-амери-
канское млекопитающее, принадлежащее к 
роду лам из сем. верблюдовых. См. Лама. 

В И Г О Н Ь , а) очень ценная шерсть ясивот-
ного вигонь (см.); по тонине соответствует 
тонким сортам мериносовой шерсти; цвет— 
красновато-бурый; шерсть отличается мяг-
костью на ощупь, большою длиной и блес-
ком; б) пряжа из смеси хлопка с шерстью, 
сработанная аппаратным прядением (см.). 
Пряиса В. чаще всего работается из смеси 
хлопка с грубой шерстью (коз, верблюда, 
овец), при чем хлопок вводится, гл. обр., с 
целью облегчить прядение и повысить №№ 
пряжи. Пряжа В.—низкого качества и идет, 
б. ч., на валяные изделия. 

ВИД ( W i e d ) , Вильгельм (род. 1876), 
князь, из мелкого прирейнского КНЯЖ8-
ского рода Вид-Ней-Вид. В результате ре-
шения Лондонской конференции послов 
(1913) о том, что из Албании должно быть 
образовано княжество с правителем по из-
бранию международной комиссии, в февр. 
1914 избран «князем Албании». Прибыв в 
марте 1914 в Дураццо, был встречен населе-
нием враждебно; конфликты на севере 
страны меяеду албанцами-мусульманами и 
черногорцами, а также революционное дви-
жение в населенной греками области Арги-
рокастро сделали положение Вида чрезвы-
чайно затруднительным, и его власть рас-
пространялась фактически только на терри-
торию Дураццо, где ее охраняли европей-
ские военные суда. Когда разразилась им-
периалистская война, В., вместе с междуна-
родной комиссией, 5 сентября 1914 был 
изгнан населением из пределов страны. 

ВИД, Густав (1858—1914), датский белле-
трист и драматург. Был первоначально при-
казчиком книжного магазина. Его литера-
турные дебюты ознаменовались тюремным 
заключением. В этом даровитом, язвитель-
но-остроумном писателе, беспощадный реа-
лизм к-рого вызывал резкие отзывы бур-
жуазной критики, датские «низы» нашли вы-
разителя своего резко отрицательного отно-
шения к общему складу и тону жизни гос-
подствующих классов. Своей первой выпу-
щенной книге «Силуэты» («Silhuetter», 1891) 
В. предпослал эпиграф: «Полно важничать— 
все мы люди». В.—сторонник простоты языка, 
естественности фабулы, живого, непосред-
ственного реагирования на жизненные впе-
чатления [новеллы «Детские души» («Вагн-
lige Själe», 1893), «Человеческое детство» 
(«Menneskenes Börn», 1894), «Юношеские го-
ды» («Ungdoms Historier», 1895), «Веселые 
истории» («Lystige Historier», 1896), «Род-
ственники» («Slägten», 1898)]. В. как в своих 
повестях, среди которых особенно выдается 
трилогия «Воплощенная злость» («Livsens 

Onds Kab», 1 ч., 1898—1900, 2 ч., 1902, 
3 ч., 1912), так и в своих пьесах-диалогах 
(«Эротика»—«Erotik», 1896, «Слабый пол»— 
«Det svage Kjön», 1897), «Социально-сати-
рическая тетралогия»: I) «Знать», II) «Ду-
ховенство», III) «Бюргерство», IV) «Кре-
стьянство»—«Fire satirspil» (1898) и др., мет-
ко изобличал и едко осмеивал лицемерную 
благопристойность мещанской жизни и во-
пиющие противоречия современной европей-
ской культуры. В начале империалистской 
войны, под ее гнетущим впечатлением, В. 
покончил с собой (24 окт. 1914). Автобио-
графия В. помещена (на рус. яз.) в изда-
нии его «Веселых историй» (СПБ, 1909). 

Из произведений Вида переведены на русский 
язык: «Веселые истории» (Петербург, 1909) и ряд пьес: 
« 2 x 2 = 5 » (Москва, 1908); «Гордость города» (Петер-
бург, 1909); «История наших ближпих» (Москва, 
1911); «Эротика» имеется в новом переводе под за-
главием «Нашла коса на камень, или первая скрипка» 
(Петербург, 1911). 

Лит.: J o h. J ö r g e n s e n , eschichte der däni-
schen Literatur, München, 1908 р . Поляков. 

ВИД (species), одно из важнейших и 
основных биологических понятий, имею-
щее первостепенное значение как с практи-
ческой, так и с теоретической точки зрения, 
но в то же время трудно определимое. Пред-
ставление о В. создалось, прежде всего, в 
связи с потребностью разобраться в окру-
жающем разнообразии растительных и жи-
вотных организмов. С этой точки зрения, 
В. может быть определен как основная 
практическая единица систематики живот-
ных и растений, объединяющая все особи, 
явно связанные единством происхождения 
и сходством во всех существенных призна-
ках. Взятый в целом, мир животных и расте-
ний разбивается нами на большее или мень-
шее количество отличающихся друг от 
друга В. В., т . о., служит своего рода еди-
ницей меры в ботанической и зоологической 
классификации и систематике. Но взгляды 
на степень сходства или на величину разли-
чий, допускаемых меяеду особями одного и 
того же В., и на характер самых признаков 
претерпели глубокие изменения в ходе раз-
вития новейшего естествознания. Вместе с 
тем, с понятием о В. теснейшим образом 
связалась величайшая теоретическая про-
блема современной биологии — эволюция 
органического мира. 

До К. Линнея границы В. обычно раз-
двигались настолько широко, что, с нашей 
точки зрения, подобный В. соответствовал 
дальнейшей единице классификации—роду 
(genus). В обыденной жизни мы и сейчас 
называем, например, «сосной» все вообще 
деревья, сходные по внешности с нашей 
обыкновенной сосной, хотя при поверхност-
ном даже сравнении их можно обнаружить 
явные различия в хвое, шишках и пр. Со 
времени Линнея понятие В. делается более 
строго ограниченным. Кювье (1769—1832) 
дает следующее определение В.: «В. должно 
определить, как совокупность индивиду-
умов, происшедших один от другого или от 
общих родителей, или от родителей, к-рые 
настолько на них походят, насколько они 
похожи между собой». Такое понимание В., 
лежащее и в основании системы Линнея, 
сыгравшей громадную роль в естествозна-
нии, рассматривает вид, как б. или м. 
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обширное потомство нек-рых общих роди-
телей, и допускает среди принадлежащих 
к нему особей различия, не выходящие за 
пределы тех, какие вообще бывают между 
детьми одной и той же семейной линии. 
Более значительные уклонения от основ-
ного характера данного В. получают на-
звание р а з н о в и д н о с т и (varietas). Вме-
сте с тем, уже старым систематикам, Лин-
нею и др., было хорошо известно, что очень 
часто представляется крайне трудным и 
субъективным решить вопрос, считать ли то 
или другое уклонение укладывающимся в 
рамки одного нераздельного вида и гово-
рить только о разновидности последнего, 
или же придавать этому уклонению более 
серьезное значение и рассматривать его 
как самостоятельный вид. На этой почве 
взгляды систематиков постоянно расходи-
лись: там, где один автор все разнообразие 
форм сводил к немногим В., другой описы-
вал их десятки. Возникли выражения «х о-
р о ш и й » В., « п л о х о й » В. Необходимо, 
следовательно, было установить объектив-
ные признаки, на основании к-рых можно 
было бы проводить границу между В. и 
разновидностью. Требуемый критерий стали 
видеть в различиях результатов, получаю-
щихся при половом соединении, или скре-
щивании В. и разновидностей. Принима-
лось, как правило, что разновидности сво-
бодно скрещиваются между собой и с ос-
новной формой и дают при этом вполне 
плодовитое потомство («помеси»),—В-ы, на-
против того, или совсем не скрещиваются 
или же дают бесплодное потомство («гиб-
риды»). «Большинство натуралистов,—гово-
рит Ч. Дарвин,—держится того мнения, что 
В-ы при скрещивании наделены бесплодием 
специально для того, чтобы предотвратить 
их смешение». Вопрос осложнялся еще тем 
обстоятельством, что в тот до-дарвиновский 
период большинством натуралистов В. счи-
тался чем-то раз навсегда данным и внут-
ренне не связанным с другими В. «Мы счи-
таем столько В., сколько различных форм 
было создано в самом начале» (Линней). 
Тем не менее, отсутствие во многих случаях 
надежных, ясных и устойчивых границ меж-
ду видами сознавалось отдельными более 
проницательными натуралистами еще до 
Линнея (Рей в конце 17 в.). Однако, убе-
ждение в относительности понятия В. при-
нимает совершенно сложившуюся форму 
лишь в начале 19 в. у Ламарка, к-рый высту-
пил с утверждением, что «виды в действи-
тельности имеют лишь относительное по-
стоянство, зависящее от продолжитель-
ности внешних обстоятельств, в к-рых пре-
бывали все представляющие их особи», и 
что «естествоиспытатели действуют по про-
изволу и особей, наблюдаемых в различных 
странах и в разных условиях, принимают 
одни за разновидности, другие—за В.» Вме-
сте с тем, Ламарк принимал, что «некото-
рые из этих особей, видоизменившись, обра-
зуют породы, переходящие в породы како-
го-нибудь другого соседнего В.» Взгляды 
Ламарка, как известно, были уже всеце-
ло эволюционными, хотя и не нашедшими 
широкого признания у современников. По 
отношению к скрещиванию Ламарк утвер-

ждал, что неспособность В. к плодовитому 
половому соединению не является обяза-
тельным правилом и тем слабее выражена, 
чем более сходны между собой виды. 

На той же точке зрения на В. и разно-
видность стоял, по существу, и Ч. Дарвин. 
«Не подлежит сомнению—говорит он—что 
до наст, времени не удалось провести ясной 
пограничной черты между В. и подвидами, 
т. е. формами, к-рые, по мнению нек-рых 
натуралистов, приближаются к В., но не 
вполне достигают этой степени, или между 
подвидами и разными разновидностями, 
или, наконец, между менее резкими разно-
видностями и индивидуальными различия-
ми. Эти различия примыкают одни к дру-
гим, нечувствительно сливаясь в один не-
прерывный ряд, а всякий ряд производит 
на ум наш впечатление действительного пе-
рехода». Термин В. Дарвин считает «совер-
шенно произвольным, придуманным ради 
удобства, для обозначения группы особей, 
близко между собой схожих, и существенно 
не отличающимся от термина „разновид-
ность"... Равно и термин „разновидность", 
в сравнении с индивидуальными различия-
ми, применяется произвольно и только ра-
ди удобства». И результаты скрещивания 
между В. и разновидностями, по Дарвину, 
не представляют существенных различий. 
К его эпохе число экспериментальных ис-
следований в этом направлении значительно 
увеличилось. Среди них заслуживают упо-
минания обширные опыты ботаника-садо-
вода И. Нодена (1858), на основании к-рых 
он приходит к выводу, что виды, служащие 
систематическими единицами, нельзя счи-
тать равноценными. В пределах одного и 
того же рода существуют В., резко отли-
чающиеся друг от друга, и В., слабо отгра-
ниченные. Растительные В. часто весьма 
изменчивы по своей внешности. Вместе с 
тем, существуют несомненные и притом 
очень стойкие В., к-рые легко скрещивают-
ся между собой и дают потомство, сохра-
няющее плодовитость в течение неопреде-
ленного числа поколений. По Нодену, В-ы 
нужно выделять не на основании большей 
или меньшей степени их внешнего сходства, 
а по способности давать плодовитое потом-
ство. По его определению, В. есть совокуп-
ность особей, хотя бы и различных по своей 
внешности, но могущих взаимно скрещи-
ваться и давать этим путем потомство, 
бесконечно плодовитое. При этом черты, 
свойственные двум первоначальным роди-
тельским особям, сохраняются во всем ря-
де поколений без изменения, если только 
побочные скрещивания не изменят характер 
наследственности. Ноден различает 5 основ-
ных категорий В. по степени их обособлен-
ности (специфичности). 

1) В-ы, обладающие обособленностью первой сте-
пени, т. е. не скрещивающиеся даже с ближайшими В. 
(напр., груша и яблоня); 2) В., обладающие специ-
фичностью второй степени: они хотя и скрещиваются 
с другими В., но дают помеси абсолютно бесплодные 
(напр., табак, махорка и калифорнийский табак); 
3) В-ы с обособленностью третьей степени: они дают 
гибриды, бесплодные менщу собой, но плодущие при 
скрещивании с одним из родительских В.; напр., 
табак узколистный и табак сизый дают бесплодные 
гибриды, к-рые, однако, образуют семена при скре-
щивании с табаком узколистным; 4) В-ы с обособлен-
ностью и устойчивостью еще слабее выраженными; 
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они легко гибридизируются и дают в течение ряда 
поколений плодовитое потомство, но все же, в конце-
концов, гибридная линия замирает или возвращается 
к одной из исходных форм; примером могут служить 
некоторые В. первоцветов, или примул; 5) B-ы с са-
мой слабой степенью обособленности, легко скрещи-
вающиеся и дающие гибридное потомство, вполне 
плодовитое в течение неопределенно длинного ряда 
поколений, не сливающееся ни с материнским ни с 
отцовским типом (например, нек-рые виды петунии). 
Виды пятой категории не резко отграничены от 
разновидностей. 

К концу 19 в. во взглядах на В. происхо-
дит существенное изменение в сторону 
дальнейшего его сужения. В., понимаемый 
как собрание особей с довольно широкими 
колебаниями своих признаков, доходящими 
до степени разновидностей, получил назва-
ние л и н н е е в с к о г о В., или, по пред-
ложению Лотси, л и н н е о н а . При этом 
разновидности в нем рассматриваются, как 
нечто второстепенное, не имеющее особен-
ного значения и могущее быть отброшенным 
без большого ущерба; внимание всецело 
сосредоточивается на основном типе, мел-
кие же уклонения совсем игнорируются, 
как говорит Линней, «varietates levissimas 
поп curat botanicus» («ботаник не интере-
суется самыми мелкими разновидностями»). 
В новейшее время как раз эти varietates 1е-
vissimae и выступили на передний план на-
учного исследования. Линнеевский вид стал 
считаться как бы несуществующим в при-
роде, теоретической абстракцией, место же 
более реальных единиц заняли мелкие фор-
мы. Эта перемена взглядов зоологов и бо-
таников совершилась двумя путями: с од-
ной стороны, в результате чрезвычайно 
разросшегося в новейшее время эксперимен-
тального исследования явлений изменчиво-
сти и наследственности (см.), а с другой— 
в результате точно также чрезвычайно 
углубившегося изучения фактов распреде-
ления и взаимоотношения различных видо-
вых единиц в природе. Первое направление 
привело к возникновению понятия «э л е-
м е н т а р н ы й В.», второе—к «р а с е», 
« п о д в и д у » как географическому явле-
нию. Еще в середине 19 в. франц. ботаник 
А. Жордан, путем опытов с высеванием на 
грядки, установил интересный факт для ма-
ленького сорнячка из сем. крестоцветных— 
крупки весенней (Draba verna). Названное 
растеньице, состоящее из небольшой ро-
зетки цельных прикорневых листьев и тон-
кого стебелька, несущего небольшое коли-
чество очень мелких цветов, производит 
впечатление чрезвычайного единообразия и 
почти тождества всех своих многочислен-
ных особей. Однако, Жордан, тщательно 
сопоставляя малейшие колебания призна-
ков в форме лепестков, очертании и зубча-
тости листьев, характере волосков и пр., 
нашел, что в пределах единой линнеевской 
крупки весенней скрывается свыше 200 бо-
лее мелких форм. Замечательным образом 
все они с большим постоянством воспроиз-
водят свои почти микроскопические особен-
ности из поколения в поколение. То же 
самое было найдено и для ряда др. расте-
ний,—напр., Виттроком для дикой трех-
цветной фиалки, или анютиных глазок. По-
добные мелкие наследственно устойчивые 
формы, из к-рых слагаются линнеевские В., и 
получили название э л е м е н т а р н ы х 

В., или, по предложению Лотси, « ж о р -
д а н о нов» . В наст, время их нередко на-
зывают также просто « в и д а м и » , рассма-
тривая линнеевские В. как « с б о р н ы е » 
или совсем отбрасывая их. 

Результаты, полученные Жорданом, пер-
воначально не обратили на себя внимания. 
В 1865 были опубликованы знаменитые те-
перь, но в то время также прошедшие неза-
меченными, исследования над наследствен-
ностью Грегора Менделя. Они точно также 
показали, что признаки т . н . р а з н о в и д -
н о с т е й отличаются наследственной проч-
ностью и большой независимостью один от 
другого. Факты этого порядка привлекли к 
себе усиленное внимание и сделались пред-
метом многочисленных исследований только 
позднее, частью в связи с научными завоева-
ниями в области изучения материальной 
основы наследственности—процесса деле-
ния клеточного ядра, частью в связи с му-
тационной теорией эволюции, развитой де 
Фризом. Фактическим обоснованием назван-
ной теории явились наблюдения де Фриза 
над внезапным возникновением у приобрет-
шего с тех пор громкую известность расте-
ния ослинника ламаркова (Oenothera La-
marckiana) целой группы новых мелких, но 
хорошо различимых форм или «видов». 
Де Фриз отождествил их с элементарными 
видами. Вместе с тем, эти последние, по 
мнению де Фриза, и являются настоящими 
реальными В. в природе. Только поверхно-
стное знакомство дает повод считать эле-
ментарные виды за простые колебания или 
разновидности некоторой основной формы. 
Де Фриз сохраняет термин «разновидность», 
но понимает его в более тесном смысле. 
Согласно с его определением, для разновид-
ности всегда можно указать основной В., 
от к-рого она отличается обыкновенно утра-
той какого-нибудь признака (являясь, т. о., 
«регрессивной»). Различие между элемен-
тарным В. и разновидностью, по де Фризу, 
сказывается и в результатах скрещивания. 
Гибриды, получаемые при скрещивании пер-
вых, имеют промежуточный характер и б. 
или м. бесплодны; при этом нередко резуль-
таты скрещивания получаются различные, в 
зависимости от того, к-рый из В. играет роль 
отца, к-рый — матери. Разновидности же 
дают при скрещивании потомство, подчи-
няющееся законам Менделя (т. е. расщеп-
ляющееся в определенных правильных чис-
ленных отношениях) и всегда плодовитое, 
при чем безразлично, какая разновидность 
играет роль отца или матери. 

Однако, пышно разросшаяся в новейшее 
время генетика (см.), т . е. эксперименталь-
ное изучение явлений наследственности и 
изменчивости, в связи с микроскопическими 
картинами, открываемыми в веществе кле-
точного ядра (хромозомах), подрывает прин-
ципиальное значение различий между эле-
ментарным В. и разновидностью в смысле 
де Фриза и позволяет путем остроумного 
теоретического анализа дать удовлетвори-
тельное объяснение особенностям гибриди-
зации тех и других с общей менделистиче-
ской точки зрения. Генетические исследова-
ния чрезвычайно уточнили понятие гибри-
дизации и дали возможность ввести в ряде 
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случаев в характеристику В. признаки, взя-
тые от микроскопического строения ядра 
(число хромозом, форма их). Вместе с тем, 
поиски наиболее наследственно постоянной 
единицы привели к измельчению и самого 
элементарного В. и к расщеплению его на 
еще более мелкие единицы, почти слива-
ющиеся с отдельной особью. Сначала Виль-
морен, а затем, в особенности, Иогансен об-
ратили внимание на то, что элементарный 
вид точно также не вполне однороден, но 
представляет собой смесь, «популяцию» не-
скольких «чистых» линий. Под чистой лини-
ей понимается потомство, полученное, по 
возможности, от одной исходной особи, а 
не от разн. особей, хотя бы и принадлежа-
щих к одному и тому же элементарному 
виду. Идеальная чистая линия может быть 
получена, следовательно, только путем са-
мооплодотворения. В действительности, од-
нако, если решающим моментом, опреде-
ляющим понятие В. , считать почти всецело 
наследственную устойчивость данного раз-
личия, то процесс мельчения В. не может 
остановиться и на чистых линиях. Дело 
в том, что генетические исследования имеют 
дело, гл. обр., с более доступными для на-
блюдения и сравнения морфологическими 
или форменными признаками. Между тем, 
в наст, время едва ли можно сомневаться, 
что все особенности организма в конечном 
итоге имеют под собой физико-химическую 
основу. Старое обиходное выражение «кров-
ное родство» по отношению к человеку и 
др. животным сейчас приобретает вполне 
реальное значение в смысле большей или 
меньшей близости химического состава кро-
ви. Исследования Рейхерта и Броуна пока-
зали, что, повидимому, каждый вид име-
ет свою собственную химическую модифи-
кацию кровяного пигмента (гемоглобина). 
При этом оказывается, что кристаллогра-
фические формы гемоглобинов различны у 
разн. групп животных, и возникает мысль, 
что и степень сходства или различия их мо-
жет служить для суждения о степени систе-
матической близости. То же самое вытекает 
из фактов переливания крови от одного 
и{ивотного другому. Еще в 1875 опытами 
Ландуа было установлено, что переливание 
удается только у родственных в эволюцион-
ном смысле животных. Ближайшее изучение 
этого явления обнаружило присутствие в 
крови трех т. н. «антител»—гемолизина, 
преципитина и агглютинина. Первое веще-
ство растворяет кровяные шарики чужой 
крови, второе—свертывает несродную кро-
вяную сыворотку, третье—склеивает кро-
вяные шарики. Оказывается, что такие же 
антитела возникают и вообще в тканевых 
соках, если данному животному впрыснуть 
сыворотку или тканевой сок несродного ему 
животного. Если, напр., лошади впрыснуть 
сыворотку или тканевой сок морской свин-
ки, то сыворотка этой лошади будет свер-
тывать' сыворотку морских свинок. Замеча-
тельно, что свертывающее действие данной 
сыворотки ограничивается только морскими 
свинками и близко родственными к ним 
животными и тем слабее выражено, чем 
отдаленнее степень близости. В виду этого, 
сывороточная реакция дает современной 

биологии еще один способ для установления 
видовой близости организмов. При этом ею 
можно пользоваться и по отношению к ра-
стениям, применяя для серо-реакции тка-
невой сок, получаемый путем выжимания. 
Данные сывороточных реакций приводят, в 
конце-концов, к мысли, что, быть может, 
даже каждый индивидуум обладает своим 
собственным химическим вариантом белка. 
При этом возможно допустить существова-
ние мелких В. , к-рые, совсем не отличаясь 
морфологическими признаками, будут хо-
рошо отличаться ускользающими от нашего 
непосредственного наблюдения химическими 
особенностями. С таким случаем приходится 
иметь дело в широком размере у паразитов, 
напр. , в растительном царстве у грибов, в 
животном—у тлей. В особенности у пара-
зитных грибов постоянно приходится иметь 
дело с « ф и з и о л о г и ч е с к и м и р а -
с а м и», т . е. с такими случаями, когда 
совершенно сходный во всех микроскопи-
ческих признаках грибной организм пред-
ставляет в действительности разнородную 
по своему химизму группу: одни особи его 
поражают только определенные растения, 
другие—другие растения, и взаимно не за-
ступают друг друга. 

В только что рассмотренном нами подходе 
к В. , как строго наследственной форме, со-
вершенно теряют видовое значение «м о-
д и ф и к а ц и и » , т. е. уклонения, вызывае-
мые действием внешних условий и б. или м. 
быстро исчезающие с устранением послед-
них. Менее резко проведено разграничение 
наследственных и ненаследственных при-
знаков в понятии « г е о г р а ф и ч е с к а я 
р а с а » (см. [География растений, Зоогео-
графия). Учение об элементарных В. яви-
лось в значительной степени результатом 
экспериментального анализа линнеевского 
В. Напротив того, учение о географических 
расах возникло в результате непосредствен-
ного наблюдения в природе и пока сравни-
тельно слабо обосновано с эксперименталь-
ной точки зрения. Работы Ветштейна при-
влекли внимание к линнеевскому В.— 
очанке лекарственной (Euphrasia officina-
lis). Ближайшее исследование этого В. по-
казало, что он слагается из значительного 
числа рас, к-рые отличаются не только 
совокупностью мелких признаков, но и 
областью распространения. В установлении 
понятия «географическая раса» и описании 
отдельных случаев много сделали рус. бота-
ники: Коржинский, Комаров, Пачосский и 
др. Коржинский может быть назван вообще 
одним из первых пионеров в этом направле-
нии. По Коржинскому, «расами являются 
все формы данного В., к-рые, при обладании 
известными морфологическими отличиями, 
представляют особый ареал (область) рас-
пространения.. . Эти расы суть истинные 
систематические и географические единицы. 
Они подлежат исследованию и изучению 
как нечто действительно существующее». 
Помимо географических в более строгом 
смысле рас, существуют э к о л о г и ч е -
с к и е р а с ы , которые могут встречаться 
даже рядом, но, например, при различных 
почвенных условиях. Хороший случай это-
го рода представляет сборный линнеевский 
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вид—-чабрец обыкновенный (Thymus ser-
pyllum). В настоящее время он разбивается 
на большое число более мелких В., многие 
из которых явно представляют черты эколо-
гических рас, будучи связаны с определен-
ными типами местообитаний (Th. marschal-
lianus—на черноземе, Th . odoratissimus— 
на песках и т. д.) . 

Вопросы, связанные с понятием «вид», 
развивались в общем параллельно и в бота-
нике и в зоологии, хотя в предыдущем мы 
пользовались преимущественно ботаниче-
ским материалом, частью в соответствии с 
историческим ходом вопроса. Если мы под-
ведем итоги пути, пройденному от Линнея 
до наших дней, то должны признать, что, 
в конце-концов, какого-либо общепризнан-
ного определения понятия В. и сейчас не 
моясет быть указано. Сам де Фриз, выдви-
нувший учение об элементарных В. , в то 
же время говорит, что «все друзья природы 
должны сделать все, чтобы сохранить лин-
неевские виды как практические единицы» 
(см. Систематика животных, Системати-
ка растений). С другой стороны, то, что мы 
пытаемся выделить в природе как В. , пред-
ставляет чрезвычайное разнообразие по 
своему объему, резкости признаков, устой-
чивости и т . д. «Главное логическое упуще-
ние, говорит А. П. Семенов-Тян-Шанский, 
которое обыкновенно делают при оценке по-
нятия „вид", заключается. . . в том, что су-
ществует стремление видеть в видах нечто 
приблизительно равноценное. Между тем, 
вполне эквивалентными виды никогда быть 
не могут... Природа нас учит, что В. суще-
ствуют с весьма различной степенью устой-
чивости, эластичности и приспособляемо-
сти, что разные В. весьма разно реагируют 
на действия одних и тех же агентов...». 

Т. о . , гкак уже видно из предыдущего, различные 
подразделения термина В. употребляются в практи-
ческой систематике, с одной стороны, в эксперимен-
тальной систематике и генетике, с другой, в не-
сколько различном смысле. Для более резкого вы-
явления этих различий в дальнейшем приводятся 
важнейшие подразделения с краткими их определе-
ниями, как они чаще всего употребляются в указан-
ных двух областях биологии. 

I. Обозначения практической систематики.—1. Р а-
с а , п о д в и д (subspecies)—ближайшие единицы, из 
которых слагается вид. Расы отличаются друг от 
друга мелкими, более трудно различимыми призна-
ками или одним-двумя более резкими признаками. В 
местах соприкосновения расы дают промежуточные 
формы, принимаемые обычно (без эксперименталь-
ной проверки) за помеси. Области распростране-
ния рас одного и того же вида отграничены друг 
от друга. Связь ареала с внешними условиями 
может быть неизвестной и кроется, вероятно, в общей 
совокупности климатических условий ( г е о г р а -
ф и ч е с к и е р а с ы ) ; в других случаях она кон-
статируется совершенно отчетливо ( э к о л о г и ч е -
с к и е р а с ы , п о ч в е н н ы е р а с ы , с е з о н -
н ы е р а с ы , ф и з и о л о г и ч е с к и е р а с ы 
паразитов). В зависимости от величины различий, 
можно говорить о к р у п н ы х и м е л к и х р а -
с а х . Признаки рас предполагаются наследствен-
ными.—Характеристика сборного В. представляет 
собой как бы выведенные за скобки признаки, общие 
всем расам данного В. То же самое относится и к 
ареалу. 2. Р а з н о в и д н о с т ь (varietas)—укло-
нение от монотипного В. или расы, свойственное б. 
или м. значительному числу особей, касающееся 
мелких признаков и явно подчиненное основному 
типу; временная единица обозначения, средняя ме-
жду расой, экологической формой и аберрацией. 
Ареал разновидности составляет лишь небольшую 
часть общего ареала или вкраплен в него. Наслед-
ственность ее обычно точнее не освещена; равным 
образом трудно поставить в связь разновидность 
с определенными внешними условиями. Э к о л о -

г и ч е с к а я ф о р м а (синоним—м о р ф а)—укло-
нение, ясно стоящее в связи с определенными внеш-
ними условиями, не наследственное. 3. Ф о р м а (в 
узком смысле слова)—колебание в пределах поли-
морфного В. или полиморфной расы. 4. А б e р р а-
ц и я—уклонение, встречающееся в малом количе-
стве экземпляров спорадически и переходящее не-
редко в явную уродливость. 

II. Обозначения экспериментальной систематики.— 
1. Э л е м е н т а р н ы й В. (синоним—ж о р д а -
н о н), соответствует расе; наследственно-устойчи-
вые единицы, на к-рые распадается В. без отно-
шения к их распространению в природе. Они 
легко гибридизируются. Если же гибридизация не 
наступает, то вследствие таких явлений, как клей-
стогамия, партеногенез (см.) и др. Наследствен-
ность элементарных В. может быть не полной ( п о л у -
р а с ы де Фриза). 2. М о д и ф и к а ц и я , соот-
ветствует экологической форме; ненаследственное 
или лишь временно-наследственное изменение, вы-
зываемое внешними условиями. 3. М у т а ц и я , со-
ответствует аберрации и уродливости; уклонение в 
одном или нескольких признаках, возникающее вне-
запно от неизвестных нам причин и являющееся более 
или менее наследственным. 4. Ф л ю к т у а ц и я— 
ненаследственное индивидуальное колебание. 5. Ч и -
с т а я л и н и я — поколение, получающееся, по 
возможности, от одной исходной особи путем само-
оплодотворения и выращиваемое в возможно тождест-
венных условиях с устранением гибридизации; в 
природе едва ли существует. 6. С о р т — практиче-
ская наиболее мелкая единица в растениеводстве; 
не есть что-либо определенное, так как может быть 
весьма разнообразного происхождения (мутацион-
ного, гибридизационного и т. д.) . 

Лит.: Вопросу о В. отводится большее или мень-
шее место в каждой работе, посвященной эволюцион-
ной теории, изменчивости и наследственности. Бо-
лее подробные источники: К о м а р о в В. Л . , Ви-
дообразование, «Итоги науки в теории и практике», 
т. VI , М., 1912 (первая глава специально посвящена 
«Понятиям о виде в его историческом развитии»); 
С е м е н о в-Т я н-Ш а н с к и й А., Таксономиче-
ские границы вида и его подразделений, «Записки 
Императорской Академии Наук», Физ.-мат. отделе-
ние, т. X X V , № 1, 1910; Л а м а р к Ж. , Философия 
зоологии, перевод под ред. В. Карпова, М., 1911; 
Д а р в и н Ч . , Происхождение видов, перевод под 
ред. проф. Тимирязева; Т и м и р я з е в К. А. , 
Исторический метод в биологии, М., 1922; H. de 
V г i e s, Arten und Varietäten und ihre Entstehung 
durch Mutation, В . , 1906; R a u n k i a e r , Ueber 
den Begriff der Elementarart im Lichte der moder-
nen Erblichkeitsforschung, «Zeitschrift für induktiv. 
Abst. u. Vererb.», X I X , 1918; G. T u r e s s o n , 
The Species and Varieties as Ecological Units , «Here-
ditas», 3, 1922; L. P l a t e , Prinzipien der Systematik, 
«Kultur der Gegenwart», 4 Abt. , В. IV, Berlin und 
Leipzig, 1914. В. Талиев. 

ВИД (лог.), понятие, подчиненное некое-
му более высокому родовому понятию, объ-
единяющее подобные признаки какой-либо 
группы вещей. С точки зрения средневеко-
вого р е а л и з м а , видовые понятия реаль-
ны в том смысле, что они предшествуют объ-
единяемым ими предметам или. обитают в 
них. С точки зрения н о м и н а л и з м а , ви-
довые понятия суть лишь общие обозначе-
ния или знаки для выражения сходного в 
реально существующих единичных вещах. 
Диалектический материализм, исходя из но-
миналистической точки зрения, признает, 
вместе с тем, что наше мышление, образуя 
общие понятия, обладает способностью вы-
ражать в них то, что реально имеется обще-
го в единичных предметах. В силу этого 
научное познание может, исходя из опыта 
и находя себе подтверждение в практиче-
ской деятельности, устанавливать общие 
формы, связи и законы природы. См. По-
нятие, Закон. Н. К. 

ВИД (в грамматике). Так называются об-
разования основ в глаголах, обозначающие 
данные явления по отношению к их сущест-
вованию во времени. В рус. яз . два В.—со-
вершенный и несовершенный. С о в е р ш е н -
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н ы й В. обозначает данное явление по от-
ношению к ограниченному времени—недли-
тельному, как, напр., в глаголах: написать 
(по соотношению с «писать»), сделать (ср. 
делать), или длительному, как в глаголах: 
посидеть (сидеть), поговорить (говорить), 
походить (ходить). Н е с о в е р ш е н н ы й 
В. обозначает данное явление без отношения 
к ограничению во времени, напр., писать, 
делать, сидеть. Личная форма глаголов не-
совершенного вида обозначает настоящее 
время: делаю, говорю; будущее время от 
этих глаголов выражается посредством соче-
тания глагола «буду» с неопределенною фор-
мой, напр.: буду писать, буду говорить. 
Личная форма глаголов совершенного В. 
обозначает будущее время: напишу, погово-
рю. Совершенный В. образуется: 1) посред-
ством приставок: по-вести, по-говорить, на-
писать, 2) посредством особых суффиксов: 
брос-и-ть (ср. несовершенный В. брос-а-ть), 
хлоп-ну-ть (несовершенный В. хлоп-а-ть); 
3) посредством видоизменения основы (см. 
Флексия основы), напр.: собрать (несовершен-
ный В. собирать), созвать (созывать) и др. 
Глаголы совершенного В., в зависимости от 
значения основ и приставок, могут обозна-
чать: 1) время результата, напр.: сделать 
(несовершенный В. делать), написать (несо-
вершенный В. писать); 2) степень достиже-
ния результата, напр.: набрать (несовершен-
ный В. брать), искусать (несовершенный В. 
кусать), замучить (несовершенный В. му-
чить), поджарить (несовершенный В. жа-
рить); 3) конец явления, напр.: отобедать 
(несовершенный В. обедать), отпахать (не-
совершенный В. пахать); 4) достижение ре-
зультата в самом процессе возникновения 
явления, напр.: побежать (несовершенный 
В. бежать), полюбить (несовершенный В. 
любить), пойти (итти); 5) наступление нача-
ла в длительности явления, напр.: забёгать 
(несовершенный В. бегать), заговорить (не-
совершенный В. говорить). Глаголы несо-
вершенного В. с суффиксом -ива- (-ыва-) 
обозначают повторяемость (многократность), 
напр., хаживать, нашивать. 

Происхождение формы В. относится к 
балтийско-славянскому праязыку (см.). В ин-
до-европейском праязыке тоже существо-
вали видовые различия, но они были утра-
чены отдельными индо-европейскими язы-
ками. Виды в славянских языках — ново-
образование . 

Лит.: Ф о р т у н а т о в Ф. Ф., в «Отчете о де-
ятельности Отдела русского языка и словесности Ака-
демии Наук за 1910», СПБ; Ш а х м а т о в А. А. , 
Очерк современного русского литературного языка, 
Ленинград, 1925; Д у р н о в о H . H . , Грамматический 
словарь, Москва—Ленинград, 1924; П е т е р с о н 
M. Н. , Русский язык, М., 1925; A. M а г о n, Emploi 
des aspects du verbe russe, Paris, 1914 (богатый мате-
риал и библиография). M. Петерсон. 

В И Д Н А Ж И Т Е Л Ь С Т В О , документ уста-
новленной формы, выданный уполномочен-
ным на то государственным учреждением и 
свидетельствующий о праве данного лица 
проживать вне места постоянного своего 
жительства. При старом порядке обладание 
В. на ж. (паспортом) было обязательно для 
каждого выехавшего из места постоянного 
своего жительства. В СССР паспортная си-
стема уничтожена, и вместо В. на ж. введены 
удостоверения личности (см.); В. на ж . оста-

влены обязательными только для иностран-
цев и для выезда граждан СССР за границу. 

ВИДАКОВИЧ ( В и д а к о в и h ) , Милован 
(1780—1841), родоначальник сербского ро-
мана. Произведения В. («Усамл'Ьнный Юно-
ша», 1810, «Благовонный крын цЬломудрения 
любве, либо страдательная пов-Ьсть Вели-
мира и Босильке», «Силоань и Милена, Серб-
киня во Енглеской» и др.) носят сентимен-
тально-поучительный характер. «Любомир 
у Елисиуму» (1814) развивает педагогиче-
ские идеи Руссо. С художественной стороны 
эти романы напоминают «Мирамонда» Эми-
на и «Английского Милорда». Стиль еще по-
лон славянизмов и руссизмов; все же, это 
шаг вперед в развитии национального лите-
ратурного языка. 

Лит.: С к e р л и ïi, Исторща Нове Српске Кшижев-
ности, Београд, 1921. 

В И Д А Л Ь , Пейре (Vidal Peire, 1175— 
1215), провансальский трубадур, см. Пей-
ре Видаль. 

В И Д А Л Ь (Vidal), Франсуа (1812—72), 
франц. социалист, деятель революции 1848. 
В молодости испытал влияние сен-симо-
низма, затем примкнул к фурьеристам и 
сотрудничал в ряде изданий, проводивших 
в той или иной форме социалистические тен-
денции, гл. обр. в «Démocratie pacifique» 
(В. Консидерана) и в «Revue indépendante» 
(П. Леру). Первой значительной работой 
В. явился этюд о сберегательных кассах 
(«Des caisses d'épargne», 1844), в котором 
В. предлагал превратить эти кассы в учре-
ждения, кредитующие ассоциации трудя-
щихся. В 1846 вышел главный и наиболее 
характерный для мировоззрения В. труд— 
«De la répartit ion des richesses» (О распре-
делении богатств), обративший на себя вни-
мание широких социалистических кругов 
и читающей публики вообще. В 1848, когда 
начала свою деятельность т. н. Люксембург-
ская комиссия, В. вошел в ее состав и сде-
лался ее секретарем. Он являлся ближай-
шим сотрудником Л. Блана в составлении 
законопроекта о реформах в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, имевшего 
целью «видоизменить экономическую орга-
низацию, не потрясая ее основ»; работа эта 
была внесена в Национальное собрание, но 
осталась там без рассмотрения. В. принад-
лежит (вместе с Пеккёром) и отчет о 
деятельности Люксембургской комиссии. 
После июньских дней В. выпустил книгу 
«Vivre en travaillant» (Жить, работая), за-
ключительная глава которой прекрасно ха-
рактеризует позицию многих социалистов 
его типа в этот критический момент. В 
1849, вместе с фурьеристом Туснелем, В. 
Менье и П. Венсаром, он издавал жур-
нал «Le Travail Affranchi» (Освобожденный 
Труд), программа которого, формулирован-
ная В., заключалась в защите «права на 
труд», в борьбе за уничтожение всякой 
эксплоатации человека человеком и в 
«организации труда путем ассоциации». 
10 марта 1850 Видаль был избран в За-
конодательное собрание от Парижа и прим-
кнул к «Горе». Последнее из опубликован-
ных произведений Видаля — «Organisation 
du crédit» (Организация кредита)—вышло 
в свет в 1851. После переворота 2 декабря 
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Видаль уехал из Парижа и отказался от 
политической деятельности. 

Теоретические воззрения Видаля отлича-
ются значительным радикализмом. Он видит 
ошибку экономистов своего времени в том, 
что они ограничиваются описанием фактов, 
не ставя себе вопроса, насколько справед-
лив тот общественный строй, к-рый создает-
ся на основе этих фактов. Принцип сво-
бодной конкуренции нарушает всякое пред-
ставление о справедливости и превращает 
человека лишь в придаток к производству; 
поэтому он должен быть заменен другим 
принципом—принципом ассоциации. Т. к. зе-
мельная рента склонна увеличиваться с ро-
стом народонаселения и тем усугублять не-
справедливость, царящую в обществе,то не-
обходимо передать земельную собственность 
в коллективное владение. Чтобы создать 
справедливое распределение дохода от про-
мышленных предприятий, необходимо об-
обществление и промышленного капитала. 
Социалисты, задавая себе вопрос о спра-
ведливости, недостаточно оценивают все зна-
чение вопроса о распределении богатств. 
Так, сеи-симонисты были правы, стремясь 
покончить с конкуренцией и беспорядком 
в социальных отношениях путем создания 
иерархического строя, но они совершают 
огромную ошибку, когда выдвигают на ме-
сто демократии деспотизм всемогущего па-
пы своей религии и тем узаконяют про-
извол. Точка зрения учеников Фурье со-
храняет свободу и действительно способна 
обеспечить всем благосостояние, но их фор-
мула распределения дохода (4Дг—капита-
лу. Via—труду, »/«-таланту) Не выдержи-
вает критики. В. отдает свое предпочтение 
коммунистам. Сила коммунизма в том, что 
распределение у него покоится на р а в е н -
с т в е п р а в . В. уподобляет общество, по-
строенное на этом принципе, табль д 'оту, за 
к-рым каждый может заказывать себе все, 
что хочет, оставляя в то же время доста-
точно пищи и для своих соседей. Комму-
нистический строй возможен при двух усло-
виях: 1) при равенстве воспитания, 2) при 
высоком развитии техники. 

Гораздо менее решительными становятся 
требования В., когда он от чисто теорети-
ческих рассуждений спускается к конкрет-
ным вопросам блнясайшего периода. Прав-
да, В. отчетливо сознает недостаточность чи-
сто политических конституций и выдвигает 
требование х а р т и и т р у д а , или х а р -
т и и н а р о д а , которая закрепила бы 
принципы экономического и социального ра-
венства. Он защищает также унаследован-
ную им от Фурье идею п р о м ы ш л е н -
н ы х , или т р у д о в ы х а р м и й , с офи-
церами из лучших инженеров и с солда-
тами-рабочими, полными героического во-
одушевления и совершающими подвиги на 
поле индустрии, а не человекоубийства. 
Однако, не думая уже о том, чтобы прово-
дить свои коммунистические положения в 
чистом виде, он хочет найти «золотую сере-
дину» между требованиями революции и 
сопротивлением консерваторов. Для этого 
он использует свои старые фурьеристские 
воззрения, соединив их с надеждой на дея-
тельность государственной власти, как наи-

более активной силы в распространении 
идей социализма и в организации труда. 
Пауперизму В. хочет противопоставить кон-
кретный ряд реформ: та часть армии бед-
няков, к-рая неспособна к труду, передается 
на попечение существующих учреждений 
благотворительности ; работоспособные бро-
дяги отдаются под суд; для здоровых без-
работных организуются о б щ е с т в е н -
н ы е м а с т е р с к и е , «которые не будут 
конкурировать с существующими пред-
приятиями, ибо иначе мы создавали бы 
столько же бедных, с одной стороны, сколько 
избавляли бы от бедности, с другой», а также 
с . - х . к о л о н и и , которые должны стать 
«образцовыми предприятиями и подготовить 
естественный переход от современного по 
рядка к новому строю». В последней сво-
ей большой работе—«Организация креди-
та»—В. дополняет этот план реформ пре-
образованием с и с т е м ы к р е д и т а , ко-
торое он считает основной предпосылкой 
для всех дальнейших социальных реформ; 
эта система предусматривает создание Цен-
трального банка (Banque centrale de circu-
lation), выпускающего бумажные деньги, 
превращающего в деньги вкладываемые в 
него ценности и субсидирующего промыш-
ленность и земледелие, и широкой сети 
местных банков и складов, обслуясивающих 
самым дешевым кредитом промышленни-
ков, коммерсантов и рабочих. Эта система, 
надеется В., «предупредит всякое продол-
жительное прекращение труда, закрытие 
мастерских и вынуясденную праздность 
трудящихся классов». 

Так, от весьма левых теоретических пред-
посылок и симпатий к пролетариату, В. 
приходит к умереннейшей из утопий, в ко-
торой социальный вопрос решается органи-
зацией дешевого кредита для мелких пред-
принимателей. Подобно другим социали-
стам 40-х годов, он убея.дает буржуазию 
стать во главе социальной реформы, т. к. 
«если м ы не освободим пролетариата, то 
он сам освободится», и верит в то, что 
буржуазия поймет свою заинтересован-
ность в наступлении социализма и сама 
отречется от своих имущественных приви-
легий. Характерный разрыв между на-
строениями В. и конкретным рабочим движе-
нием наиболее ярко проявляется в июнь-
ские дни. В послесловии к своей книге 
«Vivre en travaillant», написанном непосред-
ственно после разгрома восстания, В. при-
зывает к тому, чтобы «пролитая кровь сде-
лалась цементом, примиряющим все клас-
сы». Он наивно верит, что прокламации 
президента Национального собрания и Ка-
веньяка полоя:или бы конец борьбе, если бы 
«дошли до инсургентов раньше, чем те окон-
чательно потеряли рассудок». И он поет 
хвалу «мудрой политике» Кавеньяка.. . 

Наиболее значительные произведения В.: 
Des Caisses d 'épargne, P.,1844; De la Réparti-
tion des richesses ou de la justice distributi-
ve en économie sociale, P . , 1846; L 'Exposé 
général de la Commission du Gouvernement 
pour les travailleurs (вместе с Пеккёром), 
P . , 1848; Vivre en travaillant. Projets, voies 
et moyens de réformes sociales, P . , 1848; 
«I.e Travail Affranchi», journal, P . , janvier— 
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juin 1849 (здесь В. принадлежит множество 
статей); Organisation du crédit personnel et 
réel, mobilier et immobilier, P . , 1851. 

Лит.: Л у и П. , Французские утописты: Л. Блан, 
Видаль, Пеккбр, Кабе (с отрывками из «Répartition 
des richesses»), M., 1923; Б л а н Л. , История рево-
люции 1848, СПБ, 1907; P . L o u i s , François Vidal , 
«Neue Zeit», В. И , 1902. H. Проферансов. 

В И Д А Л Ь Д Е Л А Б Л А Ш (Vidal de la Bla-
che), Поль (1845— 1918), один из видных 
представителей географич. науки во Фран-
ции. С 1873—профессор в Нанси, с 1877— 
профессор Высшей нормальной школы в 
Париже, с 1898—проф. Парижского ун-та. 
Основатель солидного географического жур-
нала (с антропо-географическим, отчасти 
с экономико-географическим уклоном) «An-
nales de Géographie»; составитель весьма 
распространенных во Франции учебных 
карт и атласа (исторического и геогра-
фического).—В. де ла Б.—создатель франц. 
школы географов, утвердивший своими ра-
ботами идеи и практику: 1) районного изу-
чения («régionalisme») и 2) тесного сплете-
ния в географической характеристике эле-
ментов физической среды и всех проявлений 
деятельности обитающих в этой среде чело-
веческих обществ. Взамен прежних «есте-
ственных районов» (само понятие которых 
не было достаточно точно выяснено) Видаль 
де ла Блаш делит страну на ряд боль-
ших областных зон, представляющих изве-
стное географическое единство и в то же 
время тяготеющих к определенному эконо-
мическому центру. В своих работах («Régions 
françaises», в «Revue de Paris», 15/XII 
1910, также «Tableau de la géographie de la 
France») Видаль де ла Блаш противопо-
ставляет делению страны на ряд однородных 
в физическом отношении единиц экономико-
географическое понятие района в смысле 
единства, созданного объединяющей рабо-
той человека из природной разнородности 
естествен, условий, т. е. в смысле экономи-
ческого и исторического (а не природного) 
целого. Еще более последовательно, чем 
Ратцель (см.), В. де ла Б. проводил то по-
ложение, что природа не предопределяет 
деятельности человека, а лишь предоставля-
ет для нее те или иные возможности. 

Свою научную деятельность В. де ла Б. 
начал как историк, и в своих географи-
ческих исследованиях он постоянно отво-
дил значительное место историческому эле-
менту, вплетая его в географические харак-
теристики. В. де ла Б. много путешество-
вал по Европе, Передней Азии, сев. Африке 
и Сев. Америке; Францию почти всю он 
исходил пешком. Из большого числа работ 
В. де ла Б. особенно выделяется его «Кар-
тина географии Франции» («Tableau de la 
géographie de la France»). Очень ценна для 
антропо-географов изданная уже после смер-
ти В. де ла Б. книга «Принципы геогра-
фии человека» («Principes de géographie 
humaine», 1922); она состоит частью из 
антропо-географических очерков, печатав-
шихся еще при жизни В. де ла Б. в «Annales 
de Géographie», частью из отрывков, спаян-
ных в одно целое Э. де Мартониом. 

О В. де ла Б. см. L. G a l l o i s , в «Ann. de Géogra-
phie», № 147, от 15/V 1918 (стр. 161—173). В приложе-
нии—библиография работ В. де ла Б. Jlm Синицкий. 

Б. С. Э. т. X. 

ВИДАЛЯ РЕАКЦИЯ, диагностическая ре-
акция брюшного тифа и паратифа, разра-
ботана и введена в клинику нем. бактерио-
логом Грубером и франц. клиницистом Ви-
далем. В. р. основана на том, что при брюш-
ном тифе и паратифе сыворотка крови боль-
ных приобретает способность агглютиниро-
вать (см. Агглютинация) культуры тифоз-
ных или паратифозных палочек. В виду того, 
что агглютинины в небольшом количестве 
могут содержаться и в крови здоровых лю-
дей или больных другими болезнями, реак-
ция ставится количественно с несколькими 
разведениями сыворотки, и доказательным 
для диагноза считается положительный ре-
зультат в разведении сыворотки 1 : 100 и 
выше. Реакция появляется на 8—10-й день 
болезни, достигает максимума к концу бо-
лезни и затем идет на убыль, исчезая через 
4—5 месяцев. Диагностическое значение 
реакции несколько ограничивается тем об-
стоятельством, что предохранительные при-
вивки против брюшного тифа и паратифа, 
так же как и заболевание, вызывают обра-
зование агглютининов в организме. Кроме 
того, агглютинины, возникшие в результате 
перенесенного брюшного тифа или паратифа 
и исчезнувшие затем из крови, могут вновь 
появиться в крови под влиянием другой 
инфекции (напр., гриппа, малярии и т. п.) 
и дать, т. о., повод к диагностической ошиб-
ке. В этих случаях нарастание силы реак-
ции во время болезни говорит за брюшной 
тиф или паратиф. О. Б . 

V I D E (повелительное наклонение от лат. 
глагола videre—видеть)—смотри; в лите-
ратуре употребляется при ссылках, в му-
зыке—указание, помещаемое в голосах 
больших симфонических, оперных и других 
музыкальных произведений там, где нужно 
обозначить пропуск, сокращение нотного 
текста. Слог Vi ставится перед купюрой 
(пропуском музыкального текста), De—там, 
где необходимо продолжить исполнение. 

В И Д Е М А Н (Wiedemann), Густав (1826 — 
1899), нем. физик, с 1854—проф. в Базеле, 
затем—в Брауншвейге и Карлсруэ и, нако-
нец, с 1871—в Лейпциге; издатель «Annalen 
der Physik». Известен) своими работами по 
тепло- и электропроводности (им, совме-
стно с Р . Францем, в 1853 формулирован 
известный «закон Франца-Видемана»: для 
всех металлов при данной температуре от-
ношение коэффициентов теплопроводности 
и электропроводности есть одна и та же ве-
личина), а также исследованиями влияния 
кручения на готовые стальные магниты. 
Изданный Видеманом курс электричества 
и магнетизма (Die Lehre v. d. Elektrizität, 
2 Aufl., B-de I—IV, Braunschweig, 1893—98) 
в течение долгого времени был одним из 
основных руководств. 

Важнейшие работы В. : Über die Wärmeleitungs-
fähigkeit der Metalle (mit R. F r a n z, «Pogg. Ann.», 
B. 89, 1853); Ober den Magnetismus der Stahlstäbe 
(ibid., B. 100, 1857). 

В И Д Е М А Н , Фердинанд Иванович (1805— 
1887), русский академик по кафедре финно-
угорских языков (1857—87), преемник ака-
демика Шёгрена. Перу Видемана принад-
лежит ряд важнейших трудов по финно-
угорским языкам, не потерявших своего зна-
чения и в настоящее время. 

22 
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Гл. работы В.: Versuch einer Grammatik d. syrjä-
nischen Sprache; Versuch einer Grammatik d. tschere-
missischen Sprache; Grammatik d. votjakischen Sprache; 
Grammatik d. ersa-mordwinischen Sprache (со слова-
рем); Esthnisch-deutsches Wörterbuch; Grammatik d.. 
esthnisclien Sprache;, Syrjänisch-deutsches Wörterbuch 
nebst einem wotjakisch-deutsches im Anhange; Gram-
matik d. syrjänischen Sprache; также обработка ма-
териалов Шёгрена по ливскому языку под загла-
виями—J. А. Sjögrens Livische Grammatik nebst 
Sprachproben u. Livisch-deutsches und deutsch-livisches 
Wörterbuch. 

В И Д Е Н И Е Н А Р А С С Т О Я Н И И , и н а ч е -
электрическое дальновидение, или э л е к -
т р и ч е с к а я т е л е с к о п и я (последний 
термин принят Комитетом по делам изо-
бретений при ВСНХ), представляет собой 
наиболее слояшую задачу-среди других по-
добных задач, имеющих общую ц е л ь — п е -
редачу световых изображений при помощи 
электричества (сюда относятся передачи 
автографов, рисунков, фотографий и кино-
лент). Видение на расстоянии есть пере-
дача изображений лиц и предметов живой 
действительности в виде цельных световых 
образов Оно может осуществляться или по 
проводам или без них (по радио). Во всех 
проектах В. н. р . , которые могут рассчи-
тывать на успех, предполагается, что изо-
браясение предмета (или поля зрения) пере-
дается Отдельными участками (точками) в 
последовательном порядке при помощи 
одного общего устройства и одной общей 
электрической связи (т. н. поточечная пе-
редача). Вся передача должна быть произ-
ведена в Ys—Vio сек., т . е. в такое время, 
в которое впечатления от отдельных точек 
задерживаются в глазу и являются в сово-
купности в виде цельной картины. Отсюда 
получается, согласно расчетам специали-
ста в этой области Д. Михаль, что число 
участков, на которое необходимо разделить 
передаваемое поле зрения для получения 
удовлетворительного изображения, должно 
быть не менее 25 т. Следовательно, пере-
дача одного участка (точки) должна длить-
ся не более VSMOOO с е к - Это и составляет 
главную трудность осуществления В. н. р . 
Аппараты, спроектированные различными 
изобретателями и частью осуществленные, 
известны под различными названиями: даль-
новид, телевид, телефот, фототель, телопти-
кон, телэлектроскоп, телегор, электрический 
телескоп и др. 

И с т о р и я р а з в и т и я В. н. р.—Пер-
вый проект аппарата для В. н. р . с одной 
общей связью был составлен Сенлеком в 

1872. Затем следуют проек-
ты Леблана, Щепаника, 
Нипкова, Бриллуена, Ко-
брина и др. Ни один из 
них не дал практических 
результатов. В конструк-
тивном отношении особен-
но интересны два: 1) ап-
парат Нипкова, положив-
шего в основу обозреваю-
щего и распределительного 

устройств (см. дальше) вращающийся диск 
с отверстиями, расположенными по Архи-
медовой спирали (рис. 1), и 2) аппарат 
Щепаника, применившего для той же цели 
пару плоских зеркал, колеблющихся с раз-
личными скоростями около взаимно перпен-
дикулярных осей. Указанные изобретатели 

Рис. 1. 

пользовались для превращения световых 
импульсов в электрические преимущественно 
свойством селена менять свою электрическую 
проводимость под действием света. В 1910 
рус. физик Розинг предложил применять для 
той же цели фотоэлементы Эльстера и Гей-
теля, и для воспроизведения изображения 
на приемной станции — трубку Брауна с 
катодным пучком. Опыты его дали прак-
тические результаты. В следующем году 
Кембел-Суинтон применил две подобные 
трубки: о д н у — н а передаточной станции, 
другую — на приемной. Спустя несколько 
лет Д . Михаль в Венгрии получил удачные 
результаты со своим первым прибором под 
названием телегор, построенным по усо-
вершенствованному способу Щепаника. К 
числу незаконченных опытов в СССР следует 
отнести также работы Бонч-Бруевича, Ко-
курина и Гурова. К. новейшим изобретате-
лям, которые закончили постройку своих 
приборов и получили с ними реальные ре-
зультаты, относятся: Дженкинс в Америке 
(1923), Берд в Англии (1925) и Термен в 
СССР (1926). Все эти приборы основаны 
на развитии идеи диска Нипкова. Следует 
также отметить работы, производящиеся 
в лаборатории телефонной компании Бел-
ла в Америке. 

У с т р о й с т в о a n п а р а т о в.—Все ап-
параты для В. н. р . с одной общей связью 
состоят из пяти основных частей: 1) обо-
зревающее приспособление, 2) фотоэлектри-
ческое устройство, 3) распределительное 
приспособление, 4) устройство, модулирую-
щее свет, и 5) приспособление для синхрони-
зации. Первые две части находятся на пере-
даточной станции (передатчики), где поме-
щается предмет, изображение к-рого дол-
жно быть передано, вторые две—на при-
емной станции (приемнике), где получает-
ся это изображение. Наконец, пятое при-
способление находится частью на первой 
станции, частью—на второй. Обозревающее 
приспособление может быть или щелевое 
(например, диск Нипкова) или зеркальное 
(напр., зеркало Щепаника). Первое имеет 
назначением пропускать из лучей, испускае-
мых передаваемым предметом, только лучи, 
исходящие от одного из его участков, при 
чем место испускающего участка меняется 
в последовательном порядке.. Для этой цели 
(в диске Нипкова) действительное изображе-
ние предмета отбрасывается при помощи 
объектива в плоскость диска (на рис. 1 
оно изображено пунктиром в виде четырех-
угольника). Лучи от него пропускаются 
отверстиями диска, к-рые, проходя на раз-
личной высоте, совмещаются с его после-
довательными участками. Затем эти лучи 
падают на фотоэлектрическое устройство 
(селен или фотоэлемент), где они, в зави-
симости от их силы, т. е. от яркости соот-
ветственного участка, вызывают электри-
ческие токи или электрические импульсы, 
передающиеся по проводам или по радио 
на приемную станцию. Устройство зеркаль-
ного приспособления отличается тем, что 
отверстие с, пропускающее лучи (рис. 2), 
остается неподвижным перед фотоэлемен-
том M, а действительное изображение пред-
мета Р . даваемое объективом В , движется 
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СТАНДАРТНЫЙ 
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ПЕРЕДАТЧИК 

ПОДВОД ТОНА 
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ДЛИННЫХ ВОЛН 

«О» / 4—OUI X j-fiH I 
ВРАЩАЮЩИЙСЯ МОТОР 

ДИСН С SO ОТВЕРСТИЯМИ I ! 
По СПИРАЛИ ПОДВОД 

ТОКА 
СИНХРОНИЗАЦИЯ 

СИГНАЛОВ НА 
ВОЛНЕ В 1.100 я 

ФИЛЬТР! 
ФИЛЬТРЫ 

ПОДВОД 
ТОНА 

ПОДВОД 
ТОКА СТАНДАРТНЫЙ 

РАДИОПЕРЕДАТЧИК 

ПОДВОД 
ТОНА 

МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТАНДАРТНЫЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК В 30 kW 

при помощи зеркал А и Д мимо него, 
совпадая с ним своими последовательными 
участками (на рис. 2 показан ход лучей 
от одной из точек предмета, которые при 

данном положе-
нии зеркал попа-
дают в отверстие 
с). Что касается 
распределяюще-
го и модулирую-
щего приспосо-
блений, то пер-
вое вполне по-
добно описанно-
му обозреваю-
щему приспосо-

блению. Разница заключается только в 
том, что в нем на месте фотоэлемента 
помещается источник света, а на месте 

П Е Р Е Д А Ю Щ А Я С Т А Н Ц И Я АН 

Рис. 2. 

бражение вырисовывается катодным пуч-
ком на флуоресцирующем экране, при чем 
как движение этого пучка, так и сила его, 
т . е . яркость даваемого им пятна на экране, 
регулируются автоматически с передаточной 
станции при помощи электрических токов 
с полным синхронизмом. 

В. н. р. в окончательной форме, к-рое 
имело бы промышленное значение, никем 
еще не осуществлено. Однако, телефонная 
компания Белла установила публичные де-
монстрации разработанных ею аппаратов 
для В. н. р., показывающие возможность 
практического их применения. Передающие 
аппараты компании Белла установлены в 
Вашингтоне, приемные—-в Ныо-Иорке. Об-
щая схема аппаратов Белла представле-
на на рисунке 3. На передающей станции 
имеются 3 независимых радиопередатчика: 

П Р И Ё М Н А Я С Т А Н Ц И Я 

п р и ОПЫТЕ 
; ПКРЕКРЫТО_ РАС-
j СТОЯНИЕ В 00 км 

Рис . 

предмета — экран. Лучи, вышедшие из 
указанного'источника и направляемые рас-
пределяющим приспособлением, падают в 
последовательном порядке на различные 
участки экрана. В это время модулирую-
щее устройство, управляемое фотоэлектри-
ческими токами с передаточной стан-
ции, изменяет их силу, т. е. яркость пя-
тен, даваемых ими на экране, в соответ-
ствии с яркостью тех участков, к-рые в эти 
моменты действуют на фотоэлемент пере-
даточной станции. Наконец, последнее при-
способление, синхронизирующее, устана-
вливает согласованность движений осей 
обозревающего и распределительного при-
способлений обеих станций, т. е. дает то, 
что указанные соответственные участки 
(предмета и переданного изображения) за-
нимают на той и другой станциях в одни 
и те же моменты одинаковые места. Однако, 
достижение такого синхронизма при боль-
ших скоростях чрезвычайно трудно. Это 
и было причиной появления приемного 
аппарата с катодными лучами. В нем изо-

з. 
передатчик в 5 kW—-для передачи фотосиг-
налов изображения; передатчик в 1 kW—для 
передачи синхронизирующих сигналов и 
передатчик в 50 kW—для целей радиотеле-
фонии и передачи одновременно с изобра-
жением лица, находящегося перед аппа-
ратом, его речи. Передача изображения, 
напр., лица человека, осуществляется пере-
дачей отдельных точек изображения, кото-
рые в последовательном порядке освеща-
ются светом от дуговой лампы, проходящим 
через диск распределительного устройства, 
вращаемый синхронным мотором. Свет, про-
ходящий через отверстия на диске, распо-
ложенные по спиралям, отражается от 
отдельных точек передаваемого изображе-
ния и воздействует одновременно на три 
фотоэлемента; возникающие в них соответ-
ствующие фотосигналы усиливаются и из-
лучаются в пространство радиопередатчи-
ком. Участвующие в работе радиопередат-
чики обладают различной рабочей длиной 
волны, так что радиоприем осуществляется 
тремя приемными аппаратами, из которых 

22* 
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каждый принимает работу только одного 
передатчика. На приемной станции имеется 
такое же, как и на передающей, распреде-
лительное устройство, вращаемое синхрон-
ным мотором. Точное синхронизирование 

Рис. 4. 

вращения передающего и приемного дисков 
достигается приемными корректирующими 
сигналами от передатчика в 1 kW. Прием-
ник, предназначенный для фотосигналов, 
связан проводами со специальной лампой, 
содержащей разреженный газ неон. Под 
действием получающихся в приемнике элек-
трических импульсов, неоновая лампа 
вспыхивает сильнее или слабее, в зависи-
мости от силы фотосигналов, вследствие 
чего наблюдатель, смотрящий через окно А, 
видит ряд более светлых или более темных 
точек, в сумме составляющих изображение, 
которое соответствует передаваемому. Чи-
сло точек, на которое разделяется изобра-
жение, достигает 25.000, что является пока 
недостаточным для вполне точного воспро-
изведения изображения на приемной стан-
ции. В дальнейшем указанное число точек 
предполагается увеличить. Общий вид ап-
паратов, применяемых для В. н. р. по ука-
занному способу, дан на рис. 4. 

Лит.: Р о з и и г Б . , Электрическая телескопия, 
П. , 1923; М и х а л и Д . , Электрическое дальнови-
дение и телегор, перевод с немецкого, со ст. Г у-
р о в а Л . , 1925; P r i e d e l , Elektrisches Fernsehen, 
В. , 1925; G. E i c h h o r n , Wetterlunk, Bildfunk, 
Television, Lpz., 1926; A . K o r n und E . N e s p e r , 
Bildrundfunk, В. , 1926. Б. Розинг. 

ВИДЕРСГЕЙМ ( W i e d e r s h e i m ) , Р о б е р т 
(1848—1923), нем. анатом; с 1883 по 1918 
руководил Анатомическим ин-том Фрей-
бургского ун-та. Ученик Лейдига и Кёлли-
кера, В. работал в эпоху блестящего рас-
цвета сравнительно-анатомического иссле-
дования и со своей стороны внес сюда много 
нового материала. Ваяшейшие исследова-
ния В. касаются анатомии амфибий, кото-
рая частью обработана им монографически 
(например, гимнофионы), но в особенности 
детально изучен скелет (череп, конечности). 
Работы эти являются крупными классиче-
скими исследованиями, с изучения которых 
и теперь приходится начинать при обра-
ботке соответствующих областей сравни-
тельной анатомии. Весьма известны также 
его большой курс сравнительной анатомии 
позвоночных, содержащий, между пр., весь-
ма полный литературный указатель, и за-
тем монографическая обработка анатомии 

лягушки. На рус. яз. переведена прекрасная 
книга В. «Строение человека с сравнитель-
но-анатомической точки зрения» (М., 1900), 
сыгравшая большую роль в популяризации 
идеи животной природы человека. 

Важнейшие работы: «Vergleichende Anatomie der 
Wirbeltiere», 7 Aufl . , Jena, 1909; G a u p p , E c k e r 
und W i e d e r s h e i m , Anatomie des Frosches, 
3 Auflage, Braunschweig, 1896—1904; Salamandrina 
perspicillata und Geotriton fuscus, «Annali del Museo 
civico», v . V I I , Genua, 1875; Die Anatomie der Gym-
nophionen, Jena, 1879; Morphologische Studien, I , 
Jena, 1880; Das Gliedmassenskelett der Wirbeltiere, 
Jena, 1892. д щ 

В И Д И М О Е МЕСТО З В Е З Д Ы , место звез-
ды на небесной сфере, полученное после по-
правок установленного наблюдением поло-
жения звезды на отклонения, происшедшие 
вследствие рефракции земной атмосферы и 
суточной аберрации. Если в В. м. з. внести 
поправки на отклонение вследствие годовой 
аберрации, то получается т. н. и с т и н н о е 
п о л о ж е н и е з в е з д ы . 

В И Д И М О С Т Ь , метеорологический термин, 
указывающий на бблыпую или меньшую 
возможность, при данном состоянии атмо-
сферы и освещения небесного свода, ви-
деть далеко отстоящие предметы. В. для 
данных условий определяется н а и б о л ь -
ш и м р а с с т о я н и е м , с которого пред-
меты могут быть видимы. 

М е ж д у н а р о д н а я с х е м а у с л о в н ы х 
о б о з н а ч е н и й В. 

Условп. 
обознач. Характер видимости 

Предметы 
видны с рас-
стояния до 

0 Сплошной туман . . . . 50 м 
1 Довольно густой туман . 200 м 
2 Очень плохая В 500—550 м 
3 Плохая В 1 .000—1.100л 
4 Очень слабая В 2 км 
5 Слабая В 4 » 
6 Порядочная В 10 » 
7 Хорошая В 20 » 
8 Очень хорошая В. . . . 50 » 
9 Превосходная В больше 50 км 

При одном и том ясе освещении, В. всецело 
зависит от количества твердых или жидких 
частиц, взвешенных в воздухе. В облач-
ные дни видимость обыкновенно одинакова 
по всем направлениям, в солнечные же дни 
она лучше в направлении от солнца. Ино-
гда В. земных предметов при рассматрива-
нии их с высоты оказывается плохой, хотя 
на поверхности земли В. очень хороша и не-
бесный свод безоблачен. Происходит это 
обыкновенно в тихую антициклоническую 
погоду и объясняется наличием на высоте 
ок. 2 км туманного слоя. Часто случается, 
что аэроплан с земли виден, а с аэроплана 
землю невозмояшо рассмотреть. Это бывает 
во время редкого низового тумана или мглы, 
уменьшающих освещение земных предме-
тов; тогда аэроплан оказывается ярко осве-
щенным солнечными лучами, между тем как 
лучи, отраиаднные верхним слоем тумана, 
пересиливают излучение слабо освещенной 
земной поверхности. Действие тумана ана-
логично действию прозрачной оконной за-
навеси: улица из комнаты видна, а внутрен-
ность комнаты с улицы рассмотреть нель-
зя.—При данной абсолютной влажности воз-
духа В. обратно пропорциональна числу 



681 видманштетовы ф и г у р ы — в и д ь я с а г а р 684 

пылевых частиц в 1 см3 (при чем с умень-
шением влажности В. увеличивается), а 
число частиц в столбе воздуха, поперечни-
ком в 1 см* и простирающемся от глаза на-
блюдателя до предела видимости, есть ве-
личина постоянная. В. 3 . 

ВИДИМЫЕ ЗАПАСЫ, з а п а с ы т о в а р о в , по-
ступивших на рынок; в отличие от них запа-
сы товаров, хранящихся у их производите-
лей, называются с к р ы т ы м и . В СССР си-
стематически (4 раза в год) Центральное 
Статистическое Управление учитывает В. з. 
хлеба. Соответствующие сведения запраши-
ваются у хлебозаготовительных организа-
ций, с.-х. и потребительской кооперации, 
трестов, местных государственных и кре-
стьянских учреждений и частных торговцев. 
В те же сроки Народный Комиссариат Пу-
тей Сообщения производит учет запасов на 
транспорте — на ж. д., речных пристанях 
и морских путях. Результаты учета публи-
куются Центральным Статистическим Упра-
влением в специальных выпусках. Общая ве-
личина В. з. хлеба колеблется между 0,9 и 
4,5 млн. т , в зависимости от года и сезона. 
Минимум В. з. обычно приходится на 1 ав-
густа, перед новыми заготовками; по мере 
хода заготовок запасы растут и достигают 
максимума в середине или конце зимы, в ян-
варе— марте, а затем, с ослаблением заго-
товок, уровень В. з. понижается. Размеры 
урожая, определяя размеры заготовок, ска-
зываются также и на величине В. з. Главная 
масса В. з. лежит обычно в районах хлебных 
заготовок; в потребляющих районах обычно 
сосредоточено только 20—25% всех В. з. 
Сообразно ходу заготовок, в юж. и централь-
ных районах запасы велики осенью и зимой 
и сильно сокращаются к весне; в вост. 
районах запасы собираются в течение зимы, 
и к весне здесь имеются еще большие коли-
чества. Главная масса видимых запасов 
хлеба находится в руках государственных 
органов и кооперации. А. Михайловский. 

ВИДИМЫЙ БАЛАНС, 1) в м е ж д у н а -
р о д н ы х р а с ч е т а х — часть платежно-
го баланса, складывающаяся из: а) выруч-
ки от экспорта и платежей по импорту и 
б) ввоза и вывоза благородных металлов в 
монетах и слитках, поскольку они не вклю-
чаются в экспорт и импорт товаров (см. 
Баланс платежный). 2) Во в н у т р е н н е м 
т о в а р о о б о р о т е В. б. того или иного 
товара—сопоставление поступлений этого 
товара из различных источников на рынок и 
изъятия его различными путями с рынка за 
определенный период. В СССР систематиче-
ски исчисляется хлебный В. б., к-рый, в от-
личие от общего баланса хлебо-фуражного 
(см.), подводит итоги лишь по части хлеба, 
проходящей через широкий рынок, и, сле-
довательно, не охватывает хлеба, потребляе-
мого в самих производящих его хозяйствах, 
а также внутри крестьянского оборота. В. б. 
составляется Центральным Статистическим 
Управлением по истечении каждого кварта-
ла, после очередного обследования видимых 
запасов (см.) хлеба. Часть цифр для баланса 
берется из данных прямого учета, часть (для 
потребления) — по нормам, основанным на 
особых исследованиях, а неплановые и 
частные заготовки определяются по разнице 

в балансе, так как для них не существует 
учета. В. б. хлеба за 1923/24—1926/27 с.-х. 
года (с июля по июнь) в тысячах m при-
ведены в следующей таблице: 

Статьи 
баланса. 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 

I. Видим, за-
пасы к началу 
с.-х. года. . . 2 . 214 1 . 394 1 . 506 1 . 956 

II . П р и х о д : 
С.-х. налог на-
турою 1 . 906 — — 

Воавр. семен-
ной ссуды. . . 164 220 127 199 
Заготов. пла-
новые 4 .621 4. .681 8, ,414 10 . 521 
Заготов. проч. 3. .529 4. .336 3. .679 2 . 514 
Импорт. . . . 45 586 127 44 

Итого 
прихода 10 . 2 6 5 9 . 8 2 3 12 .347 13. .278 

III . Р а с х о д : 
Потребление 
плановое. . . 688 655 983 1 .146 
Потреб, город-
ского населен. 4 .751 4 . 7 1 5 5 .369 5 .937 
Закупка сел. 
населения из 
видим. 8апас. 2 .375 3 .391 3 . 0 8 0 2 .948 
Выдачи семен-
ной ссуды . . 398 541 393 264 
Экстр, закуп-
ки гор.и сел. 
населения в 
запас — — — 400 
Экспорт. . . . 2 . 819 365 2 . 017 2 . 602 

54 44 55 68 

Итого 
расхода 11 .085 9, .711 11 . 8 9 7 13 . 3 6 5 

IV . Вид. за-
пасы к концу 
года 1 .394 1 . 5 0 6 1 .956 1 . 8 6 9 

Б а л а н с . . 1 2 . 4 7 9 1 1 . 2 1 7 1 3 . 8 5 3 1 5 . 2 3 4 

Сопоставление балансов по годам показы-
вает в приходной части усиление планово-
го начала в извлечении хлеба из деревни, в 
расходной — рост внутреннего потребления; 
экспорт также возрастает, но не дошел еще 
до размеров 1923/24 и играет пока второ-
степенную роль; внутреннее потребление 
рыночного хлеба в 4 раза превосходит ве-
личину экспорта. А. Михайловский. 

ВИДИМЫЙ РАДИУС (или у г л о в о й ра -
диус) с в е т и л а , угол, под к-рым виден 
линейный радиус светила. Величина В. р. 
зависит от расстояния между наблюдателем 
и светилом. Так, напр., средний В. р. луны 
равен 15',5, но вследствие эллиптичности 
лунной орбиты он колеблется в пределах 2 ' . 

В И Д И Н , главный город одноименного 
округа Болгарии, торговый порт на Дунае; 
19 т. ж . (1926). Торговля с.-х. продуктами, 
садоводство, виноделие, рыболовство. Округ 
Видин занимает крайнюю северо-западную 
часть Болгарии; площадь—4.216 км2; насе-
ление—278 т. (1926). 

В И Д М А Н ( W i d m a n n ) , Иозеф Виктор 
(1842 —1911), немецко-швейцарский поэт, 
писатель, игравший роль как бы соедини-
тельного звена между литературой немец-
кой Швейцарии и литературой Германии. 
В 70-х гг. В. становится выразителем либе-
рального оптимизма, распространившегося 
тогда среди немецко-швейцарского бюргер-
ства под влиянием промышленного подъема 
в Германии («В человецех благоволение»— 
«An den Menschen ein Wohlgefallen», 1876, 
и др.), а в 1880 В. делается редактором 
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литературы, отдела газеты «Бунд» («Bund»), 
официального органа Швейцарского союза. 
Тут—и в критических статьях и в фельетон-
ной беллетристике—Видман усвоил себе уди-
вительно ясный, легкий, изящный стиль, 
который создал ему успех за границей (на 
ряд языков переведена его «Патрицианка»— 
«Die Patrizierin», Bern, 1888—89, и др.). 
Особенным успехом пользовались его опи-
сания природы и путешествий («Прогулки 
по Альпам»—«Spaziergänge in den Alpen», 
1885; «По ту сторону Готарда»—«Jenseits 
des Gotthards», 1888, и нек-рые другие), где 
В. прославлял столь доходный для Швей-
царии европейский туризм («Мир очарова-
ний», 1907), становившийся все более и бо-
лее доступным и для средних классов. В 
двух своих вещах, которые имели значи-
тельный успех и до сих пор считаются в не-
мецкой критике шедеврами, ему удалось яр-
ко выразить идиллические грезы буржуазии 
в век империализма, жестокой капиталисти-
ческой эксплоатации и кошмарной жизни 
больших городов, ее мечты о близости к 
природе («Комедия майского жука»—«Mai-
käferkomödie, 1897, «Святой и звери»—«Der 
Heilige und die Tiere», 1905). 

Лит.: E . W i d m a n il, J. V . Widmann. E in Le-
bensbild, Frauenfeld, 1922. р. Поляков. 

В И Д М А Н Ш Т Е Т О В Ы Ф И Г У Р Ы , у з о р ы , 
получающиеся на отшлифованных частях 
метеоритов при вытравливании их кислотой. 
Открыты в 1808 австр. ученым А. Б . Видман-
штетеном. См. Метеориты. 

ВИДОК (от сл. видеть), по Русской Прав-
де, свидетель-очевидец, в отличие от п о -
с л у х а , свидетеля доброго поведения от-
ветчика; для доказательства того или иного 
факта обычно требовалось семь свидетелей; 
однако, ответчик-иноземец мог ограничить-
ся только двумя. Видок был обязательно 
свободным человеком, и лишь в крайнем 
случае допускались видоки полусвободные 
или несвободные. 

В И Д О О Б Р А З О В А Н И Е , биологич. термин, 
обозначающий процесс образования новых 
наследственно устойчивых видов растений 
и животных из других видов, уже существу-
ющих; В. представляет, так. обр., основ-
ную проблему эволюционной теории (см.). 

В И Д О Р , Шарль Мари (род. 1845), компо-
зитор, органист и педагог, один из наиболее 
крупных франц. музыкантов 2-й поло-
вины 19 в., с 1910—академик. Ученик Jle-
менна (орган) и Фетиса (теория). В 1870— 
1922—органист парижской церкви St. Sul-
pice, с 1891—заместитель Сезара Франка 
(см.) по классу органа в Парижской кон-
серватории, а с 1896—проф. теории ком-
позиции там же. Из его произведений осо-
бой известностью пользуются 8 сонат («сим-
фоний») для органа, без к-рых не обходится 
почти ни одна концертная программа для 
этого инструмента. Менее популярны его 
камерные произведения для различных со-
ставов в характере позднего романтизма. 
В. принадлежит еще ряд музыкально-дра-
матических произведений: сценическая му-
зыка к различным пьесам, оперы—«Нерто», 
«Рыбаки св. Иоанна», пантомима «Жанна 
д'Арк» и др. Им яге написано несколько 
ценных исследований по технике инстру-

ментовки и истории культовой музыки, а 
также редактировано обширное собрание 
органных произведений новых авторов для 
органа (в состав этого сборника входят и 
сочинения рус. композиторов Глазунова и 
Танеева). Как виртуоз В. —лучший из со-
времен. органистов—вместе с другим бле-
стящим органным исполнителем, Алексан-
дром Гильманом (1837—1911), вновь ввел 
орган в число концертных инструментов. 

Лит.: H . R e у n a u d, L'Oeuvre de Ch. Marie 
Widor, Paris, 1900; E . R u p p , Ch. Marie Widor, 
Paris, 1912. E. Б р . 

ВИДРИЧ (Vidr ic) , Владимир(1875—1909) , 
хорватский поэт. В студенческие годы (учил-
ся В. в Праге), член сербского содружества, 
принял участие в антиправительственной де-
монстрации в Загребе (1895). После 6-месяч-
ного тюремного заключения был выпущен 
на свободу, но всю жизнь оставался на по-
ложении политически неблагонадежного. 
Умер в больнице для душевнобольных. В.— 
автор изящных по форме, подкупающих сво-
ей искренностью, лирических пьес. Немно-
гими чертами поэт умеет воссоздать среду 
и предметы далекой старины, образы и ле-
генды классической древности далеких стран. 
В. принадлежат поэмы «Boni mores» и «Ночь 
на Ниле» («Noc na Nilu»), 

Лит.: J. D u б 1 с, VI. Vidric, «Almanah srpsko-
hrvatskih pjesnika», Beograd-Zagreb, 1911 ; M. M a r j a-
n о v i с, VI. Vidric, «Savremenik», 1908, 1909. 

В И Д УК И H Д, немецк. летописец 10 в.; был 
монахом в Корвейском монастыре в Вест-
фалии. В. принадлежат два сочинения: «Res 
Gestae Saxonicae» (Саксонская история) и 
«Gesta Othonis» (Деяния Оттона), из к-рых 
до нас дошло лишь первое, написанное ок. 
967. Летопись В.—один из важнейших источ-
ников для изучения эпохи Генриха I и 
Оттона I; ею много пользовались поздней-
шие хроникеры, особенно Дитмар и т. н. 
«саксонский летописец». Издана Вайцем в 
«Monumenta Germaniae historica». 

В И Д У К И Н Д (Widukind, Wittekind), один 
из вождей саксов в борьбе их с Карлом Ве-
ликим, к-рому он нанес сильное поражение 
в 782. Вскоре, однако, сам был разбит Кар-
лом, сдался ему и принял христианство. 
Умер в начале 9 в. В.— герой многочислен-
ных саксонских легенд. 

В И Д Ь Я С А Г А Р , Исвар Чандра (Vidyasa-
gar, Iswar Chandra, 1820 — 91), писатель и 
общественный деятель Бенгалии. Вместе 
со своим современником Акхаем Кумаром 
и предшественником Рамом Моханом Роем, 
В. признается основоположником современ-
ной прозаической бенгальской литературы. 
До них литература на языке Бенгалии ис-
черпывалась почти одной поэзией. Из про-
изведений В. наиболее популярны: «Двад-
цать пять сказок Демона» (Baital), первая 
работа В., появившаяся в 1846, затем «Са-
кунтала» (1855) и, наконец, наиболее круп-
ная работа В. — «Изгнание Ситы» (жены 
Рамы), 1862. Творчество В. нельзя считать 
вполне самобытным (в особенности в отно-
шении сюжета). Произведения, написанные 
им, как и вся бенгальская литература того 
времени, находились под большим влиянием 
санскритской литературы. Но для литера-
турного языка Бенгалии В. сделал очень 
много: по языку его произведения считаются 
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образцовыми. В. известен также как видный 
санскритолог, упростивший методы изуче-
ния санскрита, и знаток туземного брачного 
права. Им написан выдающийся труд «Вто-
ричный брак вдов». В. много работал в об-
ласти народного просвещения в Бенгалии 
(гл. обр., по распространению образования 
среди женщин). Н. Кучин. 

В И Е Т (Viète), или В и е т а (по лат. транс-
крипции Vieta), Франсуа (1540 —1603), 
франц. математик. Католик, знатного проис-
хождения, В. в пору напряженной борьбы 
католиков с гугенотами перешел в ряды 
последних, но к концу жизни вернулся к 
католицизму. В. был юристом по образо-
ванию и профессии; в зависимости от хода 
религиозно-политической борьбы, он то за-
нимал высокие должности, то вынужден был 
скрываться. Однако, он все время не оста-
влял своих занятий математикой. Владея 
большим состоянием, он на свои средства 
печатал свои многочисленные произведения 
и рассылал их математикам. 

В. начал свои занятия математикой с гео-
метрических задач, но, в противополож-
ность древним, решал их алгебраически. 
Два сочинения «Effectionum geometricarum 
canonica recensio» и «Supplementum geomet-
riae» (Tours, 1593) представляют собой то, 
что теперь обыкновенно называют приложе-
нием алгебры к геометрии. В. показал, что 
решение всякой задачи, зависящей от урав-
нения 3-ей или 4-ой степеней, всегда может 
быть приведено либо к трисекции угла либо 
к построению двух средне-пропорциональ-
ных. Алгебраически это означало приведение 
уравнений 3-ей и 4-ой степеней к простей-
шим типам. В. формулировал положение, 
что всякое уравнение, к к-рому приводит 
решение геометрической задачи, должно 
быть однородным (если присвоить линии 
1-ое, площади 2-ое, объему 3-ье измерение); 
это привело его к отчетливому представле-
нию о степени алгебраического выраже-
ния.—Занимаясь вычислением к, В. пришел 
к приближенному вычислению радикалов. 
При этом он решительно порывает с шести-
десятеричными дробями и ведет вычисле-
ния в десятичных (см. Арифметика, Сте-
вин), отделяя десятичные знаки от целого 
числа вертикальной черточкой. 

Своеобразные приемы, введенные В. в 
технику вычислений, в систему обозначений, 
в преобразования формул, в решение урав-
нений, были объединены им в том замеча-
тельном сочинении «Isagoge in artem analy-
ticam» (Tours, 1591), благодаря к-рому его 
и до наст, времени называют отцом алгеб-
ры. Самое существенное в этом сочинении— 
его строго символический алгорифм. Тео-
рию производства вычислений без абака 
сторонники его называли логистикой (см.). 
Виет отличает логистику чисел (logistica 
numerosa) от логистики величин (logistica 
speciosa, при чем под species разумеются 
различные виды геометрических величин— 
длины, площади, объемы). Величины В. 
обозначает буквами: известные—соглас-
ными, неизвестные — гласными. Т. о., логи-
стика величин естественно сделалась нача-
лом современной алгебры. Конечно, логи-
стика В. еще далека от общности современ-

ных алгебраических преобразований, но 
она идет довольно .далеко: В. дает правила 
сложения и вычитания многочленов, умно-
ясения и деления одночленов, умножения 
многочленов; В., далее, переходит к уравне-
ниям, дает общие правила их преобразова-
ния (прежде всего—перенесения членов из 
одной части в другую), решает уравнения 
2-ой, 3-ей, 4-ой степеней. Если к этому при-
бавить содержащиеся в других сочинениях 
В. правила извлечения корней до 6-ой сте-
пени включительно и составление арифмети-
ческих прогрессий, то получается комплекс 
идей, охватывающих современную элемен-
тарную алгебру, хотя еще в сыром необра-
ботанном виде. В. не признавал отрицатель-
ных чисел. Это составляет слабое место его 
алгебры и вынуждает его расщеплять мно-
гие правила на частные случаи. 

«Isagoge» должно было служить началом 
гораздо более обширного сочинения, к-рого, 
однако, В. не осуществил. Но к концу 
жизни он составил сочинение «De aequa-
tionum recognitione et emendatione libri 
duo» (Paris, 1615), которое содержит наибо-
лее обстоятельное развитие алгебры В. Со-
брание сочинений В. было выпущено в 1646. 
Перевод «Isagoge» на нем. язык, сделанный 
Риттером и снабженный многочисленными 
примечаниями, напечатан в «Bollettino di 
bibliografia e di storia delle scienze matema-
tiche e fisiche», t . I , 1868. 

Jlum.: M. M a r i e , Histoire des sciences mathé-
matiques et physiques, t . I l l , P . , 1883—88; 1. B e r -
t r a n d , Éloges académiques, P. , 1902. В. Каган. 

ВИЖАЙ, p . П е р м с к о г о о к р . У р а л ь с к о й 
обл.; левый приток р. Вильвы (система Ка-
мы); длина 130 км; протекает по лесному 
массиву. На ее притоке, р. Пашии, располо-
жен Пашийский чугуноплавильный завод, 
а в устьи—пристань, где строятся барки, 
обслуживающие завод. 

В И Ж Е - Л Е Б Р Е Н (Vigée-Le Brun), Мария 
Луиза Елизавета (1755 — 1842), известная 
франц. художница-портретистка, член Па-
рижской академии (с 1783). Дочь портре-
тиста Л . Виже. Училась живописи у отца, 
у Бриара, а также у Дуайена, Грёза и Жо-
зефа Берне; вышла замуж за яшвописца 
и торговца художественными предметами 
Лебрена. Во время революции эмигрирова-
ла из Франции и, побывав в Италии, Авст-
рии, Саксонии и Пруссии, в 1795 приехала 
в Петербург. В 1800 В.-Л.—«почетный воль-
ный общник» Академии художеств, за «Авто-
портрет». В период 1795—1801 исполнила 
множество портретов с представителей рус-
ской знати. В своем творчестве, блестящем 
по мастерству, но не слишком глубоком, 
художница примыкает к направлению сен-
тиментального увлечения античностью, гос-
подствовавшего в Европе в конце 18 века. 
В.-Л. пользовалась огромным успехов у 
современников, с которых написала сотни 
портретов (свыше 600), б. ч., льстивых (о ее 
пребывании в Петербурге у нас говорили, 
что она произвела «переворот в людях»). 
Кроме портретов, написала 16 картин и 
15 пейзажей. Среди произведений В.-Л. 
слабее всего ее картины и те из портретов, 
к-рые она трактовала как сложные компо-
зиции; лучше всего ей давались портреты-



687 в и з — в и з а н т и й с к а я л и т е р а т у р а 6 8 8 

этюды, писанные непосредственно с натуры 
H обличающие большое техническое ма-
стерство. Характеристика удавалась ей не 
часто, а портреты последнего периода явля-
ют черты полного упадка. Однако, такие 
произведения, как луврский «Автопортрет 
с дочерью», навсегда останутся свидетель-
ством ее блестящего дарования. 

Из др. портретов, рассеянных по музеям всего 
мира, особенно известны: «Автопортрет» в галлерее 
Уффици, портреты г-нш Моле-Реймон (Лувр), Ма-
рии Антуанетты (несколько вариантов в Версале и 
других музеях). В СССР работы В.-Л. имеются в Ле-
нинграде: Мария-Антуанетта, «Гений Александра I», 
портрет императрицы Елисаветы Алексеевны (все в 
Эрмитаже), автопортрет (Русский музей); в Гатчине: 
портрет великих княжен; в Москве: портреты И. И. 
Барятинского (Третьяковская галл.), Т. П. Юсупова 
(Музей изящных искусств); в подмосковных музеях-
усадьбах: портреты М. В. Кочубей (Никольское-Урю-
шшо), Апраксиной (Ольгово) и др. Всего в России 
ею исполнено 47 портретов. В 1835 папечатаны в 
Париже мемуары В.-Л. «Souvenirs de madame Louise 
Elisabeth Vigée-Le Brun».—Ее дочь Юлия (Нцгрнс) 
также была художницей. 

Лит.: М а к ф о л С., Виже - Лебрен, Москва, 
1909; М а к о в с к и й С., Одна из великих женщин, 
«Старые годы», № 3, 1907; С Ii. P i 1 1 e t , Madame 
Vigée-Le Brun, Paris, 1890; P. d e N о 1 h a с, Ma-
dame Vigée-Lc Brun, P. , 1912; L. H a u t e c e u r , 
Madame Vigée-Le Brun, P. , 1918; B l u m , Madame 
Vigée-Le Brun, peintre des grandes dames du XVIII 
siècle, Paris, 1920. A. Лебедев. 

ВИЗ, название ш и п а (Acipenser nudiven-
tris), рыбы из осетровых, принятое в дельте 
Дуная, на Днестре и на Днепре. Такое же 
название прилагают там же к нек-рым по-
месям между осетровыми. См. Шип. 

В И З А , обозначаемое на заграничном пас-
порте специальное разрешение правитель-
ства на выезд данного лица с территории 
соответствующего государства, или на въезд 
в пределы этой территории, или на проезд 
через нее. В зависимости от этого, разли-
чают визы в ы е з д н ы е , в ъ е з д н ы е и 
т р а н з и т н ы е . В. выдаются на определен-
ный срок (год, полгода и т. д.), при чем 
по истечении срока на выездную В. данное 
лицо должно возобновить ее или вернуть-
ся на родину. Перед войной 1914 — 1 8 
система виз почти вышла из употребле-
ния; теперь В. являются, как правило, обя-
зательными в отношениях между государ-
ствами. Но нек-рые государства, в силу осо-
бых взаимных соглашений, отменили обя-
зательность въездных В. для граждан дру-
гой страны. Так, В. отменены между Фран-
цией и Англией, Голландией и Швейцарией, 
Германией и Австрией; Чехо-Словакия от-
менила обязательность В. в отношении гра-
ждан всех государств, с к-рыми она нахо-
дится в официальных дипломатических сно-
шениях. Также отменены В. между боль-
шинством государств Латинской Америки. 
В СССР вопрос о В. для иностранцев регу-
лируется на основе декрета от 20 окт. 1921, 
по к-рому для въезда в СССР для всех ино-
странцев обязательны специальные В. офи-
циальных представителей СССР заграницей. 

Лит.: F a u с h i 1 1 e, Traité de droit internatio-
nal public, t . I , livre 3, ch. II et V, P . , 1922; V. A 1-
1 i e n, Immigration. Should Restrictions be Imposed?, 
L. , 1904; H e y k i n g, Aperçu des législations étran-
gères sur l ' immigration, P. , 1906; V . J e a n c o u r t -
G a 1 i g n a n i, L' immigration et le droit interna-
tional, Paris, 1908. 

ВИЗАВИ (франц. v i s - à -v i s—против , л и -
цом к лицу), человек, сидящий за сто-
лом против другого; пара, танцующая 
напротив другой пары. 

В И З А Н Т И Й С К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А , литера-
тура Византийской империи с 7 по 15 вв., 
средне-греческая по языку и преимуще-
ственно церковная и историческая по содер-
жанию. В «поздне-античную» эпоху (от на-
чала 4 до начала 7 в.) литература подвела 
итоги всему предшествующему развитию 
литератур античных и сделала попытку при-
ложить приемы и традиции этих литератур 
к новому содержанию, обусловленному по-
явлением христианства. К истории В. л. 
полностью приложимы все те соображения, 
на к-рых строится периодизация истории 
византийского искусства (см.) вообще: и тут 
нельзя начинать историю собственно визан-
тийской литературы с поздне-классической 
эпохи от Константина до Юстиниана, как 
это делалось, а надо исходить от времени 
создания нового экономического и общест-
венного уклада «средневековой» империи, 
т. е. от 7 в.; и тут периодизация четко на-
мечается давно уже тремя определенными 
периодами «расцвета»: первого—во второй 
половине 9 в., второго—во второй половине 
11 и в 12 вв., третьего—в конце 13 и 14 вв. 

Х а р а к т е р и з н а ч е н и е В. л.—Если 
в истории изобразительного искусства не-
трудно проследить в каждой новой фазе 
положительное нарастание и в разрешениях 
чисто формальных проблем и в содержа-
нии, то положение историка В. л. гораз-
до более сложно: дошедший до нас фак-
тический материал значительно менее по-
лон. Все словесное народное творчество от 
нас почти вовсе ускользает, потому что не 
было записано игнорировавшими его визан-
тийскими учеными, а отчасти даже нахо-
дилось под запретом, и мы, следовательно, 
имеем в своем распоряжении лишь ту часть 
общей византийской литературной продук-
ции, к-рая была монополией высших кругов 
византийского общества (придворных и цер-
ковных). «Верхи» же общественные нахо-
дились под обаянием той «великой идеи», 
к-рая жива в греческих интеллигентских 
кругах и поныне: будто бы средневековая 
Византия, а затем и современная Греция 
непосредственною преемственностью связа-
ны с античною Элладою и с античным Ри-
мом, являются их законными наследниками 
и потому высоко должны держать знамя 
эллинской антики в области языка и всей 
вообще культуры. В результате та В. л., 
к-рую мы теперь только и знаем, никак не 
могла освободиться от оков чисто фило-
логических подражательных традиций. Это 
своеобразие условий развития В. л. объяс-
няет обычный ошибочный подход к ней исто-
риков литературы: они прилагают к В. л. 
античные эстетические критерии, и тог-
да, разумеется, оказывается, что вся В. л. 
не что иное, как «упадок и разложение» ан-
тичной литературы; проследить в развитии 
В. л. не дегенеративный, а положительный 
исторический процесс—особенно при нераз-
работанности наших методов литературного 
стилистического анализа—пока, пожалуй, 
невозможно. Поэтому, несмотря на значи-
тельную проделанную в этой области пред-
варительную филологическую работу (по 
приведению в известность и порядок раз-
бросанного по всевозможным хранилищам 
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рукописного материала, по критическому 
изданию текстов, по регистрации лексичес-
кого и морфологического материалов и т. д.), 
в которой приняли участие первоклассные 
ученые, искусствоведческие и историко-ли-
тературные—выводы и конструкции чрез-
вычайно скудны и спорны. 

Отрицательно отзывалась на успешности 
изучения памятников В. л. еще и специ-
фичность ее содержания: В. л. имеет по 
преимуществу узко вероисповедный харак-
тер, она насквозь пропитана идеологией во-
сточной церкви, которая была неприемле-
ма для католического и протестантского 
Запада; еще более чуждой становится она 
теперь для нас в СССР (в дореволюцион-
ной России византийская традиция креп-
ко держалась в духовных семинариях и 
духовных академиях, просачиваясь при по-
средстве духовенства в некоторой мере и 
в прочие слои населения). Необходимость 
исторического изучения В. л. обусловли-
вается тем, что она создавала в течение 
ряда веков образцы, на которых учились 
славянские народы Балканского п-ова и 
всей вообще Вост. Европы, а также тем, 
что она в известной степени была передат-
чицею античных образцов и учительницей 
итал. гуманистов. Вся древне-русская ли-
тература совершенно непонятна без знания 
византийских образцов, как непонятны 
рус. памятники архитектуры и живописи 
10—14 вв. без учета византийского худо-
я*ественного творчества. 

О б з о р в а ж н е й ш и х п а м я т н и -
к о в В. л.—5-й и 6-й вв. относятся еще к 
позднеклассической эпохе. 

П о э з и я . Нонн еще пытается пересказывать в 48 
песнях мифы о походе Диониса в Индию, но кончает 
тем, что перекладывает на стихи Евангелие от Иоан-
на; Павел Силенциарий (в середине 6 в.) в гекзамет-
рах описывает храм св. Софии; его современник Ага-
фий собирает в 9 книгах античные любовные исто-
рии; Георгий Писид воспевает подвиги императора 
Ираклия. Величайший лирик эпохи—Роман Мелод 
(«Сладкопевец») создает ряд церковных гимнов. 

П р о з а . Из историков этой поры выделяются 
Прокопий Кесарийский, описавший в 8 книгах похо-
ды Велизария, дополнивший свое историческое пове-
ствование «Тайною историею» (памфлетом, поносящим 
Юстиниана и Феодору) и завершивший свою дея-
тельность книгою о постройках Юстиниана, напол-
ненной льстивым превознесением этого императора; 
Агафий, написавший историю Юстиниана за 552— 
558 гг.; Менандр Протектор, продолживший эту исто-
рию до 582 , и Феофилакт Симокатт, описавший время 
императора Маврикия (582 —602); из историков церк-
ви замечательны: Сократ Созомен, Феодорит, Феодор 
Анагност («Чтец»), Филосторгий, Евагрий. Ораторское 
искусство, которое в 4 веке представлено Василием 
Великим, его братом Григорием Нисским, Григорием 
Богословом и Иоанном Златоустом, к концу поздне-
классического периода выродилось в пустую деклама-
цию. Прочие литературные жанры прекратили свое 
существование или утратили сколько-нибудь серьез-
ное литературное значение. 

Примерно во второй четверти 7 в. в исто-
рии В. л. наступает продолжительный «тем-
ный период», который длится до середины 
9 в.—до конца иконоборчества. За это вре-
мя формируется окончательно средне-гре-
ческий язык, начатки к-рого, разумеется, 
замечаются уже в предшествующую эпоху, 
но там считаются лишь «неправильностями» 
еще классической, по существу, речи, и 
новая ритмическая форма (новое стихосло-
жение, приспособленное к новым речевым 
звучаниям) и система новых литературных 
приемов. «Темным» этот период кажется 

потому, что почти вся литературная про-
дукция этого времени для нас погибла в 
перипетиях тех громадных общественных 
столкновений, к-рые выражались в «ере-
сях» монофизитства, монофелитства и, в 8 
и 9 вв., иконоборчества: сочинения «ерети-
ков» были уничтожены после торжества 
«православия», но в моменты торжества 
«ересей» уничтожались и сочинения «право-
славных»; писателей же, стоящих вне борю-
щихся групп, в эти бурные времена быть 
не могло, ибо вся литература была воин-
ствующе-богословской. 

Сохранились только писания нек-рых, преимуще-
ственно восточных авторов, вроде полемиста Анаста-
сия Синаита (вторая половина 7 в.), проповедника 
Андрея Критского (умер ок. 720) , создавшего новую 
форму литургической поэзии—«канон»; Иоанна Да-
маскина (первая половина 8 в.), полемиста-проповед-
ника и поэта, и его друга Космы Маюмского, к-рого, 
как и Иоанна Дамаскина, современники считали 
крупнейшим лириком. Из константинопольских авто-
ров частично сохранились писания патриархов Гер-
мана (ум. 733), проповедника и полемиста, и Никифора 
(был патриархом в 806—15), богослова и историка, а 
также знаменитого полемиста, проповедника и сти-
хотворца, Феодора Студита (ум. 826) . Кроме того, в 
числе литературных памятников 7—9 веков мы име-
ем ряд жизнеописаний исповедников иконоборческой 
поры и несколько хроник (Пасхальную 7 в., Георгия 
Синкелла конца 8 в., Феофана Исповедника 9 в., 
упомянутого у ж е патриарха Никифора начала 9 в., 
Георгия Мниха, т. н. «Амартола», середины 9 в.). На 
этой литературной почве вырос начитанный и разно-
сторонний писатель—патриарх Фотий (ум. ок. 890). 

После бурь 7—9 вв. наступает время не-
сомненного понижения византийского лите-
ратурного творчества. 

Наиболее характерным литературным деятелем для 
10 в. является император Константин Порфирород-
ный, составитель, чаще редактор или просто иници-
атор целого ряда грандиозных по размерам энцикло-
педических сводок сведений о государственном устрой-
стве империи, о придворных церемониях, об ино-
странной политике, о законодательстве, о военном 
деле, земледелии, медицине и т. д . , при чем авторы 
всех этих предприятий ограничиваются собиранием 
выписок из сочинений своих предшественников, не 
предпринимая со своей стороны никаких новых ис-
следований. Во второй половине 10 в. Симеон Мета-
фраст предпринял громадную работу по приведению 
в единообразный вид всей «житийной» литературы; 
тому ж е Симеону, возможно, принадлежит и всемир-
ная хроника от сотворения мира до конца царствова-
ния Романа Лакапина (944) . Примерно в середине 
10 в. Свида составил свой знаменитый словарь гре-
ческого языка, являющийся для нас источником все-
возможных исторических и историко-литературных 
сведений. Литература, как искусство, в 10 в. нашла 
своих представителей лишь в лице нескольких писа-
телей, вроде Льва Диакона (историка), поэтов Кон-
стантина Родия и Диакона Феодосия (эпос о завоева-
нии Крита Никифором Фокою в 961) . 

Несколько оживает В . л. в 11 м 12 вв., когда по-
являются поэты Христофор Митиленский и Иоанн 
Мавроп Евхаитский (стихотворения светского и цер-
ковного содержания); когда Михаил Пселл (1018—78) 
пишет свои богословские рассуждения, философские 
(в духе платонизма) трактаты, историю столетия 
976—1077 , политические памфлеты, стихотворения 
(дидактические и сатирические), а его друг, констан-
тинопольский патриарх (1064—75) Иоанн Ксифилин, 
произносит свои проповеди; когда Михаил Атталиат 
составляет «кратко и просто» (так он, во всяком слу-
чае, сам думал) историю 1034—79, и т . д. Вторая по-
ловина 11 века принесла В. л. блестящую «эпоху 
Комнинов», прославленную целою плеядою прозаи-
ков и поэтов. В области богословия Евфимий Зига-
вин, по поручению Алексея Комнина, составил про-
славленную «Паноплию» (арсенал) догматов право-
славной церкви, а Никита Акоминат продолжил эту 
работу в «Сокровищнице православия». В области 
историографии выделяются Никифор Вриенний и его 
жена Анна Комнина, дочь императора Алексея I 
(1081—1118) : Никифор, желая написать историю 
своего тестя, успел изложить только события перио-
да 1070—79, тогда как Анна (1083—около 1150) в 
15-ти книгах своей «Алексиады» довела рассказ до 
1118. Появляются в это время и ученые филологи 
вроде архиепископа Евстафия Солунского (1175—94), 
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Революция второй половины 12 в. и ла-
тинское нашествие первой половины 13 в. 
значительно уменьшили литературную про-
дукцию; литература увязла в лжеуче-
ности и пользовалась языком, заимствован-
ным из античных писаний, близким и по-
нятным лишь кучке образованных при-
дворных. Только в конце 13 и начале 14 вв. 
намечается новый «расцвет» В. л. Круп-
нейшим представителем этого «возрожде-
ния» является многосторонний писатель Ни-
кифор Григора—богослов, философ, астро-
ном, историк, ритор и грамматик. Из пи-
сателей этой эпохи можно еще назвать 
Феодора Метохита, Мануила Филиса, Геор-
гия Пахимера, Никифора Каллиста Ксан-
фопуло, Лаоника Халкондила и Франдзи. 
Взятие в 1453 Константинополя турками 
повлекло за собой и ги-
бель В. л., потому что 
воен. успех турок, не по-
губив греческого наро-
да в целом, во всяком 
случае подорвал силы то-
го социального слоя его, 
который в течение визан-
тийского средневековья 
создавал литературу. По-
сле взятия Константино-
поля группы писателей 
и ученых пытались под 
властью турок или в из-
гнании продолжать ста-
рую традицию, но В. л. 
окончательно заглохла. 
Продолжало жить народное словесное твор-
чество (на почве его еще в 12 в. вырос та-
кой большой поэт, как Феодор Птохопрод-
ром), которое игнорировалось византийски-
ми учеными; оно создало ряд героических 
былин (напр., объединенных в эпосе о Ди-
генисе Акрите или поэму о взятии Констан-
тинополя) и лирических стихотворений (пе-
сен), а также повестей, сказок и т. д. 

Лит.: Г р а н д и о з н у ю с в о д к у д а н н ы х о В . л . д а л 
К . K r u m b a c h e r , G e s c h i c h t e d e r b y z a n t i n i s c h e n 
L i t e r a t u r , 2 A u r l a g e , b e a r b e i t e t u n t e r M i t w i r k u n g v o n 
A . E h r h a r d u n d H . G e i z e r , X X , 1 1 9 2 с т р . , M ü n -
c h e n , 1 8 9 7, г д е с в е д е н и я о п и с а т е л я х с о о б щ а ю т с я в 
х р о н о л о г и ч е с к о м п о р я д к е и п о к а т е г о р и я м с о д е р ж а -
н и я и г д е п е р е ч и с л е н а в с я п р е д ш е с т в у ю щ а я л и т е р а -
т у р а п р е д м е т а . И с ч е р п ы в а ю щ у ю б и б л и о г р а ф и ю в с е г о 
т о г о , ч т о п о я в и л о с ь п о с л е 1 8 9 7 п о в о п р о с а м и с т о р и и 
B . л . , м о ж н о н а й т и в н е м . с п е ц и а л ь н о м ж у р н а л е 
« B y z a n t i n i s c h e Z e i t s c h r i f t » (в 1 9 2 6 п о я в и л с я 2 6 - й т . ) 
и в и з д а в а е м о м А к а д е м и е ю н а у к С С С Р « В и з а н т и й с к о м 
В р е м е н н и к е » (в 1 9 2 6 в ы ш е л 2 4 - й т о м ) . См. т а к ж е 
К . K r u m b a c h e r , D i e g r i e c h i s c h e L i t e r a t u r d e s 
M i t t e l a l t e r s ( п о п у л я р н о н а п и с а н н ы й о ч е р к в с е р и и 
« K u l t u r d e r G e g e n w a r t » , В . — L p z . , 1 9 2 4 ) . ф , Щмит. 

ВИЗАНТИЙСКАЯ МУЗЫКА. Д о ш е д ш и е 
до нас памятники В. м. ограничиваются 
почти исключительно образцами богослу-
жебными. О роли музыки в византийском 
светском быту известно немного (сохрани-
лось несколько мелодий и музыкальных 
приветственных возгласов—«аккламаций», 
предписанных придворным церемониалом). 

В старейшем византийском богослужении 
инструментальное сопровождение повиди-
мому не было в ходу, и музыка исполня-
лась посредством пения. Можно установить 
три способа вокального исполнения визан-
тийской церкви: во-первых, торжественное 

чтение евангельских текстов, регулируемое 
определенными музыкальными формами; 
во-вторых, исполнение псалмов и гимнов 
иесеннообразного характера; в-третьих, 
т. н. «аллилуйное пение», разукрашенное 
мелизмами (см.). Старейший документ ви-
зантийского литургического пения, до нас 
дошедший, относится к 4-му веку. Эпоха 
расцвета византийского церковного пе-
ния — раннее средневековье. В 13 и 14 вв. 
замечается сильный рост мелодического 
творчества в В. м., связанный с увеличе-
нием пышности культа. К этому времени 
различается «простое» пение (syntomon mé-
los) и «богатое» (argon melos), при чем в 
последнем на один слог приходилась целая 
нотная группа. 

В к а ч е с т в е о б р а з ц а в и з а н т и й с к о г о п е н и я п р и в о -
д и т с я з д е с ь о т р ы в о к г и м н а , о т н о с я щ е г о с я к 8 в . , х а -
р а к т е р н о г о д л я п о с т р о е н и я п о д о б н ы х м е л о д и й : 

i с J Jl 
gaç tovç ц* - уо - Xovç jrjç 

m 
ex- xXrj - oiaç £ J1 i' j' Щ J r 

lit - tqov Mat IJav - Jo* «v-

iprj - fit] - аш - pev — v • jitQ rj - h - o¥ yap в - Àa/t-yiay су гф irjï 

l - ihr] Taiç a - xti - at 

З а п и с ь в и з а н т и й с к и х м е л о д и й п р о и з в о д и л а с ь осо-
б о й н о т а ц и е й , р а с п а д а ю щ е й с я н а д в е о с н о в н ы е г р у п -
п ы : 1) э к ф о н и ч е с к и м и з н а к а м и (от « e k p h o n i a » , т о р ж е -
с т в е н н а я д е к л а м а ц и я с в я щ е н н о г о т е к с т а ) и 2) невмами 
( см . ) . Д р е в н е й ш и е э к ф о н и ч е с к и е з н а к и о т н о с я т с я к 
5 в е к у , и с а м ы й с п о с о б з а п и с и с о х р а н и л с я д о 1 3 в . 
И з э т и х з н а к о в в п р о ц е с с е д л и т е л ь н о г о и з м е н е н и я 
в ы р а б о т а л и с ь н о т н ы е з н а к и в о о б щ е , с т а р е й ш и е с л е д ы 
к - р ы х м о ж н о н а й т и в р у к о п и с я х 11 в . Д о 13 в . с в я з ь 
в и з а н т и й с к и х и л а т и н с к и х н е в м ч р е з в ы ч а й н о с и л ь н а . 
Н а ч и н а я с с е р е д и н ы 13 в . . в о з н и к а е т н о в ы й с п о с о б 
з а п и с и , т . н . с р е д н е - в и з а н т и й с к а я , и л и а г и о п о л и ч е с к а я 
(от h a g i o s — с в я т о й и p o l i s — г о р о д ) , и з к - р о г о в с в о ю 
о ч е р е д ь в о з н и к а е т п о з д н е - в и з а н т и й с к а я н о т а ц и я с 
1 4 — 1 9 в в . Д р е в н е й ш и е с в е д е н и я п о т е о р и и В . м . м ы 
н а х о д и м в т . н . « а г и о п о л и т а х » и в р я д е к р а т к и х д и а -
л о г о в ( о д н а и з ф о р м у ч е б н и к о в , а т а к ж е о д н а и з ф о р м 
п о л е м и ч е с к о й л и т е р а т у р ы ) м е ж д у у ч е н и к а м и и у ч и т е -
л я м и . Б о л е е п о л н о е и з л о ж е н и е т е о р и и м у з ы к и с о д е р -
ж и т с я в « п а п а д и к а х » ( к о м п е н д и я х ) , п е ч а т а е м ы х о б ы к -
н о в е н н о п е р е д т е к с т о м т р е б н и к о в и в о с х о д я щ и х к 
с р е д н е в е к о в о м у и с т о ч н и к у , о б щ е м у д л я З а п а д а и В о -
с т о к а . Т а к ж е , к а к и в л а т и н с к о й ц е р к в и , в и з а н т и й с к и е 
п е с н о п е н и я р а с п р е д е л я л и с ь п о в о с ь м и г л а с а м ( e c h o i ) : 
ч е т ы р е м г л а в н ы м ( k y r i o i ) , ч е т ы р е м п л а г а л ь н ы м ( p l a -
g i o i ) . В и с т о л к о в а н и и и х с р е д и р а з л и ч н ы х м у з ы к о в е -
д о в н е т е д и н с т в а . О б о з н а ч а л и с ь э т и г л а с ы п р и п о м о -
щ и п о р я д к о в ы х ч и с е л . Д л я о б о з н а ч е н и я ж е т о н а л ь -
н о с т и к а ж д о г о п е с н о п е н и я у п о т р е б л я л и с ь о с о б ы е 
з н а ч к и « м а р т н р и и » . В о б щ е м н а д о с ч и т а т ь , ч т о м у з ы -
к а л ь н а я н а у к а е щ е н е д о с т а т о ч н о п о л н о о с в е т и л а т е о -
р е т и ч е с к и е в о п р о с ы , с в я з а н н ы е с В . м . , а т а к ж е р о л ь 
в о с т о ч н ы х э л е м е н т о в в ее р а з в и т и и . У ж е в 17 и 1 8 вв . 
д а ж е ц е р к о в н ы е п е в ц ы - п р о ф е с с и о н а л ы с т р у д о м ч и т а -
л и с т а р ы е в и з а н т и й с к и е з н а к и , и в н а ч а л е 19 в . п о -
т р е б о в а л а с ь к о р е н н а я р е ф о р м а в и з а н т и й с к о й н о т а ц и и . 
Э т а р е ф о р м а о с н о в ы в а л а с ь н а в в е д е н и и р а с ш и р е н н о й 
с о л ь м п з а ц и о н н о й с и с т е м ы и п о в л е к л а д л я ее и з о б р е -
т а т е л я Х р и с а н ф а с с ы л к у з а н а р у ш е н и е « с в я щ е н н ы х 
т р а д и ц и й » в о с т о ч н о й ц е р к в и . 

Византийские литургические мелодии и 
гимны оказали большое влияние на разви-
тие богослужебного пения латинской цер-
кви; они же легли в основу русской цер-
ковной музыки. Вместе с появлением на 
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Руси христианства, появились здесь гре-
ческие и болгарские певцы из Византии ,и 
древнейшее русское церковное пение яви-
лось к нам, т. о. , вполне готовым и было 
византийского происхождения. 

Лит.: В о з н е с е н с к и й И . , О п е н и и в п р а в о -
с л а в н ы х ц е р к в а х г р е ч е с к о г о В о с т о к а , ч . 1, К о с т р о м а , 
1 8 9 6 ; О. F l e i s c h e r , N e u m e n s t u d i e n , I I I , В . , 1 9 0 4 ; 
I I . R e i m a n n , Z u r G e s c h i c h t e u n d T h e o r i e d e r 
b y z a n t i n i s c h e n M u s i k , L p z . , 1 8 8 9 ; G. A d l e r , H a n d -
b u c h d e r M u s i k g e s c h i c h t e , F r a n k f u r t a / M . , 1 9 2 4 ; 
I . T h i b a u t , M o n u m e n t s de l a n o t a t i o n e k p h o n é t i -
q u e . . . , P é t e r s b o u r g , 1 9 1 2 ; A . G a s t о u é , L a m u s i -
q u e b y s a n t i n e , « E n c y c l o p é d i e de l a m u s i q u e » (A. L a -
v i g n a c ) , P a r i s , 1 9 2 4 . E. Браудо. 

В И З А Н Т И ЙСКОЕ ИСНУССТВО. Экономи-
ческое и политическое разложение Римской 
империи 3—4 в в . х р . э . привело к культур-
ному (и в частности, художественному) обо-
соблению включенных в ее состав народов, 
из к-рых многие имели долгое и разносто-
роннее культурное прошлое. «Эллинисти-
ческое» международное искусство, внутрен-
не далеко не единое даже и в пору наиболь-
шего своего расцвета, распалось на ряд 
все более дифференцировавшихся своеоб-
разных местных художественных школ — 
коптскую (Египет), сассанидскую (Персия), 
сирийскую и т. д. Произошло, наконец, раз-
деление и латинского Запада и греческого 
Востока. Искусство греческого Востока в 
исторической литературе обозначается обыч-
но названием «византийское»—по имени того 
города Визйнтия, на месте к-рого был по-
строен Константинополь—культурный и ад-
министративный центр греческого средне-
вековья. Общность стилистических «элли-
нистических основ» (термин Д. В. Айнало-
ва) и общность христианской идеологии обу-
словили значительное сходство в сюжетах, 
формах и технических приемах отдельных 
ветвей средневекового искусства и сделали 
границы между ними недостаточно резко 
очерченными: нередко памятники «роман-
ской» Франции, Испании и Италии призна-
вались «византийскими»; случалось и на-
оборот, что подлинно-византийские памят-
ники сопричислялись учеными к «роман-
ским» или «готическим».. Географические 
пределы В. и. непрерывно меняются^—Кав-
каз и Закавказье (Абхазия, Грузия, Арме-
ния), Малая Азия, Сирия, Палестина, Си-
най, Нижний Египет, Греция, Юж. Италия, 
Сицилия, побережье сев. Адриатики, сла-
вянские страны Балканского полуострова, 
части территории нашего СССР то входят, 
то выключаются или частично входят в об-
ласть В. и. Непрерывно меняются экономи-
ческие и обществен, формы ядазни, а по-
тому непрерывно меняются и содержание, 
и сюжеты, и стилистич. формы, и техниче-
ские приемы искусства, обслуживающего в 
разные моменты и в разных местах совершен-
но разнородные человеческие коллективы. 
Нет ничего более ошибочного, чем ходячее 
представление об «иератической косности» 
В. и.; создалось это представление в За-
падной Европе под влиянием вероисповед-
ной распри меяеду церквами католической 
и православной и на почве характерного 
для эпохи Возрождения и для Барокко пре-
зрения ко всему средневековому. Непрерыв-
ной текучести В. и. способствовало еще и 
непрерывное перемещение культурно-активт 

ного центра: правда, Константинополь на 
протяжении тысячи лет оставался средото-
чием художественной жизни во всем визан-
тийском мире, но обычно все же не Констан-
тинополь порождал новые течения в искус-
стве. После того, как И. Стржиговский 
(1901) впервые поставил вопрос: «Рим или 
Восток?», неоднократно один за другим ста-
вились вопросы: «Константинополь или Ма-
лая Азия?», «Константинополь или Сирия?» 
и т. д., и даже: «Константинополь или готи-
ческий Запад?» 

Максимальным достижением римско-элли-
нистического искусства, синтезирующим всю 
творческую работу античного мира, была 
константинопольская св. София (537), ги-
гантское и в то же время глубоко целостное 
сооруяеение Анфемия Тралльского и Иси-
дора Милетского. Сохранность здания и его 
каменной декоровки достаточна для точ-
ной стилистической характеристики памят-
ника, что же касается мозаичной росписи, 
частью погибшей, а частью заштукатурен-
ной турками, то сохранявшиеся в Никее до 
недавнего прошлого мозаики примерно того 

Р а з р е з с в . С о ф и и в К о н с т а н т и н о п о л е . 6 в е к . 

же времени (6 в.) дают возможность соста-
вить себе представление об уровне живо-
писного искусства в 6 в.: этот век отмечен 
наивысшим, доступным в пределах антич-
ного мироощущения, импрессионизмом. С 
7 в. начинается новый цикл исторического 
развития, первые фазы которого и обознача-
ются названием В. и. Руководствуясь веро-
исповедными приметами, некоторые истори-
ки искусства хотели бы считать началом но-
вого («европейского») цикла развития или 
появление христианства («искусство ката-
комб») или же торжество христианства в 
первой половине 4 века. Несостоятельность 
первой попытки столь явна, что от нее 
пришлось совершенно отказаться; но пре-
увеличенное представление о роли религии 
заставляет ряд ученых и по сей час вести 
начало В. и. со времени императора.Кон-
стантина. Вопрос этот имеет не только клас-
сификационное значение, но определяет со-
бой и принципиальное отношение к В. и.: 
кто считает эпоху от Константина до Юсти-
ниана не завершением античного цикла, а 
началом нового, тот, естественно, должен 
всю вообще историю В. и. расценивать не 
как некий созидательный процесс, а как 
процесс дегенеративный, т. е., согласно зна-
менитой формуле Гиббона, как разложение 
и упадок, как медленное умирание. Прихо-
дится начинать историю В. и. с того «тем-
ного», времени, к-рое следует за второй по-
ловиной 6 в. и в течение к-рого сложился 
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совершенно новый экономический и обще-
ственный быт средневековой Византии. Ты-
сячелетнее умирание не было бы беспри-
мерным в истории, если бы Византия океа-
ном или непроходи-
мой пустыней была 
отрезана от всего 
прочего мира; не 
получая импульсов 
извне и выработав 
вполне приспособ-
ленную к условиям 
страны экономиче-
скую систему, она 
могла «застыть». Но 
именно Византия 
менее, чем какая-
либо иная страна в 
Европе, была огра-
ждена от внешних 
воздействий и вну-
тренне стабилизо-
вана. Тут должен 
был происходить со-
зидательный исто-
рический процесс, 
который не мог не п 
найти себе выраже- 1 • = ? 
ния и в искусстве. 
Наличие с о з и д а- П л а " онстанти~ н о п о л ь . ь в е к . 
т е л ь н о г о процес-
са, конечно, ни в коем случае не должно нас 
привести к отрицанию и процесса дегенера-
тивного в В. и. Все развитие В. и. обусло-
влено тем фактом, что Византия лишь в срав-
нительно малой мере пережила этническую 

катастрофу и то уни-
чтожение материаль-
ных и культурных 
ценностей, к-рое ос-
вежило атмосферу на 
Западе, в т. н. эпоху 
великого переселе-
ния народов и на пе-
реднеазиатском Во-
стоке— в пору тор-
жествующего исла-
ма.Запад времен Воз-
рождения должен 
был заново откры-
вать весь мир антич-
ного искусства; и 
так как Запад от-
крыл этот мир тогда, 
когда внутренне до-
зрел до его восприя-
тия и преодоления, 

i —— — — — — J то античность дала 

П л а н S . V i t a l e в Р а в е н н е , могучий толчок са-
6 век. мостоятельному за-

падному развитию и 
позволила художникам Запада далеко опе-
редить свои образцы, какими бы совершен-
ными они их ни провозглашали. В Византии 
же античная традиция никогда не порыва-
лась и была тяжелою цепью, приковавшею 
В. и. к отжившему прошлому. В. и. сыграло 
роль передатчика и учителя; сделаться же 
вожаком Ренессанса и использовать те куль-
турные сокровища, которые она же спасла, 
Византия не была в состоянии. Можно при-
вести такой пример. Одновременно (в нача-

ле 14 в.) были созданы в Константинополе 
мозаичная роспись Кахрие-Джами, в Па-
дуе фресковая роспись Capella dell 'Arena 
(Джотто); тут и там мы имеем одинаковый 
во всех частностях цикл сюжетов, разрабо-
танных явно по одним и тем же образцам, и 
вот здесь то, при сравнении этих памятников 
искусства, чрезвычайно ярко сказывается 
при стилистическом сличении скованность 
Византии и устремление вперед Запада. 

Наиболее крепко связанною с традициями 
античности была, естественно, столица — 
«второй Рим», Константинополь: цари, кто 
бы они ни были по национальности и со-
циальному происхождению, цеплялись за 
славное прошлое, хотели непременно быть 
именно «самодержцами ромеев» (т. е. рим-
лян), требовали от своих художников, что-
бы они равнялись на грандиозные памятни-
ки римского строительства. Правда, св. Со-
фия византийцами не была повторена, но 
отход от нее совершался медленно и посте-
пенно, именно дегенеративно. Св. София 
есть архитектурное воплощение миропони-
мания, требовавшего от общественного зда-
ния ритмического оформления максималь-
ного объема, чтобы можно было объединить 
на равных правах в одном месте всех гра-
ждан данного города; и совершенно та же 
тенденция сказывается—только в менее со-
вершенной художественной форме—и во 
всех прочих громадных «церквах» 4—6 вв., 
построенных на всем протяжении империи, 

В н е ш н и й в и д ц е р к в и с в . И р и н ы в К о н с т а н т и -
н о п о л е . 6 в е к . 

иногда в совершенно глухих местах (в доли-
нах Балкан, в Закавказьи и т. д.) и по са-
мым разнообразным строительным типам. 
Ясно, что, когда описанное настроение ото-
шло в прошлое и усилилось расслоение ви-
зантийского общества, незачем стало стре-
миться к гигантским размерам зданий. И 
византийские зодчие, удерживая основную 
конструктивную схему—удлиненный с во-
стока на запад (базиликальный) план и цен-
тральный купол на четырех сферических 
парусах,—возвращаясь иногда к развив-
шемуся из ротонды параллельному типу 
с квадратным планом и куполом на восьми 
устоях (греческая группа 11—14 вв.), до-
вольствуются все более скромными разме-
рами каждого отдельного здания, но за-
то все богаче разрабатывают сооружение 

r Ч [ 1 г ' Г- ' 
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снаружи как некую скульптурную массу, 
придают ему все более стройные (вытянутые 
вверх) пропорции, вводят купольные бара-
баны, украшают фасады и рельефами (кар-
низами, пилястрами, полуколонками и т. д.), 
и красочно (узорною кирпичного кладкою, 
употреблением чередующихся рядов камня 
и кирпича, позднее—изразцами), и даже 
изобразительно-живописно (наружною фре-
скового росписью). Развитие кончается на 

С в . С о ф и я в С а л о н и к а х . 6 в е к . 

малых, внутри мистически-темных и тес-
ных, но снаружи по-ювелирному разделан-
ных зданиях, предназначенных уже не для 
того, чтобы в них могли собираться все 
жители городского района или даже города, 
а для того, чтобы в них можно было отдель-
ным лицам уединиться от толпящегося кру-
гом народа. 

Проследить подробно мы можем только 
эволюцию церковного здания; о граждан-
ских зданиях мы недостаточно осведомлены, 
т. к. раскопки на местах огромных импера-
торских дворцовых комплексов Констан-
тинополя еще не произведены, а описания, 
встречающиеся у византийских писателей 
(особенно у Константина Порфирородно-
го), противоречивы и неточны. Ясно, что 
дворец на омываемом Золотым Рогом, Бос-
фором и Мраморным морем восточном мы-
су Константинополя — дворец, непосред-
ственно связанный с гигантскими обществен-
ными сооружениями (вроде св. Софии, Иппо-
дрома и др.) и правительственными учре-
ждениями и расположенный в самом центре 
бурной политической жизни столицы, имел 
именно тот всесобирающий характер, к-рым 
отличается вся вообще эпоха от 3 по 6 вв. 
С изменением же структуры общества и го-
сударства, понадобилось выстроить новый 
дворцовый комплекс во Влахернах, в верх-
ней части Золотого Рога—укрепленный за-
мок, где самодержцы ромеев чувствовали 
себя в большей безопасности как от внеш-
них врагов, так и от собственных подданных. 
Территория Влахернского дворца в наст, 
время густо застроена и потому обследована 
быть не может; свободно стоит лишь при-
мыкавший к Влахернам отдельный корпус, 
т. н. Теюор-сарай, несомненно поздне-ви-
зантийской постройки. Сравнительно пре-
красно сохранились дворцовые комплексы 
времен Палеологов в Мистре, в Монемвасии 
и др. городах. Но художественная линия 

развития императорского дворцового строи-
тельства еще не прослежена. Богатейший 
материал для изучения истории монастыр-
ского строительства сохранился на Афоне 
и во многих других местах византийского 
мира: выработался устойчивый тип мона-
стырской усадьбы, перешедший позднее и 
в Россию,—тип, характеризуемый тем, что 
все жилые здания пристраиваются к на-
ружной глухой (часто снабженной башня-
ми) крепостной стене и всеми окнами и 
дверьми открываются во внутренний про-
сторный (обыкновенно прямоугольный) двор, 
внутри к-рого свободно стоят общественные 
здания—соборная церковь, трапезная и пр.; 
если постройки, окружающие двор, много-
этаяшы, вдоль этажей бегут сплошные со-
единительные галлереи. 

В области живописи дегенеративный про-
цесс связан с определенной техникой—мо-
заикой, процветавшей в 4—6 вв. По всей 
серии никейских мозаик 6—11 вв., кипрским 
мозаикам 9 в. и т. д., вплоть до дафнийских 
11—12 вв., мы моя{ем шаг за шагом про-
следить процесс вырождения римско-элли-
нистического импрессионизма, видим, как 
утрачивается монументальность ( т . е . слиян-
ность живописных и архитектурных форм), 
как потухает цветность, как внедряется в 
живопись пятна линия, как линейный ри-
сунок становится более дробным и геометри-
зованно-схематичным, как самое содержа-
ние , первоначально обобщенно-символиче-
ское, меняется, стараясь отразить лирику 
церковных праздничных песнопений, чтобы 
затем стать мелко-повествовательным. Весь 
этот процесс разложения протекает строго 
параллельно процессу измельчания и вы-
рождения архитектурных форм и приводит 
в 14 в., наконец, к тому, что мозаическая 
техника окончательно вымирает, уступив 
место фреске, а затем станковой иконе. На-
ряду с этим дегенеративным процессом, мы 
можем, однако, точно установить другой, 
положительный процесс, начало к-рого сле-
дует искать в передне-азиатской провинции. 

В н е ш н и й в и д К а х р и е - Д ш а м и . К о н с т а н т и н о п о л ь . 

Восточно-эллинистическое искусство пере-
жило свою барочную эпоху раньше рим-
ского—еще во времена «диадохов», преем-
ников Александра Македонского, в послед-
ние три века до хр. э.; раньше римского во-
сточно-эллинистическое искусство вступи-
ло в импрессионистскую фазу своего разви-
тия (отголоски этого восточного импрессио-
низма до нас дошли в ясивописи римских 
катакомб и в др. разрознен, памятниках), 
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и, когда римские императоры, переселив-
шись на берега Босфора, покровительство-
вали монументальной импрессионистской 
живописи, на Востоке уже вырабатыва-
лись новые линейно-ритмические элемен-
ты, целое новое искусство, обслуживавшее 
оппозиционную по отношению к империи и 
часто открыто мятежную восточную обще-
ственность,—городскую и монастырскую. 
Архитектурные памятники этого времени,— 
в развалинах, конечно,—в значительном 
количестве сохранились в Малой Азии, Си-
рии, Палестине, Египте; живописные памят-
ники, в которых линейный рисунок странно 
амальгамируется с чисто импрессионистски-
ми еще тенденциями и с мозаической техни-
кой, мы имеем в ряде росписей Салоник, Ра-
венны, Рима и т. д.; свободнее всего это 
новое живописное искусство выявилось там, 
где оно не было связано традиционной 
техникой,—в миниатюре (особенно замеча-
тельны иллюстрации флорентинского сирий-
ского кодекса Рабулы 586). 

Как в области экономических и обще-
ственных отношений, так и в области искус-
ства царствование Ираклия (610—41) за-
канчивает собой поздне-античный период и 
начинает средневековье. Наступает тяжелое 
для Византии время: арабы являются хо-
зяевами всего Востока и непосредственно 
угрожают самой столице, Италия подпадает 
под власть лангобардов, славяне захваты-
вают Балканский п-ов, и среди всех этих 
внешних бедствий ожесточенно протекает 
классовая борьба (см. Византия, история). 
В истории В. и. 7-й век—«темный» век. По 
мере того, как обострялись столкновения 
между императором и армией, с одной сто-
роны, и управляемыми «нйзами», с другой, 
«низы» усваивают более понятное им искус-
ство, носителями к-рого были вост. монахи 
(в это время бегущие массами на Запад от 
арабов). Борьба в области искусства отра-
жает социально-политическую борьбу им-
ператора с церковной организацией, осмы-
сливавшуюся вероисповедно: разрыв между 
официальным дегенеративным император-
ским искусством и искусством мещанско-
крестьянской массы в 8 в. и первой поло-
вине 9 в. принимает форму «иконоборчества». 
«Иконы», запрещаемые императорской вла-
стью, как «языческие идолы», и распростра-
няемые монахами, как святыни, стали в 
центре политической борьбы, ожесточенной 
и часто кровавой. 

Закончилась эта борьба в середине 
9 века победою иконопочитания и, следо-
вательно, чрезвычайным усилением сирий-
ского и палестинского влияний. Памятни-
ков В. и. из эпохи иконоборчества сохрани-
лось чрезвычайно мало; но мы не должны 
считать всю эту эпоху временем ослаблен-
ного художественного творчества, напро-
тив, непосредственно вслед за этой эпохой, 
при Василии I (867—86), наступает несо-
мненный «расцвет» В. и., ознаменованный 
созданием канонического нового архитектур-
ного типа в «Новой» церкви (881) и созда-
нием в «Новой» церкви такой росписи, к-рая 
и по формам и по содержанию представляет 
собой значительный шаг вперед по отноше-
нию к росписям 4—6 вв. Такие достижения 

возможны лишь как результат длительной 
и интенсивной подготовки. «Расцвет» В. и. 
во второй половине 9 века мы не можем не 
признать завершением именно иконоборче-
ской или, правильнее, ранне-византийской 
фазы истории В. и., совпадающей, примерно, 
с «до-романскою» фазою на Западе. Различие 
между ранне-византийским и до-романским 
искусством заключается в том, что Запад 
полностью воспринял выработанное Восто-
ком искусство, как показывают и монумен-
тальные росписи начала 9 в. в Риме, в 
Аахеие и т. д., и миниатюры, и художествен-
ные изделия из слоновой кости; Византия 
же предпочитает итти путем компромисса 
между консервативной императорской тра-
дицией и восточны-
ми формами и сю-
жетами . В В. и, 
поэтому раздвоение 
между император-
ской И восточной 
линиями развития 
продолясается, сти-
листическ. единство 
достигается только 
значительно позд-
нее, уже в средне -
византийский пери-
од, который охва-
тывает, примерно, 
10—12 вв. и совпа-
дает (хотя и с не-
которым запоздани- П л а н В р о н т о х и я в М п с т р е . 
ем) с «романским» 
периодом на Западе. 

Подготовляется средне-византийский, «вто-
рой» расцвет в 10 веке и в начале 11 в. 
Мы имеем множество памятников 11 и 12 вв., 
представляющих все виды изобразитель-
ного творчества. Часто эти памятники бес-
спорно датированы надписями, летописны-
ми данными и т. д.; но много есть и памят-
ников, относительно которых мнения от-
дельных исследователей сильно расходятся, 
и обусловлено это той двойственностью, 
к-рую мы только-что отметили. Купольные 
мозаики солунской св. Софии или венециан-
ского св. Марка, мозаики церквей Гелатского 
(близ Кутаиса) монастыря или монастыря 
св. Луки в Фокиде никак нельзя ставить 
в один ряд с мозаиками никейского нарфика 
(см.), киевской св. Софии, хиосского Нового 
монастыря, Дафнийского (близ Афин) собор-
ного храма и т. д. Так же противоречивы и 
стилистические показания в области книж-
ной миниатюры, богато представленной в 
хранилищах Афона, Рима, Парияга, Лондо-
на, Ленинграда, Москвы и др.: установле-
ны далеко расходящиеся по художествен, 
существу редакции серий миниатюр, укра-
шающих евангелия, октатевхи (восьмоглас-
ники), псалтири и т. д. Средне-визант. фрес-
ковые росписи сохранились (м. пр., в Кие-
ве, Чернигове, Новгороде, Владимире), но 
проследить по ним с уверенностью разви-
тие стиля трудно. Что касается, наконец, 
станковой иконописи, то мы знаем, что она 
генетически связана с восточно-эллинисти-
ческим портретом и первоначально придер-
живалась «энкаустической» техники (техни-
ки восковых красок, «вяшгаемых» в основу,— 
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см. Восковая оюивописъ)', редчайшие образцы 
этой техники хранятся в Лаврском музее 
в Киеве. Точно неизвестно, когда возобла-
дало писание темперными (на яичных желт-
ках) красками по левкасу. Иконопись долго 

Р а з р е з В р о н т о х и я в М и с т р е . 

находится под явным влиянием монумен-
тальной живописи, потом стилистически 
обособляется, в 12 в. , судя по мозаикам Че-
фалу, Палермо, Монреале, Венеции, на-
ряду с миниатюрой, приобретает руководя-
щее значение. Но подлинные средне-визан-
тийские станковые иконы (вроде Влади-
мирской иконы Московского исторического 
музея) пока обнаружены и раскрыты в столь 
небольшом количестве, что достигнуть пол-
ной ясности в конструировании развития 
этого вида живописи нельзя. 

В революциях второй половины 12 в. и 
в переворотах «Латинского нашествия» 
(1204—61) рождается т. н. «искусство эпохи 
Палеологов», искусство поздне-византийско-
го «третьего расцвета», и по времени и по 
своим основным стилистическим заданиям 
совпадающее с западным т. н. «готическим» 
искусством. Поздне-византийское искусст-
во заканчивает свою творческую работу с 
гибелью византийской государственности 
(1453). Художественная традиция, однако, 
настолько живуча, что еще в 16 и 17 вв. 
может процветать «итало-критская» школа 
живописи, могут создаваться обширные хра-
мовые росписи на периферии византийского 
мира (в Болгарии, Сербии, Румынии, в Рос-
сии, на Афоне и др. местах), может по-
явиться такой выдающийся живописец, как 
знаменитый полулегендарный Панселин (см.), 
может воспитаться тот Теотокопули, кото-
рый, эмигрировав в Италию, а позднее в 
Испанию, прославился под именем Греко 
(см.). Несмотря на все эти вспышки, после 
1453 В. и. вырождается и умирает в ма-
стерских монастырских и кустарных «бо-
гомазов» (в македонской Дибре, болгарской 
Тревне, у нас во владимирских слободах 
Палехе, Холуе, Мстере и т. д.), в 19 в. на 
время входит в моду и в Зап. Европе и в 
России, в наст, же время моягет считаться 
окончательно похороненным. 

Поздне-византийское искусство создало 
длинный ряд живописных повествователь-
ных циклов, использовав в качестве темати-
ческого материала уже не только рассказы 
Нового завета, но и всевозможные иные 
священные и апокрифические писания, жи-
тия святых и т. д. Есть сведения о нарожде-
нии эпической светской (не церковной) жи-
вописи.. В константинопольской Кахрие-

Джами и в венецианском соборе св. Марка 
живописцы еще пытаются применять мо-
заичную технику, но все прочие росписи 
поздне-византийского времени—фресковые— 
неизмеримо более дешевые и предоставляю-
щие живописцу неизмеримо больше свободы 
для собственного творчества, но, разумеется, 
и неизмеримо более подверженные порче. 
В Трапезунде, в Мистре, на Афоне и т. д. 
поздне-византийские росписи сохранились 
в больших количествах. Характерной для 
них является подробная повествователь-
ность со всеми ее стилистическими послед-
ствиями и, особенно, тем мелким натура-
лизмом, который всегда загромождает пове-
ствовательную- живопись бесконечными де-
талями. Вот тут В. и. впервые сдает: оно 
оказывается не в силах выработать те но-
вые формы, которые полностью соответство-
вали бы новым потребностям. Оно не в со-
стоянии отказаться от традиционного трех-
четвертного фасового поворота человеческой 
фигуры (профиль и изображения сзади— 
очень редки и не удаются живописцу); оно 
не может выйти за пределы очень ограни-
ченного репертуара телодвижений, не идет 
дальше неуверенных попыток в передаче 
мимики, главное—оно совершенно бессиль-
но в области построения трехмерного про-
странства в плоскости. Повсюду оно свя-
зано прочно укоренившимися привычками, 
и к этой эпохе жизни В. и. полностью при-
менима та отрицательная характеристика 
В. и., которая столь прочно укоренилась, 
но инициативе Вазари (см.) и др. критиков 
Ренессанса, в сознании широких кругов: 
поздне-византийское искусство, действи-
тельно, отличается старческой дряхлостью 

В н е ш н и й в и д ц е р к в и П а н т а н а с с ы в М и е т р е . 15 в . 

и застойностью. Если в 13 в. западно-евро-
пейские мастера еще могли учиться на ви-
зантийских образцах, то с начала 14 в. За-
пад безусловно опережает В. и.: Джотто в 
Падуе, отказавшись от пейзажного и архи-
тектурного фона—«задника», связав изо-
бражаемые фигуры с окружающею их об-
становкою, положив начало архитектурно-
му «энтерьеру», сделал тот шаг, без к-рого 
невозможно было возникновение искусства 
Возрождения и который византийское ис-
кусство не смогло сделать. 
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Остается сообщить краткие сведения о ви-
зантийской скульптуре. Это искусство за-
хирело еще в поздне-античную пору. По-
следние попытки в изобразительно-статуар-
ном направлении относятся к 6 в. и, может 
быть, к началу 7 в. В Константинополе бы-
ла поставлена колоссальная статуя Юсти-
ниана-Всадника, впоследствии погибшая, 

М р а м о р н а я р е ш е т к а п з S . A p o l l i n a r e N u o v o . 
Р а в е н н а . 6 в е к . 

известны портретные бюсты императриц, 
относящиеся, повидимому, к 6 веку. Позд-
нее изобразительная скульптура находилась 
даже под церковным запретом и исчезла, не-
смотря на то, что античные (по византий-
ской терминологии—«языческие») изваяния, 
свезенные в Константинополь при Констан-
тине I, в 4 в., и расставленные вдоль глав-
ной «Средней» улицы столицы и вокруг ряда 
общественных зданий на площадях, остава-
лись на своих местах до самого латинского 
нашествия 1204 и были разбиты только кре-
стоносцами. Скульптурная техника, однако, 
не была забыта: она применялась и в рель-
ефной обработке декоративных мраморных 
плит (сохранилось довольно значительное 
количество мраморных рельефных «икон» 
очень тонкой работы) и в рельефной резьбе 
по дереву, слоновой кости, стеатиту. Не бы-

ли забыты и техни-
ческие приемы ме-
таллопластики, кото-
рая производит все-
возможные предметы 
и из драгоценного 
металла и из бронзы 
(особенно славились 
далеко за пределами 
Византии бронзовые 
врата, изготовляв-
шиеся в Константи-
нополе). О византий-

вышивках и эмалях—см. 

К а н и т е л ь к о л о п н ы и з 
S . A p o l l i n a r e N u o v o . 

Р а в е н н а . 6 в е к . 

ских тканях, 
в соответствующих статьях. 

Центрами В. и. в России и на Украине 
являлись древнейшие города: Чернигов, 
Киев, Новгород, Владимир, при чем надо 
отметить, что Новгород сохранил живую 
связь с Византией еще во времена Дионисия 
и Феофана Грека. Откуда исходит та ви-
зантийская художественная струя, к-рая 
определяет собою великокняжеское искус-
ство до-монгольского Киева и Чернигова, по-
ка не выяснено, равно как не выяснены и 
пути проникновения В. и. на Русь 11—12 вв. 
Киевские летописцы-монахи, как известно, 
выводили всю насаждаемую великими кня-
зьями и духовенством в России византий-

скую культуру непосредственно из самого 
Константинополя и, в качестве транзитного 
пункта, указывали на Херсонес; но эта тео-
рия не во всех своих частях выдерживает 
историческую крити-
ку. Есть основания 
предпочесть ей маке-
донско - болгарскую 
теорию, или кавказ-
ско-тмутараканскую, 
или трапезундско-
херсонесскую. Науч-
ное выяснение вопро-
са о происхождении 
древнего византий-
ско-русского искус-

К а п и т е л ь к о л о н н ы и з 
S . M a r c o . В е н е ц и я . 

ства является одной из первоочередных за-
дач русской исторической науки. 

Ч т о к а с а е т с я , н а к о н е ц , « п р и з н а н и я » В . и . к а к 
п о л н о ц е н н о г о х у д о ж е с т в е н н о г о я в л е н и я , т о в Е в р о п е 
о н о н а с т у п и л о д о в о л ь н о п о з д н о : д о с а м о г о 1 9 в е к а 
к р а й н е о т р и ц а т е л ь н ы й о т з ы в , с ф о р м у л и р о в а н н ы й В а -
з а р п ( « m a n i e r a g o f f a » , « г р у б а я м а н е р а » ) , б ы л о б щ е -
п р и з н а н , и п а м я т н и к и В . и . о с т а в а л и с ь с о в е р ш е н -
н о н е п о н я т ы м и л ю б и т е л я м и и с к у с с т в . Е щ е в о в т о -
р о й п о л о в и н е 18 в е к а Г ё т е , в е д я п о д р о б н ы й д н е в н и к 
с в о е г о п у т е ш е с т в и я п о И т а л и и , т щ а т е л ь н о и з б е г а л 
д а ж е п р о с т о у п о м и н а т ь о т а к и х к р у п н ы х п а м я т н и -
к а х , к а к м о з а и ч н а я р о с п и с ь с о б о р а с в . М а р к а в 
В е н е ц и и и л и м о з а и к и с о б о р а в М о н р е а л е . Л и ш ь в 
э п о х у е в р о п е й с к о г о « р о м а н т и з м а » , в н а ч а л е 19 в е к а , 
о б щ е е у в л е ч е н и е с р е д н е в е к о в ь е м п о ш л о н а п о л ь з у и 
В . и . У ж е S e r o u x d ' A g i n c o u r t в с в о е й « H i s t o i r e d e 
l ' a r t p a r l e s m o n u m e n t s d e p u i s s a d é c a d e n c e a u 
I V - m e s i è c l e j u s q u ' à s o n r e n o u v e l l e m e n t a u X V I - m e » 
( P a r i s , 1 8 2 3 ) о п у б л и к о в а л в л и н е й н ы х р и с у н к а х р я д 
п а м я т н и к о в В . п . ; С . F . v . R u m o l i r в с в о и х « I t a l i e -
n i s c h e F o r s c h u n g e n » ( 1 8 2 7 — 3 1 ) и з у ч а е т и в и з а н т и й -
с к и е п а м я т н и к и И т а л и и ; A . C o u c h a u d ( « C h o i x d ' é g l i -
s e s b y z a n t i n e s e n G r è c e » , P . , 1 8 4 2 ) с п е ц и а л ь н о з а -
н я л с я в и з а н т и й с к о ю а р х и т е к т у р о ю ; A . D i d r o n в 
1 8 4 5 о п у б л и к о в а л а ф о н с к и й и к о н о п и с н ы й п о д л и н н и к 
Д и о н и с и я Ф у р н о а г р а ф и о т а ( 1 8 4 5 ) ; W . S a l z e n b e r g (в 
« A l t c h r i s t l i c h e B a u d e n k m ä l e r v o n K o n s t a t i n o p e l v o m 
V b i s X I I J a h r h . » , B e r l i n , 1 8 5 4 ) о б н а р о д о в а л б о г а т ы й 
м а т е р и а л о з д а н и я х К о н с т а н т и н о п о л я , в ч а с т н о с т и — 
о с в . С о ф и и ; с и ц и л и й с к и е м о з а и к и в о с п р о и з в е д е н ы 
в р о с к о ш н ы х а л ь б о м а х г е р ц о г а S e r r a d i F a l c o ( 1 8 3 8 ) 
и D . В . G r a v i n a ( 1 8 5 9 ) , п о з д н е е — A . T e r z i ( 1 8 7 3 — 
1 8 8 5 ) ; в с е р е д и н е 6 0 - х г г . J . L a b a r t e , в с в о е й « H i s t o i r e 
d e s a r t s i n d u s t r i e l s a u M o y e n - â g e e t à l ' é p o q u e d e 
l a R e n a i s s a n c e » ( P . , 1 8 6 4 — 6 6 ) , о п и с ы в а е т и в о с п р о и з -
в о д и т р я д м и н и а т ю р , э м а л е й , с л о н о в ы х к о с т е й и т . д . 
Т о г д а ж е Ф . В . У н г е р в с т а т ь е н е м е ц к о й э н ц и к л о п е -
д и и Э р ш а и Г р у б е р а ( 1 8 6 6 — 6 7 ) с д е л а л п о п ы т к у 
д а т ь о ч е р к р а з в и т и я В . и . в ц е л о м . Н а ч и н а я с э т о г о 
в р е м е н и , и н т е р е с к В . и . н е п р е р ы в н о р а з р а с т а е т с я , 
в ы з ы в а я в с е н о в ы е п у б л и к а ц и и п а м я т н и к о в . 

О с н о в а т е л е м и с т о р и и В . и . н а д о п р и з н а т ь Н . П . 
Кондакова ( с м . ) , о п у б л и к о в а в ш е г о в 1 8 7 6 в О д е с с е 
с в о ю « И с т о р и ю В . и . и и к о н о г р а ф и и » , з а к о т о р о й 
в 1 8 8 6 — 9 1 п о с л ё д о в а л а и з д а н н а я в П а р и ж е ( в п е р е -
в о д е Т р а в и н с к о г о ) « H i s t o i r e d e l ' a r t b y z a n t i n c o n -
s i d é r é p r i n c i p a l e m e n t d a n s l e s m i n i a t u r e s » . С т е х 
п о р т р у д а м и д л и н н о г о р я д а у ч е н ы х — р у с с к и х , у ч е -
н и к о в Н . П . К о н д а к о в а , — Д . В . А й н а л о в а , Е . К . Р е -
д и н а , Я . И . С м и р н о в а . Â . А . П а в л о в с к о г о и м н . д р . , 
ф р а н ц у з о в — Ш . Б а й е , Г . М и л ь е , Ш . Д и л я , Л . Б р е й я 
и д р . , О . В у л ь ф а и д р . в Г е р м а н и и , И . С т р ж и г о в с к о г о 
и д р . в А в с т р и и , О . М . Д а л т о н а и д р . в А н г л и и , 
А . М у н ь о с а и д р . в И т а л и и , I I . Т и к к а н е н а в Ф и н -
л я н д и и и т . д . — п р о ц е с с р а з в и т и я с т и л я в В . и . в с е 
б о л е е и б о л е е т щ а т е л ь н о , п о д р о б н о и б е с с п о р н о в ы -
я с н я л с я и в ы я с н я е т с я , п а м я т н и к и в с е б о л е е у д о в л е -
т в о р и т е л ь н о и з д а ю т с я , п р о б л е м ы в с е т о ч н е е ф о р м у -
л и р у ю т с я , и с а м а н а у к а о б и с т о р и и В . и . в с е б о л е е 
п р и з н а е т с я р а в н о п р а в н о ю о т р а с л ь ю и с т о р и и и с к у с с т в . 

П о - р у с с к и , к р о м е н а з в а н н о й у ж е к н и г и Н . П . 
К о н д а к о в а и с о о т в е т с т в у ю щ и х г л а в в о б щ и х о б о -
з р е н и я х и с т о р и и и с к у с с т в , и м е е т с я л и ш ь п е р е в о д -
н а я к н и ж к а Ш . Б а й е , В и з а н т и й с к о е и с к у с с т в о , 
С П Б , 1 8 8 8 , в н а с т , в р е м я с о в е р ш е н н о у с т а р е в ш а я ; 
с в е р х т о г о и м е е т с я д л и н н ы й р я д м о н о г р а ф и ч е с к и х 
и с с л е д о в а н и й о б о т д е л ь н ы х п а м я т н и к а х и п е р и о д а х . 
С р . G . M i l l e t , L ' A r t b y z a n t i n , « H i s t o i r e d e 
l ' a r t d e p u i s l e s p r e m i e r s t e m p s c h r é t i e n s j u s q u ' à 
n o s j o u r s » , р е д . A . M i c h e l , t . I , p p . 1 2 6 — 3 0 1 , P . , 1 9 0 5 , 
t . I l l , p p . 9 2 5 — 9 6 2 , P . , 1 9 0 8 ; C h . D i e h 1, M a -
n u e l d ' a r t b y z a n t i n . P . , 1 9 1 0 , 2 - è m e é d . , 1 9 2 5 — 2 6 ; 
L . В r é h i e r , L ' A r t b y z a n t i n , P a r i s , 1 9 2 4 ; O . M. 

l a • „ . . '. r- —ДЕ-гуртам» 
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Императрица Феодора и ее приближенные, 
Мозаика 6 в . Сан Витале, Равенна . 

Донаторы, мученик и ангел. 
Деталь мозаики 6 в. Паренцо , Истрия. 

TPIC „ПОКАРТПРСМ" 
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voc-гисг, 

aap • 
t-и.п u.-t 4 X I 

anou u^ T* », U 

îi+i^, о -r-6— 
fio: >*rf/o» 
op -row 

Ï : £ n 1 a - 'i о %A**rrl 
M 'fH* v Ч 

ÏA-rti Чг " 1 , 

Свадебная процессия и сцена пастьбы. 
Кинегетика Оппиана 10 в. 

Библиотека св. Марка, Венеция. 

Евангелист Лука, его ученик Феофил, 
св. Захарий и св. Елизавета. 

Евангелие 10 в. Национальная библиотека, Париж. 

Евсевиевы каноны. д а в И д играет на лире. 
Евангелие 10 в. Псалтирь 10 в. 

Национальная библиотека, Париж. Национальная библиотека, Париж. 

t,у гм->,.,, 
: - 11 ? г - I ' , АШ* ' ; г«/,., 

C / r ; ^ 
л/ ,.«... ' W * ' - ^ « , J * W * . # w » f i 

С. Э. ТРЕС» „ГЕОКАРТПРО» 



382 ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО 696 

Триптих из слоновой кости. 
12 в. Ватиканская библиотека , Рим. 

Богоматерь типа Оранты. 
10 век. 

Константинопольский музей . 

Богоматерь с младенцем. 
Резная слоновая кость 11 в. 

Архиепископский муз . , Утрехт. 

Б . С. Э. TPICT „Г10К А МИРОМ" 



Апсида собора в Монреале. 
Мозаика 12 в. Сицилия. 

Б. С. Э. 



Христос коронует Рожера, короля норманского. 
Мозаика 12 в. Марторана , Палермо. 

TPiCT нПОКАРТПРОН" 



385 В И З А Н Т И Й С К О Е И С К У С С Т В О 696 

Икона Владимирской Богоматери. 
Греческий оригинал 11 —12 в. 
Исторический Музей , Москва . 

Р . С„ 3 , 

Св. Петр. 
Евангелие 10—11 в. 

Библиотека синайского монастыря. 

TPfCT , Г(О«»Р'ПР0М" 
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б. с. э. 

Вход Христа в Иерусалим. 
Мозаика 11 в. Дафни , Греция. 

Крышка серебряной шкатулки, украшенная эмалью. 
10 — 11 в. Ватиканский музей , Рим. 
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Раздача пряжи девам израильским. 
Мозаика нач. 14 в. Кахрие — Джами, Константинополь. 

Моление св. Анны. 
Мозаика нач. 14 в. Кахрие — Джами, Константинополь. 

Б . С. Э. 'тпрэм" 
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D а 1 t о n , B y z a n t i n e A r t a n d A r c h e o l o g y , O x f o r d , 
1 9 1 1 ; е г о ш e , E a s t - C h r i s t i a n A r t , a S u r v e y of 
t h e M o n u m e n t s , O x f o r d , 1 9 2 5 ; O . W u l f f , D i e a l t -
c h r i s t l i c h e u n d b y z a n t i n . K u n s t , « B u r g e r s H a n d b . d . 
K u n s t w i s s e n s c h a f t » , В . , s . a . ; H . G 1 ü с к , D i e c h r i s t -
l i c h e K u n s t d e s O s t e n s , В . , 1 9 2 3 . ф . Шмит. 

В И З А Н Т И Й С К О Е ПРАВО, общепринятое 
обозначение права Византии эпохи после 
составления кодекса Юстиниана 530 — 534 
(Corpus Juris Civilis). Эпоха византийского 
права признается эпохой упадка римского 
права; универсализм римского права клас-
сическ. эпохи, содействовавший распростра-
нению этого права далеко за пределами Рим-
ской империи (см. Рецепция римского пра-
ва), сменяется партикуляризмом и внедре-
нием в право национальных черт Византии, 
обычного права народов Византии. Наряду 
с этим, В. п. представляет шаг назад и в 
отношении юридической техники, достиг-
шей большой высоты у римских юристов 
классической эпохи (см. Римское право). На-
конец, в В. п. явственно сказываются следы 
влияния церкви и проникновение в право 
религиозных воззрений (напр., теократиче-
ский характер царской власти). Важней-
шими памятниками В. п. являются: 1) Экло-
га Льва Исавра и Константина Копронима 
(«Eklogë tön потоп», 740)—извлечения из 
Corpus Juris Civilis с рядом нововведений 
и изменений и с приведением ссылок на Свя-
щенное писание; в то же время были из-
даны уставы о торговле, воинский и зе-
мельный; 2) Прохирон Василия Македоня-
нина («Но procheiros nomos», 870—879)— 
извлечения из Corpus Juris Civilis в их 
основном виде, являющийся отступлением 
от реформаторских начал Эклоги к юсти-
ниановому законодательству (кроме уголов-
ного права); в 884 — 886 издается Эпанаго-
га («Epanagogë tou nomou»)—переработка 
Прохирона в направлении Эклоги; 3) Ба-
зилики, или Василики («Та basilika») Льва 
Мудрого, конца 9 в.— систематическая пе-
реработка всего Corpus Jur is Civilis, явля-
ющаяся самым подробным памятником В. п.; 
4) Сборники канонов (т. е. церковных по-
становлений, начиная с так наз. апостоль-
ских правил и до правил вселенских и по-
местных соборов) и извлечений из граждан-
ского законодательства (nomoi), затрагива-
ющих вопросы церковного права и церков-
ной юрисдикции, называемые Номоканона-
ми; имеется несколько Номоканонов; наибо-
лее известны из них Номоканон в 50 титу-
лах Ст. н. Иоанна Схоластика) и в 14 титу-
лах ( т . н . патриарха Фотия); 5) ряд частных 
систематизаций права — Синопсисы, Эпана-
гоги. Наиболее поздним памятником В. п. 
является Шестикнижие Константина Арме-
нопула (см.), составленное около 1345. Этот 
памятник получил широкое распростране-
ние в различных странах; в частности, он 
во времена царской России имел силу закона 
в Бессарабии.—В. п., проводником к-рого 
являлось духовенство (ему были подсудны 
брачн.,семейн.и наследств.дела), имело вли-
яние на право древней Руси, до Уложения 
Алексея Михайловича 1649 включительно. 

Лит. К р о м е о б щ и х р а б о т п о и с т . В . , с л е д у е т у к а -
з а т ь : К . Е . Z a c h a r i a e v o n L i n g e n t h a l , 
G e s c h i c h t e d e s g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e n R e c h t s , 3 A u f l . , В . , 
18 92 ; L . S i c i l i a n o - V i l l a n u e v a , D i r i t t o b y -
z a n t i n o , M i l a n o , 1 9 0 6 ; А з а р е в и ч Д . И . , И с т о р и я 
в и з а н т и й с к о г о п р а в а , Я р о с л а в л ь , 1 8 7 6 — 7 7 . 

Б . С. Э. т . X . 

В И З А Н Т И Я (греч. Byzantion, лат. By-
zantium), первоначально древне-греческая 
колония на европейском берегу Босфора при 
входе его в Мраморное м., основанная в 7 в. 
до христ. эры выходцами из Мегары. Вслед-
ствие своего выгодного положения на грани-
це Европы и Азии, обеспечивавшего ей гос-
подство над Черными Средиземным морями, 
В. еще в доримскую эпоху играла очень важ-
ную роль. По словам Полибия (греч. истори-
ка 2 в. до хр. э.), без воли жителей В. ни одно 
торговое судно не могло ни войти в Черное 
м. ни выйти из него. В римское время В., со-
юзница Рима в войнах с Востоком, пользо-
валась автономией. В конце 2 в. была разру-
шена почти до основания Септимием Севером 
за восстание и к началу 4 века представляла 
собой незначительное селение, занимавшее 
часть мыса, вдающегося в Мраморное море. 
В 326 (или 328) римский импер. Константин 
Вел. приступил к постройке новой столицы 
на месте древней В. Для украшения нового 
города были собраны лучшие памятники 
античного искусства; для привлечения на-
селения был объявлен ряд разнообразных 
льгот—торговых, денежных и т. д. Торже-
ственно открытая 11/V 330 новая столица, 
несколько позднее получившая название 
«Константинополь» (город Константина),ста-
ла центром мировой державы, обычно име-
нуемой «Византийской империей», или «Ви-
зантией» (хотя более правильно было бы на-
зывать ее «Восточной Римской империей»), 
просуществовавшей, как самостоятельное 
политическое целое, до 1453, когда Констан-
тинополь был взят турками. 

И с т о р и я В и з а н т и й с к о й и м п е -
р и и . Византийская, точнее—Восточная Рим-
ская, империя возникла в результате распа-
да Римской империи. Политически Римская 
империя окончательно разделилась после 
смерти императора Феодосия Великого (395), 
когда в каждой половине ее появился само-
стоятельный император: в западной—Гоно-
рий (395—423), в восточной—Аркадий (395— 
408), которого и нужно считать первым 
византийским императором. В непосред-
ственном ведении Восточной империи оста-
ются: Балканский полуостров, Малая Азия, 
о-ва Эгейского моря, Сирийское побережье 
и Египет. История этих стран представляет 
собой дальнейший этап в развитии тех со-
циально-экономических процессов, которые 
наблюдаются и в Римской империи. Одним 
из этих процессов был рост торгового ка-
питала. Благоприятным условием для его 
развития на Востоке было географическое 
положение империи, делавшее ее хозяином 
важных торговых путей, соединявших Зап. 
Европу со странами Средней Азии. Тор-
говля и промышленность сделались эконо-
мическим базисом Византии, обеспечившим 
ёй более чем тысячелетнее существование. 
Параллельно с этим шел и рост крупного 
землевладения. Византийская история мо-
жет быть разделена на два периода: 1) эпоха 
централизованной монархии, приблизитель-
но, с начала 5 века до второй половины 
11 века и 2) период феодализма, охваты-
вающий 12—15 века. 

Уже в первые века хр. э. Италия теряет 
руководящую роль в экономической жизни 

23 
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империи; место ее занимает Восток, где 
еще в эллинистическую эпоху создалась 
высоко развитая промышленность на основе 
рабского труда и где были скоплены огром-
ные богатства. Римские императоры (Це-
зарь, Нерон, Гальба) не раз проектировали 
перенести сюда столицу империи, правда, 
более по стратегическим соображениям; при 
Диоклетиане эти проекты впервые нашли 
свое осуществление.—Особенно богатыми 
странами были Малая Азия, Сирия и Еги-
пет. В первой, благодаря обширному овце-
водству, рано развилась ткацкая и шер-
стяная промышленность, а в многочислен-
ных городах выделывались сукна, процве-
тало золотошвейное искусство и ювелир-
ное дело. Еще более богата была Сирия, 
через к-рую пролегал торговый путь с Во-
стока на Запад (через Евфрат) и где была 
развита полотняная и льняная промышлен-
ность. Главный город Сирии—Антиохия, 
населенный купцами, ремесленниками, мат-
росами, по численности населения уступал 
лишь Риму и Александрии. Египет—жит-
ница империи, предмет особых забот импера-
торов, был не только земледельческой стра-
ной; там развита была и промышленность— 
выработка хлопка, стеклянных изделий и 
т. д. Главный город-—Александрия еще в 
доконстантиновскую эпоху был первым по 
мировой торговле. С переносом столицы на 
Восток, промышленность и торговля пере-
живают подъем и особенного развития до-
стигают в Константинополе. С 6 в. в В. на-
чинает развиваться новая отрасль промыш-
ленности—шелководство, обработка шелка-
сырца, изготовление и окраска шелковых 
материй; главным центром ее явились им-
ператорские гинекеи (дворцовые мастерские) 
в Константинополе; кроме того, шелковая 
промышленность была развита в Тире и 
Бейруте, а затем—в Фивах и Коринфе. Ряд 
городов выделялся своей торговлей; среди 
них—Фессалоники (Солунь), на ярмарки 
к-рых съезжались купцы со всего тогдашне-
го мира. Торговле же обязаны были своим 
процветанием и другие города—Диррахиум 
(Дураццо), Анкона, Коркира (Корфу) и т. д. 
Выше всех, однако, была новая столица. 
Исключительное местоположение Констан-
тинополя делало его важным перегрузочным 
пунктом; сюда стекались товары из Азии, 
Африки, Италии и Испании. Частью через 
Сирию, частью по Красному морю он был 
в сношениях со Средней Азией, Цейлоном и 
Китаем. Все,что привозилось сюда, посколь-
ку не шло непосредственно в потребление, 
перерабатывалось или же перепродавалось 
в другие страны. Из константинопольских 
мастерских выходили все предметы роско-
ши средневековья. Византийская промыш-
ленность не пошла, однако, дальше ремесла: 
ни фабрик ни заводов в современном зна-
чении В. не знала. Мелкая домашняя про-
мышленность с работой самого хозяина, 
двух-трех помощников и учеников была гос-
подствующим видом промышленной деятель-
ности в В. во все века ее существования; 
магазинов в современном смысле (за исклю-
чением ограниченного круга привозных то-
варов) в византийских городах не было. 
В связи с ремесленным характером промыш-

ленности стояла узкая ее регламентация. 
Все ремесленники были объединены в колле-
гии (соответствующие западно-европейским 
цехам) под наблюдением эпарха (градона-
чальника) в столице и начальников полиции 
в провинции, от к-рых зависело и вступле-
ние в коллегию и исключение из нее. Эпарх 
регулировал производство, устанавливал 
цены и определял барыш продавца. Про-
мышленные заведения были прикреплены 
к отдельным районам. Непосредственные 
торговые сношения иностранцев между со-
бой (помимо византийцев) были запреще-
ны. Ремесленным же характером промыш-
ленности обусловливалась и система моно-
полий. Так, выделка нек-рых сортов шелка 
(пурпур) была монополией императорского 
дворца. О технике промышленности известий 
сохранилось мало. Во внутреннем товаро-
обмене империи важное место занимала тор-
говля хлебом, к-рая связывала отдаленней-
шие провинции. После Египта, захвачен-
ного арабами в 7 веке, житницей импе-
рии становится Сицилия, а затем — Малая 
Азия, и особенно — Фракия. С введением 
хлебной монополии (11 в.) во Фракии были 
устроены обширные зернохранилища, куда 
крестьяне были обязаны свозить зерно, ко-
торое правительство продавало с огромным 
барышом. Еще ВЭ/ЖЫ66 была внешняя тор-
говля, передвигавшая массу товаров за пре-
делы империи. Соединенная с большим 
риском и опасностями, внешняя торговля 
сулила такие огромные барыши, что визан-
тийский купец не задумываясь вкладывал 
в нее все состояние и пускался в далекие 
и продолжительные экспедиции. Особенно 
развиты были торговые сношения в восточ-
ной половине Средиземного моря, но до-
вольно обычны были также путешествия в 
Испанию, Италию; византийские морехо-
ды добирались и до берегов Британнии. В 
заграничную торговлю вкладывали свои ка-
питалы самые разнообразные общественные 
слои: и придворная знать и духовенство. 

Основной единицей общественной жизни 
в В. был город,— центр тянувшей к не-
му городской области. Число городов в В. 
было велико, и расположены они были на 
недалек, расстоянии друг от друга (в сред-
нем—20—50 км). К городам же тянули и 
прилегавшие к ним деревни, где еще со 
времен Римской империи установились до-
вольно пестрые аграрные отношения с пре-
обладанием, однако, крупного землевладе-
ния. Земельные домены, земельная недвижи-
мость составляли главную долю в богатстве 
византийской знати. Земельные угодья 
являлись наиболее удобным помещением 
приобретенных богатств, и оттого визан-
тийские богачи были по преимуществу круп-
ными земельными собственниками.Крупное 
землевладение достигло особенного разви-
тия в Малой Азии,— где были расположены 
настоящие феодальные княжества и к-рая 
была очагом восстаний с вождями из местной 
знати,—и в Египте. Большинство крупных 
византийских собственников не вело своего 
хозяйства, а ограничивалось лишь собира-
нием оброка с населения зависимых дере-
вень. Другого рода крупными земельными 
собственниками были церкви и монастыри; 
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последние являлись настоящими благоустро-
енными поместьями с хорошо налаженным 
хозяйством. Кроме зависимых монастырских 
крестьян, в монастырских хозяйствах рабо-
тали и наемные рабочие. 

Классовая структура византийского об-
щества имела следующий характер. Наверху 
социальной лестницы стояла крупная земле-
владельческая знать: придворная—много-
численные царские родственники, придвор-
ные паразиты, высшие сановники государ-
ства, и провинциальная—-дворянство, сло-
жившееся в 8—9 вв. Из поколения в поко-
ление выдвигало оно местных правителей. 
Многочисленное чиновничество по большей 
части было весьма скромного происхожде-
ния. Добившись своего положения тяжелым 
школьным искусом или путем протекции, 
оно также вкладывало свои доходы, иногда 
далеко не «безгрешные», в землевладение 
и понемногу втиралось в среду знати. На 
нижних ступенях находился многочислен-
ный люмпенпролетариат больших городов, 
люди без определенных занятий и, наконец, 
крестьянство. Крестьянство в Византии рас-
падалось на два разряда: свободное и за-
висимое. Свободное крестьянство жило само-
управляющимися общинами, повидимому, 
древнего происхождения. Пахотная земля 
была поделена между отдельн. хозяевами, 
но существования земельных переделов не-
заметно. Главными занятиями крестьянства 
были земледелие,виноградарство, плодовод-
ство, скотоводство, особенно — разведение 
свиней. Общее положение свободного кресть-
янства было очень тяжелым, полным безыс-
ходной нужды. Главными причинами были 
малоземелье и связанная с ним аренда земли 
у крупных земельных собственников—мона-
стырей или помещиков на тяжелых усло-
виях. Проистекающая отсюда задолженность 
закабаляла крестьянина на всю жизнь. Тя-
жело ложилось на крестьянина податное 
бремя, особенно—беспощадное выколачива-
ние недоимок. От безвыходного положения 
крестьянин или бежал из родной деревни, 
куда глаза глядят (поступал в войско или 
примыкал к разбойничьим шайкам), или 
отдавал себя под защиту крупного земель-
ного собственника, или же становился 
сельским батраком-поденщиком. Крестьян-
ство, жившее в поместьях крупных земель-
ных магнатов в полукрепостной от них зави-
симости (paroikoi—тарики), являлось в зна-
чительной своей части прямым наследником 
несвободных крестьян Римской империи. По 
отношению к владельцу деревни крестьяне-
парики были связаны всякого рода плате-
жами—оброками и повинностями. При гос-
подстве денежного хозяйства очень важную 
роль в истории первого периода Византии 
имела буржуазия. К крупной буржуазии 
относились прежде всего наиболее денежные 
люди империи—ювелиры, ростовщики, ме-
нялы денег, хлебные спекулянты и купцы, 
занимавшиеся транзитной торговлей. Среди 
купцов прежде всего выделялись алексан-
дрийские, а после—купцы островные, куп-
цы Архипелага и Кипра. Большое значение 
имели далее лица, связанные с транзитной 
торговлей,—судовладельцы, крупные и мел-
кие, капитаны кораблей, и т. д. Из среды 

крупной буржуазии очень часто выходили и 
государственные деятели (финансовые дель-
цы эпохи Юстиниана I); к средней и мелкой 
буржуазии принадлежали цеховые реме-
сленники и мелкие торговцы. Особенное зна-
чение имела буржуазия в столице, центре ее 
своеобразных политических организаций, 
цирковых партий. Каждая из партий кон-
ного цирка (ипподрома)—зеленых, голубых, 
красных и белых—имела вооруженные от-
ряды, собственную казну и располагала 
большим имуществом. На ипподроме партии 
выражали свои желания, с которыми было 
вынуждено считаться правительство, т. к . 
от настроения партий очень часто зависело 
положение императора. С момента призна-
ния христианства государственной религией 
привилегированное положение занял клир, 
духовенство христианской церкви, верхуш-
ка которого (епископат) обычно пополня-
лась из аристократии. 

По своему политическому устройству В. 
была абсолютной монархией, основные черты 
которой сложились еще в эпоху императо-
ров Диоклетиана и Константина Великого. 
Во главе государства стоял царь (император 
в римскую эпоху, василевс — с 629), само-
держец (автократор), соединявший в своих 
руках всю полноту власти законодательной, 
исполнительной и судебной, как светской, 
так и церковной. Царь командовал армией 
(или назначал командиров), облагал под-
данных налогами, жаловал чины, раздавал 
высшие должности по своему усмотрению, 
руководил церковной жизнью, созывал цер-
ковные соборы и председательствовал на 
них, являлся властным истолкователем дог-
матов веры, назначал патриархов как своих 
чиновников. В законодательстве особенно 
настойчиво проводится и подчеркивается 
мысль о богоустановленном характере вла-
сти царя—«наместника божия на земле», а 
церковь тягчайшим грехом объявляет по-
пытки бунта или посягательства на особу 
царя; впрочем, церковь же выдвигала и 
другой принцип, что «помазание на царство 
омывает грехи». Вся жизнь царя обставлена 
торжественным церемониалом религиозного 
характера и строгим этикетом. Положение 
царя было, однако, непрочным. В В. не суще-
ствовало определенного порядка престоло-
наследия. Как и в римскую эпоху, царя «про-
возглашала» армия и утверждал сенат. 
Однако, благодаря «соправительству» (цар-
ствующий император при жизни назначал 
себе соправителя, «второго императора», ко-
торый и занимал престол после смерти пер-
вого), избрание царя превратилось в пу-
стую формальность, приветствия сената и 
войска сделались частью коронацион. тор-
жеств, и в В. правили наследственные дина-
стии; наиболее продолжительными из них 
были Македонская династия (867—1056) и 
династия Палеологов (1261—1453). Весьма 
частым явлением политическ. жизни В. были 
дворцовые перевороты, сопровождавшиеся 
сложными интригами, изуродованием (осле-
пление) и полным истреблением соперников 
(достаточно отметить, что за время суще-
ствования империи, 395 — 1453, только ок. */» 
общего числа византийских царей умерло 
естественной смертью). Опираясь на армию, 

23* 
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царский престол часто занимали талантли-
вые генералы, иногда—выходцы из низших 
классов. Так, основатель Македонской ди-
настии, имп. Василий I, был простым коню-
хом. Самодержавная и богоустановленная 
царская власть практически была ограни-
чена, с одной стороны—сенатом,советом выс-
ших чиновников и военных командиров, с 
другой — церковными соборами, съездами 
высших представителей церкви, епископов. 
Ни решения сената ни постановления со-
боров не были обязательными для царя и 
становились законами лишь после его утвер-
ждения; однако, царь должен был с ними 
считаться. Свою самодержавную власть царь 
осуществлял при помощи многочисленного 
чиновничества, распределенного по цен-
тральным учреждениям (секретам), где и 
сосредоточивались все отрасли государствен-
ного управления—военные и морские дела, 
финансы, суд, государственная почта, и т. д. 
Важнейшими статьями государственных до-
ходов были торговые пошлины (с каждого 
вывозимого товара взималось 10% его сто-
имости) и подати с землевладения: 1) по-
земельная, 2) усадебная (точнее—подым-
ная) с каждой сельской жилой построй-
ки и 3) пастбищная. Кроме того, все на-
селение платило еще поголовную подать— 
аэрикон, «налог на воздух». С суммы ос-
новных податей исчислялись добавочные, 
при чем суммы свыше определенного раз-
мера не облагались. Подати и пошлины 
собирались деньгами. Основой денежной 
системы Византии был золотой солид, или 
номисма (приблизительно 6 русских довоен-
ных рублей). Благодаря устойчивости фи-
нансов, византийское правительство до эпо-
хи Комнинов не прибегало к обычной в 
средние века порче монеты. Все податное 
бремя падало, гл. обр., на низшие классы. 
На них же ложились особенной тяжестью 
и натуральные повинности, из которых 
главнейшими были — поставка хлеба для 
армии по казенной цене, военный постой, 
постройка укреплений, военных судов и 
т. п. Больше всего от этих повинностей 
страдали жители пограничных и ближай-
ших к театру войны местностей. Другой 
натуральной повинностью была государст-
венная почта — обязанность населения до-
ставлять средства передвижения сановни-
кам, послам, гонцам и т. д. Наконец, насе-
ление обязано было давать помещение и 
кормы правителям фем, сборщикам податей 
и вообще официальным лицам, а также и 
сопровождающей их свите. 

Византийской империи на всем протя-
жении ее истории приходилось выдержи-
вать борьбу с многочисленными внешними 
врагами. В течение 5 века империи при-
ходится вести напряженную борьбу с вар-
варами —• готами и гуннами. Опираясь на 
богатые материальные ресурсы и широко 
пользуясь излюбленным приемом римской 
дипломатии «разделяй и властвуй», империя 
с незначительным потрясением вышла из 
тяжелого кризиса эпохи «великого пересе-
ления народов», и с 6 в. начинается расцвет 
централизованной монархии в царствова-
ние имп. Юстиниана I (527—565). Внешняя 
политика империи, направленная на запад, 

ставит своей целью восстановление Римской 
империи в ее прежних пределах. После ряда 
изнурительных войн с вандалами, а затем 
и остготами (535—554) империи удается вер-
нуть Италию, вост. часть северной Афри-
ки, юго-вост. Испанию и о-ва Средиземного 
моря, которое становится византийским озе-
ром; границы империи раздвигаются от Гер-
кулесовых столбов (Гибралтара) до Евфрата. 
Менее удачными были войны на Востоке, 
где Юстиниан был вынужден признать себя 
и своих преемников данниками персидского 
царя, обязавшись выплачивать в течение 
50 лет значительные денежные суммы. На 
северной границе империи начинаются втор-
жения славян; густыми толпами они почти 
ежегодно переходят Дунай и, предавая огню 
и мечу все на своем пути, проникают в глубь 
страны до столицы, в Греции—до Коринф-
ского перешейка и к западу—до Адриати-
ческого моря. Внешняя завоевательная по-
литика Юстиниана сопровождалась оже-
сточенной борьбой внутри против крупного 
сенаторского землевладения, сложившегося 
в эпоху Римской империи. Усиленные за-
хваты крупных земельных владений про-
изводились либо путем вмешательства импе-
ратора в наследование, когда не оставалось 
завещания после умершего крупного собст-
венника, либо под видом дара императору,— 
вынужденного или подложного,—либо путем 
ложных обвинений, приводивших к конфи-
скации. В результате этой борьбы, реши-
тельно и беспощадно проводившейся Юсти-
нианом, сенаторская знать была сломлена, 
но крупное землевладение осталось, перейдя 
только в другие руки, казавшиеся Юсти-
ниану более покорными и верными,—в руки, 
главн. обр., церкви и монастырей. Несмотря 
на блестящие внешние успехи, внутреннее 
состояние империи было довольно плачев-
но, и новеллы (указы) Юстиниана дают, в 
общем, ужасающую картину всеобщего ра-
зорения, произвола и продажности админи-
страции, хаоса и беспорядков, царящих в 
провинции. Попытки Юстиниана справиться 
с общим развалом путем усиления центра-
лизации, укрупнения провинций, упроще-
ния и улучшения чиновничьего аппарата не 
дают желательных результатов. Безотрад-
ное положение империи, призрак надви-
гающегося банкротства всего яснее сказы-
ваются в положении финансов. Продолжи-
тельные войны требовали огромного коли-
чества средств, и финансисты Юстиниана 
изощряются в отыскании новых источников 
доходов и совершенствовании старых. До-
стигнутое путем колоссального напряжения 
сил военное могущество оказывается непроч-
ным, и под конец царствования Юстиниан 
принужден отказаться от завоевательной 
политики; при его ближайших преемниках 
связи, скреплявшие провинции с центром, 
заметно слабеют и даже порываются. Так, 
Италия была устроена как экзархат; так 
же была организована и Африка, где, вслед-
ствие внутренних смут, правительство вы-
нуждено было соединить в руках экзарха 
военное и гражданское управление, и на-
чальник области становился, даже в глазах 
правительства, владетельной особой, рас-
поряжающейся в стране и организующей 
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ее защиту на свой риск и, в значительной 
степени, за свой счет.—В конце 6 века и 
в первой половине 7 века Византийская 
империя ведет напряженную борьбу с перса-
ми и арабами (на востоке), аварами и сла-
вянами (на севере) и с лангобардами (на 
западе). Особенною остротою и продолжи-
тельностью отличались войны на востоке. 
Здесь после некоторых успехов империи 
персы в начале 7 в. перешли в наступление 
и на несколько лет овладели Сирией, Пале-
стиной и Египтом. Возвращенные импера-
тором Ираклием, эти провинции были, одна-
ко, вновь отняты у империи новыми врага-
ми—арабами, к-рые ко второй половине 7 в. 
захватили Месопотамию и Африку. Вторже-
ния славян, начавшиеся при Юстиниане I, 
продолжались и при его преемниках, при 
чем славяне значительными массами уже 
оставались в византийских областях и мало-
по-малу заселяли Балканский полуостров. 
Вместе с ними действовали и авары, коче-
вой народ тюркского племени, живший 
тогда в Паннонии. Во второй половине 7 в. 
в области нижнего Дуная складывается но-
вое Болгарское государство. На западе гер-
манские варвары—лангобарды — вскоре по-
сле смерти Юстиниана I в короткий срок 
заняли северную Италию и рассыпались по 
всему полуострову, оставив в слабой зави-
симости от империи Равенну, Рим и Неа-
поль. Таким обр., империя к началу 8 в. со-
кратилась более чем вдвое. Под влиянием 
грозной внешней опасности в 7 в. перестраи-
вается и все здание империи в связи с орга-
низацией военных сил. Старая римская ар-
мия, состоявшая из легионов, пополняе-
мых из подрастающего поколения наслед-
ственного военного сословия (ветеранов) и 
обязательных рекрутов с землевладельцев, 
к началу уже 5 в. значительно видоизме-
нилась, главн. обр., под влиянием проник-
новения в ее состав варваров-федератов, 
получавших за свою службу земли. Прежн. 
деление армии на действующую и погранич-
ную, солдаты к-рой жили на отведенных им 
земельных участках, при Юстиниане посте-
пенно стирается: все солдаты владели зем-
лей. Основой военной силы в 5 в. становят-
ся дружины, главн. обр., из федератов— 
остатков готов, гуннов и алан, приживших-
ся в империи. Комплектование таких дру-
жин брали на себя оптионы, полуофициаль-
ные, получастные начальники—«хозяева» 
дружин, не должностные лица, а частные 
военные предприниматели, связанные с им-
ператором договором верности, скреплен-
ным клятвой. Такими частными предприни-
мателями были все генералы Юстиниана. 
Передавая все ведение военного дела в руки 
военных специалистов, вождей дружин, им-
ператоры, в противоположность диокле-
тиано-константиновской системе областного 
управления, построенной на полном отде-
лении военной власти от гражданской, вы-
нуждены были соединять их в руках одного 
лица, командира военного корпуса в неко-
торых провинциях. Первым шагом в этом 
направлении было образование экзарха-
тов в Италии и в Африке. В 7 в. эти же 
мероприятия переносятся и на Восток. Им-
перские войска делятся теперь на 7 фем, 

крупных военных штабов, сложившихся в те-
чение 7 в. Первоначально организация фем 
была чисто военной, и рядом с ней продол-
жало действовать и старое областное упра-
вление; но постепенно, путем частичных 
приспособлений,.фемы превращаются в свое-
го рода губернии, и в 8 в. под фемой ра-
зумеется не только военный корпус, стоя-
щий в той или иной области, но и самая 
область, все управление к-рой сосредото-
чено в руках командира корпуса, или стра-
тига. В связи с устройством фем, изменяется 
и положение населения области: оно на-
делялось государственной землей и было 
обязано наследственной военной службой. 
Так образовался особый слой военных по-
селенцев (стратиотов), пополнявшийся из 
охотников и военнопленных; на пустые не-
занятые места сажались также славянские 
орды. Тесно связанная с организацией фем 
система военно-землевладельческих поселе-
ний получает полное развитие в 10 веке. 
Другим явлением, получившим особенное 
развитие в 7 в. , было строительство мона-
стырей, начавшееся еще при Юстиниане I. 
Считая развитие монашества удобным по-
литическим орудием и средством для укре-
пления императорской власти, Юстиниан не 
столько из набожности, сколько по сообра-
жениям политическим берет на себя поддер-
жку «этих чистых и святых рук», содействует 
учреждению монастырей, обеспечивает их 
материальными средствами, устанавливает 
привилегии духовенства и т. д. Параллельно 
росту монастырей идет быстрое накопление 
в них крупных богатств, сложение монастыр-
ского землевладения. К началу 8 в. в руках 
церкви и монастырей скопилось до Ys всех 
земельных имуществ империи. Существен-
ной особенностью монастырей, как земель-
ных собственников, был ряд льгот и приви-
легий, закрепленных за ними особыми импе-
раторскими грамотами (хрисовуллы) и в со-
вокупности составлявших т. н. экскуссию. 
Хрисовуллы освобождали монастырь от ря-
да натуральных повинностей и податей; 
иногда монастырю давалось и право суда. 
Под покров экскуссии попадали обычно не 
только монахи и церковные люди, но и 
крестьяне, жившие на монастырских землях. 
Поэтому монастырь привлекал к себе массу 
людей; достаточно сказать, что в середине 

7 в. в империи насчитывалось до 100.000 
монахов (в царской России при 160 млн. 
населения монахов считалось 40.000). Орга-
низованное по киновиям (общежительствам), 
сильное своими богатствами монашество вы-
работало и своеобразную идеологию, про-
тивополагавшую духовную власть светской 
и выдвигавшую примат первой. В начале 
8 в. императору Льву I I I (717—741), осно-
вателю Исаврийской (или Сирийской) дина-
стии, выдвинутому армией, удалось при по-
мощи иноземных союзников—болгар и хо-
зар—остановить натиск арабов и надолго 
обезопасить империю от нападений. С пре-
кращением арабских нашествий и укрепле-
нием империи разгорается ожесточенная 
борьба светской и духовной аристократии, 
известная под именем иконоборства (см.). 
При поддержке землевладельческой знати 
и служилых людей Лев I I I как «государь и 
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священник» вмешался в давнишний церков-
ный спор о почитании икон. На большом со-
вете государства (силенции) был составлен 
эдикт против икон (726); сам Лев I I I заявил, 
что «так как изготовление икон есть дело 
дьявольского искусства, то не нужно им по-
клоняться». Лев I I I жестоко расправлял-
ся с противниками, но особенную остроту 
борьба приняла при его сыне, императоре 
Константине У Копрониме (741—775), ко-
гда широко развернулась конфискация мо-
настырских земельных владений, раздача их 
служилым людям в пожизненное пользо-
вание (харистикия) и особенно четко вы-
явилась подкладка иконоборства: борьба 
велась против монастырей-поместий. Ико-
ноборство с перерывами продолжалось 100 
слишком лет (726—780 и 813—843), когда 
закончилось «торжеством православия», по-
бедою иконопочитателей. Однако, конфиско-
ванные монастырские земли обратно не 
возвратились, и монастырскому землевла-
дению был нанесен тяжелый удар, от к-рого 
оно оправилось лишь в 11 веке. 

В 9—11 вв. (эпоха Аморийской и Македон-
ской династий) враждебные отношения им-
перии к арабам не прекращались. На вос-
точной границе, по мере политического осла-
бления арабского халифата, эти отношения 
приняли форму постоянных, чуть не еже-
годных, столкновений, сопровождавшихся 
захватом и разменом пленными. Нападения 
арабов, подрывая экономически погранич-
ные области империи, не угрожали, однако, 
самому ее существованию, как это было в 
7—8 вв. Бывали даже моменты, когда импе-
рии удавалось продвинуть восточные гра-
ницы. Здесь империя добивается решитель-
ных успехов в 10 в. В 40-х гг. после ряда по-
бед в арабской Армении было захвачено 
много городов в Верхней Месопотамии, и 
граница империи перенесена за Евфрат. Во 
второй половине 10 в. захвачены Киликия, 
о-в Кипр и Антиохия (в Сирии). Большим 
успехом было также присоединение Арме-
нии, где в конце 9 века образовалось цар-
ство Багратидов. Одновременно с военными 
столкновениями на Востоке, шла упорная, 
но мало удачная борьба империи с запад-
ными арабами, которые при помощи флота 
захватывали имперские владения на Сре-
диземном море. В 20-х годах 9 века был 
захвачен о-в Крит, где образовалось гнездо 
арабских пиратов, грабивших о-ва Эгей-
ского моря и прибрежные местности; вслед 
за этим в руки арабов перешли Сицилия и 
Мальта. В 904 арабы взяли Фессалоники 
(Солунь), но через несколько дней оставили 
ее. Во второй половине 10 в. империи уда-
лось вернуть о-в Крит (961), важный стра-
тегический и торговый пункт на Средизем-
ном море; однако, остальные владения были 
потеряны ею навсегда. Наиболее важными 
для империи в 9—11 вв. были отношения 
к Болгарии. К началу 9 века Болгария ста-
новится опаснейшим врагом империи. В 811 
организатор Болгарии, хан Крум, нанес им-
перии жестокое поражение и подступил к 
столице, взять которую ему, однако, не уда-
лось. Зато христианским миссионерам уда-
лось обратить правнука Крума, царя Бори-
са, и на нек-рое время болгарские нападения 

прекратились. В конце 9 в. мир был нарушен 
вследствие таможенных недоразумений, на-
носивших большие убытки болгарской тор-
говле. Сын царя Бориса, Симеон, получив-
ший образование в Константинополе и стро-
ивший грандиозные политические планы за 
счет Византии, выступил против империи, 
разбил ее союзников мадьяр, неожиданно 
напавших на Болгарию с севера, и, после ре-
шительной победы над греками, дошел до 
Константинополя. По миру 904 к Болгарии 
отошли все славянские земли в Южной Ма-
кедонии и в Южной Албании, которые до 
того времени были под властью империи. 
Вскоре после этого болгары, нанеся импе-
рии ряд поражений, взяли Адрианополь, 
проникли на юг до Дарданелл и до Средней 
Греции; в их руках были вся Македония и 
Фракия за исключением столицы и Солуни. 
Владея большей частью территории импе-
рии на Балканском полуострове, Симеон не 
без основания называл себя «царем болгар и 
греков». Опасность со стороны сербов и не-
удача переговоров с арабами заставили его 
временно отойти от Константинополя; сре-
ди приготовлений к новому походу Симе-
он умер (927). После Симеона в Болгарии 
наступили -внутренние смуты, очень вы-
годные для империи. Во второй половине 
10 века империя под предлогом защиты Бол-
гарии от русского вторжения (князя Свя-
тослава, недавнего союзника империи) за-
воевывает уже всю восточную Болгарию. 
Попытка освобождения, под предводитель-
ством западно-болгарского царя Самуила, 
вначале была успешна, но с 11 века успех 
перешел на сторону империи, и в 1018 
первое болгарское царство, обращенное в 
византийскую провинцию, прекратило свое 
существование. После завоевания Болгарии 
самым опасным врагом империи на севере 
становятся печенеги, народ тюркского про-
исхождения, известный в Византии еще в 
9 веке, когда они занимали территорию от 
Нижнего Дуная до берегов Днепра; в 10 в. 
печенеги служили посредниками в торго-
вых сношениях византийцев с Хозарией, 
Русью и другими странами. Очутившись в 
непосредственном соседстве с печенегами, 
которых теснили с тыла половцы, империя 
была не в состоянии дать отпор их натиску, 
и с половины 11 века они перешли Дунай. 
Поселенные в придунайской Болгарии, пе-
ченеги должны были защищать границы им-
перии от своих соплеменников, оставшихся 
за Дунаем, но они упорно стремились к югу. 
В огромном количестве (по сведениям ис-
точников, до 800 тыс. чел.) доходили они до 
Адрианополя. Предпринятая против них 
экспедиция за Балканы окончилась погро-
мом византийских войск, и империя выну-
ждена была дорогою ценой купить мир. Но 
вскоре ей удалось совершенно сломить пе-
ченегов. К 10 в. относятся оживленные сно-
шения (воен. и торговые) империи с Русью. 
Первое нападение русских на Константи-
нополь источники отмечают в 9 в. ; по мне-
нию современных историков, оно было около 
859—861. К первой половине 10 в. относятся 
два похода на Константинополь русского 
князя Игоря (941 и 944); в 957 столицу им-
перии посетила русская княгиня Ольга; во 
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второй половине 10 века существенную по-
мощь империи оказала полубродячая дру-
жина киевского князя Святослава, разгро-
мившая Болгарское царство. Еще более 
важным и ценным союзником империи был 
сын Святослава, князь Владимир, который 
породнился с Византийскими царями и, при-
няв крещение, сделал попытку установле-
ния на Руси христианства в качестве гос. 
религии. В первой четверти 11 в. империя 
простиралась от морей, омывающих южную 
Италию, и от Дуная до Кавказских гор, 
Тигра и Аравийской пустыни. Внешние от-
ношения были чрезвычайно благоприятны 
для торгового капитала, получившего новый 
рынок на севере, в Болгарии. Византийская 
торговля охватывала теперь огромный район 
до Англии (на западе) и до Балтийского 
моря (на севере). Вообще, 10 и первая по-
ловина 11 вв. являются временем блестя-
щего расцвета Византийской империи. В 
течение 10 в. завершается фемное устрой-
ство. С одной стороны, прежние фемы дро-
бятся, с другой — некоторые округа воз-
водятся на положение фем. В общем, чис-
ло фем в 10 в. достигает 29, из них—17 ази-
атских и 12 европейских. Вместе с устрой-
ством фем поднимается значение и закан-
чивается консолидация военно-служилого 
класса, дворянства, из среды к-рого выходят 
и стратиги, во многих фемах наследствен-
ные, и офицерский корпус. Наделяя землей 
военных поселенцев (стратиотов), прави-
тельство раздавало земли, но только в боль-
шем количестве, и военным начальникам. 
Так, в 8 и 9 вв. создались крупные поместья. 
Крупные землевладельцы пользовались вся-
ким случаем, чтобы расширить и округлить 
свои владения за счет мелких соседей. Вы-
давая хлебную ссуду в неурожайные годы, 
они вводили крестьянство в неоплатные 
долги и забирали земли или скупали за 
бесценок разоренные крестьянские дворы. 
Наконец, и сами крестьяне отдавались под 
покровительство помещиков' (простасия), 
чтобы избавиться от тяжести податей и по-
винностей; простасия была шагом к крепост-
ному состоянию. Ответом на усилившуюся 
эксплоатацию крестьянства было разразив-
шееся в 20-х гг. 9 в. восстание Фомы Сла-
вянина в Малой Азии, когда «рабы подня-
лись на господ». К началу 10 в. все общество 
стали делить на два разряда: «богатых», или 
«могучих», «властелей» (динатов, или магна-
тов) и «бедных», или «убогих». На военной 
границе с Малой Азией возвысились кня-
жеские фамилии, Склирыи Фоки, грозившие 
опрокинуть власть царя. С улучшением 
международного положения правительство 
в 10 в. открывает поход против дворянского 
землевладения. Сначала оно пытается за-
конодательным путем оградить от дворян-
ских покушений крестьянские земли и воин-
ские участки. Так, новеллою 922 крестья-
нам и. крестьянским свободным общинам 
было предоставлено предпочтительное пра-
во при продаже или отдаче в аренду недви-
жимой собственности; властелям запреща-
лось делать приобретения у бедных тем или 
иным способом, посредством дара, покупки, 
найма или мены; воинские участки, отчу-
жденные за последние 30 лет, возвраща-

лись без всякого вознаграждения к перво-
начальному владельцу. Новелла вызвала 
сильное недовольство дворянства и не дала 
никаких результатов, а в 927—928, поль-
зуясь тяжелым положением крестьянства, 
вследствие суровой зимы, голода и моро-
вой язвы, властели за ничтожное количе-
ство хлеба скупали земельные участки у 
убогих. Вторая новелла, резко порицая 
властелей, «оказавшихся для несчастн. жи-
телей подобием мора или гангрены», пре-
доставляла крестьянам право выкупа зем-
ли, проданной властелям в течение голод-
ного года, за ту же цену. Следующие но-
веллы с угрозами по адресу властелей 
возвращали уже безвозмездно участки кре-
стьянской земли, купленные за бесценок. 
Однако, правительство не имело достаточно 
силы для того, чтобы провести свои поста-
новления. Самым беспощадным врагом вла-
стелей был император Василий II Болгаро-
бойца (976—1025). Подавив в начале своего 
царствования опасное восстание мало-азиат-
ских властелей (Фоки и Склира), Василий II 
видел в крупных землевладельцах самых 
опасных своих врагов. Он подтвердил все 
новеллы своих предшественников, напра-
вленные в защиту мелкого землевладения. 
Срок давности владения властелей кре-
стьянскими участками был отменен (996), 
воинские участки считались за казною и 
находились лишь в условном владении за 
службу. Наконец, Василий II возобновил 
закон об «аллиленгии» (ручательство друг 
за друга), по к-рому землевладельцы долж-
ны были вносить подати за своих бедных 
соседей, когда те не могли платить их сами. 
Однако, обладавшее большими средствами 
правительство было не в состоянии спра-
виться с властелями. Борьба Василия II 
с феодалами вылилась в форму террора: 
император конфисковал имения властелей, 
сажал владельцев по тюрьмам, отправлял 
в ссылку или держал под надзором в сто-
лице. Со второй четверти 11 в. дворянское 
землевладение растет беспрепятственно; ши-
роко идет раздача «проний», т . е. земель, 
отданных «на попечение», в пожизненное 
пользование вместе с работою живших на 
ней людей, при чем «прониар» (владелец 
пронии) обязывался платить и подати за 
крестьян, отданных под его покровитель-
ство. За израсходованием государственных 
земель в пронию раздаются уже земли 
крестьянских общин. Кроме того, крупные 
властели выдавали пронии своим слугам 
из собственных земель. Во второй половине 
11 в. на востоке, угрожая пограничным про-
винциям в Малой Азии, появляются турки-
сельджуки. В битве при Манцшсерте (август 
1071) император Роман Диоген был разбит 
и попал в плен. После этого турки при вся-
кой возможности захватывали византийские 
владения в Малой Азии и скоро образовали 
здесь Румский (римский) или Иконийский 
султанат,—новое государство сельджуков, 
границы к-рого доходили на севере до Чер-
номорского, на юге до Средиземного побе-
режья, и постепенно передвигались к западу. 
В то время как на востоке империю тесни-
ли турки-сельджуки, на западе норманны 
успешно продвигались в ее юж.-итальяиских 
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владениях. При помощи флота норманны в 
50-х и 60-х гг. заняли Бриндизи, Тарент, 
Реджо (Региум) и, наконец,в 1071 Бари, один 
из самых укреплен, городов Италии, центр 
византийского владычества в юж. Италии. 
Внутри самой империи шла длительная 
борьба крупной землевладельческой знати 

с центральным правительством, провинций 
со столицей. Было очевидно, что торгово-
ка^гиталистическая империя не в состоя-
нии обеспечить внешней безопасности. Ма-
ло-азийское дворянство делает вторую по-
пытку захватить власть в свои руки (пер-
вая относится к 1057, когда на короткое 
время императорским престолом овладел 
Исаак Комнин, один из властелей Малой 
Азии), к-рая на этот раз была более удачна, 
и в 1081 на императорский престол всту-
пил первый представитель феодального дво-
рянства Алексей Комнин (1081—1118). 

С воцарением Алексея Комнина в истории 
В. начинается новый—феодальный—период, 
период углубления и расширения феодали-
зациоиного процесса и постепенного осла-
бления, а затем и распада империи. По внеш-
ности империя оставалась прежней, сохра-
нились старые секреты с их чиновниками, 
но характер империи изменился. Совет им-
ператора состоял уже не из сановников, 
руководителей отдельными отраслями го-
сударственного управления, а из представи-
телей феодальной знати. В чиновничью 

иерархию были введены родственники царя 
и представители феодальных фамилий; был 
создан ряд новых чинов и долясностей, не 
связанных с какими-либо обязанностями. 
Сбор податей перешел в руки откупщиков, 
большею частью из крупных помещиков. 
С ослаблением торговли все более и более 

выявляются натурально-хозяйственные от-
ношения. Процесс феодализации империи, 
исчезновения ее старых общественных форм 
в современной исторической науке не иссле-
дован. Во всяком случае, в середине 12 в. , 
как передают западно-европейские писатели 
той i эпохи, строй Византийской империи 
во многом напоминал строй феодальных 
стран Западной Европы. В течение первого 
столетия феодального периода империя еще 
достаточно сильна для того, чтобы справить-
ся с норманнами, захватившими почти весь 
Балканский п-ов; в союзе с крестоносца-
ми она отнимает у турок часть Малой Азии. 
Однако, крестовые походы — движение за-
падного торгового капитала на восток—на-
несли империи новый и непоправимый удар. 
Уже в результате первых походов западно-
европейский капитал захватывает византий-
ский рынок, а четвертый крестовый поход, 
когда крестоносные рыцари, по поручению 
Венеции, захватили и разграбили Констан-
тинополь (1204), положил конец и самому 
существованию империи как политиче-
ского целого. На ее развалинах образовался 
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ряд самостоятельных феодальных госу-
дарств: в Европе—Латинская империя и за-
висимые от нее княжества; Эпирский деспо-
тат с Византийской династией; за счет быв-
шей империи расширилась Болгария, где 
еще в 12 веке образовалось самостоятель-
ное царство; в Малой Азии—Византийские 
государства: Трапезундская и Никейская 
империи. Трапезундская империя охваты-
вала небольшую территорию и просуще-
ствовала до завоевания ее турками в 1461. 

Никейская империя, расположенная в об-
ласти цветущего сельского хозяйства с силь-
ным дворянством, сравнительно быстро раз-
рослась за счет латинян и турок, и в 1261 
император Михаил VI I I Палеолог захватил 
Константинополь и восстановил Византий-
скую империю. Она обнимала северо-запад-
ный угол Малой Азии, большую часть Ма-
кедонии и Фракии, нек-рые о-ва в северной 
части Эгейского моря (Архипелага) и три 
крепости в Пелопоннесе. На империю со 

Я—ВИЗЕ 726 

На нек-рое время успехи турок были остано-
влены движением монголов Тимура (Ангор-
екая битва 1402), но государство османов 
быстро оправилось от поражения. Послед-
ний византийский император КонстантинХП 
Палеолог (1449—1453) был вассалом Турции 
и владел лишь одним Константинополем. 
В 1453 турки после двух месячных штур-
мов взяли Константинополь (29/V 1453), по-
сле чего Византийская империя прекрати-
ла свое существование. 

Лит.: Н а и б о л е е п о л н ы м и с в е ж и м о б щ и м п о с о -
б и е м п о и с т о р и и В и з а н т и и я в л я е т с я к н и г а В а с и л ь е -
в а A . A . « Л е к ц и и п о и с т о р и и В и з а н т и и » , т . I . « В р е м я 
д о э п о х и К р е с т о в ы х п о х о д о в » (1081) , П . , 1917, и п р о -
д о л ж е н и е е е — « И с т о р и я В и з а н т и и в м о н о г р а ф и я х » : в . 
1 - й , « В и з а н т и я и К р е с т о н о с ц ы » , П . , 1923; в . 2 -й , « Л а -
т и н с к о е в л а д ы ч е с т в о п а В о с т о к е » , П . , 1923; в . 3 -й , 
« П а д е н и е В и з а н т и и » , Л . , 1 9 2 5 . А в т о р д а е т и с к л ю ч и -
т е л ь н о п о л и т и ч е с к у ю и с т о р и ю ; к а ж д а я г л а в а с о п р о -
в о ж д а е т с я п о д р о б н ы м и б и б л и о г р а ф и ч е с к и м и у к а з а -
н и я м и р у с с к о й и и н о с т р а н н о й л и т е р а т у р ы ; Г e р ц -
б e р г Г . Ф . . И с т о р и я В и з а н т и и , п е р е в . , п р и м е ч а н . 
и п р и л о ж . П . В . Б е з о б р а з о в а , M . , 1897 ; У с п е н -
с к и й Ф . И . , И с т о р и я В и з а н т и й с к о й И м п е р и и , т . I , 

к востоку от Грннича 2 2' 

В т о р а я В и з а н т и й с к а я 

всех сторон нажимали сильные враги: с во-
стока, со стороны Малой Азии—турки , с 
севера—сербы и болгары; часть о-вов Архи-
пелага заняли BeHenifaTinbi, латинские ры-
цари заняли Пелопоннес и часть Средней 
Греции. Восстановленная империя представ-
ляется «худосочным, расслабленным, жалким 
телом, на к-ром покоилась громадная голо-
ва—-Константинополь» (Ш. Диль). Наиболее 
опасным врагом империи были турки-осма-
ны, к-рые со второй половины 14 в. постепен-
но захватывают Балканский полуостров. 
Под их ударами падают Болгария и Сербия. 

и м п е р и я в 1 3 5 5 г о д у . 

С П Б , 1 9 0 5 ; У с п е н с к и й К . Н . , О ч е р к и п о и с т о р и и 
В и з а н т и и , ч а с т ь I , М . , 1 9 1 7 ; Б р е п т а н о Л . , Н а -
р о д н о е х о з я й с т в о В и з а н т и и , Л е н и н г р а д , 1 9 2 4 ; Б е -
н е « н е в и ч В . Н . ( р е д . ) , О ч е р к и п о и с т о р и и В и -
з а н т и и , в 4 - х в ы п . , С П Б , 1 9 1 2 — 1 4 ; в 4-м в ы п . д а е т -
с я п о д р о б н а я б и б л и о г р а ф и я п о в с е м в о п р о с а м В и -
з а н т и й с к о й и с т о р и и . Дш Д . и А . Б . 

В И З Е , Владимир Юльевич (р. 1886), рус. 
метеоролог и океанограф, старший физик 
Главной геофизической обсерватории и стар-
ший гидролог Гос. гидрологического ин-та 
в Ленинграде. Метеорологические исследо-
вания Визе касаются вопросов общей цир-
куляции атмосферы, зависимости между 
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колебаниями метеорологических элементов 
и состоянием полярных льдов, применения 
статистического метода к долгосрочным 
предсказаниям погоды на территории СССР; 
океанографические работы В. посвящены, 
главным образом, арктическим морям. В 
1912—14 В. принимал участие в полярной 
экспедиции Седова. Труды Визе (более 50) 
опубликованы в разных русских и ино-
странных периодических изданиях. 

В И З Е Й С К И Й Я Р У С , верхний из двух яру-
сов нижнего отдела каменноугольной систе-
мы. См. Каменноугольный период (система). 

В И З Е Р (Wieser), Фридрих (1851—1926), 
один из крупнейших экономистов Австрий-
ской школы, наряду с К. Менгером и Бем-
Баверком разрабатывавший теорию т. н. 
предельной полезности (термин этот ввел 
в немецкую литературу Визер). Основные 
противоречия, характеризующие Австрий-
скую школу (см.), содержатся и в работах В. 
и, в частности, в тех построениях, в кото-
рых он проявил наибольшую оригиналь-
ность: 1) в учении об издержках производ-
ства, 2) в теории вменения и 3) в теории 
денег. В своих первых работах—«Ueber den 
Ursprung und die Hauptgesetze des wirtschaft-
lichen Wertes» (Wien, 1884) и «Der natürli-
che Wert» (Wien, 1889)—В. старался прими-
рить закон предельной полезности со ста-
рым законом издержек производства, уста-
новленным классиками. Но в то время как 
классики выводят ценность продукта из 
ценности средств производства, необходи-
мых для его изготовления, Визер видит 
связь этих явлений в обратном виде. По 
его учению, ценность продукта А равна 
его предельной полезности; ценность же 
средства производства В (напр., труда), 
необходимого для изготовления продукта 
А, определяется ценностью последнего. За-
кон издержек производства рассматривает-
ся как производный и подчиненный по 
отношению к закону предельной полезно-
сти. В этом т. н. «законе издержек произ-
водства В.», нашедшем всеобщее признание 
среди сторонников Австрийской школы, по-
лучила яркое выражение идея примата по-
требления, поскольку предельная полез-
ность рассматривается как фактор, опреде-
ляющий в конечном счете уровень цен. 
Этот закон, вместе с тем, заключает в себе 
порочный круг, ибо предельная полезность 
предельного продукта, в свою очередь, за-
висит от количества предельного продукта, 
к-рое не является данным, а зависит от ряда 
моментов, в т. ч. и от издержек производ-
ства. Исследование вопроса об издержках 
производства привело В. к его «теории 
вменения». Если ценность продукта А пере-
носится на средство производства Б, то как 
быть в том случае, когда продукт А,—на-
пример, стол—изготовляется при помощи 
нескольких средств производства—напри-
мер, Б и В (труда и дерева)? В этом случае, 
по мнению В., часть ценности продукта 
А должна быть «вменена», или перенесена 
на Б, а остальная часть на В. Чтобы 
узнать величину этих частей, мы должны 
сравнить ценность продукта А (т. е. сто-
ла) с ценностью другого продукта А (на-
пример, шкафа), к-рый является «производ-

ственно родственным» продукту А, т. к. он 
изготовляется при помощи тех же средств 
производства, т. е. труда и дерева. Сравне-
ние этих обоих продуктов даст нам воз-
можность узнать ценность каждой единицы 
средств производства Б я В. Если продукт 
А изготовлен при помощи трех т. н. факто-
ров производства: труда, земли и капитала, 
то каждому фактору мы должны «вменить» 
часть ценности продукта А. При этом, 
если сумма затраченного капитала равна 
100 рублям, мы должны вменить капиталу 
несколько ббльшую сумму—напр., 110 руб. 
Источником прибыли в 10 руб. должна быть 
признана особая производительность капи-
тала. Теория вменения В. и особенно его 
попытка реставрации устаревшей вульгар-
ной теории производительности капитала 
вызвали резкую критику со стороны дру-
гих экономистов Австрийской школы, в 
частности—Бем-Баверка. В свою очередь, 
В. отвергал теорию прибыли Бем-Баверка. 
В теории вменения и учении о производи-
тельности капитала наиболее ярко выявил-
ся буржуазно-апологетический характер 
системы В. В работах «Der Geldwert und 
seine geschichtlichen Veränderungen» («Zeit-
schrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und 
Verwaltung», 1904) и «Über die Messung der 
Veränderungen des Geldwertes» («Schriften 
des Vereins für Sozialpolitik», 1909) Визер 
дает оригинальную, теорию денег, нередко 
при этом впадая в противоречие со своей 
субъективной теорией ценности. Своим уче-
нием о том, что ценность денежной еди-
ницы определяется соотношением между 
денежным и «реальным доходом», В. ока-
зал сильнейшее влияние на новейшую лите-
ратуру по теории денег и может быть при-
знан одним из родоначальников широко 
распространенной теперь теории, которая 
ищет объяснения ценности денег в величи-
не доходов (так наз. Einkommenstheorie des 
Geldes). В «Theorie der gesellschaftlichen 
Wirtschaft» (Tübingen, 1914) В. пытается 
дать цельную теорию всех явлений капита-
листического хозяйства. Незадолго до смер-
ти В. выпустил объемистое сочинение со-
циологического характера «Das Gesetz der 
Macht» (Wien, 1926), в котором исследует 
влияние так называемых «факторов силы» 
на социальную ягизнь. 

Лит.: С т а т ь и , с о д е р ж а щ и е о б щ у ю х а р а к т е р и с т и к у 
р а б о т В . и к р и т и к у его с о ц и о л о г и ч е с к о г о у ч е и и я , п е -
р е ч и с л е н ы в « H a n d w ö r t e r b u c h d e r S t a a t s w i s s . » , 4 A u f l . , 
V I I I В . ; к р и т и к у э к о н о м и ч е с к и х в з г л я д о в с м . в 
с т а т ь я х : А . A m o n n ( A r c h i v f . S o z i a l w i s s . , В . 5 3 , 
1 9 2 5 ) . L a n d a u e r ( там ж е , В . 46) и W . V 1 e n g e 1 s 
( Z e i t s c h r . f . V o l k s w i r t , u . S o z i a l p o l i t i k , В . V , 1 9 2 7 ) . 
М а р к с и с т с к а я к р и т и к а у ч е н и я В . и д р . т е о р е т и к о в 
А в с т р и й с к о й ш к о л ы : Б у х а р и н Н . , П о л и т и ч е с к а я 
э к о н о м и я р а н т ь е , M . — Л . , 1 9 2 5 . И. Рубин. 

ВИЗИОНЕР, человек, имеющий так наз. 
«видения», т . е . галлюцинации и псевдогаллю-
цинации (см.), к-рые обычно истолковывают-
ся религиозным или мистически настроен-
ным человеком, как откровение божества, 
проявление сверхъестественных сил, обще-
ние с миром духовных существ, и т. п. 
Почти все основатели религий, сект, свя-
тые, пророки, многие религиозные деятели 
были В. (Магомет, еврейские пророки, апо-
стол Павел и мн. др.). Способность иметь 
«видения» рассматривалась обычно самим 
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В. и окружавшей его религиозной массой, 
как особый дар, как знак избранничества 
и божественной миссии. Однако, многие ми-
стики предостерегали верующих от «виде-
ний», которые могут исходить от дьявола. 
Во всяком случае, опыт В. рассматривался 
религиозной философией как особый ми-
стический путь познания сверхчувствен-
ного мира. В обосновании религиозного и, 
вообще, супранатуралистического мировоз-
зрения «видения» сыграли огромную роль, 
являясь одной из основ убеждения в суще-
ствовании потустороннего духовного мира. 
В объяснении «видений» существует глубо-
кое расхождение между идеалистической и 
материалистической психологией. В то вре-
мя, как первая, продолжая традицию до-
научной религиозной философии, склонна 
видеть в этом явлении действительно осо-
бый вид духовного познания, несводимый 
к явлениям естественной психофизиологии, 
вторая исходит из научного понимания 
этого явления и обнаруживает полное то-
ждество «видений», как они наблюдаются 
у В., с галлюцинациями и псевдогаллюци-
нациями, как они наблюдаются у нервно-
больных людей (особенно, у больных исте-
рией и эпилепсией). Психофизиологический 
механизм галлюцинаций и псевдогаллюци-
наций и есть истинный механизм «видений» 
у визионера. В. обладает невропатической 
конституцией. Среднее место в объяснении 
этих явлений занимают психологи-прагма-
тисты, как У. Джемс. Признавая психо-
патическое происхождение большинства ре-
лигиозных явлений, поскольку оно проти-
вополагается утверждению их сверхъесте-
ственного происхождения, этот автор при-
знает особую познавательную ценность этих 
невропатических состояний, «с помощью 
которых мы можем проникать в область 
религиозной истины». Попытка соединить в 
психологическом толковании религиозного 
опыта научную и идеалистич. точку зре-
ния является основной чертой прагматиз-
ма (см.), как особой разновидности идеа-
лизма. Несмотря на то, что слова В. и «ви-
дение» относятся как-будто только к об-
ласти зрения, это же явление наблюдается 
у религиозно настроенных нервных боль-
ных и в области слуха, обоняния, осяза-
ния и т . д. (голоса, которые слышат галлю-
цинирующие и В., и т. п.). Л. Выготский. 

В И З И Р Н А Я Л И Н И Я , воображаемая пря-
мая, идущая от глаза наблюдателя к наблю-
даемой точке. При визировании светила в 
трубу его В. л . должна совпасть с визирной 
осью трубы (см.). 

В И З И Р Н А Я ОСЬ т р у б ы , воображаемая 
прямая линия, соединяющая оптический 
центр объектива с крестом нитей или другой 
меткой, расположенной в фокусе объектива. 
Крест нитей делается подвижным в неболь-
ших пределах при помощи коррекционных 
винтов, что позволяет изменять положение 
В. о. трубы внутри инструмента для его вы-
верки, в частности— для уничтожения кол-
лимационной ошибки (см.). 

В И З И Р О В А Н И Е , операция, при помощи 
которой в астрономических и угломерных 
инструментах труба или подвижная часть 
угломерного инструмента (алидада, см.) на-

правляется на данную точку удаленного 
предмета. Инструменты имеют особые при-
способления для В. Так, в инструментах, 
лишенных зрительной трубы, для этой цели 
устраиваются диоптры (см.). Точнее всего 
В. производится через трубу. В этом случае 
в общем фокусе объектива и окуляра уста-
навливается особая метка (в виде двух пере-
крещивающихся паутиновых нитей или про-
волочек, или вырезанного на стекле значка), 
которая видна через окуляр одновременно с 
предметом. В. заключается в том, что вра-
щением трубы метка совмещается с изобра-
жением той точки предмета, на которую 
должно производиться наведение. Галиле-
евская труба (по принципу которой устроен 
обыкновенный театральный бинокль) для 
В. не годится, т. к . не дает действительного 
изображения предмета. 

В с т р о и т е л ь н о м д е л е визирование 
применяется при планировке поверхности 
земли под плоскость и осуществляется та-
ким способом (см. рис. 1): в точках 1 и 2 за-
биваются колышки так, чтобы верхний срез 

Р и с . 1 . 

их находился в той плоскости, под к-рую 
предполагается спланировать поверхность. 
Эти точки намечаются при помощи нивелли-
ра (см.). Затем берут три визирки (рис. 2), 
представляющие собою вертикальные брус-
ки высотою ок. 1 м, к верху коих прикре-
плены наглухо горизон-
тальные планки,при чем, 
у одной из визирок эта 
планка вдвое шире и 
закрашена в две краски: 
нижняя половина — чер-
ным и верхняя — белым 
цветом. При посредстве 
таких визирок намечают 
на поверхности земли промежуточные точки 
а, б, в между конечными точками 1 и 2 путем 
постоянной установки: одной (1) узкой ви-
зирки в точке 1 и другой широкой (2) в 
точке 2. Третью визирку (3) ставят после-
довательно в точках а , б и в на колышки, 
забиваемые до тех пор, пока верхнее ребро 
этой визирки (3) не совпадет с указан, на 
рис. линией визирования. Тогда по верх-
ним срезам колышков ясно видно, где зем-
лю нужно срезать и где, наоборот, поднять. 

В И З И Р Ь , сановник, часто министр в ста-
рой Турции и др. магометанских странах. 
В Турции в нек-рые эпохи все управление 
целиком находилось в руках в е л и к о г о 
В., к-рый был представителем султана в его 
сношениях с подданными и председателем 
совещательного органа — дивана (государ-

I ственного совета), каждый из членов к-рого 
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носил титул В. Термин В. давно вышел 
в Турции из употребления и сначала был 
заменен словом «мушир», а после войны 
1914—18, уже в революционной Турции,— 
словом «векил» (комиссар). В европейской пе-
чати великими В. назывались и турецкие пре-
мьеры в годы конституционной монархии. 

В И З И Т А Ц И Я , проверка документов подо-
зрительного по составу или грузу судна, 
обнаруженного в открытом море военным 
судном какого-либо государства. 

В И З И Т И Р О В К А , или в и з и р о в к а , в 
хлебной торговле изъятие образца с одно-
временным осмотром товара (зерна или 
продуктов переработки) в целях определе-
ния его однородности. В. производится или 
на складах, или в вагонах и баржах, или 
же, наконец, при погрузках пароходов в 
портах. В вагонах, погруятенных насыпью, 
пробы берутся на различную глубину и, 
после осмотра и сличения, смешиваются 
для составления образца. Из груза в таре 
пробы берутся мешочным щупом не менее 
как из каждого десятого мешка. Необхо-
димость В. вытекает из того, что зерно мо-
жёт быть разнокачественным или благодаря 
несовершенной подсортировке (смешению) 
мелких его партий или благодаря умышлен-
ной подмеси худшего зерна и даже какого-
либо сора (земли, песка, отходов и т. д.), 
т. е. фальсификации. Так как о качестве 
данной партии хлеба при инспектирова-
нии, продаже и т. д. судят по образцу, то 
В. поручается опытным работникам и про-
изводится с соблюдением особых правил. 

В И З Н Е Р (Wiesner), Юлий (1838—1916), 
нем. ботаник, проф. Венского ун-та (с 1873). 
Главная область исследований В.— физио-
логия растений, где особенное значение по-
лучили его многочисленные работы по во-
просу о влиянии света на строение и отпра-
вления листьев и целых растений, на испа-
рение и на листопад, о механическом влия-
нии дождя и града и т. д. Другой областью 
интересов В. была прикладная ботаника. 
Свои многочисленные исследования по 
строению и способам распознавания добы-
ваемых из растений сырых продуктов В. 
свел в сочинении «Die Rohstoffe des Pflan-
zenreichs» (3 B-de, Lpz., первое издание в 
1873, третье в 1914—21). В этом сочинении 
приняли участие многие ученики В., и оно 
представляет лучший и наиболее полный 
справочник в этой области. 

В а ж н е й ш и е с о ч и н е н и я В . ( п о м и м о у к а з а н н о г о ) : 
E l e m e n t e d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B o t a n i k , 3 B - d e , 
W i e n , 1 8 8 1 — 8 9 ( и м е ю т с я и б о л е е п о з д н и е и з д а н и я ) ; 
D e r L i c h t g e n u s s d e r P f l a n z e n , L p z . , 1907 ; N a t u r - G e i s t -
T e c h n i k . A u s g e w ä h l t e R e d e n , V o r t r ä g e u n d E s s a y s , 
L e i p z i g , 1910 . 

ВИЗОРИЙ, палочка с прорезом внутри, 
придерживающая рукопись на тенакле (см.), 
употребляемая при типографском наборе и 
подвигаемая по мере работы наборщика под 
соответственные строки,подлежащие набору. 

В И З У А Л Ь Н О - Д В О Й Н А Я З В Е З Д А , з в е з д а , 
не отличающаяся своим видом от других 
звезд при наблюдении ее невооруженным 
глазом, но представляющаяся двойной при 
наблюдении помощью зрительной трубы. 
Звезды, из которых состоит В.-д. з., назы-
ваются ее компонентами. Различают о п-
т и ч е с к и е и ф и з и ч е с к и е визуально-

двойные звезды. Первые состоят из звезд, 
находящихся от земли на совершенно раз-
личных расстояниях и только кажущихся 
близкими, вследствие того, что направле-
ния на них почти совпадают; компоненты 
вторых действительно близки друг к другу, 
представляя одну звездную систему, свя-
занную взаимным притяжением^ Двойные 
ззезды не всегда являются визуально-двой-
ными звездами; так, т. и. с п е к т р а л ь -
н о-д в о й н ы е з в е з д ы представляются 
одинокими звездами даже при наблюдении 
их в самые сильные телескопы, и о двой-
ственности их можно судить лишь по пери-
одическим смещениям линий в их спектрах. 
О физических визуально-двойных звездах 
более подробно см. Двойные звезды. 

В И З У А Л Ь Н О Е Н А Б Л Ю Д Е Н И Е (в отли-
чие от произведенного фотографическим или 
др. путем), наблюдение данного явления 
непосредственно глазом, хотя бы и соору-
женным. Термин «визуальный» употребляет-
ся, гл. обр., в астрономии: напр., в и з у -
а л ь н а я ф о т о м е т р и я — определение 
яркостей звезд глазом—в отличие от фото-
графической фотометрии—определения яр-
костей звезд на фотографии. 

В И Й Е Т Т (Willette), Адольф Леон(1857— 
1926), франц. живописец, рисовальщик и 
литограф. Ученик Кабанеля, В. является 
представителем т. н. Монмартрской школы 
рисовальщиков, возникшей в Париже в по-
следней четверти 19 в. Фантаст и карикату-
рист, он работал в знаменитом художест-
венном кабаре «Черный кот» («Chat noir»), 
основанном Салисом. Вийетт дебютировал в 
Салоне 1881 картиной «Искушение св. Ан-
тония». Затем он оставляет живопись и 
работает как рисовальщик, сотрудничая в 
я{урналах: «Chat Noir», «Courrier Français», 
«Triboulet», «Rire», «Le Pierrot» и «Pied de 
Nez». Его острые рисунки посвящены поли-
тике и направлены против войны. Излю-
бленные темы—женщина Монмартра и герой 
старой итальянской сцены Пьерро, изобра-
жаемый им в виде современного мечтателя 
и неудачника. В. сделал много афиш лито-
графией. В последние годы жизни Вийетт 
организовал в Париясе несколько персо-
нальных выставок. 

Лит.: Е . K l o s s o w s k y , D i e M a l e r v o n M o n t -
m a r t r e ( W i l l e t t e , S t e i n l e i n , T . L a u t r e c , L é a n d r e ) , 
« D i e K u n s t » , в. xv, 2 A u f l . , в., 1 9 0 4 . к. Зеленина. 

В И Й О Н (В и л л о н), Ф р а н с у а (Фр. 
М о н к о р б ь е , Fr. Montcorbier, dit Villon, 
род. 1431—ум. не ранее 1463), поэт эпохи 
ликвидации средневековой феодальной и 
возникновения новой, объединенной, дво-
рянско-буржуазной Франции. В.—первый ее 
поэт, родоначальник новой франц. поэзии, 
один из самых замечательных, по силе эмо-
ции и яркого реализма, мировых лириков. 
Из низов парижской бедноты В. быстро 
поднялся вверх по общественной лестнице, 
благодаря демократической атмосфере, со-
здавшейся после генеральных штатов 1439, 
когда руководящая культурно - политиче-
ская роль перешла от обанкротившихся 
феодалов к возвысившейся буржуазии. По-
пав в университет, В. в 1452 получает зва-
ние магистра, а в 1453, реагируя на отме-
ну университетских привилегий, он создает 
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задорную реалистическую поэму «Чортов 
камень» (Le Rommant du Pe t au Deable). He 
порывая связи и с низами, из которых вышел 
(баллада в честь матери), напротив, завя-
зывая через них связь с новой тогда народ-
ной лирикой, В. вращается в кругу богатой 
молодежи и встречает прием и поддержку 
в домах высшей финансовой буржуазии. 
Рано и легко овладев поэтической формой, 
техникой и тематикой современной ему 
поэзии, В. выступает с успехом на состяза-
ниях модных поэтов. Скоро, однако, к этому 
модному стилю у него создается ирониче-
ское отношение; он пишет гимн парижскому 
говору и делает живой парижский язык 
языком своей поэзии, резко порывая с алле-
горическим стилем «Романа о Розе», библии 
тогдашних поэтов. Но едва пришла к концу 
Столетняя война, как ясно стали обозна-
чаться контуры нового строя, обращавшего 
страну в королевскую вотчину и проводив-
шего резкую грань между привилегирован-
ными классами ее светских и духовных слуг 
и прочим бесправным населением. Оскор-
бленный в своем самолюбии отказами от 
дома в высших светских кругах, где он был 
принят, и грубой расправой духовных вла-
стей (публичное сечение за вольные стишки, 
как за «злоречие»), Вийон к концу 1456 ре-
шил уйти из Парижа и искать счастья при 
дворах титулованных поэтов-меценатов Рене 
Анжуйского, Карла Орлеанского и др. Пе-
ред уходом В. пишет прощальное послание 
в форме юмористического завещания, где 
он со всей легкостью своей поэтической 
фантазии превращает Париж в свою вотчину 
и заставляет дефилировать перед собой, как 
перед отъезжающим в дальние края важным 
барином, целую галлерею живых парижских 
типов в карикатурно-сатирическом освеще-
нии. Однако, среди этого освещения, на фо-
не тонкого пародирования модной салонной 
лирики (в начале послания) и университет-
ской схоластики (в конце послания), вы-
является новый минорный тон, выдающий 
искреннюю грусть поэта, расстающегося с 
Парижем. Этот эмоциональный тон, равно 
как и мастерство композиции, выразитель-
ность языка и музыка стиха достигают наи-
высшей силы в главном произведении В. , 
в «Завещании», написанном в 1461 по воз-
вращении в Париж. Тут он развертывает 
еще более обширную панораму Парижа, от 
самых верхов до низов и даже до самого дна. 
При этом он в своих лирических отступле-
ниях дает образцы всех тонов своей лирики 
от мажорно-жизнерадостного и нарочито, 
для контраста с модной салонной лирикой, 
цинично-буффонного жанра , прославившего 
В. в парижских тавернах, до глубоко эмо-
циональной и интимной лирики признаний 
и бесед с собой наедине, развившейся в пе-
риод скитаний. Вместе с тем ярко вскры-
вается им весь драматизм положения многих 
людей той переломной эпохи, которые успе-
ли уже интеллектуально и морально в зна-
чительной мере освободиться от средневеко-
вых пут и вдруг очутились перед перспекти-
вой зажима в новые дворянские тиски. При 
жестком проведении новых социальных гра-
ней, эти люди не мирились с ними и созда-
вали подпольные организации или образо-

вывали группы бродячей богемы. Такова 
была участь и самого В. Он картинно ри-
сует тюремные пытки, к-рые ему пришлось 
вынести из-за связи с одной тайной органи-
зацией. Связало его с ней участие в похище-
нии казны отцов-богословов университет-
ского Наваррского 
коллежа, яростных 
врагов университет-
ской а в т о н о м и и . 
Этим Вийон сильно 
отдалил себе возвра-
щение в Париж и 
во время своих ски-
таний едва не погиб 
в тюрьме гор. Мена, 
в которой его чуть 
было не сгноил мест-
ный епископ, типич-
ный церковник сред-
невекового закала . 
В. тщетно пред ли-
цом жуткой медлен-
ной смерти слал в 
Париж стихотвор-
ные воззвания о по-
мощи. Спасся Вийон 
т о л ь к о благодаря 
счастливой случай-
ности . В жарком 
протесте В. против 
этого варварства, от-
крывающем его «За-
вещание», слышится 
борьба двух непри-
миримых миров и 
мировоззрений, но-
вого и средневеко-
вого . Последним зна-
чительным произведением В. была его из-
вестная «Баллада о повешенных» («Ballade 
des pendus») — мрачная картина публич-
ной казни, которая грозила самому поэту 
за участие его в выступлении против пап-
ского резидента в Париже. Казнь была 
заменена изгнанием, и Вийон бесследно ис-
чезает (1463). Произведения Вийона не бы-
ли признаны в литературном мире, хотя 
парижане знали большинство из них на-
изусть, и сочинения В. выдержали по введе-
нии книгопечатания 20 изданий с 1489 до 
1533, когда В. впервые был оценен по до-
стоинству, и путем сопоставления и сличе-
ния устной и печатной традиции впервые 
был установлен и издан критически прове-
ренный текст его произведений. Но вскоре 
с возобладанием манерности и подража-
тельности в дворянской поэзии В. снова 
подпадает молчаливой опале. Его попу-
лярность возрождается в 18 веке, когда да-
же Вольтера, в виде комплимента, называ-
ют преемником Вийона (Successeur de Vill-
on). В 19 веке все литературные школы 
сходятся в признании В.: его поэзия, ока-
завшаяся столь созвучной восходу, оказы-
вается не менее созвучной и закату буржуаз-
ной поэзии (Бодлер, Верлен, Россетти). Но 
В., предвосхитив весь диапазон буржуазной 
поэзии, в своем творчестве несомненно вы-
ходит за грани буржуазного кругозора, как 
показывают уже его баллады на жарго-
не. Из современной ему бесцветной, чисто 
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и з д а н и я ( 1 4 8 9 ) . 
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словесной, запутанной схоластич. диалек-
тики В. выковывает свою смелую, ярко жиз-
ненную диалектику реальных контрастов и 
противоречий, которая ставит на одну доску 
легального грабителя-богача, riche pillart, 
и нелегального грабителя-бандита, угрожая 
богачам и утешая обездоленных тем, что 
не вечно торжество хищников, как они себе 
это воображают: «Le monde n'est perpetuel, 
quoy que pense riche pillart». «Завещание» В. 
в 15 в., в эпоху небывало возросшей, с вве-
дением податной повинности, роли денег и 
усиленной пролетаризации масс, служит 
таким же рупором для голосов, раздающихся 
с низов, каким в 18-м веке является «Заве-
щание» Мелье (см.) перед Великой фран-
цузской революцией. 

И з д а н и я п р о и з в е д е н и й В . : M . A . L о n g n о n , 
O e u v r e s c o m p l è t e s d e F r . V i l l o n (с б и о г р а ф и е й и б и -
б л и о г р а ф и е й ) . P . , 1 8 9 2 . К р п т и ч . и з д . т е к с т а : L о п -
g n o n - F o u l e t , Р . , 1 9 1 4 , и L . T h u a s n e , 3 v i s , 
P . , 1 9 2 3 . Н а р у с . я з . п е р е в о д и л и В . : И . Э р е н б у р г , 
В а л е р и й Б р ю с о в , Г у м и л е в , В . Р о ж д е с т в е н с к и й и д р . 

Лит.: В е с е л о в с к и й Ю . , Л и т е р а т у р н ы е 
о ч е р к и , т . I , 2 и з д . , М . , 1910 ; Э р е н б у р г И . , 
Ф р а н с у а В и й о н , п е р е в о д ы и б и о г р а ф и ч е с к и й о ч е р к , 
М . , 1916; G . P a r i s , F r . V i l l o n , P . , 1901 ; P . C h a m -
p i o n , F r . V i l l o n , s a v i e e t s o n t e m p s , 2 v i s , P . , 1913 ; 
е г о ж . е , H i s t o i r e p o é t i q u e d u 15 s i è c l e , 2 v i s , P . , 
1923 ; F r . С a r с о , L e r o m a n d e F r . V i l l o n , P . , 1926 
( р у с . п е р . : К a p к о Ф . , Г о р е с т н а я ж и з н ь Ф р . В и й о -
н а , Л е н и н г р а д , 1927) . р. Поляков. 

ВИК, гор. в Шотландии, вернее Уик (см.). 
ВИК, Волостной исполнительный коми-

тет, см. Волость. 
ВИК Д ' А З И P (Vicq d'Azyr), Феликс(1748— 

1794), франц. врач, ветеринар и анатом, член 
Академии наук (с 1774), член Французской 
академии (с 1788). В 1776 организовал при 
Академии наук Королевское медицинское 
об-во, постоянным секретарем которого был 
избран. Для истории биологии большой 
интерес представляют работы В. по сравни-
тельной анатомии. Следуя Добентону, но 
значительно более систематически и глубже, 
чем он, В. проводит сравнение одного и того 
же органа через ряд различных животных. 
При этом он впервые высказал идею кор-
релятивной зависимости различных орга-
нов у я^ивотных (см. Корреляция органов) 
и установил понятие гомологичных орга-
нов (см. Гомология), как органов, сходных 
по своему строению. Оба понятия — корре-
ляция и гомология — были заимствованы 
затем Кювье у В. и получили огромное 
значение в классической сравнительной 
анатомии. Являясь сторонником постоян-
ства типов (что и естественно по тому вре-
мени), В., вместе с тем, обращал постоянно 
внимание на изменчивость в пределах вида. 
Витализм, проводившийся в то время уче-
никами Шталя, вызывал со стороны В. рез-
кие возражения; если и приходится приз-
нать, утверждал В., наличие некоторых яв-
лений, свойственных только организмам, то 
их необходимо все же рассматривать как 
физич. процессы и изучать помощью наблю-
дения и эксперимента, а не приписывать 
принципу, «на котором мысль успокаивается 
и создается уверенность, что все сделано, в 
то время как все лишь остается еще сделать». 

Г л а в н е й ш и е р а б о т ы : M é d e c i n e d e s b ê t e s à c o r n e s , 
P a r i s , 1781 ; T r a i t é d ' a n a t o m i e e t d e p h y s i o l o g i e , P a r i s , 
1786; S y s t è m e a n a t o m i q u e d e s q u a d r u p è d e s , P a r i s , 
1792 ; M é m o i r e s u r l e p a r a l l è l e d e s e x t r é m i t é s , O e u v r e s 
c o m p l è t e s , 6 v i s , P a r i s , 1 8 0 5 . С С-ЛЬ 

В И К А , Vicia, кормовые растения, соста-
вляющие род в сем. мотыльковых, отлича-
ются слабыми полегающими стеблями и 
оканчивающимися ветвистым усиком ли-
стьями. В наст, время культивируется не 
менее 12видов В.; наиболее распространена 
о б ы к н о в е н н а я , 
(Vicia sativa). Посев-
ная В. известна в 
культуре еще со вре-
мен римлян, издавна 
разводилась в Ин-
дии, была единствен-
ным кормовым ра-
стением Средней Ев-
ропы до введения 
культуры клевера и 
люцерны. П е р в о е 
упоминание о В. в 
России относится к 
1784. Посевная ви-
ка обладает слабым 
стержневым корнем; 
стебель в молодости 
прямостоячий, позд-
нее полегающий; по-
крыт, как и листья, 
нежными волосками. 
Листья состоят из 
5—8 пар листочков, 
длиною от 18 до 30,5 мм и шириною от 
5 до 14 мм; по форме листочки варьиру-
ют от почти линейных до широко яйцевид-
ных. Цветы сидят по два (редко по три) 
в пазухах листьев, к концу же цветения— 
обычно по одному; цветоножки короткие, 
не длиннее 1V» мм. Окраска венчика фиоле-
тово-пурпуровая, но у некоторых рас встре-
чаются белые и розовые цветы. Размер вен-
чика 18—26 мм, чашечка правильная, зубцы 
ее равны трубчатой части или немного длин-
нее. Плоды от 5 до 10 ел» длиною,варьируют 
по окраске и опушению. Семена очень силь-
но варьируют по величине, форме и окраске. 
Вес 100 семян у мелкозерных рас равен 
1,85 г, у крупнозерных до 6 г и у некото-
рых даже до'12—13 г. Обычны расы с ша-
ровидными семенами, но имеются В. с се-
менами плоскими, схожими с чечевицею. По 
окраске наблюдаются все переходы от бе-
лого до черного цвета, однотонные или с 
разнообразным рисунком. 

Посевная вика возделывается, б. ч., на 
зеленый корм, иногда — на сено, реже—на 
семя. Удается она на самых разнообраз-
ных почвах, кроме очень песчаных и за-
болоченных. В. более требовательна к вла-
ге, чем к теплу; начинает прорастать уже 
при 2—3° и выносит заморозки до —3—4°. 
Это позволяет делать посевы очень рано 
весною, в целях получения раннего кор-
ма и более быстрого освобождения поля,— 
например, в занятом пару. Во избея«ание 
полегания, В. почти всегда сеют в смеси с 
овсом; количество семян варьируют доволь-
но сильно, обычным является посев 100 кг В. 
при ЮОкз овса на 1 га. На хороших почвах 
берут В. немного больше, на плохих—мень-
ше, добавляя гречиху и другие нетребова-
тельные растения. Для растянутого периода 
пользования посев рекомендуется произво-
дить в различные сроки. Посевы, особенно 

или п о с е в н а я В. 

V i c i a s a t i v a . 1 — ц в е т у -
щ а я в е р х у ш к а р а с т е н и я , 
2 — ц в е т о к , 3 — п е с т и к с 
т ы ч и н к а м и , 4 — п л о д , 

5 — с е м я . 
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более поздние, обычно прикатывают, что не 
только увлажняет верхний слой почвы, но и 
облегчает скашивание. Смесь В. с овсом 
обычно используется на зеленый корм, зна-
чительно реже на сено; высушивание сле-
дует вести очень осторояшо, лучше всего на 
вешалах, кольях и т. п. В. , идущая на зеле-
ный корм или сено, является весьма удоб-
ным растением для занятых паров, где часто 
и высевается (см. Виковый пар). Посев ви-
ки на семя производят немного более ред-
ким, лучше рядовою сеялкою. Уборку на 
семя следует производить, не дожидаясь со-
зревания верхних бобов, т. к . иначе про-
исходит сильное осыпание. Посевная В. , 
как и другие виды В., является растением-
азотособирателем (см. Азот, IV). 

Как кормовое растение, посевная В. рас-
ценивается очень высоко. Виковое сено, при 
уборке вики во время цветения, содержит 
83,3% сухого вещества, в том числе белков 
14,2, безазотистых экстрактивных веществ 
32,8, жиров 2,5, клетчатки 25,5 и золы 8,3. 
Переваримость его очень высокая. При за-
паздывании с уборкой получают сено более 
низкого качества с повышенным содержа-
нием клетчатки и пониженным—белка. Зерна 
вики, содержащие высокий процент бел-
ков (около 27,5%), такяее являются хоро-
шим кормом для рогатого скота: их скарм-
ливают обычно в размолотом виде, приба-
вляя в небольшом количестве (до 1,5 кг) 
к другим кормом. 

Из других видов В. следует отметить 
м о х н а т у ю , или о з и м у ю вику (V. vil-
losa), отличающуюся сильным опушением 
стебля и цветами в многоцветковых кистях. 
При осеннем посеве она высевается в смеси 
с рожью и дает хорошую кормовую смесь в 
начале лета. Может разводиться и как яро-
вое растение. По своим кормовым достоин-
ствам мохнатая В. превосходит посевную 
В., являясь наиболее питательной из числа 
кормовых трав, разводимых в СССР (со-
держит белка 22,5%). К роду Vicia отно-
сятся также бобы русские (см. Боб); дру-
гие виды В. обычно называют горошками 
(см.); в культуре они почти не встречаются. 

Лит.: П р я н и ш н и к о в Д . П . , Ч а с т н о е з е м -
л е д е л и е , 6 - о е и з д . , Б е р л и н , 1 9 2 2 ; К о с т ы ч е в 
П . А . , В о з д е л ы в а н и е в а ж н е й ш и х к о р м о в ы х т р а в , 
3 - е и з д . , М о с к в а , 1 9 1 2 . С. Жсгалов. 

В И Н А Р И А Т П С И Х И Ч Е С К И Х Ф У Н К Ц И Й , 
замещение одних нарушенных или выпав-
ших функций другими, заступающими их 
место в общей системе поведения организ-
ма и принимающими на себя выполнявшие-
ся ими задачи. Теория В. п. ф. лежала дол-
гое время в основе психологии слепых, 
глухих и т. п.; она учила, что при выпаде-
нии , напр., зрения оставшиеся чувства (ося-
зание, слух) усиленно развиваются и заме-
щают возникший недостаток. Однако, точ-
ные исследования показали, что на деле 
этого не происходит, что прямое замеще-
ние выпавших физиологических функций 
невозможно; возможно только повышенное 
использование, упражнение, развитие дру-
гих функций, к-рые начинают выполнять за-
дачи,, обычно выполняемые выпавшей функ-
цией (у слепых, напр., чтение посредством 
•осязания и т. п.). По Вундту, замещение 

Б . С. Э . т . X . 

в области центральных и др. физиологиче-
ских функций есть частный случай упражне-
ния и приспособления. Способность разли-
чения при осязании повышается у слепого не 
вследствие прямого повышения нервной воз-
будимости, а через упражнение в наблюде-
нии, обдумывании и оценке различий и т. п.; 
таким обр., слабая память, напр., находит 
известное выравнивание в выработке пони-
мания, наблюдательности и т. п. (Штерн). 

Лит.: В ü г k 1 е н К . , B l i n d e n - P s y c h o l o g i e , L p z . , 
1 9 2 4 ; S t e r n W . , D i e d i f f e r e n t . P s y c h o l o g i e , L p z . , 1921 . 

ВИКАРИЙ (лат. vicarius — заместитель), в 
православной церкви, епископ, состоящий 
при епархиальном архиерее и помогающий 
этому последнему в управлении епархией. 
Аналогичное положение в католической 
церкви занимает г е н е р а л ь н ы й В. (vi-
carius generalis). Католические приходские' 
священники также имеют своих викариев. 
Папа называет себя викарием Христа (vi-
carius Jesu Christi). 

В И Н А Р И Р У Ю Щ И Е В И Д Ы (от лат. vica-
rius—заступающий, заменяющий),биологич. 
термин, обозначающий такие виды живот-
ных или растений, которые лишь очень ма-
ло отличаются друг от друга по своим при-
знакам и занимают, повидимому, одинако-
вое место в экономии природы, но г е о -
г р а ф и ч е с к и , по месту своего обита-
ния, резко исключают друг друга. Эта рез-
ко выраженная приспособленность В. в. к 
различным местам обитания могла возник-
нуть одним из двух путей: 1) представите-
ли какого-либо вида, занимавшего прежде 
сплошной ареал (см.), сохранились в силу 
тех или иных причин в отделенных друг от 
друга частях этого ареала (В. в. в собствен-
ном смысле слова); 2) представители одного 
вида расселились в различные, несколько 
отличающиеся друг от друга, области. См. 
также География растений, Зоогеография. 

В И К А Р Н А Я Э М Ф И З Е М А , местное рас-
ширение легкого, развивающееся взамен 
спавшихся при различных легочных заболе-
ваниях участков его, вследствие усиленной 
работы здоровых участков. См. Эмфизема. 

В И К Г О Ф (Wickhoff), Франц (1853—1909), 
проф. Венского ун-та и хранитель государ-
ственных музеев. Научный облик В., одного 
из основоположников т. н. Венской школы 
(см.) в истории искусства, не утратившего 
своего влияния до сих пор, сложился под 
влиянием не столько его непосредств. учи-
телей— Таузинга и Эйтельбергера, сколько 
археолога Конце и источниковеда Зиккеля. 

Г о т о в и в ш и й с я в м о л о д о с т и к е с т е с т в е н н о - н а у ч н о й 
д е я т е л ь н о с т и , В . , п е р е й д я в о б л а с т ь ф и л о л о г и и , н а -
в с е г д а с о х р а н и л н е к о т о р ы е , н е с о в с е м о б ы ч н ы е в и с к у с -
с т в о в е д е н и и п р и е м ы н а у ч н о й м е т о д о л о г и и , о т р а з и в -
ш и е с я и н а д е л о в о м , л и ш е н н о м в с я к и х п р и к р а с , я з ы -
к е . З а с л у г и В . м н о г о о б р а з н ы и з а к л ю ч а ю т с я , п р е ж д е 
в с е г о , в в о в л е ч е н и и в к р у г и с т о р и ч е с к о й н а у к и п о -
с л е э л л и н и с т и ч е с к о г о и с к у с с т в а , о с т а в а в ш е г о с я до н е г о 
в с т о р о н е от д е т а л ь н ы х и с с л е д о в а н и й , а т а к ж е в к л а с -
с и ч е с к о й х а р а к т е р и с т и к е э в о л ю ц и и р и м с к о г о и с к у с -
с т в а , с в п о л н е о р и г и н а л ь н о й и п р и н ц и п и а л ь н о в ы д е р -
ж а н н о й к л а с с и ф и к а ц и е й ; з а т е м , в п р и в л е ч е н и и н о в о -
г о о б ш и р н о г о и л е ж а в ш е г о до т о г о в т у н е м а т е р и а л а 
р и с у н к о в , а т а к ж е в в ы р а б о т к е м е т о д и к и и з у ч е н и я 
э т о г о т в о р ч е с т в а ( « К а т а л о г А л ь б е р т и н ы » , 1892) и в 
п о д г о т о в к е и з д а н и я к о р п у с а р и с у н к о в Р а ф а е л я ; в 
о р г а н и з а ц и и к о л л е к т и в н о й н а у ч н о й р а б о т ы п о и з -
д а н и ю о б ш и р н е й ш е й п у б л и к а ц и и и л л ю с т р и р о в а н -
н ы х р у к о п и с е й (в а в с т р и й с к и х с о б р а н и я х ) и о б р а з -
ц о в о г о к р и т и к о - б и б л и о г р а ф и ч е с к о г о о р г а н а « K u n s t -
g e s c h i c h t l i c h e r A n z e i g e r » ; н а к о н е ц , в у д а ч н о й и н т е р -
п р е т а ц и и с ю ж е т н о г о с о д е р ж а н и я м н о г и х п о п у л я р н ы х 
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п р о и з в е д е н и й и т а л . ж и в о п и с и (в о с о б е н н о с т и В е н е -
ц и а н с к о й ш к о л ы ) , н а о с н о в е и с ч е р п ы в а ю щ е г о з н а к о м -
с т в а с с о в р е м е н н о й и м л и т е р а т у р о й . — В с к о р е п о с л е 
с м е р т и В и к г о ф а в ы ш л о п о л н о е с о б р а н и е его с о ч и -
н е н и й в 3 т о м а х . Ж. Фабрикант. 

В И К Е Л Я С (Vikelas), Димитриос (1835— 
1908), греческий новеллист, публицист и пе-
реводчик, родом из Гермуполиса (о-в Сира). 
Большой успех имели его переводившиеся 
на разные языки «Повести с греческих остро-
вов», а также его путевые очерки «От Ни-
кополисадо Олимпа». В. переводил на ново-
греческий яз. «Одиссею», драмы Шекспира, 
сказки Андерсена. Как публицист В. яв-
ляется выразителем т. н. «великоэллинской 
идеи» (новая Греция находится, будто бы, в 
преемственной связи не с Византией, а с 
древней Грецией). Собрание его речей и 
очерков вышло в Афинах в 1893. В. работал 
и как издатель—им основано в Афинах «Об-
щество распространения полезных книг». 

Лит.: A . R . R а п g а Ь é , P r é c i s d ' u n e h i s t o i r e d e 
l a l i t t ô r a t u r e п й о - h e l l é n i q u e , v . I I , В . , 1877 ; D i e t e -
r i c h К . , G e s c h i c h t e d e r B y z a n t i n i s c h e n u n d N e u g r i e -
c h i s c h e n L i t e r a t u r , L e i p z i g , 1 9 0 2 ( « D i e L i t e r a t u r e n 
d e s O s t e n s » , B a n d I V ) . Г . 1 1 . 

В И К Е Р С Л и м и т е д (Vickers Ltd), осно-
ванное в 1867 англ. сталелитейное и воен-
нопромышленное предприятие, работающее 
также в области судостроения, ж.-д. мате-
риалов, аэропланов, мостов, моторов и т . п . 
Имеет заводы в Шеффилде (орудия больших 
калибров, броня и пр.), в Барроу (военное 
и коммерческое судостроение и пр.), Эрите, 
Бирмингеме (ружья, револьверы, патроны, 
моторы) и др. центрах тяжелой индустрии 
Англии. В. контролирует также предприя-
тия котельного производства (Викерс-Бой-
лер и К0) и железнодорожного строитель-
ства (Метро-Кериедж К0), электротехни-
ческой промышленности (Метро-Викерс) и 
имеет подсобную компанию в Канаде (Ка-
недиен Викерс Лимитед). Директора В. вхо-
дят членами советов и правлений в 16 банков 
и финансовых учреждений (в том числе Мид-
ленд-Банк), в Федерацию британской про-
мышленности, в 14 жел.-дор. предприятий 
(в том числе Лондон-Мидленд-энд-Скотш и 
Южная жел. дор.), на которые приходится 
ок. 50% всех ж.-д. перевозок страны, а так-
же в лондонский метрополитен, в 21 пред-
приятие тяжелой индустрии, в 4 угольных 
и нефтяных предприятия, в 2 судоходных 
общества, 2 газеты, 7 страховых об-в и 13 
иностранных и колониальных предприятий 
(в том числе, Общество Суэцкого канала, 
китайские и дальне-восточные предприя-
тия). В области оружейного дела В. счи-
тается одной из крупнейших мировых фирм; 
во время войны В. работал по заданиям 
британского правительства и снабжал союз-
ные с Англией страны, в том числе—Россию, 
Францию и Италию; в послевоенные годы 
снабжал оружием Румынию, Италию, Испа-
нию и Францию (не считая британского пра-
вительства). За время войны В. вырос и ску-
пил целый ряд других предприятий; капи-
тал фирмы в 1913 был 5,9 млн. ф. ст., 
в 1918—13,5 млн. ф. ст. и в марте 1919— 
26,5 млн. ф. ст. Так как покупка предприя-
тий во время войны производилась по исклю-
чительно высокой цене, то с 1922, когда 
выяснилось, что стоимость оборудования и 
вложений В. в другие предприятия была 

гораздо ниже номинального капитала, ак-
ции фирмы начали котироваться весьма 
низко. В 1925 была назначена комиссия, 
поставившая себе задачей оздоровить финан-
совое положение В. В январе 1926 состав 
капитала компании был изменен комиссией 
путем списания каждой акции в 1 ф.ст. до 
6 шиллингов 8 пенс, и создания ' новых ак-
ций той лее стоимости. 

В ноябре 1927 произошло оформившееся 
окончательно с 1/1 1928 объединение 75% 
предприятий В. и предприятий другой ору-
жейной н сталелитейной фирмы Армстронг, 
связанной тесными узами с угольной про-
мышленностью (Пирсон, Ноульс Лимитед) и 
металлургией (Партингтон Стил и Айрон К0), 
с капиталом в 10 млн. ф. ст. В первую оче-
редь объединяются заводы В. в Шеффилде, 
Барроу и других городах и заводы и вер-
фи Армстронга в Элсвике, Ридсделе и Опен-
шо. Объединение В. и Армстронга являет-
ся серьезным шагом на пути к рационали-
зации английск. тяжелой промышленности, 
финансовому оздоровлению ее и усиленной 
эксплоатации труда с целью повышения 
цен. В. в течение 1922—27 выполнял мно-
гочисленные заказы для Советского Союза 
с предоставлением ему долгосрочного кре-
дита. Обороты В. по англо-советской тор-
говле за 6 лет исчисляются приблизительно 
в 4 млн. ф. ст. В довоенной России Викер-
су принадлежала значительная часть акций 
«Акционерного общества Николаевских за-
водов и верфей». И. Звавич. 

ВИКЖЕДОР, Всероссийский исполнитель-
ный комитет ж.-д. депутатов, выбранный 
левой, отколовшейся частью чрезвычайного 
Всероссийского яс.-д. съезда (дек. 1917—• 
янв. 1918), представлявшей пролетарскую 
массу железнодорожников. В состав В. во-
шли: 25 большевиков, 12 левых с.-р., 3 с.-д. 
интернационалиста. Председателем был из-
бран Жук . Сосредоточивая в своих руках 
управление дорогами, В. выдвинул из своей 
среды подконтрольного комиссара и колле-
гию. В состав коллегии вошли 7 членов В.: 
Рогов, Невский, Жегомунд, Алякринский, 
Редозубов, Мясницкий, Кирсанов. Комис-
саром путей сообщения был избран Рогов. 
На местах управление дорогами перешло 
в руки выборных исполкомов. Позже (конец 
1918), когда на ж . д. был введен институт 
политических комиссаров и от советов ж.-д. 
депутатов отошли функции управления до-
рогами с присвоением комиссарам и мест-
ным партийным Ht.-д. организациям задач 
по политической работе, В. и исполкомы на-
чали постепенно терять свое значение как 
политические органы и органы управления 
и изживать себя как определенный тип со-
ветской организации на дорогах. Главной 
задачей В. становится полное завоевание 
профессиональной ж.-д. массы, часть к-рой 
объединялась еще вокруг желтого «Все-
профжеля». В сентября 1918 В. была со-
звана Всероссийская конференция коммуни-
стов-железнодорожников, отметившая необ-
ходимость скорейшей организации единого 
производственного союза на ж . д. и послу-
жившая толчком к усилению работы В. 
по завоеванию ж.-д. масс. Созванный в 
конце февраля 1919, 1-й съезд профессио-
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нальных союзов железнодорожников ли-
квидировал В. и «Всепрофжель» (Всерос-
сийский совет профессиональных союзов 
железнодорожников) и создал единую ж.-д. 
организацию—«Цекпрофсож» (Центральный 
комитет проф. союза железнодорожников). 

« В И К Ж Е Л Ь » , сокращенное названее Все-
российского исполнительного комитета со-
юза железнодорожников, сыгравшего контр-
революционную роль в дни Октябрьской 
Революции 1917. «В.» был избран на учре-
дительном всероссийском съезде железно-
дорояшиков (июль 1917), положившем осно-
вание Всероссийскому союзу железнодорож-
ников. На съезде этом преобладали, гл. 
обр., ж.-д. слуя-;ащие. Партийный состав 
«В.» был таков: 1 кадет, 6 н.-с., 18 с.-р., 
6 меньшевиков-оборонцев, 4 с.-д.-интерна-
ционалиста, 2 большевика и 1 сочувствую-
щий большевикам, 2 беспартийных. Только 
после пополнения «В.» представителями 
крупнейших союзов железнодорожников со-
став «В.» стал несколько более революци-
онным. Местопребыванием «В.» была Мос-
ква, в Октябрьские дни руководители «В.» 
переехали в Петроград. Под влиянием мень-
шевиков, правых и левых эсеров, «В.», 
пользуясь тем, что он распоряжался од-
ним из решающих в гражданской войне 
средств—-транспортом, пытался сорвать 
борьбу рабочих, солдатских и крестьян-
ских масс за установление власти советов. 
25 октября в телеграмме, разосланной по 
всей ж.-д. сети, «В.» осуждал захват власти 
большевистским Военно - Революционным 
комитетом, призывая к созданию «народ-
ного социалистического министерства». На 
2-м Съезде Советов представитель «В.» за-
явил в своей декларации, что «В.» не при-
знает решения о переходе всей власти к 
советам. Всей своей политикой «В.» поддер-
живал буржуазно-соглашательский «Коми-
тет спасения родины и революции» (см.). 
28 октября «В.» обратился с телеграммой 
«всем, всем и ж.-д. организациям» о том, 
что он занимает в происходящей борьбе 
позицию «нейтралитета», призывает к отказу 
от перевозки войск, как революционных, 
так и Временного правительства, и требует 
прекращения «меясдоусобицы» и создания 
правительства из всех социалистических 
партий от н.-с. до большевиков, грозя объ-
явить всеобщую забастовку в случае откло-
нения его требований. Однако, «В.» заба-
стовку не решился объявить, понимая, что 
его открытая контр-революционная тактика 
немедленно оттолкнет от него массы ж.-д. 
пролетариата. По инициативе «Викжеля», в 
Петрограде и Москве состоялся ряд сове-
щаний из представителей профсоюзов, со-
циалистич. партий и буржуазных организа-
ций, совместно с представителями военно-
революционных комитетов, где соглаша-
тельские партии и «В.» пытались добиться 
прекращения борьбы и принятия предло-
жений «В.». Большевики шли на эти сове-
щания с целью выиграть время в борьбе. 

«В.» требовал, чтобы его представители 
были введены в центральные органы власти. 
На заседании ЦК партии 1 ноября Ленин 
заявил, что претензии «В.» доля-сны быть 
решительно отклонены, ибо «В.» не поль-

зуется влиянием в массах. Необходимо до-
биваться, говорил он, чтобы массы свергли 
«В.» В этом духе была принята ЦК резолю-
ция. Позиция нейтралитета, занятая «В.», 
фактически свелась на-нет, ибо жел.-дор. 
рабочие по большей части содействовали 
передвижению революционных сил, а выс-
шие ж.-д. служащие—сил Временного пра-
вительства. Позиция «В.» находила прямую 
поддеряжу соглашателей и левых с.-р., а 
отчасти и косвенную поддержку в колеба-
ниях нек-рых видных членов партии боль-
шевиков. Массы же из-под влияния «В.» бы-
стро уходили. Уже на совещании главных 
дорожных комитетов 13 ноября выявился 
процесс расслоения в яселезнодорожной сре-
де и революционизирования массы низших 
служащих и рабочих. 

На Чрезвычайном Всероссийском съезде 
железнодорожников в янв. 1918 образова-
лась довольно сильная левая рабочая фрак-
ция (261 голос), которая голосовала против 
273 сторонников Учредительного собрания, 
за поддержку Советской власти. На съез-
де и в «В.» произошел раскол. Левая часть 
съезда и «В.» послали своих представителей 
во ВЦИК и избрали так наз. «Вико/седор» 
(см.; Всероссийский исполнительный коми-
тет ж.-д. депутатов). Таким обр., «В.» пре-
кратил свое существование. Тактика «В.», 
как образец мелкобуржуазного, по суще-
ству контр-революциониого, «нейтрализма» 
и колебаний, стала нарицательной,—отсю-
да слово «викжелить». 

Лит.: « В и к ж е л ь в О к т я б р ь с к и е дни» , п р о т о к о л ы 
М о с к . с о в е щ а н и я г л а в н ы х д о р о ж н ы х к о м и т е т о в Е в -
р о п . Р о с с и и 1 3 — 1 5 н о я б р я 1917 г . , П . , 1918 ; с б . 
« О ч е р к и п о и с т о р и и с о ю з а » , и з д . Ц К в с е р о с с и й с к о г о 
с о ю з а р а б о ч и х ж . - д . т р а н с п о р т а , М . , 1924 ; В о л ь -
п е П . , Т р и г о д а р е в о л ю ц и о н н о г о д в и ж е н и я н а д о р о г а х 
Р о с с и й с к о й С о в е т с к о й Р е с п у б л и к и ( 1 9 1 7 — 2 0 ) , М . , 
1920 ; е г о ж е , Д н и О к т я б р ь с к о й Р е в о л ю ц и и и ж е -
л е з н о д о р о ж н и к и , М . , 1924 ; с б . « П у т ь к О к т я б р ю » , 
в ы п . 1 , ст . О . П я т н и ц к о г о , « В и к ж е л ь » д о , в о в р е -
м я и п о с л е О к т я б р ь с к и х д н е й , M . , 1923 ; T а н я е в А . , 
О ч е р к и п о и с т о р и и д в и ж е н и я ж е л е з н о д о р о ж н и к о в 
в р е в о л ю ц и ю 1917, М,—Л. , 1 9 2 5 ; « П р о л е т а р с к а я Р е в о л ю -
ц и я » , № 10 , 1 9 2 2 , п р о т о к о л ы Ц К . Д . K U H . 

ВИКИНГИ (сканд. Viking—купец-воин), 
название предводителей норманских дру-
жин, а также и самих дружин раннего сред-
невековья. Главным занятием В. были тор-
говля и разбой. Они отправлялись из Скан-
динавии на больших лодках, вмещавших 
60—80 чел., и входили в устья рек Европы, 
поднимаясь по ним вверх, при чем частью 
грабили, частью обменивали награбленное 
на другие товары. Разбойничья и торговая 
деятельность В. падает, гл. обр., на 8— 
10 вв. См. Норманны. 

В И К Л И Ф (Wycliffe или Wiclif), Джон 
(1320—84), английский церковный реформа-
тор; см. Уиклиф. 

ВИКО (Vico), Джованни Баттиста (1668— 
1744), итал. философ, юрист, историк и 
критик, один из крупнейших социологов, 
предвосхитивший нек-рые теоретические по-
ложения марксизма в области объяснения 
истории. Сын мелкого книжного торговца. 
Учился В. у иезуитов, потом изучал пра-
во. 16-ти лёт выступил адвокатом, затем де-
вять лет был домашним учителем в Салер-
но. С 1693 — в Неаполе. С 1699—профессор 
риторики в университете; выдвинулся как 
оратор, лектор и юридический писатель. 

24* 
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Жил очень бедно, часто работая на заказ 
из-за денег. Главная работа Вико—«Прин-
ципы новой науки». В этой работе он рас-
сматривает развитие человечества как еди-
ный процесс, устанавливая закономерность 
и повторяемость исторических явлений. 
Несмотря на все их многообразие, суще-
ствует одна «идеальная история», которую 
пробегают в разное время истории наро-
дов в их подъеме, движении вперед, застое, 
упадке и гибели. Они развиваются в силу 
внутренних причин, по законам, установлен-
ным «провидением» для «великой общины 
человеческого рода». В своем развитии об-
щество проходит 3 эпохи: «божескую» эпо-
х у — детство человечества, когда оно це-
ликом во власти религиозных понятий и 
варварских нравов, воспитываемых в па-
триархальной семье, «героическую»—юность 
человечества, когда оно проникнуто аристо-
кратической, феодальной идеологией, и «че-
ловеческую»—-зрелость человечества, ха-
рактеризующуюся рационализмом, умерен-
ностью, гуманностью, демократизмом. Та-
ково развитие человеческих идей, выра-
женных, прежде всего, в обычае и языке; 
ведь, несмотря на различие словесных форм 
разных языков, их содержание—общее, со-
ответствующее уровню коллективного со-
знания людей; для всех народов можно 
составить «один умственный словарь». Но 
идеи и слова развиваются так потому, что 
так развиваются вещи: «порядок идей дол-
жен следовать за порядком вещей» (тако-
ва одна из аксиом «Новой науки»). Чело-
веческие слова имели сначала лесной, по-
том земледельческий, городской, затем на-
учный, отвлеченный характер, потому что 
они создавались людьми сначала в лесах, 
потом в хижинах, городах и, наконец, в 
академиях. Одна эпоха сменяется другой 
путем общественного переворота; патриар-
хальный общественный строй сложился вне-
запно под влиянием космических явлений, 
но все другие перевороты происходили в 
результате классовых столкновений, сна-
чала отцов семей и их домочадцев—слуг, 
потом феодалов и простого народа, нако-
нец, богатых и бедных. Государство и право 
создано первыми «отцами» в борьбе против 
восставших слуг-домочадцев; т. о., «право 
людей есть право пользы и силы». В. дает 
гениальное для своего времени изображе-
ние классовой борьбы в античном мире, 
рассматривая, напр., аграрные законы как 
«земельные уступки», вынужденные у го-
сподствующего класса. Основная часть «Но-
вой науки»—-изображение хода развития 
человеческого общества, теория обществен-
ного круговорота. Каждая культура идет 
сначала к подъему, пока не достигнет зре-
лости, потом начинается деградация, куль-
тура разлагается И идет назад, возвращаясь 
к исходному пункту. Она или совсем придет 
в упадок или попадет под власть другой 
культуры, более отсталой и потому более 
юной, и, благодаря ее влиянию, начнет 
свое развитие сызнова. Так пришла в упа-
док античная культура, когда на смену гре-
кам и римлянам явились новые народы, 
и история началась вновь со старой «герои-
ческой», т. е. феодальной, эпохи. Дальней-

шие перспективы для В. не ясны, но при-
знаки зрелости европейской культуры и 
некоторого упадка ее налицо (реакция 17 и 
18 вв. после эпохи Возрождения).—В теории 
общественного круговорота В. подвел итог 
старым социологическим воззрениям антич-
ных и арабских писателей, и эта теория при-
надлежит прошлому, несмотря на попытки 
ее возрождения даже в 20 в. (Шпенглер, 
Виппер и др.). Совершенно иное—отдель-
ные частные идеи В.: они и сейчас имеют 
огромн. значение, попадая в русло маркси-
стского мировоззрения. Маркс указал, что 
в работе В. среди многих других «гениаль-
ностей» нужно отметить предвосхищение 
Ф. А. Вольфа («открытие настоящего Гоме-
ра»: Гомер—это сам греческий народ, рас-
сказывающий собственную историю в своих 
национальных песнях), Нибура (В. считал, 
что рассказы о римских царях—миф, их 
имена — символы), сравнительного языко-
знания. Особенно же ценно объяснение про-
исхождения права и других идеологий 
(роль воображения и поэтического творче-
ства в праве, классовые влияния). Заме-
чательно у В. также выяснение классового 
характера религии (Зевс—«аристократиче-
ский король»), феодального характера го-
меровских героев, возникновения абстракт-
ного мышления в связи с развитием тор-
говли и политического строя и т. д. 
В области философии В. примыкает к Воз-
рождению, следуя Платону, затем Дж. 
Бруно, но больше всех Бэкону. Он много 
полемизирует с картезианцами, критикуя их 
субъективизм и априоризм. Он—эклектик 
и, не будучи материалистом, придает боль-
шое значение конкретному опыту людей. 
«Человеческое общество—дело рук челове-
ка», но люди создавали его в силу объек-
тивной необходимости. Критерий истины— 
«соответствие мыслей с действительностью». 
В некоторых положениях В. сходится со 
Спинозой. В области теории права В. раз-
вивал идеи буржуазной юриспруденции. 

«Новая наука», оригинальная и плохо 
понятая официальн. учеными, вызвала на-
падки католиков, оказала влияние на моло-
дых итал. революционеров конца 18 в., но 
приобрела общеевропейск. значение в 19 в. 

С о ч и н е н и я В . : L a t i n a e o r a t i o n e s ( и з д . 1766) ; D e 
n o s t r i t e m p o r i s s t u d i o r u m r a t i o n e ( 1 7 0 9 ) ; D e a n t i -
q u i s s i m a I t a l o r u m s a p i e n t i a ( 1 7 1 0 ) ; D e u n o u n i v e r s ) 
j u r i s p r i n c i p i o e t f i n e u n o ( 1 7 2 0 ) ; D e c o n s t a n t i a j u r i s -
p r u d e n t i s ( 1 7 2 1 ) ; P r i n c i p i i d i u n a s c i e n z a n u o v a d ' i n t o r -
n o a l l a c o m u n e n a t u r a d e l e n a z i o n i ( 1 - е и з д . , 1725 ; 2 - е , 
п е р е р а б о т а н н о е а в т о р о м , 1 7 3 0 ; 3 -е , в н о в ь п о п о л н е н -
н о е , 1 7 4 4 ) ; I s t i t u z i o n e o r a t o r i a ( и з д . 1845 ) , а в т о б и о г р а -
ф и я и д р . Л у ч ш и е и з д а н и я с о ч и н е н и й : п о д р е д . 
G . F e r r a r i , M i l a n o , 6 v o l u m i , 1 8 3 5 — 3 7 ; P o m o d o r o , N a -
p o i i , 1 8 5 8 — 6 9 ; В . С г о с е и G e n t i l e , B a r i , 1 9 1 1 — 1 4 . 

Лит.. о В . о ч е н ь в е л и н а . О т м е т и м : F r . C o s e n t i n i , 
L a s o c i o l o g i a e G . B . V i c o , 2 e d . , S a v o n a . 1 8 9 9 ; В . С г о с е , 
L a f i l o s o f i a d i G . В . V i c o , B a r i . 1 9 1 1 ; M . L o n g o , G . V i -
c o , T o r i n o . 1921 ; V . P i c c o l i , V i c o , 1925 ( ю б и л е й н . н о -
м е р ж у р н а л а « R i v i s t a i n t e r n a z i o n a l e d i f i l o s o f i a d e l 
d i r i t t o » , R o m a , 1925) ; н а н е м . я з . : К . W e r n e r , 
U e b e r G. V i c o a l s G e s c h i c h t s p h i l o s o p h e n , W i e n , 1 8 7 7 ; 
н а ф р а н ц . я з . : J . M i c h e l e t , P r i n c i p e s d e l a p h i l o -
s o p h i e d e l ' h i s t o i r e d e V i c o , P . , 1 8 2 9 ; G . F e r r a r i , 
V i c o e t 1 ' I t a l i e , P . , 1 8 3 9 ; н а a н г л . я з . : R . F l i n t , 
G . V i c o , L . , 1 8 8 4 ; н а р у с . я з . о т д е л , м о н о г р а ф и й н е т ; 
с т а т ь и и г л а в ы — в р а б о т а х С т а с ю л е в и ч а M . М . 
( Ф и л о с о ф и я и с т о р и и в г л а в н е й ш и х ее с и с т е м а х . 2 -е 
и з д . . С П Б , 1 9 0 2 ) ; М и х а й л о в с к о г о Н . К . 
( « О т е ч е с т в е н н ы е З а п и с к и » , № 1 1, 1872) ; Ч и ч е р и -
н а Б . Н . ( П о л и т и ч е с к и е м ы с л и т е л и , 2 т т . . М . , 1 8 9 7 ) : 
Д ж и в е л е г о в а А . К , , В и п п е р а Р . 10 . ( О б щ е -
с т в е н н ы е у ч е н и я и и с т о р и ч е с к и е т е о р и и 18 и 19 в в . , 
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2 - е и з д . , И в а н о в о - В о з н е с е н с к , 1 9 2 5 ) ; п о д р о б н е й ш а я 
б и б л и о г р а ф и я е о с т а в л . Б . К р о н е ( п о л н . и з д . 1 9 1 1 ) ; 
с м . т а к ж е К а р е е в Н . И . , О с н о в н ы е в о п р о с ы ф и л о -
с о ф и и и с т о р и и , т . i , м . , 1 8 8 3 . в. Максимовский. 

ВИКОВА-КУНЕТИЦКАЯ ( V i k o v â - K u n è -
tickâ), Вожена (род. 1863), чешская писа-
тельница - феминистка, общественная дея-
тельница, первая женщина-депутат в Че-
хии. Как писательница незначительна. За-
служивают некоторого внимания лишь реа-
листические рассказы и романы В.-К. («Ju-
styna Holdanovâ»—«Юстина Гольданова», 
1888, «Minulost»—«Прошлое», 1894), посвя-
щенные проблемам пола. Последняя книга 
В.-К. — политико-этнографические очерки 
«Завоевание Севера» («Dobyti Severu»)— 
появилась в 1912. 

Лит.: J . M e n s i k , R u k o v ë t d ë j i n c ë s k é l i -
t e r a t u r y , P r a h a , 1 9 2 2 ; J . V . N о v â k a A . N о v â k , 
P r e h l e d n é d ë j i n y c ë s k é l i t e r a t u r y , O l o m o u c , 1 9 2 2 . 

В И К О В Ы Й ПАР, паровой клин, занятый 
посевом вики (см.). Наиболее распространен 
в и к о - о в с я н ы й пар, когда яровая вика 
высевается вместе с овсом. Обработка почвы 
и вывозка навоза могут быть произведены 
при этом как с осени, так и ранней весной. 
Вико-овсяная смесь дает высококачествен-
ный корм и может быть использована как 
зеленый корм или на сено. Озимая рожь, 
пшеница и др., посеянные по В. п. , дают 
пониженный уроясай по сравнению с чисты-
ми парами, но повышенный по сравнению с 
крестьянским поздним паром. Экономиче-
ски В. п. часто оказывается выгодным, т. к . 
он, до известной степени, дает возможность 
увязать кормовой баланс в хозяйстве при 
паро-зерновой системе полеводства. Благо-
даря этому В. п. имеет широкое применение 
в нечерноземной полосе европейской части 
СССР. В засушливых районах В. п. не на-
ходит применения, т. к . виковая смесь рас-
ходует много влаги и озимое после нее 
страдает из-за недостатка влаги. Существует 
другой тип В. п., когда паровой клин па-
шется осенью с вывозкой навоза и тогда 
же засевается смесью озимой вики и ржи. 
Эта смесь поспевает к уборке на 2 — 3 неде-
ли раньше, чем овсяно-виковая, но невыяс-
ненность ряда вопросов техники культуры 
озимой вики и отсутствие зимостойких сор-
тов ее затрудняют проведение этого типа па-
ра в крестьянском хозяйстве. См. также Па-
ры, Кормовой вопрос. Н. С. 

В И К О Н Т (лат. vicecomes, франц. vicomte), 
с 9 века заместитель каролингского графа 
(см.), сначала со специальными и времен-
ными поручениями, потом с постоянной и 
пожизненной должностью. В феодальную 
эпоху эта должность превратилась в на-
следственную, и В. стали стремиться к 
полному освобояадению из-под власти гра-
фов. Некоторым это удалось, и они обра-
зовали самостоятельные территориальные 
княжества; другие остались в тесной вас-
сальной зависимости от более крупных 
феодалов, выполняя функции начальников 
замков (шателенов). С ростом монархическ. 
власти значение В. упало, и самое их зва-
ние мало-по-малу превратилось в простой 
дворянский титул, существующий и поны-
не в романских странах и в Англии. 

В И К Р А М (Wickram), Иорг (р. ок. 1510— 
ум. ок. 1562), нем. писатель, пионер нем. 

художественной прозы, родоначальник нем. 
бюргерского романа. В. вышел из ремеслен-
ной среды эльзасского г. Кольмара. В 30-х 
годах 16 века он занялся, следуя образ-
цам итальянских новелл и латинских сти-
лизаторов-гуманистов, переработкой фран-
цузских рыцарских романов («Рыцарь Галь-
ми» — «Ritter Galmy» и др.), старинных нем. 
мистерий и фарсов («Верный Эккарт»—«Der 
treue Eckart» и др.) и библейских массовых 
инсценировок (например, «Товия»—«Tobias») 
применительно к вкусам нового бюргерства, 
вкладывая в них новое содержание и зло-
бодневные мотивы, напр., мотив о сослов-
ном неравенстве и его жертвах (роман 
«Габриотто и Рейнгард» — «Gabriotto und 
Reinhard»). Он написал вызвавшую много 
подражаний «Книжечку для развлечения 
в дороге» («Rollwagenbüchlein», 1555) — об-
разец «увеселительной» литературы в сти-
ле итальянских новелл; нравоучительный 
роман—«О добрых н злых соседях» («Von 
guten und bösen Nachbarn», 1556), с заметно 
филистерским уклоном; сатиру на папизм— 
«Сбившийся с истинного пути пилигрим» 
(«Der irrereitende Pilger», 1557) и ориги-
нальный, напечатанный только по смерти 
автора, большой роман — «Золотая нить» 
(«Goldfaden», 1567), где ярко отразились 
взгляды тогдашнего прогрессивного бюр-
герства, ставившего себе идеалом соедине-
ние аристократического лоска с буржуаз-
ной предприимчивостью и деловитостью. 
Критическое издание произведений В.— 
J . Boite (Stuttgart , 1901—06). 

Л и т . : G . F a u t h , W i c k r a m s R o m a n e , S t r a s s b u r g , 
1917 ; H . H . В o r c h e r d t , G e s c h i c h t e d e s R o m a n s 
u n d d e r N o v e l l e i n D e u t s c h l a n d , 1 T . , V o m f r ü h e n M i t -
t e l a l t e r b i s z u W i e l a n d , L p z . , 1926 . r. Поляков. 

ВИКСБЕРГ, В и к с б у р г (Vicksburg), 
гор. в штате Миссисипи (Соед. Штаты Сев. 
Америки), н а р . Миссисипи; 18 т. ж . (1920), 
в т. ч. около половины негров. Значительный 
ж.-д. узел, место скрещения путей, ведущих 
с С. на Ю. (вдоль Миссисипи к Нов. Орле-
ану) и с 3 . (из Техаса и Луизианы) на В. 
Находясь в одном из главных хлопковод-
ческих районов Соед. Штатов, представляет 
крупный хлопковый рынок и складочный 
пункт хлопка; ж.-д. мастерские (постройка 
и ремонт вагонов и паровозов). В. играл 
видную роль во время гражданской войны 
(в 1862—63) в качестве одного из главных 
укрепленных пунктов южан; был взят севе-
рянами после упорного сопротивления. 

В И К С Е Л Ь (Wickseil), Кнут (1851—1925), 
шведский экономист, один из крупнейших 
современных буржуазных экономистов-тео-
ретиков. Примыкая к Австрийской школе 
(см.), В. разделяет все ее ошибки и проти-
воречия, хотя он меньше, чем другие пред-
ставители этой школы, злоупотребляет пси-
хологическими конструкциями. Под двой-
ным влиянием Леона Вальраса и Бем-Ба-
верка В. старался соединить теорию цен 
математической школы с учением о пре-
дельной полезности. Теории стоимости и 
капитала посвящена первая работа В.— 
«Ueber Wert, Kapital und Rente» (1893). Наи-
большую оригинальность и ценность пред-
ставляет работа «Geldzins und Güterprei-
se» (1898), в которой В. впервые выдвинул 
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положение о влиянии высоты учетного про-
цента на средний уровень товарных цен. В. 
моя{ет считаться родоначальником новей-
ших исследований о влиянии размеров бан-
кового кредитования и, в частности, вы-
соты учетного процента на движение товар-
ных цен и ход конъюнктуры (так наз. «кре-
дитная» теория конъюнктуры). Из осталь-
ных работ заслуживают внимания «Finanz-
theoretische Untersuchungen» (1896) и «Vor-
lesungen über Nationaloekonomie» (2 тт., 
нем. изд. 1913 и 1922). 

В И К Т О Р - Э М М А Н У И Л 11(1820—78), король 
Сардинии и первый король объединенной 
Италии. Получил военное образование и 
принимал участие в 1848 в войне с Австрией. 
Когда его отец Карл-Альберт, в результате 
поражения, нанесенного ему австрийцами, 
отрекся от престола (1849), В.-Э., сделав-
шись королем, отказался выполнить требо-
вание Австрии об отмене в его королевстве 
конституции, призвал в состав правитель-
ства Кавура (см.), под влиянием к-рого и про-
вел ряд либеральных реформ (в т. ч.—вы-
звавшую бурю негодования в клерикальных 
кругах отмену особых церковных судов). 
Готовность В.-Э. проводить в жизнь тре-
бования итал. буржуазии, закладывавшей 
в эту эпоху основы своего господства, соз-
дала ему значительную популярность в соот-
ветствующих кругах. Принимая активное 
участие в борьбе за объединение Италии и 
против австрийского владычества, В.-Э. на-
ходился в сношениях с рядом тайных орга-
низаций, как умеренных, так и радикальных 
(«Национальное Общество», «Молодая Ита-
лия» и др.). Поддерлшвал связь с гарибаль-
дийским движением и помогал Гарибальди в 
его сицилийской экспедиции. Основная зада-
ча этой политики заключалась в том, чтобы 
использовать результаты борьбы за объеди-
нение, всю тяжесть которой вынесли на се-
бе революционные и республиканские тече-
ния, в интересах «умеренных»—крупной и 
средней буржуазии и опиравшейся иа нее 
конституционной монархии. Революционно-
объединительи. движение завершилось тем, 
что собравшийся в Турине первый итал. 
парламент 13 февраля 1861 провозгласил 
В.-Э. королем Италии (подробнее см. Ита-
лия, исторический очерк). В 1870 министрам 
В.-Э. с трудом удалось удержать его от 
вступления во Франко-прусскую войну на 
стороне Франции; проводя ранее политику 
компромисса в отношениях с папой, В.-Э. 
занимает теперь папскую область и Рим, 
ставший с этого времени (1871) столицей 
объединенной Италии. 

В И К Т О Р - Э М М А Н У И Л 111 (р. 1869), король 
итальянский. Вступил на престол в 1900, 
после смерти своего отца Умберто I, убито-
го анархистом Бреши. Женат на дочери 
черногорского князя (потом короля) Нико-
лая I—-Елене. Влияния на политические 
судьбы своей страны не имеет, представляя 
собою тип монарха, который царствует, но 
не управляет. Специальный интерес питает 
к нумизматике. Издал два тома сочинения 
«Монеты Италии». 

В И К Т О Р И Н Ц Ы , группа выдающихся пи-
сателей 12 в. (преимущественно мистиче-
ского направления) из монахов аббатства 

св. Виктора в Париже. Во главе их стоял 
знаменитый в свое время «реалист» (в сред-
невековом смысле—в смысле признания р е-
а л ь н о г о существования «универсалий», 
или общностей) и мистик Вильгельм из 
Шампо (1070—1121), преподававший снача-
ла в кафедральной школе собора Париж-
ской Богоматери, а потом (с 1108, со време-
ни неудачного для него диспута с его слу-
шателем, еще более знаменитым впослед-
ствии Абеляром) в школе аббатства св. 
Виктора. В своем мистицизме Вильгельм 
был под влиянием Августина и Боэция 
(см.). Из его учеников и последователей 
крупнейшие-—Гуго (из саксонского рода 
графов Бланкенбургов, 1096—1141) и Ри-
хард (умер в 1173). Оба одновременно— 
и «диалектики» (в средневековом смысле) и 
мистики, внимательно изучавшие психоло-
гию религиозных переживаний. Сочинения 
их многократно издавались; часть их во-
шла в «Латинскую патрологию», изд. Минем 
(Migne). Из других В.—Вальтер (ум. после 
1180) написал полемическое сочинение про-
тив Абеляра и трех других виднейших пред-
ставителей «диалектического богословия», а 
Готфрид (ум. 1194) в своем «Роднике фи-
лософии» изложил, м. пр. , разделение наук 
и дал любопытное описание Парижского 
ун-та в эпоху его первоначального форми-
рования. Последний из В.—Фома Галл— 
привносит в свою мистику влияние т. н. 
«Псевдо-Дионисия Ареопагита» и образует 
переход к итал. мистику 13 в. Бонавентуре, 
а далее и к Мейстеру Экхарту, Таулеру и др. 

Лит.: F г . U e b е г w e g , G r u n d r i s s d e r G e s c h i c h t e 
d e r P h i l o s o p h i e , 2 'Г. , 10 A u f l a g e , В . , 1915 , а т а к ж е 
с о ч и н е н и я В . I l a u r é a u , A . S t ö c k l ' a и д р . п о и с т о р и и 
с р е д н е в е к о в о й ф и л о с о ф и и . В. Ивановский. 

ВИКТОРИЯ, а н а н а с н а я з е м л я -
ri и к а, в продаже иногда неверно назы-
ваемая клубникой,—помесь, гл. обр., между 
чилийской земляникой (Fragaria chiloënsis) 
и виргинской (Fr. virginica). Оба вида по-
пали в Европу в 17 в., и, повидимому, в 
середине 18 в. во Франции и в Англии бы-
ли получены помеси между ними. Впослед-
ствии помесные растения скрещивались не 
только между собою, но и с европейски-
ми земляниками и с клубникой, что приве-
ло к созданию более 2.000 сортов. Преиму-
щества В., выгодно отличающие ее от обыч-
ных видов земляники и клубники, заклю-
чаются в ее урожайности, которая может 
доходить до 8 тыс. кг с га, и в большой ве-
личине (вес плодов у некоторых сортов до-
стигает 100 г), а такя{е в большей стойкости 
плодов (т. н. «ягоды»). Вместе с тем, плоды, 
в общем, богаче сахаром (7—9%). В наст, 
время получены и очень душистые сорта В., 
превосходящие в этом отношении клубнику. 
Благодаря этому плоды В. идут в огромном 
количестве в пищу в сыром виде, в фор-
ме консервов и варений. Площадь, занятая 
под В. , составляет во всем мире несколько 
сот тысяч га, при чем культуры В. распо-
ложены, главн. обр., около городов.—Раз-
водятся сорта В. только отпрысками на пле-
тях; семена получаются лишь при выра-
ботке новых сортов. Культура В. ведется, 
главн. обр., в ягодниках, огородах, на гря-
дах, кроме того, около больших городов 



749 ВИКТОРИЯ 750 

развита в большем или меньшем размере 
горшечная культура, что дает возможность 
иметь свеяше, — правда, и дорогие, — ягоды 
В. в течение всего года. Главный сезон— 
лето. Грядковая культура В. требует много 
труда и знаний. Почва должна быть хорошо 
обработана и удобрена, и все же к 4-му, 
реже—6-му году сбор ягод падает от почво-
утомления (см.). Тогда В. уничтожается, 
и на ее месте сеется какое-либо пропашное 
растение или азотособирающее, напр., кле-
вер. Т. о., на участке должен быть обяза-
тельно определенный плодосмен. У В. много 
разнообразных врагов—птицы, улитки, ли-
чинки, гусеницы и т. д.; кроме того, различ-
ные сорта отличаются различной степенью 
выносливости к морозу, засухе, вымоканию, 
требованиями к удобрению, заболеваемо-
стью от грибных и бактериальн. болезней. 
Уроя{айность зависит такясе от правильного 
развития цветков, нередко не развиваю-
щих тычинок. Тогда вводят промежуточ-
ную культуру опылителей (см.). 

Лит.: К и ч у н о в Н . , О ч е р к с о в р е м е н н о г о п о -
л о ж е н и я п р о м ы ш л е н н о г о п л о д о в о д с т в а в С е в . А м е -
р и к е , Л . , 192 5 ; Н . S o l m s L a u b a c h , U e b e r u n -
s e r e E r d b e e r e n u n d i h r e G e s c h i c h t e , « B o t a n i s c h e Ze i -
t u n g » , в. L X V , в .—Lpz. , 1907 . m. Голенкин. 

В И К Т О Р И Я (1819—1901), англ. королева, 
дочь Эдуарда, герцога Кентского, четверто-
го сына короля Георга I I I и его жены Вик-
тории, урояоденной принцессы Саксен-Ко-
бург-Готской. Семья В. по отцовской линии 
состояла сплошь из самодуров, пьяниц, раз-
вратников и выродков. Сам король уже с 
полвека был психически болен, и королев-
ские обязанности исполнял его старший сын 
с титулом припца-регента, необыкновенный 
обжора и пьяница, имевший лишь одну дочь 
Шарлотту,—дикое существо,—которая была 
выдана 3aMyHî за принца Леопольда Саксен-
Кобург-Готского, брата упомянутой прин-
цессы. Эта Шарлотта и была «презумптив-
ной» наследницей престола в случае смерти 
короля и вступления на престол принца-
регента. Кроме последнего, у короля было 
еще шестеро других сыновей, картежников 
и пьяниц, среди которых наиболее способ-
ным был лишь герцог Кумберлендский, ма-
хровый деспот и реакционер, впоследствии 
вступивший на Брауншвейгский престол 
(вся династия была Ганноверская). Сам гер-
цог Кентский прославился тем, что, будучи 
послан в Гибралтар для усмирения какого 
то мятеяса, выполнил свою миссию с такой 
рафинированной жестокостью, что даже пра-
вительство было скандализировано и не толь-
ко отозвало, но и уволило его навсегда с 
военной службы. По этому, а отчасти и по 
другому поводу, он поссорился с принцем-
регентом, исповедывавшим торийские взгля-
ды, и перешел в оппозицию, к вигам, затем 
дая{е поддерживал радикалов, стоявших за 
избирательную реформу, и под конец сбли-
зился с Робертом Оуеном, у которого неред-
ко одалживал деньги. Все эти политические 
заигрывания не имели ровно никакого зна-
чения; герцог Кентский был и остался гру-
бым солдатом и картежником и не обладал 
ни политическими ни какими бы то ни было 
другими способностями. До пятидесятилет-
него возраста он оставался холостым, но 
в 1817 Шарлотта умерла от родов, и т. к. 

все другие сыновья короля были либо не 
ясенаты либо бездетны, а из шести дочерей 
две, замужние, также были бездетны, а 
остальные были старыми девами, то он ре-
шил жениться, чтобы обеспечить престоло-
наследие за своими потомками. К этой же 
гениальной мысли пришел, однако, и его 
старший брат, герцог Кларенс, который то-
же поспешил жениться; но в то время как 
родившаяся у него в 1821 дочь через три 
месяца умерла, родившаяся двумя годами 
ранее Александрина-Виктория (первое имя 
она получила в честь русского императора) 
осталась в ясивых и счастливо добралась до 
престола после того, как в 1820 умер, на-
конец, Георг I I I (спустя несколько недель 
после неожиданной смерти самого герцога 
Кентского), в 1830 умер царствовавший под 
именем Георга IV принц-регент, и семью 
годами позже, в 1837, умер герцог Кларенс, 
царствовавший под именем Уильяма IV. 

Вышеизложенная генеалогия В. тем инте-
ресна, что она показывает, до какого физи-
ческого и морального разложения дошла 
Ганноверская династия к тому времени, 
когда и весь общественно-политический 
строй Англии, покоившийся на господстве 
поземельной аристократии и крупного тор-
гово-колониалыюго капитала, пришел в со-
стояние крайнего упадка. Вырождение дина-
стии отражало разложение строя, и с пре-
образованием последнего (приходом к вла-
сти промышлен. буржуазии в 1832) исто-
рией как бы ставилась и перед династией 
задача либо «преобразоваться» либо сойти 
со сцены. Виктория, к-рая по отцу унасле-
довала немало фамильных черт—посред-
ственные способности, мало привлекатель-
ную наружность и необыкновенно сварли-
вый и деспотический характер,—могла ока-
заться последней ганноверкой или даже 
последним монархом вообще на английском 
троне, если бы она не унаследовала по ма-
теринской линии другие черты и другие 
влияния, давшие ей возможность приспо-
собиться к изменившимся условиям суще-
ствования правящих классов Англии. Ее 
мать, из обедневшей мелкокняжеской не-
мецкой семьи, в которой по необходимости 
культивировались семейные и домашние до-
бродетели—супружеская верность, тесные 
родственные связи, береясливость, трудолю-
бие и пр.,—не отличалась большим умом и 
не имела на В. большого влияния. Тем боль-
шее влияние имела на нее приставленная 
к ней матерью в качестве гувернантки де-
вица Лецен, дочь скромного ганноверского 
пастора, впоследствии произведенная бла-
годарной воспитанницей в баронессы, к-рая, 
благодаря своему практическому уму и ха-
рактеру, стала для В. неразлучной ком-
паньонкой и советчицей не только в частной, 
но и в политической яшзни. Она-то и при-
вила В. те мещанские добродетели, к-рые 
нужны были для реабилитации разложив-
шейся династии и примирения с ней нового 
правящего класса на основе заключенного 
им со старой аристократией политического 
компромисса, молчаливо включавшего и со-
хранение монархии. Но главным политиче-
ским руководителем В. долгое время был 
брат ее матери, упоминавшийся уже принц 
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Леопольд, сумевший, благодаря своим по-
литическим и деловым талантам, «выбиться 
в люди», став из мелких князьков супру-
гом презумптивной наследницы английск. 
престола, а затем добившись избрания сво-
его на престол только-что образовавшегося 
нового королевства Бельгии (впоследствии 
он устроил и других членов Саксен-Кобург-
Готской семьи на разных престолах, а своего 
кузена Альберта женил на В.) Как непо-
средственно путем переписки и личных сви-
даний, так и через Лецеи, а более всего— 
через своего врача и умного друга Штокмара 
(впоследствии также барона), которого он 
предусмотрительно оставил при английском 
дворе, когда сам должен был уехать в Бель-
гию, он неустанно давал своей племяннице 
политические советы, обсуждая с ней между-
народные дела и, конечно, стараясь исполь-
зовать ее также в интересах своего собствен-
ного королевства и престола. Если к этому 
прибавить, что, выйдя двадцатилетней жен-
щиной замуж за своего кузена Альберта— 
немца, не блиставшего умом, но чрезвычайно 
трудолюбивого и добросовестного, В. быстро 
подпала под его влияние, то станет ясно, 
каким образом В., при всей ее умственной 
и моральной ограниченности, удалось все же 
благополучно перейти из аристократической 
в буря{уазную фазу общественно-политиче-
ского развития Англии и сохранить дина-
стию и престол. 

Внешние события ее жизни исчерпывают-
ся несколькими датами. В 1837 она вступи-
ла на престол и очень быстро освоилась 
со своим положением. В 1840 она вышла 
замуж, была очень счастлива и родила че-
тырех сыновей и пять дочерей. В 1861 она 
овдовела и в течение пятнадцати лет вела 
затворническую жизнь. В 1876 она приняла 
титул императрицы Индии. В 1887 и 1897 
были отпразднованы ее «золотой» и «брил-
апантовый» юбилеи, а в 1901 она скончалась. 
В течение этой своей долгой жизни и дол-
гого царствования она оставалась до мело-
чей верной себе: хорошая жена и хорошая 
мать, расчетливая хозяйка, накопившая со-
стояние в несколько миллионов ф. ст. на 
сбережениях по цивильному листу (385 тыс. 
ф. ст. в год, не считая доходов с нек-рых 
апанажей), она держала двор в вечном стра-
хе и вечной скуке, но, вместе с тем, усердно 
занималась государственными делами, по-
лучая ежедневно письменные и устные до-
клады от премьера и внимательно изучая 
бумаги, посылавшиеся ей на подпись. Это 
отношение к государственным вопросам со 
стороны В. отнюдь не было формальным. 
Она нередко вступала в прения со своими 
министрами, заставляла их менять редакцию 
дипломатических нот, и были случаи при 
Пальмерстоне, когда она требовала от пре-
мьера (лорда Джона Ресселя) его отставки 
за то, что он не всегда знакомил ее заранее 
со своими действиями или дерзал вносить 
изменения в скрепленную ее подписью бу-
магу. Были и такие случаи, когда во время 
резких разногласий с министрами (напр., 
по вопросу об объявлении войны России по-
сле Сан-Стефано, на к-ром она настаивала) 
она грозила отречься от престола. Принц 
Альберт сильно разгрузил ее от работы, 

взяв на себя роль ее секретаря и разраба-
тывая для нее решения различных дел; но 
он же поощрял в ней дух самостоятельности 
по отношению к министрам и, при помощи 
Штокмара, пытался установить доктрину, 
в силу которой королева должна была стать 
постоянной председательницей на заседа-
ниях совета министров, с правом законода-
тельной инициативы, и могла увольнять ми-
нистров, несмотря на парламент, если ми-
нистры самовластно изменяли одобренные 
ею решения. Конечно, из всех этих при-
тязаний ничего не вышло, а когда Альберт 
сошел со сцены, то покушения на конститу-
цию прекратились. 

Тем не менее, В. и до и после этого ни-
когда не отказывалась от права выражать 
самым категорическим образом свои взгля-
ды и пожелания и настаивать перед своими 
министрами на проведении их в жизнь. 
Когда в 1839 правительство вигов потерпело 
поражение, и Роберту Пилю, лидеру торий-
ской оппозиции, пришлось взять на себя 
образование кабинета, В., которая считала 
себя, по семейной традиции, сторонницей 
вигов и была почти влюблена в уходившего 
премьера, лорда Мелборна, открыто взбун-
товалась; некоторое время она и слышать 
не хотела про Пиля и наотрез отказалась 
исполнить требование последнего о том, 
чтобы сменить дворцовый штат, состоявший 
сплошь из сторонников и сторонниц вигов. 
Пиль струсил перед разъяренной королевой 
и отказался сформировать кабинет. Лорд 
Мелборн, который был побит всего пятью 
голосами, вернулся к власти, к огромной 
радости и великому торжеству В. Много 
позже, когда В. переживала траур по мужу, 
она, по случаю назревавшего правитель-
ственного кризиса, написала лидеру оппо-
зиции, лорду Дерби, письмо, заявляя, что 
в том душевном состоянии, в каком она 
находится, она не может допустить смены 
правительства, и что если он, Дерби, сверг-
нет правительство, то она умрет или сойдет 
с ума. О том, как она угрожала Дизраели-
Биконсфильду, своему любимцу, отречением 
от престола, если он не пойдет войной на 
Россию, было уже упомянуто выше. Ту же 
угрозу она повторила в 1880 и Гладстону 
(к-рого она вообще терпеть не могла), когда 
он вступил в союз с радикалами: «королева 
(она всегда писала о себе в третьем лице) 
не может и никогда не будет королевой в 
демократической монархии: пусть те, кото-
рые так радикально говорят и агитируют, 
ищут себе другую королеву, но она (Викто-
рия) сомневается, найдут ли они». Два года 
позже ей пришлось послать генералу лорду 
Уолслею, по случаю его победы в Египте, 
поздравительную телеграмму без ведома и 
согласования с военным министром. Когда 
последний, лорд Гартингтон, вежливо за-
протестовал против такого неконституцион-
ного действия, В. написала ему резкий от-
вет: «королева всегда телеграфировала и 
всегда будет телеграфировать своим гене-
ралам и думает, что письмо лорда Гартипг-
тона было весьма назойливо и дерзко по 
тону. Королева имеет право телеграфиро-
вать поздравления и запросы кому угодно, 
и она не потерпит, чтобы ей диктовали. 
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Она не хочет быть и не будет машиной. Но 
либералы всегда хотели заставить ее по-
чувствовать себя простой машиной, а на 
это она не согласна». 

Из сторонницы вигов она постепенно пре-
вратилась в отъявленную реакционерку, 
противницу всяких реформ («пожалуйста,— 
писала она однажды,—без демократических 
поползновений: не должно быть никакого 
изменения в иностранной политике—конти-
нент и без того в тревожном состоянии; ни-
каких изменений в Индии, никакого из-
лишне поспешного отступления в Афгани-
стане и никаких сокращений в государст-
венной смете»), драчливую, готовую ежеми-
нутно на войну поборницу «активной»— 
т. е. агрессивной иностранной политики. Ее 
министры, которые либо, как Биконсфильд, 
«обкладывали ее лестью целыми лопатами» 
(собственное выражение его), либо внешне 
отступали перед ней, не доводили споры 
с ней до серьезного конфликта и исподтишка 
делали свое дело, не обращая на нее вни-
мания. Но они ее сильно недолюбливали, 
рассматривая ее как некое ниспосланное 
на них свыше наказание; сильно недолю-
бливал В. и двор, и в народе о ней шла 
слава, как о ненужном и крайне неинтерес-
ном человеке, который почему-то получает 
огромные деньги за то, что носит корону. 
Ее замуясество за педантичным немцем, пы-
тавшимся вмешиваться в государственные 
дела, не прибавило ничего к ее популярно-
сти, а когда она, после его смерти, удали-
лась в свои вдовьи покои, то республикан-
ство стало даже модной доктриной, с ко-
торой заигрывали все молодые радикалы. 
Однако, в общем и целом она оказалась при-
емлемой для буржуазии, к-рая, достигнув 
вершины благополучия во второй половине 
века, усмотрела в ней олицетворение своих 
основных филистерских добродетелей. «Эра 
Виктории» стала даже ярлыком для этой 
эпохи благосостояния, умеренности, самодо-
вольства и ханжества. А когда эта буржуа-
зия, выведенная из приятного покоя уда-
рами иностранной конкуренции, стала вы-
ходить на дорогу протекционизма и импе-
риализма, то В. стала даже предметом сла-
вословия. Биконсфильд, сумевший своими 
фантастически-галантными аллюрами вте-
реться к ней в совершенно исключительное 
доверие, явился истинным творцом ее пре-
стижа, как высшей представительницы и 
живого символа империи. Он восстановил 
ее связь с «обществом», приучил ее к путе-
шествиям, украсил ее ореолом императри-
цы Индии, и отныне она стала «националь-
ной» фигурой. Она и умерла весьма кстати, 
когда британскому империализму стало тес-
но в политических и моральных рамках 
«Малой Англии» (Little England) и ему 
предстояло начать борьбу с германским 
противником, для чего требовалось порвать 
все старые симпатии и узы с немецк. род-
ственниками. Виктория начала и закон-
чила большой период в англ. истории. 

Лит.: О с н о в н ы м и д о к у м е н т а м и д л я б и о г р а ф и и В . 
я в л я ю т с я ее п и с ь м а , и з д а н н ы е в л в а п р и е м а : т р и т о -
м а , о х в а т ы в а ю щ и е п е р и о д д о 1 8 6 1 , и з д а н ы в 1 9 0 7 . 
и т р и т о м а , о б н и м а ю щ и е п е р и о д д о 1 8 7 8 . п о я в и л и с ь 
в п о с л е д н е е в р е м я . К р о м е т о г о , в а ж н ы « T h e G r e v i l l e 
M e m o i r s » , в в о с ь м и т о м а х , и з д . 1 8 9 6 . Б о л ь ш а я с т а т ь я , 

н а п и с а н н а я С и д н е е м Л и , и м е е т с я в « D i c t i o n a r y of N a -
t i o n a l B i o g r a p h y » и в о т д е л ь н о м и з д а н и и . О ч е н ь з а н и -
м а т е л ь н о и , с л и т е р а т у р н о й с т о р о н ы , б л е с т я щ е н а п и -
с а н а о В . м о н о г р а ф и я Л и т т о п о м С т р е й ч и ( L y t t o n S t r a -
c h e y , L o n d o n , 1 9 2 4 ) . ф . Ротштейн. 

ВИКТОРИЯ, астероид, известный тем, что 
наблюдения, произведенные над его поло-
жением на небесной сфере, послужили для 
точного определения параллакса солнца. 
См. Параллакс. 

ВИКТОРИЯ, водопад на р . Замбези в Ю ж . 
Африке, открытый в 1855 Ливингстоном. По 
своей ширине (около 1.800 м) и высоте паде-
ния (120—130 м) значительно превосходит 
Ниагару, уступая ей по общему количеству 
воды. Могучая река, текущая по базальто-
вому руслу, низвергается в глубокую, уз-
кую (45 — 100 м) и длинную (около 50 км) 
трещину, идущую перпендикулярно к ее 
руслу. Из этой трещины река вырывается 
через узкую щель, образуя несколько зиг-
загов в глубоком ущельи (каньоне) из твер-
дого базальта. Из расселины, куда низвер-
гается водопад, поднимаются высоко вверх 
столбы водяных брызг, поразительно напоми-
нающие дым или пар; грохот водопада слы-
шен более, чем за 15 км. Туземное название 
В.—M о з и-о а-Т у н ь я («дым делает шум»). 
В 1905 до водопада доведена с юга ж . д., 
ныне составляющая часть проектируемой 
трансафриканской магистрали Кептоун — 
Каир; ж.-д. мост проходит через каньон (ок. 
V? км ниже водопада, близ г. Ливипгстона) 
на выс. 130 м над ур. реки. С. Григорьев. 

В И К Т О Р И Я , главный город и морской 
порт земледельческого (кофе) штата Эспири-
ту Санту в Бразилии; 22 т. ж . (1920). Город 
расположен амфитеатром на ю.-з. оконечно-
сти прибрежного островка в бухте Эспи-
риту Санту; через узкий пролив—жел.-дор. 
мост. Связан Леопольдинской я{. д. с Рио 
де Жанейро ^600 км) и с горнозаводскими 
районами штата Минаж-Жераиш. В.—тре-
тий (после Сантуш и Рио де Жанейро) порт 
по вывозу кофе (в 1926—480 т. кв); значи-
тельный вывоз какао, марганца. 

В И К Т О Р И Я , главный город и порт бри-
танской колонии Гонконг (см). 

В И К Т О Р И Я (Victoria), гл. город провин-
ции Британская Колумбия в Канаде, на 
юж. конце о-ва Ванкувер, у пролива Хуан 
де Фука; 39 т. я{. (1921). Значительный пор-
товый город; находится на пути важных 
пароходных линий, идущих к портам Ван-
кувер, Сиеттл и др.; вывоз леса, камен-
ного угля и рыбы. В городе и окрестностях 
много лесопильных заводов. По своим при-
родным условиям (мягкий и влажный мор-
ской климат, в окрестностях—обилие лу-
гов), по составу населения и укладу ясизни 
В. больше всех других значительных го-
родов Канады напоминает Англию. Метео-
рологии. станция, обсерватория. В 4 км к 
3. от Виктории— порт Эскимо (Esquimalt), 
стоянка англ. военного флота. 

ВИКТОРИЯ, и н а ч е - Б о л ь ш а я п у 1 

с т ы н я В. (Great Victoria Desert), лежит 
на юго-западе австралийского материка и 
вместе с Бездревесной равниной (Nullarbor 
Plain) простирается от Большого Австра-
лийского залива до 26° ю. ш. (меяеду 123— 
134° в. д.). Средняя высота 300—400 м над 
ур. м. Песчано-глинистая красного цвета 
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почва лежит на третичных песчаниках и 
только местами — на меловых отложениях 
(песчаник и известняк); кое-где встречают-
ся покровы вулканического происхожде-
ния, и там В. принимает характер настоя-
щей каменистой пустыни. Характерной ра-
стительностью В. являются различные виды 
терновника (Spinifex); на зап. и вост. окраи-
нах встречается много соленых озер. 

ВИКТОРИЯ, обширный, недостаточно ис-
следованный о-в в Полярном море Сев. Аме-
рики, к В. от земли Банкса. Простирается 
с 3 . на В. (по 70° с. ш.) на 600 км, с С. на 
Ю. (по 110 меридиану з. д. от Гринича)— 
примерно на 450 км. Берега, б. ч. , низмен-
ные, изрезанные многочисленными залива-
ми. Южная часть о-ва, изобилующая озе-
рами,— холмистая страна, высшие точки 
к-рой достигают 500 м высоты. Охота на оле-
ней, мускусных быков и др. животных при-
влекает сюда эскимосов.—На многих кар-
тах остров В. остается без общего назва-
ния. Это объясняется тем, что различи, мо-
реплаватели, наталкиваясь на то или иное 
его побереясье, давали ему каждый раз осо-
бое название. Так, Ричардсон в 1826 дал 
его юго-западной части название З е м л и 
У о л л е с т о н а (Wollaston Land), в 1883 
Симпсон открыл юго-восточную часть и на-
звал ее З е м л е й В и к т о р и и (Victoria 
Land). В 1850 Мак Клюр дал обширной се-
верной части острова название З е м л и 
п р и н ц а А л ь б е р т а . На новых амери-
канских и английских картах весь о-в на-
зывается Викторией. 

В И К Т О Р И Я , один из штатов Австралий-
ской федерации, наЮ.-В. Австралии, между 
34—39° ю. ш.; граничит на С. с Новым Юж. 
Уэльсом, на 3.—с Юж. Австралией, на Ю. 
омывается проливом Басса, на В. — Вели-
ким океаном. Площадь — 227.620 км2; жи-
телей — 1.694.500 (1926), из коих около по-
ловины приходится на главный город шта-
та Мелбурн с его предместьями. Кроме бе-
лых, в штате—ок. 4 т. китайцев. Туземцев 
здесь всегда было немного, а в наст, время 
их осталось всего 350 ч. По занимаемой пло-
щади В.—предпоследний штат федерации; 
по численности населения он стоит на 2-м 
месте, в экономическом же отношении В.—• 
важнейший штат Австралии наряду с Но-
вым Южным Уэльсом. 

Страна перерезывается в направлении с 
В. на 3 . Австралийскими Альпами и их 
продолжением, Большим Раздельным хреб-
том (Great Dividing Range), делящими по-
верхность штата на три полосы. Ю ж н а я 
приморская полоса сильно изрезана зали-
вами, образующими несколько хороших га-
ваней (Порт Филлип, Портленд). Поверх-
ность ее частью скалиста, частью низменна 
и болотиста. В зап. ее части — область по-
тухших вулканов. Почва приморской поло-
сы плодородна, хорошо орошена и в по-
следние десятилетия все более распахи-
вается. Гористая с р е д н я я полоса, от-
дельные вершины которой (в вост. части) 
достигают высоты ок. 1.900 м, служит водо-
разделом между бассейном Меррея и рядом 
небольших речек, стекающих в пролив 
Басса. Горы покрыты ценными лесами. 
Третья, с е в е р н а я , полоса представляет 

очень сухую степную равнину, понижаю-
щуюся к руслу реки Меррей, пограничной 
с Новым Южным Уэльсом. Равнина богата 
пастбищами; земледелие возможно только 
при искусственном орошении. Климат штата 
умеренный (средняя годовая температура в 
Мелбурне+14°, январь+19°,7, июль+9°,3), 
в приморской части — более мягкий, в степ-
ной — отличается резкими контрастами, с 
частыми засухами. 

Месторождения з о л о т а , открытые в 
1851 (районы Балларат и Бендиго, на С.-З. 
от Мелбурна), были главным фактором пер-
воначального экономического расцвета шта-
та. С 1851 до 1925 всего добыто золота в В. 
2,21 млн. кз, стоимостью приблизительно 
в 302,3 млн. ф. ст. Золотые россыпи В. в 
последние годы истощились (золото теперь 
приходится добывать из кварцевых жил); в 
1924 добыто лишь 2,09 т. кг, на сумму в 
285,3 т. ф. ст.; в 1925—1,47 т. кг, на сумму 
в 200,9 т. ф. ст. В наст, время первое ме-
сто в добывающей промышленности принад-
лежит добыче и с к о п а е м о г о у г л я : в 
1925 каменного угля добыто 534,2 тыс. т , 
бурого—876 т. т . С к о т о в о д с т в о рас-
пространено, главн. обр., в северн., более 
сухих и травянистых районах. В 1926 в В. 
числилось 463 тыс. лошадей, 1,5 млн. голов 
крупного рогатого скота, 13,7 млн. овец и 
340 тыс. свиней. В сезон 1924/25 заготовлено 
шерсти 48,5 т. m, на сумму 11,4 млн. ф. ст. 
Масла в 1924/25 выработано 45,8 тыс. т. 
З е м л е д е л и е получило широкое разви-
тие, гл. обр., в приморской полосе, благо-
приятной для культуры хлебов, овощей и 
плодов умеренной и субтропической зон. 
В. занимает второе место в Австралии по 
культуре пшеницы и первое по виногра-
дарству. В последние годы (1922 — 26) об-
щая площадь земли под полевыми культу-
рами достигла 2,8 млн. га. Урожай пше-
ницы в 1924 — 9,5 млн. кв, в 1925 — около 
12 млн. кв. Под виноградниками в 1924/25 
было занято 177 тысяч га; вина получено 
98 тыс. гл.—О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о -
м ы ш л е н н о с т ь развилась в В. более, 
чем где-либо в Австралии ; в общей стоимости 
продукции штата за 1924/25 (101.544 т. ф. 
ст.) обрабатывающей промышленности при-
надлежит 45.271 тыс. ф. ст., земледелию— 
18.166 т. , скотоводству—29.616 т., горному 
делу—1.469 т. , лесному хозяйству—1.932 т. 
ф. ст. Однако, промышленность еще не в 
состоянии покрыть потребности населения. 
Ввоз фабрикатов продолжает оставаться 
весьма значительным; вывоз состоит из про-
дуктов сел. хозяйства и горной промышлен-
ности. Обороты в н е ш н е й т о р г о в л и В. 
составляют около 1/3 оборотов всей феде-
рации. В 1924/25 ввоз составил 54,3 млн. 
ф. ст., вывоз-—41,7; в 1925/26 ввоз—50,3 
млн. ф. ст., вывоз — 32,9. Внешняя торго-
вля идет почти исключительно через Мел-
бурн, в к-ром сходятся главные линии ж.-д. 
сети В., наиболее густой во всей Австра-
лии.—Бюджет штата В. в 1925: приход-— 
24.304 т. ф. ст., расход — 24.170 т. ф. ст. 

Со времени истощения золотых россыпей 
темп роста н а с е л е н и я В. замедлился. В 
1923—25 цифры иммиграции показывают 
последовательно: 87 т., 88 т., 77 т. ч.; цифры 
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эмиграции за те же годы: 70 т., 72т . , 64 т. ч. 
После Мелбурна более крупные города В.: 
Балларат, Бендиго и Джилонг. Начальное 
образование бесплатно и обязательно в воз-
расте от 6 до 14 л. Имеется 2.503 государ-
ственных школы с 171.382 учащимися (1924); 
грамотных—98% всего населения. Среднее 
образование обслуживается частными шко-
лами (в 1925—490 школ с 64.265 учащими-
ся), находящимися под сильным влиянием 
духовенства (главным обр., католического). 
Много технических школ; горное училище 
(в Балларате). В Мелбурне — ун-т Викто-
рии (в 1924 — 2.423 студента).—Зародышем 
штата В. был Мелбурн с его аванпортом 
Порт Филлип. Здесь тасманские китоловы 
основали в 1835 поселение, которое! перво-
начально входило в состав колонии Новый 
Южный Уэльс. В 1851 В. стала особой ко-
лонией, со своим исполнительным советом и 
своим законодательным собранием, состоя-
щим частью из выборных, частью из назна-
ченных британским правительством членов. 
В 1855 В. стала автономной и получила от-
ветственное министерство. В 1901 вошла в 
состав Австралийск. федерации. С. Чефрапов. 

В И К Т О Р И Я , озеро на Памире, иначе 
Зор-куль, см. 

В И К Т О Р И Я ( В и к т о р и я - Н ь я н ц а , 
У к е р е в е ) , озеро экваториальной Афри-
ки, между 0°20' с. ш. и 3° ю. ш. (линия 
экватора пересекает северный край озера), в 
660 км к 3 . от Индийского океана. Полити-
чески В. находится в пределах британских 
восточно-африканских владений (входит ча-
стями в мандатную территорию Танганьика, 
в колонию Кения и в протекторат Уганда). 
Озеро лежит на высоте 1.134 м над ур. м. 
По размерам поверхности (69 тыс. км2, из 
к-рых около 6 тыс. км2 приходится на о-ва) 
уступает из пресноводных озер земного шара 
лишь Верхнему оз. в Сев. Америке; наи-
большая глубина—ок. 80 м, средняя—40 м. 
Годовые колебания уровня достигают 65 см; 
наиболее высокий уровень наблюдается в 
мае и июне. Характерны для В. временные 
изменения уровня, до 2 м, вследствие сгона 
воды ветром. Озерные отложения встре-
чаются на высоте 20 — 30 м над ур. озера, 
что указывает на более высокий уровень 
его в прошлом. Бассейн рек, впадающих в 
В. (наиболее значительная—Кагера)—260 т. 
км2. Озеро имеет сток в Средиземное море 
через р. Нил; исток последнего, т. н. В и к-
т о р и я-Н и л (туземн. — Кивира), вскоре 
по выходе из озера образует Рипонский 
водопад. Берега озера в значительной части 
сложены из массивно-кристаллических по-
род (на Ю., В. и С.-З.— гранит, на С.-В.— 
гнейс). По зап. берегу—выходы кварцитов 
и песчаников, из к-рых сложена междуозер-
ная область Вост. Африки. По сев. берегам— 
выходы молодых вулканических пород; к 
северу от В.—месторождения болотных же-
лезных руд. Берега отличаются значитель-
ной изрезанностью и образуют удобные для 
судов бухты. Многочисленные о-ва (самый 
крупный—Укереве, 1.190 км2) примыкают 
всюду к берегам. По происхождению озе-
ро—запрудное, но возможно и значительное 
влияние на его происхождение тектониче-
ских причин. В. богата рыбой; в бухтах— 

крокодилы; встречается танганьикская ме-
дуза. Восточные берега, с небольшим коли-
чеством осадков, имеют степной характер; 
западные, лучше орошенные, покрыты гу-
стым кустарником и лесами; среди них— 
плантации (кофе, бананы). Окрестности озе-
ра довольно густо населены, особенно по 
сев. берегу, но местами сильные опустоше-
ния производит свирепствующая здесь сон-
ная болезнь. В 1903 к северо-восточному 
краю озера (Порт Флоренс) проведена ж . д. 
от Момбазы (на побережьи Индийск. океа-
на). По озеру существует небольшое паро-
ходное сообщение как пассажирское, так и 
товарное; предметы торговли—кожа, земля-
ной орех, кофе, бананы и слоновая кость; 
привозятся текстильные товары, металли-
ческие изделия. Свирепствующая в районе 
оз. В. «муха цеце» исключает возможность 
разведения упряжного и вьючного скота. 
Весь транспорт по грунтовым путям, весьма 
оживленный, производится караванами не-
гров-носилыциков. 

До империалистской войны В. была по-
чти поровну разделена между Германской и 
Британской Вост. Африкой. Открыта Викто-
рия в 1858 Спиком, впервые обследована им 
же в 1861—62 и Стенли в 1875 и 1889. 

Лит.: Н и к и т и н В . Н . , Н а б е р е г а х В и к т о р и и -
Н ь я н ц а , ж у р н . « П р и р о д а » , № 5 , 1914 ; .1. P e r t h e s , 
D e r V i c t o r i a - N j a n s a , G o t h a , 1914 . ß. Монахова. 

В И КТО РИ Я, река на северо-западе Австра-
лии (в пределах Северной Территории); впа-
дает в так пазыв. канал Королевы (залив 
моря Тимор); истоки В. слабо исследованы; 
длина около 600 км. Протекает по малона-
селенным районам. В нижнем течении воз-
можно судоходство. 

В И К Т О Р И Я (Victoria), римская богиня, 
имевшая в официальном римском пантеоне 
наименование «великого божества», олице-
творение победы; в греческой мифологии ей 
соответствует Ника (см.). В русском лите-
ратурном яз. 18 и начала 19 вв. Виктория— 
синоним победы. 

В И К Т О Р И Я Р Е Г И Я , Victoria regia, одно 
из наиболее знаменитых водных растений, 
родственное нашей кувшинке или белой во-
дяной лилии (Nymphaea alba); относится к 
тому же сем. кувшинковых. В. р. открыта 
в 1837 в заводях реки Амазонки, где растет 
в большом количестве. Плавающие на воде 
листья В. р. , округлые, с загнутым вверх 
краем, напоминают огромную сковороду до 
2,2 м в поперечнике. Благодаря сильно 
выдающимся ребрам на нижней поверхно-
сти, между пересечениями которых! задер-
живаются пузыри воздуха, листья не то-
нут даже при нагрузке до 50 кг. Цветки 
па родине появляются в течение круглого 
года, достигают 35 см в поперечнике и дер-
жатся три дня, при чем изменяют окраску 
от чисто белой до ярко малиновой. В. р. 
разводится теперь во всех ботанических са-
дах, в особых («викторных») оранжереях, 
где главную часть составляет бассейн с 
площадью воды не менее 48 м2. На родине 
крупные, как горох, мучнистые семена и 
мучнистое корневище употребляются в пи-
щу. Другой вид, V. cruziana, достигает такой 
Hte величины как В. р.; распространен по 
реке Паране и также часто разводится. 
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В и к т о р и я р е г и я н а р е к е А м а з о н к е . Н а п е р е д н е м 

« В И К Т У А Р » («La Victoire»), орган быв-
шего крайнего левого социалиста и нынеш-
него национал-шовиниста Гюстава Эрве (см.). 
Выходит ежедневно с 1 янв. 1916, заменив 
собою сначала еженедельную, а впослед-
ствии ежедневную газету «Социальная Вой-
на» («La Guerre sociale»), которая до войны 
носила ярко бунтарский, полуанархический 
и антипатриотический характер. Програм-
мой «Выявляется классовый мир, воинству-
ющий национализм, борьба с революцией 
и социализмом. Газета мало распространена 
и читается лишь реакционерами. 

В И Н У Н Ь Я , млекопитающее, то же, что 
вигонь. См. также Лама. 

В И Л А Й Е Т , административно-географиче-
ская единица в Турции, введенная в 1866 
и сохранившаяся также в нынешней рес-
публике. Вилайет управляется представите-
лем центральной власти вали (см.). Подраз-
делениями В. являются эпялеты, санджаки, 
каза и нахи. После революции прежняя, 
почти неограниченная, власть вали урезана 
в пользу местного самоуправления, предста-
вленного выборными советами. 

ВИЛАМОВИЦ-МЁЛЛЕНДОРФ ( W i l a m o -
witz-Möllendorff), Ульрих (род. 1848), один 
из виднейших современных филологов-элли-
нистов; был профессором ун-та в Грейфс-
вальде и Гёттингене, с 1898 — в Берлине. 
В.-М. — глубокий знаток греч. литературы 
и древностей, выдающийся мастер слова (пе-
ревод на нем. яз . Эсхила и Еврипида)—ока-
зал сильное влияние на изучение античного 
мира. В.-М. принадлежит много смелых ги-
потез и оригинальных положений, но он про-
являет крайнюю нетерпимость ко взглядам 
др. ученых и совершенно игнорирует новую 

п л а н е с л е в а — ц в е т о к , с п р а в а — п е р е в е р н у т ы й л и с т . 

литературу предмета: напр., работа В.-М. о 
Гомере («Homerische Untersuchungen») вышла 
в свет в 1884 и переиздана была через 36 лет 
без всяких изменений, несмотря на ряд но-
вых исследований по Гомеру, вышедших за 
этот период. Принципиальное игнорирова-
ние В.-М. чужих трудов нередко приводит к 
тому, что он приписывает себе открытия и 
выводы, сделанные уже другими. В.-М. по сво-
им философск. взглядам—идеалист, по обще-
ственно-политическим — крайний реакцио-
нер. Член партии консерваторов-аграриев, 
он во время империалистской войны горячо 
выступал в защиту германск. империализ-
ма, прикрывая его «высокой культурной 
миссией германцев» (речи и статьи В.-М. на 
эту тему изданы в двух сборниках: «Re-
den aus der Kriegszeit», В., 1915, и «Der 
Waffenstillstandvertrag», В., 1915). 

И з т р у д о в В . - M . , с д е л а в ш и х е м у и м я , с л е д у е т н а -
з в а т ь : R e d e n u n d V o r t r ä g e , В . , 1 9 0 1 , в ы д е р ж а в ш и е 
м н о г о и з д а н и й ( п о с л е д н е е — В . , 1925) ; о б ш и р н а я м о -
н о г р а ф и я A n t i g o n o s v o n K a r y s t o s , « P h i l . U n t e r s u c h . » , 
H e l t 4, В . , 1 8 8 1 ; H o m e r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n , « P h i l . 
U n t e r s u c h . » , V I I , В . , 1884 , н о в . и з д . 1920 ( ц е н н о е ис -
с л е д о в а н и е п о г о м е р о в с к о м у в о п р о с у , п р е и м у щ е с т в е н -
н о о к о м п о з и ц и и О д и с с е и ) ; E u r i p i d e s , H e r a c l e s , 2 B - d e , 
В . , 1889 (в I т о м е э т о г о т р у д а п о м е щ е н ы в в е д е н и е , 
г р е ч . т е к с т и п е р е в о д , в о I I — о б ш и р н ы е к о м м е н т а р и и ) ; 
A r i s t o t e l e s u n d A t h e n , 2 B - d e , В . , 1 8 9 3 , в 2 - х т о м а х 
( р а б о т а п о с в я щ е н а , г л . о б р . , т р а к т а т у А р и с т о т е л я о б 
А ф и н с к о м г о с у д а р с т в е н н о м с т р о е ) ; G r i e c h i s c h e T r a g ö -
d i e n , В . , 1 8 9 9 — 1 9 0 1 , н о в о е и з д а н и е 1 9 2 2 — 2 5 ( с т и х о -
т в о р н ы й н е м . п е р е в о д о т д е л ь н ы х п р о и з в е д е н и й Э с х и л а , 
С о ф о к л а и Е в р и п и д а ) ; и з н а и б о л е е п о з д н и х р а б о т 
В . - М . у п о м я н е м G r i e c h i s c h e L i t e r a t u r d e s A l t e r t u m s , в 
к н и г е « D i e g r i e c h i s c h e u n d l a t e i n i s c h e L i t e r a t u r u n d 
S p r a c h e » , в с е р и и « D i e K u l t u r d e r G e g e n w a r t » , В . , 
1 9 0 5 , 3 -е и з д . , п е р е р а б о т а н н о е , В . — L p z . , 1 9 2 4 ; S t a a t 
u n d G e s e l l s c h a f t d e r G r i e c h e n , в т о й ж е с е р и и , 2 - е и з д . , 
L p z . , 1 9 2 3 ; G r i e c h i s c h e s L e s e b u c h , в ы д е р ж а в ш а я м н о -
г о и з д а н и й , В . , 1 9 1 8 — 1 9 2 6 ( ц е л ь и з д а н и я э т о й к н и -
г и — д а т ь в о з м о ж н о с т ь у ч а щ и м с я н е п о с р е д с т в е н н о п о -
з н а к о м и т ь с я с в е л и к и м и г р е ч е с к и м и п и с а т е л я м и ) ; 
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E i n l e i t u n g i n d i e g r i e c h i s c h e T r a g ö d i e , B e r l i n , 1921 ; 
G e s c h i c h t e d e r P h i l o l o g i e , в с е р и и « E i n l e i t u n g i n d i e 
A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t » , L p z . , 1921 ; G r i e c h i s c h e V e r s -
k u n s t , B e r l i n , 1 921 ; P i n d a r o s , B e r l i n , 1922 ; D e r 
R h e t o r A r i s t e i d e s , В . , 1 9 25 ; D i e G r i e c h i s c h e H e l d e n -
s a g e , B e r l i n , 1 9 2 5 . M. Рыбакова. 

ВИЛАНД (Wie land), Кристоф Мартин 
(1733—1813), известный нем. писатель. Вос-
питывался в монастырской школе (близ Маг-
дебурга), в юношеском возрасте занимал 
должность домашнего учителя в аристокра-
тической семье (в Цюрихе), затем профессор-
скую кафедру в ун-те (в Эрфурте); в зрелом 
возрасте состоял в придворной должности. 
В., подобно Гердеру, Гёте и Шиллеру, из-
брал своим местожительством Веймар. Зна-
чительная часть литературной деятельности 
В. прошла под влиянием Клопштока (см.), 
его религиозно-идеалистического направле-
ния; труды В. этой эпохи не оставили глу-
бокого следа в нем. литературе. Только 
уйдя из-под клопштоковского влияния, В. 
приобретает значение крупного писателя. 
Поэтическим шедевром В. является роман-
тический эпос. «Оберон» («Oberen», 1780), 
пленивший читателей легким и гибким язы-
ком, богатством фантазии и жизнерадост-
ным настроением. Очень значительна была 
роль В. в разработке литературного языка, 
ставшего вскоре языком образованной нем. 
бурясуазии. В.—автор первого нем. «вос-
питательного романа»—«Агатон» («Agathon», 
1766), за к-рым последовал ряд романов др. 
писателей, старавшихся изобразить про-
цесс душевного развития человека. Необхо-
димо отметить еще одну заслугу В.: он был 
первым переводчиком на нем. язык Шекс-
пира (хотя и в прозе), и первый ввел Шекс-
пира на нем. сцену—правда, на сцену ари-
стократического любительского театра. В. 
издавал журн. «Немецкий Меркурий» («Der 
Deutsche Merkur»), который сыграл значи-
тельную роль в деле формирования литера-
турных вкусов и понятий (в числе сотрудни-
ков были Гёте и Шиллер). 

В. является предвестником типа поэта-
мечтателя начала 19 века, чувствующего 
влечение к искусству, науке, философии, 
но чуяедающегося действительности, боя-
щегося непосредственного соприкосновения 
с жизнью. Он создал представление о поэте, 
стоящем в «великолепном одиночестве», дале-
ком от житейской борьбы. На всей литера-
турной деятельности В. сказывается отсут-
ствие широкого политического и социаль-
ного движения в Германии, что порождало у 
интеллигенции того времени интерес к чи-
сто отвлеченным вопросам. Современность, 
к-рую В. иногда затрагивает в своих сюже-
тах, всегда прикрыта у него исторической 
маской (прусский король Фридрих описы-
вается под именем Кира, и т. д.). 

В . и з д а л с в о и с о ч и н е н и я в 45 т т . в Л е й п ц и г е 
( 1 7 9 4 — 1 8 0 5 ) ; в 1909 Б е р л и н с к а я а к а д е м и я н а у к п р и -
с т у п и л а к и з д а н и ю с о ч и н е н и й В . Н о в е й ш е е и з д а н и е — 
Г е с с е и Б е к к е р а ( п о д р е д . В . Б ё л ы п е , Л е й п ц и г , 1924 ) , 
в ы ш л о 4 т т . Н а р у с . я з . п е р е в е д е н ы н е к о т о р ы е с о ч и -
н е н и я В.., в том ч и с л е « А г а т о н » ( М . , 1 7 8 3 — 8 4 ) и 
«Оберон» ( М . , 1787) ; о т р ы в о к и з б о л е е н о в о г о п е р е -
в о д а п о м е щ е н в и з в е с т н о й а н т о л о г и и Н . Г е р б е л я 
« Н е м е ц к и е п о э т ы » ( С П Б , 1 8 7 7 ) . 

Лит.: H . F u n e k , B e i t r ä g e zu W i e l a n d s B i o g r a -
p h i e . F r e i b u r g , 1 8 8 2 ; В . S e u f f e r t , D e r D i c h t e r 
d e s O b e r o n , P r a g , 1 9 0 0 . Б. Рейх. 

ВИЛАНДИЕЛЛА ( W i e l a n d i e l l a ) , ' о д и н из 
родов беннеттитовых (см.), широко распро-

страненный в верхней юре. Более или ме-
нее хорошо известны два вида, особенно W. 
angustifolia, с узкими, глубоко-перисто-рас-
сеченными листьями, расположенными пуч-
ками в местах развилок ветвей. В. была ис-
пользована систематиками для сообрая{ений 
о происхождении покрытосеменных. 

В И Л Е Д Ь ( В и л я д ь , В и л е т ь ) , р., левый 
приток Вычегды; начинается в Сысольском 
уезде Автономной области Коми (зырян), 
протекает в пределах Северо-Двинской губ. 
(по территории Виллегодского и Сольвыче-
годского районов); дл. около 185 км. Река 
на большом протяжении доступна сплаву. В 
долине В. развито льноводство. 

В И Л Е Н (Vilaine), река во Франции, в 
вост. Бретани; дл. 220 км. Течет в общем на-
правлении с С .-В. на Ю .-3. ; широким устьем 
впадает в Атлантический океан. Судоходна 
на 145 км; соединена канализованным при-
током Иль и рекой Ране с северным побере-
жьем Бретани. В нижнем течении, у г. Редо-
на, пересекается Брест-Нантским каналом. 

В И Л Е Н С К А Я Г У Б Е Р Н И Я , одна из дово-
енных губ. Европейской России. В насто-
ящее время территория ее распределена сле-
дующим образом: к Польше отошли Лид-
ский, Дисненский и Ошмянский уу. полно-
стью, большая часть Вилейского и Свенцян-
ского и незначительные части Виленского 
и Тройского. Большая часть площади по-
следних двух уездов, а также небольшая 
часть Свенцянского отошли к Литве. В со-
ставе СССР остался только небольшой от-
резок б. Вилейского уезда (8% его площади), 
вошедший в Минский округ БССР. 

В И Л Е Н С К И Й, Илья Соломонович (Эфроим 
Залманович), род. 1873, революционер, сын 
комиссионера. В 1893 Виленский примыкает 
к революционному движению и знакомится 
с марксизмом. В 1896 В. отправился в Ека-
теринослав, где явился одним из основа-
телей местного Союза борьбы за освобожде-
ние рабочего класса и нелегальн. типогра-
фии для «Рабочей Газеты», печатание ко-
торой после выхода в Киеве первых двух 
номеров было перенесено из Киева в Ека-
теринослав. В марте 1898 В. был вместе с 
др. работниками типографии арестован. В 
последующие годы В. считался знатоком 
нелегальной «техники». Выйдя из киевской 
тюрьмы, где В. просидел ряд месяцев, он 
принял участие в организации группы «Юи{-
ный Рабочий» и создал подпольную типо-
графию в Полтаве. С 1900 по 1902—снова 
в тюрьме, а затем в ссылке (в Енисейской 
губ.), откуда в начале 1903 бежал. В. был 
наборщиком в типографии «Искры», в кото-
рой продолжал работать и после раскола 
партии (с 1903) и перехода «Искры» в руки 
меньшевиков. Осенью 1906, после объеди-
нения РС-ДРП, поставил в Выборге типо-
графию для центрального органа «Социал-
Демократ» (см.). С 1908—в Париже. Во 
время войны участвовал в организации ти-
пографии для интернационалистского «На-
шего Слова». В 1917, после революции, В. 
вернулся в Россию. Постепенно разочаро-
вываясь в меньшевизме, в 1918 оставил его 
ряды. Летом 1919 В. пошел добровольцем в 
Красную армию, был направлен на Восточ-
ный фронт, где и был принят в РКП(б). 



7 6 3 ВИЛЕНСКИЙ ВОПРОС—ВИЛЕНСКИЙ-СИБИРЯКОВ 7 6 4 

С 1921—в Москве. С 1922 до конца 1926 
был директором типографии. Государствен-
ного военного издательства. 

В И Л Е Н С К И Й ВОПРОС. П о д В . в . р а -
зумеется спор между Литвой и Польшей о 
Виленской области. После ухода красных 
войск из Вильно в сент. 1920 (см. Вильно) ли-
товцы подписали с поляками (7 окт. 1920) в 
Сувалках соглашение об установлении де-
маркационной линии и о прекращении воен-
ных действий, при чем Вилешцина должна 
была остаться за Литвой. На следующий 
день, однако, польский генерал Желигов-
ский перешел в наступление и 9/Х занял 
Вильно. Литовское правительство заявило 
протест в Лигу Наций, которая занялась 
рассмотрением В. в. 

На своем заседании в окт. 1920 комиссия 
Лиги по польско-литовскому вопросу при-
знала занятие поляками Вильно «наруше-
нием Польшей принятых на себя обяза-
тельств». 28 октября того же года, однако, 
на сессии Лиги Наций было принято реше-
ние о проведении в Виленщине плебисцита, 
но 3 марта 1921 Совет Лиги Наций отменил 
это решение и предложил спорящим сто-
ронам вступить в переговоры под председа-
тельством представителя Лиги Наций Ги-
манса. 12 сентября 1921 Совет Лиги На-
ций единогласно принял за основу пред-
ложенный Гимансом план разрешения поль-
ско-литовск. спора, сводившийся к полно-
му подчинению Литвы Польше и предусма-
тривавший передачу Виленщины Польше. 
13 января 1922 Совет Лиги Наций вынес 
решение «считать польско-литовский спор 
законченным», а 9 февраля 1922 принял 
постановление о разделе «нейтральной по-
лосы» между Польшей и Литвой и о переда-
че части участка ж.-д. линии Вильно—Грод-
но полякам, что фактически закрепляло 
Виленщину за Польшей. Захват Виленщины 
Польшей был подтверясден 15 марта 1923 
Советом послов. Этому решению конферен-
ции послов предшествовала инсценировка 
поляками «плебисцита» в захваченной Ви-
ленской области. Был «избран» Виленский 
сейм, который 20 февр. 1922 заявил о жела-
нии польских помещиков (т .к . они-то именно 
полностью были представлены в сейме) пе-
редать Виленщину Польше. Наконец, 24 
марта 1922 Варшавский сейм ратифициро-
вал решение Виленского сейма о воссоеди-
нении Виленщины с Польшей. Все эти ре-
шения были опротестованы Литвой, отка-
завшейся признать законность захватни-
ческого акта Желиговского и продолжав-
шей поэтому рассматривать себя в состо-
янии войны с Польшей. К этому проте-
сту присоединялось не раз и Советское 
правительство. 

В. в. вновь был поставлен как неразре-
шенный в связи с подписанием 28 сент. 
1926 гарантийного договора между Литвой 
и СССР; в ноте, отправленной министру-
президенту Литовской республики по слу-
чаю подписания договора, правительство 
СССР заявляло, что, поскольку В. в. не был 
разрешен в духе Рижского договора, пре-
дусматривающего добровольное решение о 
Вильно между Польшей и Литвой, оно не 
изменило своего отношения к акту насиль-

ственного захвата Вильно в 1920 войсками 
ген. Желиговского. Польское правительство 
пыталось протестовать против ноты СССР, 
но неудачно. Т. к. литовское правительство, 
несмотря на все старания Польши, поддер-
живаемой западными державами, остава-
лось непреклонным в своей позиции, то в 
конце 1927 отношения между обоими го-
сударствами дошли до крайней степени обо-
стренности и готовы были вылиться в воору-
женное столкновение. Правительство СССР 
выступило тогда с нотой, адресованной 
Польше, а также сделало соответствующие 
представления литовскому правительству, 
указывая на опасность войны и на заинтере-
сованность Советского правительства в со-
хранении мира. Выступление СССР оказало 
надлежащее влияние на общественное мне-
ние Европы и на соответствующие прави-
тельства. На декабрьской сессии (1927) Со-
вета Лиги Наций в Женеве представитель 
польского правительства выступил с заяв-
лением, что Польша обязуется «полностью 
признавать и уважать независимость и 
территориальную целостность Литовской 
республики». Литовское правительство за-
явило со своей стороны, что оно отныне 
не считает себя в состоянии войны с Поль-
шей. Принятая Советом Лиги Наций резо-
люция заключает в себе пожелание устано-
вления, путем непосредственных перегово-
ров, отношений «доброго согласия» между 
Литвой и Польшей, при чем добавляет: 
«настоящая резолюция ни в какой мере не 
касается тех вопросов, по которым оба пра-
вительства имеют различные точки зрения». 
Но именно В. в. разделяет обе страны, и 
литовское правительство не без оснований 
заявляет, что последнее решение Совета 
Лиги Наций вновь констатирует наличие 
между Литвой и Польшей спорного В. в . 
Т. о., несмотря на все благие пожелания 
Совета Лиги Наций, виленский вопрос ос-
тается неразрешенным, являясь постоянной 
угрозой миру. Ф. Зейферт. 

ВИЛЕНСКИЙ - СИБИРЯКОВ, В л а д и м и р 
Дмитриевич (род. 1888), политический дея-
тель, литератор. В революционном движе-
нии начал принимать участие с 1903. Во 
время революции 1905 находился в Том-
ске, где активно работал в соц.-дем. орга-
низации. В 1908 был арестован и пригово-
рен к каторжным работам, которые отбы-
вал на Нерчинской каторге (см.). В 1912 
вышел на поселение в Якутскую область. 
После Февральской революции (1917) был 
председателем Якутского Совета Р. и С. Д. , 
позднее—членом ЦИК Советов Сибири. Был 
членом ВЦИК от Сибири. В 1919, во время 
колчаковщины, работал в сибирском под-
польи. В 1920 был уполномоченным РСФСР 
на Дальнем Востоке. Был политическим 
комиссаром Академии генерального штаба 
Р К К А , позднее преобразованной в Воен-
ную академию. В 1921 участвовал в перего-
ворах с Японией в Дайрене, был членом ди-
пломатической миссии в Пекине (в 1922). 
С осени 1922 В. перешел на литературную 
работу: был одним из редакторов «Изве-
стий ЦИК СССР». Основал историко-рево-
люционпый журнал «Каторга и Ссылка», 
входил в старостат Всесоюзного общества 
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б. политкаторжан и ссыльно-поселенцев .На-
писал ряд книг, посвященных международ-
ной политике и рабочему движению на 
Дальнем Востоке: «Современный Китай», 
Харьков, 1925 ; «Япония», «Современная Мон-
голия», Харьков, 1925; «Японский империа-
лизм», Ленинград, 1925; «Сун-ят-Сен (отец 
китайской революции)», Харьков, 1925; 
«Гоминдан—партия китайской революции», 
М.—Л., 1926, и др. Редактировал переводы 
работ Сун-ят-Сена «Капиталистическое раз-
витие Китая», М.—Л., 1925; «Записки китай-
ского революционера», М.—Л., 1926. В ка-
честве общественного работника принимает 
близкое участие в работах Общества изу-
чения Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
В 1927 исключен из ВКП(б) за антипартий-
ную, фракционную работу. 

В И Л Е Н С К И Й У Н И В Е Р С И Т Е Т , возник из 
основанной иезуитами во второй половине 
16 в. коллегии, или гимназии, преобразо-
ванной в 1579 королем Стефаном Баторием 
в академию с правом присуждения ученых 
степеней. В 1773, с уничтожением ордена 
иезуитов, Виленская академия была закры-
та, но вскоре возродилась под названием 
Главной школы Великого Княжества Ли-
товского, которой подчинена была вся сеть 
средних и низших школ. Грамотой Але-
ксандра I от 18-го мая 1803 Главная школа 
преобразована была в ун-т, с 4 отделения-
ми: 1) физических и математических наук, 
2) врачебных, или медицинских знаний, 
3) наук нравственных и политических и 
4) словесных наук и свободных, или изящ-
ных, искусств. Вместе с подчиненными ему 
школами всех губерний Литвы, Белоруссии 
и правобережной Украины, В. у. вскоре 
сделался центром планомерной полониза-
ции края; с другой стороны, В. у . явил-
ся центром распространения революцион. 
освободительных идей в духе Руссо, Мон-
тескье и др. франц. философов 18 в. На-
ционально-революционное движение в ун-те 
и в училищах его округа, усилившееся в 
20-х гг., повлекло за собой политические 
репрессии. В 1826 ун-т был лишен права 
иметь выборного ректора. После подавле-
ния польского восстания 1830—31, В. у. 
указом 1-го мая 1832 был закрыт. 

С 1919 в Вильно снова открыт польский 
ун-т Стефана Батория в составе 7 факуль-
тетов: богословского, юридического, меди-
цинского, фармацевтического, философско-
го, изящных искусств и сел. х-ва. В 1928 
в нем было 2.806 студентов. П. Каган. 

В И Л Е Н С К О Е ВОЕВОДСТВО ( д о 1 я н в . 
1926 — адм. округ), составляет северо-во-
с т о ч н у ю окраину Польши. Граничит на С. с 
Латвией, на С.-В. и В.—с СССР, на Ю,—с 
Новогрудским и Белостокским воеводствами 
Польши и на 3 . и С.-З.—с Литвой. По 
своему географическому положению В. в. 
имеет важное стратегическое значение, как 
коридор, разъединяющий СССР и Литву. 
Границы с Латвией и СССР определенно 
установлены соответствующими договорами; 
западная же граница В. в. с Литвой являет-
ся лишь фактической, образовавшейся в 
результате оккупации вост. Литвы поль-
скими войсками, постановления виленского 
краевого сейма (в состав к-рого вошли лишь 

представители польского населения) и по-
становления Совета послов в марте 1923, 
санкционировавшего создавшееся положе-
ние (см. Виленский вопрос). В. в. включает 
в себя бблыную часть б. Виленской губ. и 
восточную часть б. Ковенской губ. Площадь 
28.008 км2, население 973.400 (1921), плот-
ность 34,8 ч. на 1 км2; делится в адм. отноше-
нии (1/1 1926) на поветы (уезды): Браслав-
ский, Дисненский, Молодечненский, Вилей-
ский, Ошмянский, Поставский, Свенцян-
ский и Вильно-Трокский. Центр — Вильно 
(деление во время переписи 1921 не совсем 
совпадало с приведенным: вместо Постав-
ского был Дуниловичский повет и не было 
Молодечненского, выделенного позже из со-
става Вилейского повета). Карту В. в. см. 
при ст. Вильно. 

Ф и з и к о-г е о г p а ф и.ч е с к а я х а р а к -
т е р и с т и к а.—По устройству п о в е р х -
н о с т и В. в. является холмистой страной. 
Наиболее пересеченные поветы — Вильно-
Трокский (высота свыше 300 м над уров-
нем моря) и Ошмянский. От Вильно на 
Ошмяны и далее к границе СССР прохо-
дит ряд сплошных возвышенностей, запол-
няющих большую часть Ошмянского и Ви-
лейского поветов и составляющих водораз-
дел между бассейнами Немана и Березины 
Днепровской. Большая часть Свенцянского 
и юж. часть Дисненского поветов заполнены 
холмистыми отрогами Средне-Русской воз-
вышенности, образующими водоразделы ме-
жду бассейнами Западной Двины, Немана и 
Днепра. Сев.-вост. часть воеводства наибо-
лее низменна (до 125—150 м). В ландшафте 
ярко выражен моренный характер. Следы 
ледникового периода встречаются всюду в 
виде больших скоплений крупных и мелких 
валунов и залежей ледниковых глин. В 
связи с моренным характером ландшафта 
стоит обилие озер, особенно многочислен-
ных в сев.-зап. и центральной частях вое-
водства. Преобладающие п о ч в ы—дерно-
во-подзолистые, мало плодородные—нужда-
ются в хорошей обработке и обильном удоб-
рении. Меньшая часть воеводства занята 
плодородными суглинками. В южной части 
Ошмянского и Вилейского поветов и в сев. 
части Свенцянского встречаются болотные 
почвы, по внешнему виду и цвету похожие 
на чернозем, но с большим количеством еще 
не перегнивших растений, а к Ю.-З. от Виль-
но и на востоке воеводства, между pp. На-
роч и Сервеч, тянется полоса песков. К л и -
м а т и ч е с к и е условия благоприятны для 
сел. хозяйства. Средняя температура года 
(Виленская метеорологическая станция) 
+ 6°,4, января—5°,3, июля +18°,8. Снеж-
ный покров держится около 100 дней. Ре-
ки замерзают в первой половине декабря и 
вскрываются во второй половине марта. 
Осадков выпадает ок. 60 см в год, из них 
40 % приходится на летний период (макси-
мум в августе, минимум в январе—февра-
ле—марте). Сравнительно мягкий климат, 
высокая температура лета и достаточное ко-
личество осадков допускают большое разно-
образие в выборе культур. Неурожаи от 
засух бывают как исключения; чаще уро-
жаи страдают от излишних дождей во вре-
мя уборки. Воеводство обильно в о д а м и 
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(покрывают ок. 10% его площади). Главные 
реки: Зап. Двина, образующая часть сев,-
вост. границы воеводства, судоходная (при-
стани в гор. Диене и Друе), с притоками 
Дисной и Друей; Вилия (приток Немана) 
с притоками Сервеч, Нароч, Страч, Жей-
мяна и Ошмянка. Вилия, Сервеч, Страч 
и Жеймяна допускают сплав леса. Озер в 
воеводстве ок. 400; главные—Нароч, Мяд-
зиол, Свир, Снуды, Дрисвяты, Дривяты и 
Диена; значительные пространства заболо-
чены, преимущественно, в долинах pp. Дие-
ны, Нароча и их притоков. Реки и озера 
довольно богаты рыбой: ловятся щуки, оку-
ни, караси, сом и сиг, а в Зап. Двине — 
миноги. Л е с преобладает смешанный (дуб, 
сосна, ель, клен, липа, береза и тополь); 
леса занимают 25,9% всей площади. 

Городского н а с е л е н и я (по данным 
1921)—-164.400 ч. (в том числе в г. Вильно — 
128.950 ч.), сельского—809.000 ч. Города, 
за исключением Вильно, незначительны. 
Национально - религиозный состав населе-
ния, по официальной польской статистике: 
поляков-—57,9%, белоруссов — 25,7%, ев-
реев-— 8,2%, прочих — 8 , 2 % ; католиков — 
61,2%, православных—26,9%, иудеев — 
9,4% (как и в др. районах Польши, часть 
евреев причисляет себя к «полякам моисе-
ева вероисповедания»), прочих—2,5%. Для 
восточных поветов, сопредельных с БССР— 
Дисненского, Дупиловичского и Вилейско-
го ,—доля белорусского населения, даже по 
официальной польской статистике, опреде-
ляется в 52% (поляков — 43%). О литовцах, 
составляющих около 25% населения Свен-
цянского повета, польская статистика вов-
се не упоминает. Данные о профессиональ-
ном составе населения имеются лишь по 4 
восточным поветам (Браславскому, Дунило-
вичскому, Дисненскому и Вилейскому), ко-
торых коснулась перепись 1921: из числа 
самодеятельного населения занятых в сел. 
хозяйстве, лесоводстве, огородничестве и 
рыбной ловле—92,7%, в промышленности— 
2,5%, в торговле — 1 , 5 % , в транспорте — 
'0,5%, прочих — 2 , 8 % . 

Экономика. О б щ а я х а р а к т е р и ст и к а . 
В. в. представляет район с ярко выра-
женным преобладанием земледелия, со сла-
бым развитием промышленного скотовод-
ства и с ничтожным значением обрабаты-
вающей промышленности и торговли. Земле-
делие ведется отсталыми способами и, при 
малом плодородии почвы, а также при ма-
лоземельи, не моя-сет обеспечить существо-
вание населения, вынужденного обращаться 
к разнообразным подсобным промыслам. 

С е л . х о з я й с т в о . Распределение земли 
воеводства по угодьям видно из след. табл.: 

% всей п л о щ а -
В и д ы у г о д и й Т ы с . га д и у ч т е н н о й 

з е м л и 

П а х о т н а я з е м л я 1 . 0 8 2 3 9 , 6 
Л у г а 347 1 2 , 7 
П а с т б и щ а 1 5 3 5 , 6 
Л е с 707 2 5 , 9 
П о д д о р о г а м и , п о с т р о й к а м и , 

2 5 , 9 

и н е у д о б н о й з е м л е й . . . . 4 4 3 1 6 , 2 

В с я у ч т е н н а я з е м л я . . 2 . 7 3 2 1 0 0 , 0 

Распределение земельной собственности для 
4 восточных поветов (ок. 50% всей терри-
тории воеводства) следующее: 

Ч и с л о П л о щ а д ь 
Р а з м е р ы в л а д е н и й в л а д е н и й в л а д е н и й 

в га 
в тыс. в % к т ы с . в % к о в тыс. 

о б щ . ч . га ВС. п л . 

0—2 9 , 9 1 2 , 3 1 0 , 0 0 , 8 
2—5 2 5 , 7 3 1 , 8 9 1 , 1 7 , 6 
5—10 2 6 , 7 3 2 , 9 1 8 8 , 4 1 5 , 6 

1 0 — 2 0 1 2 , 2 1 5 , 1 1 6 3 , 0 1 3 , 5 
2 0 — 5 0 4 , 5 5 , 5 1 2 9 , 7 1 0 , 8 
5 0 — 1 0 0 0 , 9 1 , 1 6 3 , 6 5 , 3 
С в ы ш е 100 . . . . 1 , 0 1 , 3 5 5 9 , 0 4 6 , 4 

В с е г о . . . 8 0 , 9 1 0 0 , 0 1 . 2 0 4 , 8 1 0 0 , 0 

На душу населения для 77% крестьянских 
хозяйств приходилось, в среднем, не свыше 
0,3 га посевной площади. Аграрная рефор-
ма за период 1919-—24 не дала осязаемых 
результатов; парцеллировано в воеводстве 
лишь 39.301 га, из к-рых 24 т. га распреде-
лены в виде 2.765 участков; значительная 
часть из них передана колонистам из числа 
бывших офицеров и солдат. Посевные пло-
щади в 1925 приблизительно соответствуют 
довоенному уровню так же, как и урояеай-
ность, которая в В. в. значительно ниже, 
чем во всей Польше. 
П о с е в н а я п л о щ а д ь и с б о р г л а в н ы х 

п о л е в ы х к у л ь т у р в 1 9 2 5 . 

П о с е в - С р е д н . 
К у л ь т у р ы н а я Сбор Сбор с б о р с 1 га К у л ь т у р ы 

п л о - (в т ы с . С 1 га д л я всей 
щ а д ь (в кв) в кв П о л ь ш и 
т ы с . га) в кв 

П ш е н и ц а . 1 0 , 5 9 4 , 1 9 , 0 1 4 , 4 
Р о ж ь . . . . 3 7 0 , 8 3 . 0 6 9 , 6 8 , 3 1 3 , 3 
Я ч м е н ь . . 6 9 , 3 5 6 5 , 0 8 , 1 1 3 , 7 
О в е с . . . . 1 3 8 , 4 8 6 9 , 1 

6 . 7 3 3 , 7 
6 , 3 1 2 , 8 ; 

К а р т о ф е л ь . 9 3 , 0 
8 6 9 , 1 

6 . 7 3 3 , 7 7 2 , 0 1 2 3 , 0 
Г р е ч и х а . . 2 5 , 9 1 2 4 , 1 4 , 8 8 , 6 
П р о с о . . . 5 , 8 2 8 , 3 4 , 9 1 0 , 4 

Из технических культур значительную роль 
играет лен: в 1925 посевная площадь—13,1 
т. га, сбор—52,9 т. кв семени и 68,4 т. кв 
волокна. Состояние ж и в о т н о в о д с т в а 
в 1921 для 4 поветов, охваченных с.-х. 
переписью: лошадей—79,8 тыс. голов, круп-
ного рогатого скота —162,4 тыс., овец— 
154,5 тыс., свиней—166,4 тыс. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь слабо развита; су-
ществующая, почти исключительно мелкого 
типа, занята, гл. обр., переработкой сел.-хсз. 
сырья и лесных материалов. Наиболее значи-
тельные предприятия сосредоточены в Виль-
но. Состав промышленности на 1/VII 1926 
показан в таблице, помещенной в начале 
следующего столбца. 

Из п о д с о б н ы х п р о м ы с л о в наиболь-
шее значение имеют лесной (рубка и сплав 
леса), плотничество, рыболовство, охота, вы-
делка холста и грубых шерстяных тканей. 

П у т и с о о б щ е н и я.—Общее протяжение 
h î . - д . линий в В. в.—790 км (из них 248 км 
узкоколейных), или 2,83 км пути на 100 км2 

территории при средней для всей Польши 
густоте сети 4,39 км. По интенсивности 
ж.-д. движения и грузооборота В. в. стоит 
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О т р а с л и п р о м ы ш -
л е н н о с т и 

Ч и с л о п р е д п р и я т и й 
Ч и с л о О т р а с л и п р о м ы ш -

л е н н о с т и д е й с т в . б е з д е й с т в . р а б о ч и х 

П и щ е в а я 
Д е р е в о о б д е л о ч н . 
Б у м а ж н а я . . . . 
Т е к с т и л ь н а я . . 
И з г о т о в . о д е ж д ы 
М е т а л л о о б р а б а -

т ы в а ю щ а я . . . 
П о л и г р а ф и ч е с к а я 
К о ж е в е н н а я . . . 
Х и м и ч е с к а я . . . 
Э л е к т р о т е х н и ч е -

с к а я 
Г о р н а я 
С т р о и т е л ь н а я . . 

2 5 9 
7 3 
14 
16 
4 5 

3 2 
2 6 
18 
18 

8 
2 3 

6 

6 6 
7 
4 
7 

41 

2 
9 
4 

3 
3 

1 . 5 1 3 
1 . 7 6 7 

5 7 4 
4 7 8 
1 6 5 

2 0 8 
2 1 3 
1 0 6 
1 6 2 

1 0 3 
1 9 6 

7 3 

В с е г о . . . 5 3 8 1 4 6 5 . 5 5 8 

далеко позади др. воеводств Польши. Через 
B. в. проходят ж.-д. линии, составляющие 
отрезки магистралей прежней рус. ж.-д. сети 
(Петербург—Варшава и Москва—Кенигс-
берг) и скрещивающиеся в Вильно—глав-
ном транспортном узле воеводства. Шоссей-
ных дорог очень мало (на 100 км2—2,5 км); 
ббльшая часть дорог в плохом состоянии. 

Н а р о д н о е о б р а з о в а н и е поставле-
но невысоко: грамотных по отношению ко 
всему населению было в 1921 (по 4 поветам, 
подвергшимся переписи)-—41,6%; грамот-
ных в городах—60,9%, в селах—40,7%. В 
1924/25 в В. в. было 1.129 государственных 
народных школ с 83.334 учащимися и 240 
частных с 13.342 учащимися. В 1.157 шко-
лах преподавание велось на польском яз . , 
в 21—на белорусском, в 4—на русском, в 
117—на литовском и в 58—на еврейском и 
древне-еврейском. Средних 8-классных госу-
дарствен, учебных заведений в воеводстве— 
43 с 9.975 учащимися (за исключением одной 
школы, все—с преподаванием на польском 
языке). Высшее учебное заведение о д н о -
ун-т Стефана Батория в Вильно. Указанное 
распределение школ по языку преподава-
ния далеко не соответствует процентному 
соотношению между национальностями и 
является отражением политики правитель-
ства по отношению к национальным мень-
шинствам. И. Троицкий. 

В И Л И Н Г (Wheeling), правильнее — У и -
л и н г , самый значительный промышленный 
город северо-американского штата Западная 
Виргиния, на левом берегу реки Огайо, 
узловой пункт (ж. д. Балтимора — Огайо 
и др.); 56 т. жителей (1920). Крупное про-
изводство железных и стальных изделий; 
стеклянные заводы и табачные фабрики. В 
окрестностях В. богатые угольные копи, 
выходы нефти и натурального газа. 

В И Л И ЦА, растение, то же, что плющ (см.). 
В И Л И Я , река, правый приток Немана, 

468 км длины. Берет начало в пределах Бе-
лорусской ССР, близ самой границы с Поль-
шей, в виде незначительного ручья, течет 
по территории СССР всего 25 км. Почти 
всем своим течением принадлежит Польше, 
пересекая в общем направлении с Ю.-В. на 
C.-З. так наз. «польский коридор» (отде-
ляющий Литовскую республику от СССР) на 
протяжении, около 400 км своего течения. 
Нижнее течение В. принадлежит Литовской 
республике; при ее столице—Ковно (ли-

в. с. э. т. х. 

товский Каунас)—Вилия впадает в Неман. 
В верхнем и большей части средн. течения 
В. и ее притоки текут по лесистой местно-
сти. До Вилыю В. — небольшая и в общем 
очень мелкая речка со средней шириной 
русла 30—40 м; у города Вильно ее ширина 
доходит уже до 90 м; далее, приняв спра-
ва довольно многоводную, сплавную Жей-
мяну, В. расширяется, в среднем, метров до 
140, местами, в нижнем течении, достигая 
даже 250 м ширины. Дно, б. ч., каменистое; 
в верхнем и среднем течениях много быстрин 
и мелей; встречаются в значительном коли-
честве карчи (затонувшие стволы деревьев). 
Все эти условия препятствуют установле-
нию сколько-нибудь регулярн. судоходства. 
Плоты и немногочисленные барки спла-
вляются обычно в период весеннего поло-
водья, когда уровень воды поднимается на 
5—6 м, затопляя речную долину местами 
километра на Р/а в ширину. В. становится 
сплавной рекой вскоре по выходе из преде-
лов СССР; сплав производится и по ее при-
токам. Наиболее значительными пристаня-
ми являются города Вильно и Ковно. По-
крыта льдом В. бывает, в среднем, 90 дней 
в году (с декабря по март). 

В И Л К А , в артиллерии, совокупность двух 
выстрелов с разными высотами прицела, 
при чем получились недолет и перелет сна-
рядов относительно цели (см. Стрельба). 

ВИЛКА, особые органы у некоторых на-
секомых и ракообразных. 1) В. (furca или 
apophysis) — часть внутреннего хитинового 
скелета (эндоскелета) груди насекомого; она 
вдается в виде вилообразного выроста с 
брюшной стороны грудных члеников внутрь 
тела и слунсит местом прикрепления мы-
шечных сухожилий. 2) В. (furcula или fur-
ca)—прыгательный орган у большинства 
хвостоножек, или подур (Collembola); пред-
ставляет собою пару сросшихся у своего 
основания выростов на брюшной стороне 
четвертого брюшного сегмента и позволяет 
насекомому делать резкие скачки: будучи 
в покое подогнутой под брюшко и зацеплен-
ной за особую зацепку на третьем брюшном 
сегменте, В. может с силой разгибаться 
книзу и назад и, ударяясь о землю, подбра-
сывать насекомое в воздух. 3) В. (furca)— 
раздвоенный последний брюшной членик 
у некоторых ракообразных (например, у 
веслоногих, см.). . 

В И Л К А М Е Р Н А Я ( п а х и м е т р , с к о б а , 
т о л с т о м е р ) , прибор для измерения диа-
метров у деревьев и их частей; применяется 
в лесоводственной практике. В. м. состоит 
из двух скрепленных между собою под пря-
мым углом де-
ревянных пла-
нок, из которых 
одна носит на-
звание «неподви-
жной ножки», а 
другая «линей-
ки» , или «шкалы» 
с нанесенными на ней делениями тех мер, 
к-рыми измеряется толщина ствола, и с ну-
лем в месте сочленения неподвижной ножки 
и линейки. По линейке движется третья 
планка, или «подвижная ножка». Для опре-

I деления толщины дерева неподвижные чаСти 

25 
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В. м. плотно прикладываются к стволу, а 
затем, постепенно перемещая по линейке 
подвижную ножку, доводят ее до касания к 
стволу и определяют на шкале расстояние 
между неподвижной и подвижной ножками. 
Это и будет диаметр дерева. Существуют В.м. 
с двумя подвижными ножками, с ножками, 
соединенными между собою под острым уг-
лом, постоянным или меняющимся, особая 
шведская В. м. для измерения диаметров 
на разных высотах дерева, и т. п. 

Лит.: О р л о в M . M . , Л е с н а я т а к с а ц и я , 2 - е и з д . , 
Л . , 1 9 2 5 ; Т у р с к и й Г . М., Л е с н а я т а к с а ц и я , М . , 1927 . 

В И Л К О В А Н И Е С Т Е Б Л Я , см. Ветвление. 
ВИЛЛА (villa), у римлян, всякое сельское 

жилище, — в противоположность жилищу 
городскому. В этом смысле термин В. оди-
наково мог обозначать и крестьянский двор 
и усадьбу помещика. С ростом крупной зе-
мельной собственности в Риме термином В., 
преимущественно, стали обозначать жилище 
помещичьего типа, при чем различались «де-
ревенская В.» (villa rustica)—хозяйствен-
ный центр поместья, и «городская В.» (villa 
urbana)—загородный (или пригородный) по-
мещичий дом дачного типа. Оба типа В. с 
территориальным ростом римского государ-
ства распространились из Италии и в про-
винции—Галлию, Германию, Британнию, 

Р и с . 1 . В и л л а М е д и ч и в К а ф а д ж о л о . 

Африку, при чем из описаний современников 
и археологич. данных известно, что виллы 
иногда представляли собою очень сложные 
и роскошные строения. Уже в эпоху Тацита 
(конец 1 и начало 2 вв.) значение термина 
В. расширилось: им стали обозначать не 
только центр поместья, но и всю его терри-
торию. В раннее средневековье термином 
В. обозначаются и отдельный двор, и по-
местье, и деревня. В памятниках франк-
ской эпохи светские, церковные и королев-
ские поместья, преимущественно, носят на-
именование В. (см., напр., Capitulare de vil-
lis). При этом от римских времен В.-поме-
стья сохранили свои названия и деление в 
хозяйственном отношении на две части: ту, 
к-рая непосредственно эксплоатировалась 
собственником, и ту, к-рая отдавалась в на-
следственное пользование свободным и не-
свободным держателям за оброки и службы. 
Такое многообразное значение В. сохрани-
лось и позднее—в послекаролингский пе-
риод, и, в конце-концов, В. романских об-
ластей Запада превратились в современные 
села (а иногда и города), сплошь и рядом 
удеряеавшие старые римские наименования 
(см. Поместье). Н. Грацианский. 

В новое время под именем В. стали разу-
меть роскошную дачу, чаще всего располо-
женную изолированно. П1ирокое распро-
странение В. обусловлено развитием денеж-
ного хозяйства, появлением крупной буржу-
азии и ростом городов. Предшественниками 

Р и с . 2 . А л е с с и . В и л л а С а у л и о к о л о Г е н у и . 

В. буржуазии являются роскошные заго-
родные резиденции монархов. Прекрасным 
примером может служить огромный дворец 
ассирийского царя Саргона в Хорсабаде, 
выстроенный им между 722 и 705 гг. до хр .э . , 
на небольшом расстоянии от многолюдной 
столицы с ее значительной торговлей. Еще 
древнее вилла, открытая недалеко от зна-
менитого дворца в Кноссе на о-ве Крите. 
Новый расцвет виллы наступает в эпоху 
Ренессанса и особенно Барокко. 

Некоторое влияние на В. Ренессанса ока-
зали средневековые замки (рис. 1). По сво-
ему общему характеру увеселительные вил-
лы-дачи римского времени первых веков 
хр . э. и виллы эпохи Барокко (17 в.) очень 
близки друг другу. Развитие В. идет рука-
об-руку с развитием садовой архитектуры. 

Р и с . 3 . А н г л и я . К о т т е д ж Э й е м , Д е р б и ш и р . 

При помощи искусной планировки сада и 
распределения групп деревьев, прудов и 
каналов, а также разбросанных по саду бе-
седок, портиков и гротов достигается связь 

тшшЩ 
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основного здания с садом и даже подчине-
ние виллы саду (рис. 2). Последний, в свою 
очередь, связывают с окружающей виллу 
природой. В новое время вилла нашла 
свое классическое выражение в творчестве 
Палладио (1518—1580), к-рый оказал огром-
ное влияние на архитектуру европейских 
помещичьих дворцов 17—18 вв. и на архи-
тектуру русских помещичьих усадеб 19 в. 
В противоположность беспорядочной, живо-
писной группировке отдельных частей ан-
тичной В., вилла нового времени отличается 
своей геометрической правильностью и цен-
тральностью планировки. В новое время 
особенно знаменит Версаль французских 
королей под Парижем, Сан-Суси под Бер-
лином, Виндзор под Лондоном, в России 
Царское (теперь Детское) Село и Петергоф 
около Ленинграда. Современные виллы в 
буржуазных странах являются перенесени-
ем в деревню городского дома, с некото-
рым упрощением (рис. 3); при их планиров-
ке руководствуются, главным образом, со-
ображениями удобства. В современных зап,-
европейских городах имеются «аристокра-
тические» районы, сплошь застроенные В. 
богатой буржуазии с садами и фонтанами. 

Лит.: Р о с т о в ц е в М . , Э л л и н и с т и ч е с к и - р и м -
с к и й а р х и т е к т у р н ы й п е й з а ж , С П Б , 1 9 0 8 ; К . S w о -
Ь о d a , R ö m i s c h e u n d r o m a n i s c h e P a l ä s t e , W i e n , 1 9 1 9 ; 
Г . В е л ь ф л и н , Р е н е с с а н с и б а р о к к о , П е т е р б у р г , 
1 9 1 3 ( г л а в а : « В и л л ы и с а д ы » ) ; P a t z a k В . , P a l a s t 
u n d V i l l a i n T o s c a n a , I , L p z . , 1912 , IX, L p z . , 1 9 1 3 ; 
F . В ц r g e r , D i a V i l l e n d e s A n d r e a P a l l a d i o , L p z . 
( 1 9 1 0 ) ; J . J a c k s o n , D e s i n g s f o r V i l l a s , L o n d o n , 
1 8 2 9 ; E . B u i l d i n g , V i l l a a n d C o t t a g e A r c h i t e c -
t u r e , L . , 1 8 8 0 ; S . J o n e s , T h e V i l l a g e H o m e s of E n g -
l a n d , L . , 1 9 1 2 ; L e C o r h u s i e r , V e r s u n e a r c h i -
t e c t u r e , P a r i s , s . a . H. Брунов. 

ВИЛЛАНЕЛЬ (villanelle, первое значе-
ние—«крестьянская песенка», от итал. «вил-
лано»—поселянин), французское стихотво-
рение с фиксированной строфикой [схема че-
редования рифм В.: а'Ьа2, аба1, aba2, аЪа1, 
aba2, aba1a3. 1-й (a1) и 3-й (a2) стихи первой 
терцины повторяются поочередно в осталь-
ных строфах]. Первые В. (с еще не устано-
вившейся формой) появляются в 16 в. у по-
этов Плеяды (см.), напр.,у Дю Беле, 1522—60. 
Теоретики фиксировали форму В., исходя 
из стихотворения Ж . naccepâ (1534—1602) 
«J'ai perdu ma tourterelle». В. очень распро-
странена во Франции в 19 в. (Т. де Банвиль, 
Тиссёр и др.). В конце 70-х годов В. перехо-
дит в Англию и встречается у ряда поэтов 
(Геплей, Добсон и др.). Пример В. на рус. 
яз . см. у В. Брюсова в его «Опытах», М., 
1918, стр. 189 (начальная строка: «Все это 
было сон мгновенный»). 

Лит.: В о u 1 m i e r . L e s V i l l a n e l l e s , P . , 1 8 7 8 . 
В м у з ы к е В. (Villanella, canzone vil-

lanesca)—термин, соответствующий франц. 
водевилю (см.). В 16 веке название хоровой 

песни танцовального характера с веселым, 
зачастую довольно грубоватым, содержа-
нием. В отличие от распространенного в эту 
эпоху мадригала (см.), построенного на кон-
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трапункте, музыка В. не имела контрапунк-
тических имитаций и канонов и носила, гл. 
обр., гомофонный характер (аккордовое сло-
жение, см. нотный пример). Как форма В. 
перешла в 18 в. в инструментальную музыку. 

В И Л Л А Н И, Джованни (1275—1348), итал. 
историк (хронист). Автор хроники под на-
званием «Storie Fiorentine», начинающейся 
от «столпотворения Вавилонского» и дове-
денной до года смерти автора. В этой хро-
нике история Флоренции трактуется, как 
часть мировой истории. Виллани пишет жи-
вым и ясным языком; обнаруживая наивное 
легковерие к фактам отдаленного прошло-
го, он в то же время проницательно и тонко 
судит события, близкие и современные ему. 
Несмотря на то, что хроника В. проникнута 
средневековым мировоззрением, в ней ясно 
сквозит склонность автора к реалистическо-
му изображению современных ему истори-
ческих явлений. Так, для своей эпохи В. 
сообщает экономические факты и статисти-
ческие данные. В этой последней части хро-
ника является чрезвычайно ценным источ-
ником по истории Италии. 

В И Л Л А Н О В А К У Л Ь Т У Р А (археологич.), 
ранняя пора неометаллической (железной) 
эпохи сев. Италии, названная по имени 
местечка ок. Болоньи, где впервые был от-
крыт могильник, характеризующий В. к. 
Время ее существования относится к 1200— 
900 до хр. э.; она одновременна культуре 
Гальштатта в Европе. Носителями ее счи-
тают италийское племя умбров. Для всей 
Италии В. к. соответствует прото-этрусской 
культуре и начальным периодам этрусской 
в средн. Италий. Очаг В. к. находится ме-
жду Апеннинами и р. По, р. Панарой и 
Адриатическим м. Характеризуется В. к. 
трупосожжением, могилами в виде колодцев 
(tombe a pozzo), урнами для сожженных ко-
стей (оссуарии) в форме двух усеченных 
неравных конусов, сложенных основаниями 
или имеющими вид глинобитной хижины-
модели; в орнаменте—строго системати-
зированным геометрическим стилем; в на-
чальную пору—обилием бронзовых пред-
метов при железных украшениях; ок. 1000 
до христ. эры — преобладанием железа в 
предметах вооружения, и, наконец, появле-
нием письменности. 

С в о д н ы е р а б о т ы п о В . к . : М о д е с т о в В . И . , 
В в е д е н и е в р и м с к у ю и с т о р и ю , 2 ч а с т и , С П Б , 1 9 0 2 — 0 4 ; 
О . M o n t e l i u s , P r e c l a s s i c a l C h r o n o l o g y i n G r e e c e 
a n d I t a l y , « J o u r n a l A n t h r . I n s t . » , X X V I , L . ; е г о 
ж e, L a c i v i l i s a t i o n p r i m i t i v e e n I t a l i e . 2 v i s , S t o c k -
h o l m , 1 8 9 5 - 1 9 0 4 . a . Башкиров. 

В И Л Л А Н О В А Н У С А Р Н О Л Ь Д [ V i l l a n o -
vanus Arnoldus, иначе Arnoldus de Villa 
Nova; род. 1235 (по др. источникам 1248), 
ум. в 1314], испан. алхимик, стремивший-
ся к открытию философского камня. Заслуга 
В. А. состоит в применении химич. препа-
ратов в медицине. В. А. один из первых 
описал получение спирта перегонкой вина. 

Лит.: E . L а 1 a n d e , A r n a u l d d e V i l l e n e u v e , s a 
v i e e t s e s o e u v r e s , P a r i s , 1 8 9 6 . 

В И Л Л А Н Ы , в первоначальном значении 
слова, поселяне, крестьяне (от villa—селе-
ние, поместье). С развитием феодальных от-
ношений на Западе, термин В. стал употре-
бляться для обозначения особого состояния 
крестьянской зависимости во Франции и 

25* 
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Англии. Во Франции В.—люди лично сво-
бодные и зависимые лишь по земле, которую 
они, по феодальным понятиям, держали от 
помещика. В качестве держателей чужой 
земли В. платили за нее оброк, несли бар-
щину, в некоторых случаях судились в вот-
чинных судах, отправляли ряд так назыв. 
сеньериальных повинностей, но были сво-
бодны от повинностей, вытекавших из со-
стояния личн. несвободы (произвольн. обло-
жение налогом со стороны помещика-сенье-
ра, «мертвая рука», «брачное» и др.). Обыч-
но они имели право «отказа», т. е. ухода с 
помещичьей земли по уплате всех накопив-
шихся на их наделах недоимок. Жили В. 
сельскими общинами, сообща договарива-
лись с помещиками-сеньерами, сообща от-
стаивали свои права на суде и сообща поль-
зовались угодьями. Процесс освобождения 
крестьян во Франции, проходивший с 13 в. 
усиленным темпом под влиянием развития 
денежного хозяйства, сводился к постепен-
ному выкупу крепостными (сервами) их по-
винностей, вытекавших из состояния лич-
ной несвободы, и к превращению их в сво-
бодных В. Вместе с тем, процесс этот знаме-
новал собою рост крестьянской земельной 
общины, расширение и укрепление кресть-
янского землевладения, столь характерного 
для социальных отношений Франции при 
Старом порядке. С 15 века вилланское со-
стояние стало типичным для огромн. боль-
шинства французских крестьян и очень 
приближалось к положению их перед Ве-
ликой революцией. 

В Англии В., в отличие от французских 
В.,—типичные крепостные, т. е. не только 
зависимые по земле, но и лично несвободные 
люди, подобные французским сервам. Кроме 
оброка и барщины, они несли ряд повин-
ностей, вытекавших из их лично несвобод-
ного состояния, и в теории сами считались 
собственностью помещика-лорда. Лишенные 
всякой защиты со стороны «общего права» 
и государственного суда Англии, они, одна-
ко, ограждались от произвола помещика 
обычным правом того манора (поместья), в 
к-ром яги л и : по обычаю, В. могли покупать 
и продавать не только движимость, но и зе-
млю; могли сдавать ее в аренду и завещать 
по наследству; наконец, могли совсем от нее 
отказаться и выкупиться на волю от лорда 
за деньги. Будучи организованы в крепост-
ные общины в пределах поместий, В. поль-
зовались и нек-рым самоуправлением: име-
ли свои сельские сходы, своих выборных 
старост и участвовали в вотчинных судах 
как судебные заседатели. Падение крепост-
ного права в Англии, начавшееся с 12— 
13 вв., выражалось в строгой фиксации вил-
ланских повинностей и переводе этих по-
винностей на деньги («коммутация»). Вместе 
с тем, развитие денежного хозяйства в де-
ревне приводило к вытеснению здесь вечно-
наследственного вилланского держания де-
нежной срочной арендой, к разложению 
крестьянской земельной общины с ее «си-
стемою открытых полей», к развитию овце-
водства,—словом, к коренной ломке старых 
феодально-крепостных отношений. В ре-
зультате этих процессов В., как крепост-
ные люди, уже в 16 в. исчезли в Англии 

-ВИЛЛАРТ 776 

окончательно: часть превратилась в свобод-
ных крестьян, а часть пролетаризовалась, 
очутившись в положении сельских батраков 
или же городских рабочих. 

Лит.: П е т р у щ е в с к и й Д . M . , В о с с т а н и е 
У о т а Т а й л а р а , 3 -е и з д . , M . — Л . , 1 9 2 7 ; С а в ц н А . Н . , 
А н г л и й с к а я д е р е в н я в э п о х у Т ю д о р о в , M . , 1 9 0 3 ; 
Г р а ц и а н с к и й Н . П . , К р е с т ь я н с к и е и p a G o n n e 
д в и ж е н и я в с р е д н и е в е к а , M . , 1 9 2 4 ; H . S é e , L e s 
c l a s s e s r u r a l e s e t le r é g i m e d o m a n i a l e n F r a n c e a u 
m o y e n â g e , P . , 1 9 0 1 . H. Грацианский. 

В И Л Л А Р Д У Е Н (Villehardouin), Жоффруа 
(около 1155—-1213), крестоносец, государ-
ственный деятель и историк. Был одним из 
активнейших руководителей четвертого кре-
стового похода. Написал (на французском 
языке) «Историю завоевания Константино-
поля» («Histoire de la conquête de Constan-
tinople»), повествующую о событиях похода 
с 1199 по 1207 включительно и имевшую 
целью оправдать захват Греческой империи 
крестоносцами. При всей тенденциозности 
основной точки зрения автора, «История» 
Виллардуена — незаменимый и оригиналь-
ный источник: эпически простое, точное 
и в то же время яркое изложение событий 
отражает впечатления рыцаря-крестонос-
ца, насквозь пропитанного миросозерцанием 
своей эпохи. С чисто литературной стороны, 
«История» Виллардуена представляет как бы 
переход от французского былинного эпоса 
к историческому повествованию и являет-
ся одним из древнейших памятников фран-
цузской прозы. Н. Грацианский. 

В И Л Л А Р И (Villari),Паскуале (1827—1917), 
известный итал. историк и политический 
деятель. Научная деятельность его связана 
с Флоренцией, куда он скрылся от пресле-
дования неаполитанских властей в 1847, был 
профессором в Пизе, затем (с 1866) во Фло-
ренции, одно время был депутатом, затем се-
натором, министром просвещения в первом 
кабинете Рудини (1891—92). Стоял во гла-
ве ряда научно-исследовательских обществ 
Италии, в том числе Исторического инсти-
тута, Главного совета по архивам, Обще-
ства Данте Алигьери и других. Главными 
его трудами являются: Storia di Girolamo 
Savonarola e de ' suoi tempi, Firenze, 1859 
(рус. пер.: Савонарола и его время, СПБ, 
1913); Nicc. Machiavelli e i suoi tempi, Firen-
ze, 1877—1882 (рус. пер.: Никколо Маккиа-
велли и его время, т. I, СПБ, 1914); Le inva-
sioni barbariche in Italia (О вторжениях вар-
варов в Италию) и работы по Флорентийской 
истории. Труды В. ценны, гл. обр., благо-
даря критическому таланту автора. 

Лит.: F r . B a l d a s s e r o n i , P a s q u a i e V i l l a r i , 
F i r e n z e , 1 9 0 7 . 

В И Л Л А Р Т (Willaert , также Vuigliart , Vig-
liar, Wigliardus), Адриан (1490—1562), ни-
дерланд. композитор, основатель Старо-ве-
нецианской школы [см. Венецианская шко-
ла (в музыке)]. В. родился в Брюгге, учил-
ся в Парижском университете. Музыкаль-
ное образование получил у Жоскена Депре 
(см.). Около 1516 В. приехал в Рим, а в 
1527 получил место органиста церкви св. 
Марка в Венеции. В. принадлежит также 
видная роль в выработке формы нового 
мадригала (см.). Значение В. как объеди-
нителя двух разнообразных стилей—мно-
гоголосного письма Нидерландской школы 
(см.) и итальянской вокальной мелодики— 
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очень велико. Вилларт написал большое 
количество мотетов, псалмов, гимнов, кан-
цон, а также фантазий для органа. 

Лит. см. в ст. Венецианская школа. 
В И Л Л А Ф Р А Н К С К И Й МИР, положивший 

начало объединению Италии, заключен был 
11 июля 1859 меяеду Францией и Австрией 
после неудачной для Австрии войны, кото-
рую в том же 1859 она объявила Сардин-
скому королевству, поддержанному Напо-
леоном III , обещавшим «освободить Италию 
от Альп до Адриатического моря». В основ-
ных чертах В. м. утвержден был 10 ноября 
1859 на конференции в Цюрихе. Условия 
мира сводились к следующему: Франция и 
Австрия должны содействовать превраще-
нию Италии в конфедерацию под почет-
ным председательством папы, который обя-
зуется провести в своих владениях реформы 
для обновления политического и обществен-
ного строя; в конфедерацию включается и 
Венецианская область, остающаяся, одна-
ко, в составе Австрии; Австрия уступает 
Франции Ломбардию, за исключением кре-
постей Пескьеры и Мантуи; великий гер-
цог тосканский и герцог моденский, выну-
жденные удалиться из своих владений в 
виду желания подданных войти в состав 
объединявшейся Италии, возвращаются в 
свои земли, но объявляют амнистию и под-
чиняются Сардинии, которой Наполеон I I I 
должен передать Ломбардию. Условия мира 
вскоре были нарушены: итальянская кон-
федерация так и не создалась; народные 
голосования в Тоскане, Модене, Парме и 
Романье весной 1860 имели последствием 
присоединение этих земель к Сардинскому 
королевству. Подобным же плебисцитом 
утвержден был обмен Ломбардии на Са-
войю и Ниццу, уступленные Франции. При-
соединение Венеции состоялось лишь в 1866, 
а Рима—в 1870. 

В ы д е р ж к и и з В и л л а ф р а н к с к о г о д о г о в о р а и д р у г и х , 
с н и м с в я з а н н ы х , д а н ы в с б о р н и к е п р о ф . Ю . В . К л ю ч -
н и к о в а и А . С а б а н и н а , М е ж д у н а р о д н а я 
п о л и т и к а н о в е й ш е г о в р е м е н и в д о г о в о р а х , н о т а х и 
д е к л а р а ц и я х , т . I , с т р . 1 8 0 — 1 8 2 , M . , 1 9 2 5 . 

Лит.: С о р е н Э . , И с т о р и я И т а л и и о т 1 8 1 5 
д о с м е р т и В и к т о р а - Э м м а н у и л а ( п е р . с ф р а н ц . ) , С П Б , 
189 8 ; О р с и I I . , С о в р е м е н н а я И т а л и я ( п е р е в о д 
с и т а л . ) , С П Б , 1 9 0 7 ; К а р е е в Н . И . , И с т о р и я 
З а п а д н о й Е в р о п ы в н о в о е в р е м я , т . V , С П Б , н е с к . 
и з д а н и й ; П р о т о п о п о в B . C . , О б ъ е д и н е н и е И т а -
л и и , в « К н и г е д л я ч т е н и я п о и с т о р и и н о в о г о в р е -
м е н и » , т . V , М . , 1 9 1 7 ; Т а р л е Е . В . , И с т о р и я 
И т а л и и в н о в о е в р е м я , 2 - е и з д . , С П Б , 1 9 0 1 . У О р с и и 
К а р е е в а ( а т а к ж е в к н и ж к е п о с л е д н е г о : « Н о в е й ш е е 
в р е м я , от 1859 д о 1914 г г . » , и з д . « Н а у к а и ш к о л а » , П . , 
1923) д а н а и н о с т р а н н а я б и б л и о г р а ф и я , у О р с и — б о -
л е е о б и л ь н а я . С. Фрязинов. 

В И Л Л Е , Бруно (род. 1860), нем. писатель 
и театральный деятель, учитель «Общины 
свободной религии» в Берлине. Одно время 
принимал участие в общественно-политиче-
ской борьбе девятидесятых годов как член 
с.-д. партии (потом вышел из партии). Вме-
сте с Бёлыпе основал «Рабочий театр», по-
том «Свободный народный театр» и, наконец, 
«Новый свободный театр». В этих театрах В. 
хотел приобщить пролетарскую аудиторию 
к «буржуазному культурному наследству». 
Из-за выбора пьес у В. были неоднократные 
столкновения с партией. Разойдясь с преж-
ними своими товарищами, В. поселился в 
Фридрихсгагене, где жил согласно своим 
социально-этическим идеалам («эстетиче-
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екая нравственность и свободная религия 
природы»), В доме его т. н. «Фридрихсга-
генской колонии» собирался кружок, к ко-
торому принадлежали братья Гарт, Гаупт-
ман, Ведекинд и другие (жизнь в «Фрид-
рихсгагенской колонии» дала материал для 
сатирической комедии «Социалисты-аристо-
краты» Анны Гольц). Из соч. В. следует 
отметить романы: «Откровения можжевель-
ника» («Die Offenbarungen des Wachholder-
baums», 1901), «Замок вечера» («Die Abend-
burg», 1909), «Стеклянная гора» («Der Glas-
berg», 1920) и критическ. работы о поэтах 
Гельдерлине и Новалисе. Б. Рейх. 

В И Л Л Е В А Л Ь Д Е , Богдан Павлович (1818— 
1903), художник-баталист. Собирая мате-
риал для своих произведений, участвовал 
в 1849 в венгерской кампании, в 1855 был 
в Севастополе и затем еще несколько раз 
сопровождал русскую армию в ее походах. 
Автор множества картин, пользовавшихся 
исключительным успехом преимущественно 
в придворных кругах. Будучи ярким пред-
ставителем официальной батальной живо-
писи, В. сочетал нарочитую парадность сво-
их произведений со значительной долей 
сентиментальности. Многочисленные его уче-
ники продолжили этот малоценный род 'жи-
вописи почти до наших дней. В Третьяков-
ской галлерее — работа В. «Атака лейб-
гвардии гусар под Варшавой», в Русском 
музее—«Вид Владикавказа.» и «Эпизод из 
Венгерской войны». Ю. А. 

В И Л Л Е Л Ь (Villèle), Жозеф (1773—1854), 
франц. политический деятель эпохи Рестав-
рации. один из виднейших вождей крайних 
роялистов, крупно-землевладельческой, дво-
рянской и эмигрантской партий. В 1822 стал 
во главе кабинета и получил графский ти-
тул. Кабинет В. провел ряд реакционных 
мер (восстановление влияния монашеских 
орденов на народное образование, выплата 
эмигрантам миллиарда франков за земли, 
конфискованные во время революции, от-
правка войск в Испанию для подавления ре-
волюционного движения, и т. д.), оказывал 
жестокое давление на парламентские выбо-
ры и печать. Рост оппозиции и поражение 
на парламентских выборах 1827 заставили 
Виллеля уйти в отставку. Со времени ре-
волюции 1830 В. совсем удалился от поли-
тической деятельности. В. написаны мемуа-
ры, доведенные до 1816 (Mémoires et cor-
respondance du comte de Villèle, vis I—V, 
Paris, 1887—90). С. Ф. 

В И Л Л Е М Е Н (Villemin), Жан Антуан 
(1827—92), французский ученый. В. первый 
доказал экспериментально, что туберкулез 
есть инфекционное заболевание, обусло-
вленное невидимым для простого глаза 
агентом и передаваемое путем прививки от 
человека животным. Впоследствии (в 1882) 
Кох нашел этого агента — туберкулезную 
бациллу. Главн. сочинение В.—«Études sur 
la tuberculose», Paris , 1868. 

ВИЛЛЕМС (Wi llems), Жан Франсуа (1793-
1846), один из родоначальников современ-
ной фламандской литературы; участник на-
ционально-фламандского движения («отец 
фламандцев»). Занимал место архивариуса 
в Антверпене. В. окружил себя писателями 
родственных стремлений, и они занимались 
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разрешением вопросов истории фламанд-
ского языка, его орфографии и т. д. Группа 
эта печатала произведения наиболее заме-
чательных средневековых фламандских пи-
сателей, предприняла окончательное изда-
ние шедевра народной поэзии, поэмы «Rei-
naert de Vos» («Рейнеке-Лис», Gand, 1836) 
и т . д . В 1837 В. основал журнал «Belgisch 
Museum» и был его редактором до самой 
своей смерти. В честь В. основан «Willems-
fond» (издательство книг для народа). 

Лит.: P . H а ш e 1 i u s , H i s t o i r e p o é t i q u e e t l i t t é -
r a i r e d u m o u v e m e n t f l a m a n d , B r u x e l l e s , 1 8 9 9 . M . B . 

ВИЛЛЕМС ( Wi llems), Флорен (1823—1905), 
бельгийский художник. Наиболее удач-
ные его вещи: «Венчальный наряд» (Брюс-
сельская галлерея), «Прощание» (там же), 
«Вдова». Четыре картины Виллемса нахо-
дились в Кушелевском собрании Академии 
художеств, откуда они перешли в Эрмитаж. 
Из них лучшая: «Женщина, расчесывающая 
волосы» (1859). В. выделяется из числа 
многих бельгийских худояшиков 19 века, 
поверхностно подранивших великим масте-
рам 17 в.; наибольшее значение он придавал 
в своих произведениях именно живописной 
стороне—в противовес анекдотическому сю-
жету, к которому чувствовали пристрастие 
его современники. 

ВИЛЛЕМСТАД (Willemstad), главный го-
род и порт о-ва Кюрасао у сев. побережья 
Южной Америки (принадлежит Голландии); 
15 т. ж . (1920). Ведет сношения, гл. обр., с 
Венесуелой, от побережья к-рой удален все-
го на 70—80 км. В связи с развитием нефтя-
ных промыслов Венесуелы,значение В.силь-
но поднялось. В В. складочная база и нефте-
перегонные заводы нефтяного треста Роял 
Деч Шелл. Здесь нефть и др. товары, иду-
щие из района Маракаибо (см.), перегру-
нсаются с мелкосидящих судов на океанские 
пароходы. В. связан пароходными рейсами 
с главн. портами Сев. Америки и Европы. 

В И Л Л Е Р Б А Н (Villeurbanne), промышлен-
ный и торговый город во франц. департа-
менте Роны, восточнее г. Лиона, с которым 
территориально слился; 56 т. ж . (1921). В. 
ведет значительную торговлю изделиями 
текстильной промышленности, шелком, хле-
бом, вином и химическими товарами. 

ВИЛЛИЕ, Михаил Яковлевич (1835 — 
1910), живописец-пейзажист. Работал пре-
имущественно акварелью. Учился у Пре-
мацци и позже у Портаельса в Брюсселе. В 
1868 — 86 работал в Италии, Германии и 
Франции. С 1868 — академик. Член Петер-
бургского об-ва акварелистов, на выставках 
которого, главн. обр., появлялись его про-
изведения; член Бельгийского об-ва аква-
релистов. В.— один из культурных пред-
ставителей русской акварельной живописи 
второй половины 19 в. Его многочисленные 
пейзажи рассеяны по частным собраниям 
и лишь в незначительном количестве пред-
ставлены в музеях СССР: в Третьяковской 
галлерее, Русском музее (Ленинград), Ра-
дищевском музее (Саратов) и др. В. прини-
мал близкое участие в библиотечном дви-
жении 1900-х годов. 

В И Л Л И З И Й (Willis, Thomas), собственно 
У и л л и с , Фома (1621—75), знаменитый англ. 
врач и анатом; проф.натурфилософии в Окс-

форде; позднее переселился в Лондон, где 
занимался практической медициной с бле-
стящим успехом; один из первых членов Ко-
ролевского общества. Выдающееся значение 
имели работы В. по анатомии и физиологии 
мозга и его сосудов. Именем В. до сих пор 
называются артериальное кольцо, на осно-
вании мозга (circulus arteriosus Willisii) и 
11-я пара головных нервов — добавочный 
нерв (nervus accessorius Willisii). Главное 
сочинение В.—«Cerebri ana tome cui accessit 
nervorum descriptio et usus» (L., 1664). Лат. 
сочинения В. (он писал и по-английски) из-
даны в Женеве (1676) и в Амстердаме (1682). 

Лит.: M ü n k , R o l l of t h e R o y a l C o l l e g e of P h y -
s i c i a n s , I v . , 2 e d . , L . , 1878 . 

В И Л Л И Х (Willich), Август (1810—78), 
нем. революционер 1848. Состоял на прус-
ской военной службе, дослужился до чи-
на капитана, но, проникшись республикан-
скими убеждениями, демонстративно подал 
в отставку. В 1848 был одним из руководи-
телей восстания в Бадене и Пфальце; его 
адъютантом был в то время Ф. Энгельс. 
После подавления революции В. эмигриро-
вал в Швейцарию, а затем в Англию. Всту-
пил в Союз коммунистов, но его склонность 
к «путчам» вызвала резкие конфликты с 
Марксом, на почве которых в 1849 Союз 
раскололся. В 1853 В. переселился в Соед. 
Штаты. Во время гражданской войны при-
нял в ней участие на стороне северян, по-
лучил чин генерала и занимал высокие воен-
ные посты. В Америке он и умер. 

В И Л Л О Б И (Willoughby), правильнее У и л -
л о у б и , Гуго, английский мореплаватель, 
назначенный в 1553 начальником отряда из 3 
судов, имевшего задачей открытие «Северо-
Восточного прохода» в Китай и Индию. 
Одно из судов, под командой капитана Чен-
слера, попало в Белое море и достигло 
устья р. Сев. Двины, положив начало мор-
ским торговым сношениям Московской Руси 
с Англией. Сам В. с двумя другими судами, 
плывя на В. от мыса Нордкап, первый из 
западных мореплавателей, увидел Новую 
Землю. Лед не позволил В. подойти к ее бе-
регам. В. пошел назад, к Мурманскому бе-
регу, где и погиб со всем экипажем зимой 
1554 от голода и цынги. 

В И Л Л У А Н , Александр Иванович (1808— 
1878), рус. педагог (фортепиано), пользо-
вавшийся в 30-х гг. в Москве большой попу-
лярностью. В. был учителем Рубинштейнов 
(Николая и Антона) и ряда др. выдающихся 
русских пианистов. С 1862 по 1865 В. был 
адъюнктом (помощником) Н. Рубинштейна 
по классу фортепиано в Петербургской 
консерватории. Ему принадлежит известная 
фортепианная школа, к-рая была принята 
как руководство в СПБ консерватории. 

Лит.: Н е у с т р о е в А . А . , А . И . В п л л у а н и 
п е р в о е к о н ц е р т н о е п у т е ш е с т в и е п о Е в р о п е А . Г . Р у -
б и н ш т е й н а в 1 8 4 0 — 4 2 г г . , в ж у р н . « Р у с с к а я С т а р и н а » , 
1 8 9 0 , я н в а р ь , т . 65 , С П Б . 

ВИЛЛУМСЕН (Willumsen), Фердинанд 
(род. 1863), современный датский скуль-
птор и живописец. Один из главных участ-
ников «Свободной выставки», основанной в 
1891 молодыми художниками, в противовес 
официальн «Салону» при Королевской ака-
демии. В. постоянно яеивет в Париже и за-
нимается, помимо живописи, скульптурой и 
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гравированием. Влияние франц. искусства 
не обезличило его индивидуальности; В. 
пишет в духе художников Датской нацио-
нальной школы (см. Датское искусство). 

Б И Л Л Ь (Ville), Жорж(1824—96), француз-
ский агроном, проф. физиологии растений в 
парижск. Muséum d'histoire naturelle, заве-
дывал опытным полем и лабораторией в Вен-
сенне. Сторонник минеральной теории пита-
ния растений, В. много способствовал про-
паганде идей Либиха во Франции. Схема В. 
для опытов с минеральными удобрениями 
получила широкое употребление (см. Удоб-
рения). Из научных трудов Вилля особен-
но важна работа: «Recherches expérimentales 
sur la végétation», 1868. 

Б И Л Л Ь (Wille), правильнее В и л л е , 
Иоганн Георг (1715—1805), знаменитый не-
мецк. гравер. В 1736 приехал в Париж, где 
учился гравюре у Долле. В 1761-—член Па-
рижской академии. После Великой фран-
цузской революции вернулся на родину—в 
Пруссию. Исполнил большое число гравюр 
с картин голландских жанристов 17 в.: Тер-
борха, Миериса, Метсю, Нетшера и др., и 
с французских портретистов: Риго, Лар-
жильера, Рослена и др. Его манера отли-
чается большой четкостью и экспрессивно-
стью линий, которая позволяла ему пере-
давать различный характер тканей и то-
нальные соотношения колористической гам-
мы. Особенно ему удавались всякого рода 
блики, имеющие в его гравюрах слегка ме-
таллический оттенок. Записки В. изданы 
в 1857. Сын его, П ь е р А л е к с а н д р 
Б и л л ь (1748—1821) был также художни-
ком и гравером. А. Коршун. 

В И Л Л Ь Е , Яков Васильевич (1768—1854), 
англ. врач, состоявший на русской службе. 
С 1806—гл. медицинский инспектор армии 
и вскоре (1808) президент Медико-хирурги-
ческой академии. С именем В. связан ряд 
существенных для его времени улучшений 
в военно-санитарном деле и в военно-ме-
дицинском образовании: реорганизация гос-
питального дела, разработка вопросов воен-
но-полевой хирургии, преобразование Ме-
дико-хирургической академии (см. Военно-
медицинская академия), издание первой в 
России военной фармакопеи, издание «Воен-
но-Медицинского Журнала» (1823) и пр. 

В И Л О Н О В , Никифор Ефремович (партий-
ная кличка—Михаил Заводской; 1885 — 
1910), выдающийся рабочий-революционер, 
большевик. Сын столяра; окончил техниче-
ское училище. Человек неукротимой рево-
люционной энергии, В. выдвинулся как та-
лантливый организатор и боевик. В 1902 В. 
примкнул к соц.-дем. кружку в Калуге, за-
тем отправился в Киев, где вступил в ряды 
РС-ДРП и вел пропаганду, работая в ж.-д. 
мастерских. Дважды был арестован, затем 
выслан в Екатеринослав (в 1903). Здесь он 
входит в состав комитета, выступает в ка-
честве. оратора во время всеобщей стачки; 
будучи «искровцем», ведет борьбу против 
«рабочедельцев» («экономистов»). Снова аре-
стован и выслан в Енисейскую губ. на 2 го-
да. Летом 1904 В. бежал из ссылки, вплавь 
переправившись через Енисей. С этого вре-
мени В. перешел на положение нелегаль-
ного работника. Он создал в Казани коми-

тет Р С - Д Р П , поставил на ноги местную 
с.-д. организацию, а в декабре 1904, по по-
ручению Восточного бюро ЦК партии, пе-
ребрался на Урал в Екатеринбург, где орга-
низовал несколько типографий, чтобы поста-
вить их в разных местах Урала. В январе 
1905 его арестовали. Находясь в Николаев-
ской тюрьме (Пермской губ.), В. устроил 
подкоп и совершил побег, но неудачный, и 
был жестоко избит тюремщиками; после 
17 октября его освободили. В. направился 
в Самару, где в «дни свободы» (ноябрь— 
декабрь) играл крупную роль: был предсе-
дателем местного Совета рабоч. деп., высту-
пал на митингах, организовал боевую дру-
жину. В дек. 1905 ему пришлось бея<ать из 
Самары в Уфу. В Уфе и Екатеринбурге он 
занялся организацией боевых дружин и про-
извел экспроприацию шрифта в типографии. 
В марте 1906 его арестовали в Екатерин-
бурге на партийном собрании в лесу. Очу-
тившись снова в заключении, В. повел борь-
бу с тюремной администрацией, подвергся 
репрессиям, в виде протеста пытался по-
кончить с собой путем самосожжения. Тю-
ремные надзиратели спасли его от смерти, 
но при этом жестоко избили, после чего он 
стал харкать кровью (у В. начался тубер-
кулез). После перевода в другую тюрьму, 
В. удалось бежать и уехать на работу в 
Москву. Он становится членом Московского 
комитета большевиков. После ряда арестов, 
ссылки, побега и возвращения на место 
ссылки (Черный Яр Астраханской губ.), 
В. получил разрешение уехать за границу 
(конец 1908). Поселившись на о-ве Капри 
(Италия), В. сблизился с М. Горьким, А. А. 
Богдановым, А. В. Луначарским и др. «ле-
выми» болыйевиками («отзовистами») и со-
вместно с ними взялся за создание на Капри 
партийной школы. Он был ее главным ини-
циатором и организатором. Летом 1909 В. 
отправился в Россию, объехал центральный 
район, навербовал слушателей из рабочих 
и с ними вернулся за границу. В конце 
1909 у него произошел разрыв с большин-
ством преподавателей и слушателей школы, 
ставших на позицию борьбы с большевика-
ми-ленинцами и организовавших группу 
«Вперед» (см.). Вместе с пятью учениками 
школы он уехал в Париж к Ленину, разо-
рвав с группой Богданова. После пленума 
ЦК (янв.—февр. 1910) большевики наметили 
его кандидатом в ЦК. За границей Било-
нов начал работать над философск. книгой, 
окончить которую помешала ему прежде-
временная смерть, последовавшая 1-го мая 
нового стиля 1910 в Давосе (Швейцария) от 
туберкулеза легких. 

Лит.: Г а з е т а б о л ь ш е в и к о в « С о ц и а л - Д е м о к р а т » , П а -
р и ж , № 14, 1910 ; Г о р ь к и й M . , М и х а и л В и л о н о в , 
с т . в « П р а в д е » от 5 м а я 1 9 2 7 . Q, Лившиц. 

ВИЛОРОГ, в и л о р о г а я а н т и л о п а , 
Antilocapra americana, антилопа, принадле-
жащая к особому сем. Antilocapridae; отли-
чается от всех родственных групп полыми 
ветвящимися рогами, к-рые не растут, как 
у всех полорогих, постоянно, но периоди-
чески сбрасываются, вырастая вновь. Об-
щая длина тела 1,5 м; контрастная окраска 
состоит из смеси ржавого, белого и тем-
нобурого цветов. Рога и копыта черные. 
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Распространен в северо-американских пре-
риях приблизительно от 53° с. ш. до средней 
Мексики (23° с. ш.), на В.—до Миссури, на 

A n t i l o c a p r a a m e r i c a n a . 

3.—до Скалистых гор. Известны три под-
вида: типичный В. (A. a. americana)—в об-
ласти Миссури, мексиканский (A. a. mexi-
сапа), калифорнийский (A. a. peninsularis). 
В. быстро вымирает. Так, в 1898 в Колорадо 
было около 25 тыс. голов, а в 1908—лишь 
200. Общее количество живущих в настоящ. 
время особей едва ли более 17 тыс. Краси-
вое и легкое животное, стремительное по 
бегу. Внешние чувства сильно развиты. Пе-
риод размножения в сентябре. 

В И Л О Х В О С Т Ы Е , Diplura, отряд подклас-
са бескрылых насекомых (см.), червеобраз-
ные, нежные, светло окрашенные насеко-
мые, живущие неглубоко в почве и распро-
страненные больше в тропических и теп-
лых странах. В. считаются наиболее пер-
вично организованными низшими насекомы-
ми, близкими к низшим многоножкам. Ро-
товые части В.—жующего типа—глубоко 

1 — C a m p o d e a s t a p h y l i n u s . 2 — J a p y x s o l i f u g u s . 

втянуты внутрь ротовой полости; на брюшке 
имеются слабо развитые ногообразные при-
датки. Во внутренней организации В. отли-
чаются слабым развитием или даже отсут-
ствием мальпигиевых сосудов и недоразви-
тием дыхательной, трахейной системы. Раз-
деляются на три семейства (Campodeidae, 
Projapygidae и Japygidae), изученные еще 
далеко неполно. 

В И Л О Ч К О В А Я Ж Е Л Е З А , т о ж е , ч т о 
зобная железа (см.). 

В И Л Т (англ. wilt—увядание), иначе р а к 
к о р н е в о й ш е й к и , болезнь хлопчатни-
ка, причиняемая грибком Nectriella vasin-
fecta (см. Грибы), который в своей кониди-
альной стадии (Fusarium vasinfectum) мояеет 
долгое время оставаться в почве, питаясь 
корневыми остатками. Гриб поражает снача-
ла молодые корешки, которые отмирают;ино-
гда растения гибнут уже в стадии всходов, 
обычно же они развивают боковые корни и 
продолжают рост, отличаясь своим угнетен-
ным видом. Позднее возле корневой шейки 
растения образуются утолщения и, часто, 
ранки; древесина приобретает характерный 
темнокоричневый цвет. При дальнейшем раз-
витии грибница распространяется через сте-
бель по тканям всего растения, выступая 
на его наружных частях в виде белого на-
лета. К осени растение обычно гибнет вслед-
ствие закупорки его сосудов мицелием гри-
ба и нарушения этим процесса питания рас-
тения. Заражение вилтом передается через 
семена и через почву. В. чрезвычайно рас-
пространен в Соед. Штатах Сев. Америки, 

В и л т . 1 — х л о п ч а т н и к , п о р а ж е н н ы й в р а н н е й 
с т а д и и р а з в и т и я , — л и с т ь я с в е р т ы в а ю т с я с к р а -
е в , у в я д а ю т и н а ч и н а ю т о п а д а т ь ; 2 — х л о п ч а т -
н и к , п о р а ж е н н ы й в б о л е е п о з д н е й с т а д и и , — 
г л а в н ы й п о б е г о с т а н о в и л с я в р а з в и т и и , м е ж д о -
у з л и я о с т а л и с ь к о р о т к и м и , вместо г л а в н о г о 
п о б е г а с и л ь н о р а з в и л а с ь н и ж н я я б о к о в а я 
в е т в ь ; 3 — п о п е р е ч н ы й с р е з ч е р е з б о л ь н о й п о -
б е г , — д р е в е с и н а п р и о б р е л а к о р и ч н е в ы й ц в е т 

(на р и с у н к е т е м н ы й ) . 

где в некоторых районах он представляет 
серьезную угрозу для хлопководства. При-
чиняемые вилтом убытки исчисляются в 
несколько млн. долларов ежегодно. Особен-
но сильный вред причиняет В. во влажные 
годы, когда от него гибнет иногда от 75 до 
90% растений. — В СССР до последнего вре-
мени отдельные случаи В. наблюдались в 
Туркестане и Закавказьи; за 1925—1927 В. 
получил довольно большое распростране-
ние в Узбекистане (Наманган), особенно в 
хлопковых семхозах, и представляет теперь 
реальную угрозу для нашего хлопководства. 

В. еще недостаточно изучен; радикальной 
мерой борьбы с ним в наст, время считают 
селекцию устойчивых по отношению к В. 
сортов хлопчатника. Введение рациональ-
ного плодосмена также является мерой 
борьбы с В. , но, в виду того, что он сохра-
няется в почве по нескольку лет, эта мера 
в районах интенсивного хлопководства мало 
осуществима. Протравливание семян не 
дает надежных результатов. 

Лит.: З а п р о м е т о в Н . Г . , У в е л и ч е н и е р а с -
п р о с т р а н е н и я в С р е д н е й А з и и б о л е з н и х л о п ч а т н и к а 
«вилт» , « Х л о п к . Д е л о » , № 1 — 2 , M . , 1 9 2 7 ; С и г p а н -
с к и й A . M . , Б о л е з н и х л о п ч а т н и к а , « Х л о п к . Д е -
л о » , № 3 — 4 , М . , 1 9 2 4 ; W . G i 1 Ь e г t , C o t t o n D i s e a s e s 
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a n d t h e i r C o n t r o l , U n i t e d S t a t e s D e p a r t , of A g r i c u l -
t u r e , « F a r m e r ' s B u l l e t i n » , № 1187 , 1921 ; J . E 1 1 i о t t , 
C o t t o n W i l t , a S e e d b o r n e D i s e a s e , « J o u r n a l of A g r i c u l -
t u r a l R e s e a r c h » , v . Х Х Ш , № 5 , 1 9 2 3 . д. Соколов. 

ВИЛУИТ, минерал, то же, что везу-
виан (см.). 

В И Л Ы , являются одним из простейших, 
но важных орудий сел. хозяйства и садо-
водства. Они применяются для уборки и 
перекидки сена и навоза, для уборки кар-
тофеля, бураков (свекловицы) и др. корне-
плодов; существуют, кроме того, В. для пе-
рекопки почвы. Обычно на рациональный 

V 

3 

выбор вил обра-
щается весьма ма-
ло внимания, что 
отражается и на 
качестве работы и 
на непроизводи-
тельной затрате 
энергии. Обыкно-
венные сенные В. 
о двух и трех 
рожках показаны 
на рис.1 и 2. Т. н. 
навозные В. изо-
бражены на рис.3. 
Вилы для уборки 
корнеплодов де-
лаются с шари-
ками на концах 
(рис. 4) или ре-
шетчатые (рис. 5). 

Стальные кованые В. изготовляются спо-
собом прокатки, и производство их требует 
хорошего оборудования завода. В СССР 
производство вил поставлено на заво-
де б. Шпигель в Ленинграде и на Выксун-
ских заводах «Гомзы». 

В И Л Ь Б Е Р Ф О Р С (Wilberforce), прав. У и л-
б е р ф о р с , Уильям (1759—1833), англ. об-
щественный и политический деятель, один 
из главных борцов против невольничества. 
В 1780 В. становится членом парламента и 
вскоре тесно сближается с Питтом, которому 
оказывает большую поддержку в его борьбе 
с большинством палаты общин. Приблизи-
тельно с 1783 — 84 у В. усиливаются со-
циально-реформаторские тенденции с хри-
стианско-филантропическим оттенком. По-
знакомившись с Томасом Кларксоном, В. 
начинает в палате общин борьбу с торго-
влей неграми, в то время как Кларксон ве-
дет агитацию против торговли неграми в 
самой стране. Предложения В. о прекраще-
нии торговли неграми (в 1789) и о посте-
пенной отмене работорговли (в 1790) встре-

тили сильное сопротивление вест-индских 
плантаторов и были отвергнуты (первое— 
палатой общин, второе—палатой лордов). 
Но В. и его друзья неутомимо продолжа-
ли агитировать, и в 1807 им удалось за-
ставить правительство Мелборна провести 
закон об отмене торговли невольниками. Это 
был большой успех, но В. продолжал аги-
тацию за отмену невольничества. В 1823 
основывается общество борьбы с рабством, 
в к-ром В. и Кларксон играли очень видную 
роль. Но билль об эмансипации негров про-
шел лишь в августе 1833, через месяц по-
сле смерти Вильберфорса. 

Лит.: « M e m o i r s of W . W i l b e r f o r c e » , 5 v i s , L „ 1 838; 
W i l b e r f o r c e , C o r r e s p o n d e n c e , 2 v i s , L . , 1840 ; 
T h e P r i v a t e P a p e r s of t h é W . W i l b e r f o r c e , e d . b y 
A . M . W i l b e r f o r c e , L „ 1 8 9 7 ; J . S . H a r t f o r d , R e -
c o l l e c t i o n s of W . W i l b e r f o r c e , L . , 1 8 6 4 . 

В И Л Ь Б О А , Константин Петрович (1817— 
1882), композитор, запоздалый представитель 
т. н. «просвещенного дилетантизма» в Рос-
сии. Наибольшей популярностью пользо-
вались его романсы и песни (особенно дуэт 
«Моряки»), написанные в русско-итальян-
ской манере. Из трех опер В. поставлена 
была одна—«Наташа, или волжские разбой-
ники» (М., 1861, СПБ, 1863) — поверхност-
ное и слабое, в смысле техники, подражание 
Глинке. В двух сборниках «русских народ-
ных песен», записанных В., заметно как в 
гитарном типе аккомпанемента, так и в са-
мых мелодиях песен влияние рус.-цыганск. 
песни, измененной в городском быту. С. Б. 

ВИЛЬБРАНТ (Wilbrandt), Адольф (1837— 
1911), нем. писатель, один из эпигонов гер-
манского классицизма. Начал свою литера-
турную деятельность монографией о Г. Клей-
сте (Heinrich Kleist, 1863), ne потерявшей 
своего значения до сих пор. Как лирик и 
драматург В. почти всецело находился под 
влиянием Мюнхенской школы (см.) («Сти-
хотворения», драма «Аррия и Мессалина»— 
«Arria und Messalina», 1874; трагедии: «Дочь 
Фабриция»—«Die Tochter des Herrn Fabri-
cius», 1883; «Мастер из Пальмиры»—«Der 
Meister von Palmyra», 1890, и др.). Особен-
ной популярностью пользовалась его тра-
гедия «Джордано Бруно» («Giordano Bru-
no», 1874). Несравненно бблыную самосто-
ятельность проявил В. в своих более позд-
них романах: «Герман Ифингер» («Hermann 
Ifinger», 1892), «Остров Пасхи» («Die Oster-
insel», 1895) и др. Из исторических работ 
ценной является биография Гёльдерлина 
(«Hölderlin, der Dichter des Pantheismus», 
1870). Значительный интерес представляют 
его воспоминания — «Erinnerungen aus der 
Werdezeit» (2 тт., 1905—07). 

В И Л Ь Б У Ш Е В И Ч , Мария, активная и пре-
данная сотрудница Зубатова (см.), принад-
лежала к числу «идейных» агентов, завер-
бованных им из революционной среды, ини-
циатор и вдохновительница еврейской не-
зависимой рабочей партии (см.), создан-
ной зубатовцами в 1901. Арестованная в 
1900 (22 лет от роду) как член одного из 
кружков Гершуни (см.) в Минске, уверо-
вала в зубатовскую теорию «народного ца-
ризма» и всячески помогала борьбе Зуба-
това с революционным движением. В сво-
их письмах к Зубатову (опубликованных 
в «Былом» за 1918) предала ряд местных 

Р и с . 1. С е н н ы е в и л ы с 2 р о ж -
к а м и , — 2 . В и л ы с е н н ы е 3 - р о ж -
к о в ы е . — 3. В и л ы н а в о з н ы е 
4 - р о ж к о в ы е . — 4 . В и л ы д л я к о р -
н е п л о д о в . — 5. В и л ы р е ш е т -

ч а т ы е . 
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революционных работников. Разочаровав-
шись, в связи с Кишиневским погромом 
(см.), в своих прежних взглядах, В. после 
самоликвидации еврейской независимой ра-
бочей партии работала в партии «Поалей-
Циои» в Палестине и Соед. Штатах Сев. Аме-
рики. В ответ на разоблачения опублико-
вала протест, неправдоподобно утверждая, 
что Зубатов фальсифицировал ее письма. 

Лит.: З а с л а в с к и й , З у б а т о в и М а н я В и л ь -
б у ш е в и ч , « Б ы л о е » , к н . 9 , 1919 ( в ы ш л о т а к ж е о т -
д е л ь н ы м и з д а н и е м ) ; с т . « Н о в о е о з у б а т о в щ и н е » , ж у р н . 
« К р а с н ы й А р х и в » , к н . 1 , 1 9 2 2 . 

ВИЛЬГЕЛЬМ I З а в о е в а т е л ь (1027— 
1087), с 1035—герцог Нормандии, с 1066— 
король Англии. Один из наиболее ярких 
представителей эпохи возвышения феодаль-
ной монархии, которая, опираясь на нефео-
дальные элементы и, прежде всего, на цер-
ковь и купечество, укрепляла центральную 
власть и ставила феодализм в служебное 
положение. В. добился подчинения герцогу 
феодальной системы в Нормандии, одной из 
передовых стран тогдашней континенталь-
ной Европы. В 1066—70 В. с феодальным 
иормандско-французским войском завоевал 
Англию, завершив определившийся к тому 
времени процесс политического объедине-
ния страны (см. Великобритания, историче-
ский очерк). Это завоевание и сопрово-
ждавшие его конфискации усилили поло-
жение монархии и в Англии и в Норман-
дии. Подтвердив вольности Лондона особой 
грамотой, В. произвел крупную экспропри-
ацию владений англо - саксонских феода-
лов и передал их земли своим норманд-
ским и французским сподвижникам, к-рых 
он организовал в стройную и подчиненную 
центру служилую систему. Для укрепления 
королевской власти использовал нефеодаль-
ные элементы страны, сохранив собрания 
сотен и графств, систему круговой поруки, 
всенародное ополчение, введя непосредст-
венную присягу королю, опираясь на горо-
да, а также и на церковь, которую он сумел 
поставить в зависимое от короля положение. 
В 1086 по его приказанию была произве-
дена земельная перепись всей Англии, лег-
шая в основу т . н . «Книги Страшного суда» 
(«Domesday Book»), В народной памяти он 
остался как жестокий тиран, притесняв-
ший народ, в особенности своими суровыми 
законами о королевских лесах. 

Лит.: Е . A . F r e e m a n , H i s t o r y of t h e N o r -
m a n C o n q u e s t , v o l u m e s I I I a n d I V , O x f o r d , 1 8 7 0 — 
1 8 7 6 ; F . M . S t e n t o n , W i l l i a m t h e C o n q u e r o r , 
L o n d o n , 1 9 0 8 . » E . KOCMUHCKUU. 

В И Л Ь Г Е Л Ь М I (1797—1888), король прус-
ский и император германск., род. 22/III 1797 
в Берлине. Он был вторым сыном короля 
Фридриха Вильгельма I I I и королевы Луи-
зы. В 1814 участвовал в походе во Францию. 
После смерти в 1840 отца и в виду бездет-
ности своего старшего брата, нового короля 
Фридриха Вильгельма IV, сделался наслед-
ником престола. В обществе за ним упро-
чилось представление как о реакционере и 
принципиальном противнике конституцион-
ного строя. Позиция, занятая им в мартов-
ские дни 1848, когда он во время баррикад-
ных боев требовал от колеблющегося короля 
решительных мер, вызвала против него 
чрезвычайное возбуждение в народе, и ему 

пришлось уехать в Англию. Но, вернувшись 
через два месяца в Берлин, он выступил 
в прусском национальном собрании в ка-
честве депутата с конституционной речью. 
В следующем году, командуя армией, на-
правленной для подавления республикан-
ского движения в юж. Германии, он добился 
полного успеха и был после этого назначен 
военным губернатором Рейнских провин-
ций и Вестфалии. Избрав Кобленц своей ре-
зиденцией, В. провел в нем около 8 лет 
вдали от политики, но живо следя за всеми 
ее перипетиями. За эти годы, в значитель-
ной степени под влиянием ольмюцского ди-
пломатии. поражения Пруссии (1850), когда 
Пруссии пришлось признать верховенство 
Австрии в Германии, в нем сложилось убе-
ждение в необходимости полной эмансипа-
ции отавстр. влияния. Такие взгляды сбли-
жали наследника престола с политически-
ми воззрениями сторонников «малой Герма-
нии», т. е. Германии без Австрии, и посте-
пенно былая непопулярность В. сменилась 
расположением к нему прогрессивных бур-
жуазных кругов, недовольных ультра-ре-
акционной политикой Фридриха Вильгель-
ма и его министров. Когда король заболел 
неизлечимой психической болезнью, В. при-
нял на себя сперва временное заместитель-
ство, а с 7 окт. 1858—-регентство. Через ме-
сяц он назначил либеральное министерство 
во главе с принцем Антоном Гогенцоллерн-
Зигмаринген и этим открыл т. н. «новую 
эру» в управлении Пруссией. Весьма скром-
ные новшества этой эры сводились к ограни-
чению клерикальных притязаний, с одной 
стороны, и к усилению армии, как главного 
залога прусского и германского единства,— 
с другой. 2 янв. 1861 В. вступил на престол 
после смерти брата. Незадолго до этого ме-
жду В. и ландтагом начался конфликт из-за 
военного закона, предложенного военным 
министром Рооном. Переустройство армии 
требовало больших средств, на отпуск к-рых 
ландтаг не соглашался. Министерство вы-
шло в отставку, но, после новых выборов, 
палата вновь отклонила законопроект, и 
теперь пришлось уйти и министерству Го-
генлое. В., для к-рого вопрос имел не только 
принципиальное значение, но и был вопро-
сом престижа королевской власти, серьезно 
помышлял об отречении. По совету Роона, 
он пригласил для переговоров лично не-
симпатичного ему Бисмарка, бывшего в это 
время посланником в Париже, и поставил 
его во главе управления. С этой даты, 
22 сентября 1862, начинается эпоха 28-лет-
него властвования в Пруссии и Германии 
Бисмарка, которому В. всецело подчинился. 
Бисмарк настоял на проведении военной 
реформы помимо ландтага, Бисмарк же вы-
звал удачные для Пруссии войны с Данией, 
Австрией и Францией; успехи политики 
Бисмарка примирили с королем и его ми-
нистрами ландтаг и создали популярность 
В. в широких кругах (см. Бисмарк и Гер-
мания). Во время Франко-прусской войны 
В. принял номинальное командование над 
армией (фактически ею командовал Мольтке) 
и был при ней до самого заключения мира. 
18 янв. 1871 он был провозглашен в Вер-
сальском дворце императором Германии и 
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уже 21 марта открыл первый германский 
рейхстаг. В период между 1871 и 1888 
многочисленные поездки императора на ма-
невры и ко дворам союзных князей слу-
жили упрочению новых внутригерманских 
отношений. Свидания с иностранными мо-
нархами доля-сны были содействовать мирно-
му проведению политики В. В 1879, после 
неудачного свидания с Александром II, за-
нявшим, в результате Берлинского конгрес-
са, враждебную позицию по отношению к 
Германии, В. согласился на подписание под-
готовленного Бисмарком договора о двой-
ственном союзе с Австрией, превратившемся 
четыре года спустя в тройственный. 9 марта 
1888 В. скончался. За долгое время правле-
ния В. на него было произведено 4 покуше-
ния. Внук В., император Вильгельм II , со 
свойственной ему импульсивностью и авто-
ритарностью, присвоил своему деду титул 
«великого». Однако, наиболее крупн. пра-
вительственные дела эпохи В. были совер-
шены не им, а Бисмарком, Рооном, Мольт-
ке и другими известными деятелями того 
времени. Человек, глубоко проникнутый ста-
ропрусскими традициями, консервативный, 
решительный враг парламентаризма, В. в 
личной жизни был очень скромен, береж-
лив до скупости, несловоохотлив и чрезвы-
чайно пунктуален и добросовестен в работе. 

Лит. о В . м н о г о ч и с л е н н а . К р о м е о б щ и х т р у д о в 
п о и с т о р и ч Г е р м а н и и в 19 в . и м е м у а р о в , с м . т а к ж е : 
У т и п Е . , В и л ь г е л ь м I и Б и с м а р к , С П Б , 1 8 9 2 ; 
A . P I i s t e r , K a i s e r W i l h e l m I u n d s e i n e Z e i t , В . , 
1 9 0 6 ; В . K u g l e r , K a i s e r W i l h e l m u n d s e i n e Z e i t , 
L e i p z i g , 1 8 9 6 ; W . O n c k e n , Б а з Z e i t a l t e r d e s K a i -
s e r s W i l h e l m , В . , 1 8 9 0 — 9 2 ; H . S у Ъ e 1, D i e B e g r ü n -
d u n g d e s D e u t s c h e n R e i c h e s d u r c h W i l h e l m I , 7 B - d e , 
M ü n c h e n , 1 8 8 9 — 9 4 ; W i l h e l m I I , E r e i g n i s s e u n d 
G e s t a l t e n , L p z . , 1 9 2 2 ( е с т ь р у с . п е р . — В и л ь г е л ь м 
Г о г е н ц о л л е р н , М е м у а р ы 1 8 7 8 — 1 9 1 8 , П . , 1 9 2 3 ) ; 
е г о ж е , A u s m e i n e m L e b e n , В . , 1 9 2 7 . р . Гордон. 

В И Л Ь Г Е Л Ь М II, последний герман. импе-
ратор; род. 27/1 1859, вступил на престол 
15/VI 1888; проиграв войну 1914—18, сбе-
жал в Голландию (9/XI 1918), где прожи-

вает и ныне за счет 
Германской респу-
блики. Период исто-
рии Германии за чет-
верть века перед им-
периалистской вой-
ной, на который при-
шлось царствование 
В. II, получил назва-
ние «вильгельмовско-
го»: название — не-
правильное, посколь-

1 ку сам Вильгельм II 
был в действитель-
ности только ярким 
выразителем эпохи, 
когда расцветшая на 

почве объединенной Германии буржуазия 
отказалась от всякой серьезной борьбы с 
полуабсолютистским юнкерским государ-
ством, но зато вступила в бой за мировое 
владычество. В. II родился полукалекой с 
парализованной левой рукой, но, так как 
император, происходящий из Гогенцоллерн-
ского дома, должен быть, прежде всего, 
солдатом, то больного ребенка заставляют 
напрягать все силы для преодоления своих 
физических недостатков. Вся внутренняя 

жизнь и вся энергия молодого В. были на-
правлены на то, чтобы казаться не тем, чем 
он был на самом деле. Уже учитель его Гинц-
петер указывал на надменность молодого 
наследника, на отсутствие у него всяких 
серьезных интересов, кроме мечты о славе и 
могуществе. Все мировоззрение В. состояло 
из двух идей: германцы представляют собой 
избранный народ, а династия Гогенцоллер-
нов призвана богом привести этот народ к 
невиданному величию. Вступив на престол 
через 3 месяца после смерти своего деда, 
В. I, при котором произошло, под руко-
водством Бисмарка, объединение Германии, 
В. II очутился перед фактом почти абсолют-
ного господства «железного канцлера». С 
первого же момента В. начинает борьбу за 
освобождение от опеки Бисмарка, исполь-
зуя для этого самое слабое место бисмарков-
ской внутренней политики: Бисмарк обан-
кротился в борьбе с рабочим движением— 
исключительные законы не сумели сломить 
силы с.-д-тии и только увеличили ее попу-
лярность среди рабочих масс. Под влиянием 
своего учителя Гинцпетера, занимавшегося 
социальным вопросом, В. приходит к мысли 
подорвать влияние с.-д-тии при помощи со-
циальных реформ сверху, высказывается за 
отмену исключительных законов против 
с.-д-тии, выдвигает мысль о международной 
конференции по социально-политическим во-
просам. На этой почве В. резко разошел-
ся с Бисмарком, который готов был в этот 
момент ' отменить всеобщее избирательное 
право и потопить в крови возможное вос-
стание рабочих. Впоследствии В. II резко 
изменил свою тактику по отношению к 
с.-д-тии и рабочему движению вообще. В сво-
их речах, к-рые он любил произносить по 
всякому поводу, В. клеймил с.-д-тов как 
«партию разрушения», против к-рой надо 
быть всегда готовым пустить в ход пушки; 
В. был одним из инициаторов «каторжно-
го» законопроекта, направленного против 
с.-д-тии. Неуступчивость Бисмарка приводит 
к полному разрыву между ним и В. С целью 
обеспечить себе моральную поддержку бю-
рократии, стонавшей под автократическим 
управлением престарелого канцлера, а так-
же демократических элементов, кайзер объ-
являет «новый курс» и в др. областях внут-
ренней политики, не оставшийся без влия-
ния даже на часть с.-д-тии (см. Фольмар). В 
области внешней политики В. начал свое 
царствование актом, явившимся по существу 
прологом к империалистской войне 1914. 
Он отказался от возобновления договора с 
Россией, гарантировавшего нейтралитет по-
следней, в случае нападения Франции на 
Германию, в обмен за нейтралитет Герма-
нии, в случае нападения Австрии на Россию 
в борьбе за влияние на Балканах. Вывод, 
к-рый вытекал из разрыва с Россией, а имен-
но—необходимость перестраховки в Лон-
доне, не был сделан В., несмотря на то, 
что англо-французские трения давали про-
стор для политики сближения с Велико-
британией. В. не сделал этого вывода, ибо 
германская буржуазия именно в начале его 
царствования стала выступать на миро-
вом рынке и проявлять первые серьезные 
империалистские стремления, ставя себе 
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задачей создание флота для борьбы за ко-
лонии. Восприимчивый ко всяким новшест-
вам, Вильгельм очень скоро подпал под 
влияние этих империалистски настроенных 
капиталистич. кругов. Фактический руко-
водитель внешней политики Германии после 
Бисмарка—барон Гольштейн (см.) клял-
ся, что Англия никогда не пойдет совмест-
но с Францией и Россией. Не В. руководил 
политикой Голынтейна и творца герман-
ского флота Тирпица (см.), а, наоборот, 
они диктовали ему линию поведения. Он же 
умел только поднимать неслыханный шум 
вокруг дела морских вооруисений Германии, 
давая постоянно агитационный материал 
английск. джингоистской прессе, буквально 
провоцируя ее своими нелепыми выходками, 
вроде известной приветственной телеграммы 
президенту Крюгеру, посланной по поводу 
неудачного набега Джемсона (см.) на Транс-
вааль. Буржуазия всех оттенков поддержи-
вала ярко империалистскую националисти-
ческую пропаганду, приветствуя всякий 
театральный жест В. , демонстрировавший 
его волю вести Германию по пути великой 
мировой державы: острие всей этой поли-
тики, в согласии с настроениями буржуа-
зии, было направлено против Англии. 

Будучи результатом развития монопо-
листического капитализма, рост империа-
листских тенденций во внешней политике 
сопровождался, понятно, усилением реак-
ционных тенденций во внутренней полити-
ке. Таможенная политика в угоду юнкер-
ству, а также стальным и угольным коро-
лям, рост реакции в школе, сервилизм в 
литературе и общественной жизни,—все это 
находило в Вильгельме ярого защитника. 
Из достижений нового времени В. восхищал-
ся только техникой, снабжавшей его армию 
и флот мощными орудиями разрушения, во 
всех же других областях его лозунгом был 
возврат к какому-то сочиненному им теат-
ральному средневековью. Этот квазироман-
тизм Вильгельма, бросавшего направо и 
налево словечки о Нибелунгах, скальдах 
и т. д., нисколько не мешал кайзеру самым 
трезвым образом заботиться об увеличении 
своих личных доходов или играть роль не-
дурного коммивояжера, лично исхлопотав-
шего у турецкого султана выгодную концес-
сию для германского капитала (см. Багдад-
ская железная дорога). В. , знавший жизнь 
только по офицерскому казино и по при-
дворным балам и приемам, окружал себя 
лишь теми, кто умел ему льстить. Доведен-
ный до полусумасшествия лестью окружаю-
щих и прессы, представителей литературы 
и науки (крупнейший немецкий историк 
Лампрехт не постеснялся писать о нем бу-
квально в мистических тонах), он не вы-
носил никого, кто осмелился бы сказать 
ему правду о положении дел, и поэтому в 
один прекрасный день он очутился перед 
фактом всеевропейского скандала, когда 
разоблачения М. Гардена (см.) о кружке 
Эйленбурга-Мольтке заставили его порвать 
почти со всеми близкими ему придворными 
лицами. Империалистская война показала 
впоследствии, что дело шло о плохом под-
боре лиц не только с моральной, но и с чи-
сто деловой точки зрения. 

Антанта пыталась изобразить В. «авто-
ром» империалистской войны. В Версаль-
ском договоре имелся даже пункт о выдаче 
его Антанте, к-рая хотела инсценировать суд 
над ним. Однако, позясе Антанта сама испу-
галась этого суда, к-рый мог бы доказать, что 
империалистская война не была результатом 
воли одного полусумасшедшего человека, а 
результатом всей капиталистической систе-
мы. В., порвавший с Россией и отклонивший 
неоднократно предлагавшийся ему Англией 
союз, так как он был убежден в том, что 
«никто ничего не может сделать в Европе 
без нас», очутился в состоянии полной ра-
стерянности, когда иллюзия эта рассеялась 
и «окружение» Германии становилось все бо-
лее и более очевидным. Он стал лихора-
дочно метаться из стороны в сторону, пы-
таясь то поймать в свои сети Николая II , 
то доказать Англии, что он ее лучший друг 
и союзник. Его охватил панический страх 
перед войной, но из боязни, что империа-
листские круги и националистическое обще-
ственное мнение поднимутся против него, 
как против труса, он не решался заплатить 
ту цену, без которой невозможен был ни со-
юз с Россией ни союз с Англией. За первый 
надо было уплатить, по крайней мере, отка-
зом от мечты о немецком господстве в Ев-
ропейской Турции и ее Мало-азиатских про-
винциях, за второй — отказом от морского 
соперничества. Не решаясь на какой-либо 
шаг и утешая себя мыслью, что «они» не 
посмеют, В. перед лицом опасности миро-
вой войны решил «проявить характер» и 
поддержать Австрию в ее расправе «с этими 
сербскими революционерами, осмеливаю-
щимися убивать наследника трона», надеясь 
запугиванием удержать царя, которого он 
считал идиотом и трусом, от помощи Сер-
бии. Когда же В. увидел, что локализиро-
вать войну не удастся, он пытался дать 
контр-пар в Вене, но было уже поздно. В 
продолжение десятков лет освоившийся с 
мыслью о захвате Бельгии, В. в первый же 
день войны отдает приказ задержать не 
только миллионный поток, направлявший-
ся через Люксембург в Бельгию, но оста-
новить мобилизацию. Человек, руководив-
ший маневрами, автор изречения: «я сам 
себе генштаб», забыл в испуге, что мобили-
зацию на ходу нельзя задерживать. Во 
время войны он был игрушкой в руках гене-
рального штаба, этого выразителя воли гер-
манского империализма. И как всю жизнь 
он не в состоянии был правильно оценить 
положения дел, так и во время войны он 
не был в состоянии оценить катастрофич-
ности положения, увлекаясь победами, един-
ственным результатом к-рых было растущее 
истощение Германии. В. не понимал поло-
жения, пока руководившие операциями ге-
нералы не заявили ему, что дело кончено, 
и пока назначенный им рейхсканцлером 
родственник, принц Макс Баденский, не 
потребовал от него отречения от престола 
для спасения династии. И тогда В. не смог 
принять никакого иного решения, кроме 
трусливого бегства в Голландию. 

После смерти в 1921 императрицы Августы 
Виктории, последовавшей за В. в Голлан-
дию, он в ноябре 1922 вступил во второй 
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брак со вдовствующей принцессой Шенайх-
Каролат, урожденной принцессой Рейс 
(старшей линии), Герминой. В 1926 прус-
ским ландтагом В. были переданы земли, 
недвижимости (дворцы, замки, виллы), цен-
ные бумаги и драгоценности в общей сумме 
на 125 млн. марок по довоенным ценам и до-
полнительно наличными в три срока 15 млн. 
золотых марок. 

В Голландии В. написаны книги: по вопро-
су о виновниках войны—«Vergleichende Ge-
schichtstabellen von 1878 bis zum Kriegsaus-
bruch 1914», Lpz., 1922; воспоминания— 
«Ereignisse und Gestalten 1878 bis 1918», 
Lpz., 1922 (рус. пер., В и л ь г е л ь м Г o-
г е н ц о л л е р н , Мемуары 1878 —1918, 
издательство «Север», П., 1923) и «Aus mei-
nem Leben», В., 1926. 

Лит. о В . о г р о м н а . В с я к о е о б щ е е с о ч и н е н и е п о 
и с т о р и и Г е р м а н и и , н а ч и н а я с к о н ц а 8 0 - х г о д о в и д о 
н а ш и х д н е й , т а к - и л и и н а ч е к а с а е т с я В . Н и ж е п р и в о -
д я т с я л и ш ь и с т о ч н и к и и н а и б о л е е в а ж н ы е и з р а б о т , 
н е п о с р е д с т в е н н о о т н о с я щ и х с я к В . : J . P e n z i e r , 
R e d e n K a i s e r W i l h e l m s I I i n d e n J a h r e n 1 9 0 1 — E n d e 
19 0 5 , L e i p z i g , 1 9 0 7 ; « П е р е п и с к а В и л ь г е л ь м а I I с 
Н и к о л а е м I I » , Ц е н т р а р х и в , 1 9 2 3 ; W . G о e t z , D i e 
B r i e t e K a i s e r W i l h e l m s I I a n d e n Z a r e n 1 8 9 4 — 1 9 1 4 , 
B e r l i n , 1 9 2 0 ; G . H i n z p e t e г , K a i s e r W i l h e l m I I , 
B i e l e f e l d , 1 8 8 8 ; . E m i l L u d w i g , W i l h e l m d e r 
Z w e i t e , В . , 1 9 2 6 ; W . R a t h e n a u , D e r K a i s e r , В . , 
1 9 1 9 ; G r a f R o b e r t v o n Z e d l i t z T r ü t s c h -
l e r , 12 J a h r e a m d e u t s c h e n K a i s e r h o f , В . , 1 9 2 3 ; 
J . H a 1 1 e r , A u s d e m L e b e n d e s F ü r s t e n P h i l i p p 
z u E u l e n b u r g - H e r t e f e l d , В . , 1 9 2 3 ; H . F . v o n E c k a r d -
s t e i n , L e b e n s e r i n n e r u n g e n u n d p o l i t i s c h e D e n k w ü r -
d i g k e i t e n , 3 B - d e , L p z . , 1 9 2 0 ; A . v o n W a l d e r s e e , 
D e n k w ü r d i g k e i t e n , B - d e I — I I I , S t u t t g a r t , 1922 — 2 3 ; 
A . v o n T i r p i t z , E r i n n e r u n g e n , L e i p z i g , 1 9 1 9 — 2 0 ; 
H . v o n M о 1 1 k e , E r i n n e r u n g e n , S t u t t g a r t , 1 9 2 2 ; 
P . H i n d e n b u r g , A u s m e i n e m L e b e n , L p z . , 1 9 2 0 ; 
P r i n z M a x v o n B a d e n , E r i n n e r u n g e n u n d D o -
k u m e n t e , S t u t t g a r t u n d В . , 1927 u n d 1 9 2 8 ; O . B i s -
m a r c k , G e d a n k e n u n d E r i n n e r u n g e n , 3 B ä n d e , S t u t t -
g a r t , 1921 ( р у с . п е р , — Б и с м а p к О . , В и л ь г е л ь м I I , 
М . — П . , 1 9 2 3 ) ; П е р ц е в В . Н . , Г о г е н ц о л л е р н ы , 
М . , 1 9 1 8 ; Л ю д е н д о р ф Э- , М о и в о с п о м и н а н и я 
о в о й н е , 2 т о м а , М . , 1 9 2 3 — 24; г е н . Г о ф м а н , 
В о й н а у п у щ е н н ы х в о з м о ж н о с т е й , М . , 1 9 2 5 ; « З а -
п и с к и г е р м а н с к о г о к р о н п р и н ц а » , М . , 1 9 2 3 ( с м . т а к -
ж е л и т е р а т у р у к с т а т ь е Германия, и с т о р и ч е с к и й 

очерк). К. Радек. 
В И Л Ь Г Е Л Ь М Н Ё Л Ь Н С К И Й , или В и л ь -

г е л ь м из Г е р л е , также М а с т е р В и л ь -
г е л ь м (Meister Wilhelm, Wilhelm von Herle), 
имя художника немецкой школы, за к-рым 
числилась целая группа выдающихся про-
изведений нижне-рейнской живописи конца 
14 и начала 15 веков. Расчистки 20 века 
заставили пересмотреть возникшую в нача-
ле 19 века, на основании данных Лим-
бургской хроники и романтической идеи 
о самобытности, гипотезу о Мастере В., а 
в связи с тем, и о начатках Кёльнской 
школы — этого форпоста влияния Франции 
(через Бургундию) и Италии на немецкое 
искусство. За Мастером В. остается лишь 
несколько прекрасных фресок (1347—78) 
в Кёльнском музее из Ганзейского зала 
Кёльнской ратуши.—«Алтарь св. Клары» 
и «Распятие» (Кёльнский собор), триптих 
«Мадонна с цветком вики» (Кёльнский музей) 
и «Св. Вероника с нерукотворным Спасом» 
(Мюнхен, Пинакотека) в новейших иссле-
дованиях уже не связываются с именем 
Мастера Вильгельма. 

Лит.: L . S c h r e i b e r u n d C . A l d e n h o v e n , 
G e s c h i c h t e d e r K ö l n e r M a l e r s c h u l e , 2 B ä n d e , L ü b e c k , 
1902 ; E d . F i r m e n i c h - R i c h a r t z , W i l h e l m 
v o n H e r l e u n d H e r m a n n W y n r i c h v o n W e s e l , D ü s -
s e l d o r f , 1896 ; H . R e i n e r s , D i e K ö l n e r M a l e r -
s c h u l e , 1924 . В. Еееежина. 

В И Л Ь Г Е Л Ь М М О Л Ч А Л И В Ы Й (1533—84), 
п р и н ц О р а н с к и й , г р а ф Н а с с а у -
с к и й, один из главнейших руководите-
лей национально-освободительн. движения 
Нидерландов против испанского владыче-
ства (за свою осторожность получил про-
звище «Taiseux», что на франц. яз. того 
времени значит: «умеющий помолчать»), В. 
был сыном ревностного протестанта, но по-
лучил католическое воспитание при дворе 
Карла V. Уже с 18 лет Вильгельм участ-
вовал в военных походах против Франции 
и пользовался расположением Карла V и 
Филиппа I I . В 1555 В. был назначен ис-
панской короной штатгальтером Утрехта, 
Зеланда и Голландии, но вскоре стал в 
оппозицию к испанскому владычеству в Ни-
дерландах, недовольный режимом, введен-
ным Гранвеллой, главным советником пра-
вительницы Нидерландов,Маргариты Парм-
ской; совместными усилиями с Эгмонтом и 
Горном В. удалось добиться удаления Гран-
веллы (1564). Назначение Альбы наместни-
ком короля (1567) и усиление католической 
реакции в Нидерландах послужили причи-
ной окончательного разрыва В. с Испанией. 
В. слагает с себя полномочия, эмигрирует 
и открыто переходит в протестантизм. В 
последующие годы В. становится во главе 
национально-освободительной борьбы Ни-
дерландов за независимость и руководит 
военной и политической деятельностью пов-
станцев до самой своей смерти. В этой борьбе 
В. опирался, главн. обр., на поддернжу со 
стороны северных торгово-промышленных 
штатов, протестантов и горожан, и показал 
себя талантливым политиком и полководцем. 
За границей он находил союзников в лице 
нем., франц. и англ. протестантов и нек-рых 
иностранных дворов. Результатом войны 
было образование Утрехтской унии в 1579, 
положившей основание республике Соеди-
ненных Нидерландских Штатов (7 северных 
провинций), и формальное свержение ис-
панского ига (1581). В. предложил молодой 
республике принять протекторат герцога 
Анжуйского (15S2). После неудачной попыт-
ки последнего принять власть, генеральные 
штаты вручили В. верховное управление 
всеми семью провинциями (1583), облекли 
его чрезвычайными полномочиями и зва-
нием штатгальтера и графа Голландского. 
10 июля 1584 В. был убит в Дельфте като-
ликом Жераром. Н. Полосухин. 

В И Л Ь Г Е Л Ь М О К Н А М (т. е. родом из Ок-
кама, к югу от Лондона, в графстве Серрей), 
средневековый философ, родился немного 
ранее 1300, умер в 1349 или 1350; один из 
замечательнейших умов средневековья: с 
него начинается поворот от «схоластической» 
науки и философии к их современной фор-
ме— поворот, законченный великим есте-
ственно-научным движением 16 и 17 вв. 
В 1324, будучи преподавателем в Оксфорде, 
В. О. был вызван на суд папской курии в 
Авиньон по обвинению в еретических воз-
зрениях. Суд тянулся четыре года. В мае 
1328 В. О. бежал из Авиньона в Пизу под 
покровительство имп. Людвига Баварского, 
враждовавшего с папой. 6-го июня того же 
года В. О. отлучен от церкви. В богословской 
области В. О. отрицает вообще научную 
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доказуемость какого бы то ни было положе-
ния: даже бытие бога, его единичность и 
бесконечность суть простые объекты веры. 
Этим смелым положением В. О. выделил из 
науки всю область религиозных проблем. 
В области логики и философии В. О. также 
новатор—«достопочтенный начинатель» (вер-
нее, возобновитель) номинализма. Схола-
стическая философия в 11 веке (Росцелин) 
начала с признания «общностей» словами. 
Однако, религиозные соображения давали в 
течение 12 и 13 вв. перевес противополож-
ному направлению — p e а л и з м у, т. е. 
признанию за «общностями» реального бы-
тия. Для В. О., после выделения из области 
науки всех религиозных проблем, было есте-
ственным признание действительного суще-
ствования лишь за единичным, конкретным: 
под влиянием византийской средневековой 
логики, перенесенной на Запад Петром Ис-
панским, В. О. решительно отвергает реаль-
ное бытие общностей. Талантливая защита 
этого положения привлекла внимание мыс-
лителей к «эмпиризму» в широком смысле—к 
научному изучению природы. В 14 и 15 вв. 
оккамизм (наряду с аверроизмом и араб-
ской наукой и философией) был формой все 
нараставшего научного протеста против ка-
толического догматизма. Школа В. О. стала 
центром живого естественно-научного дви-
жения мысли; в течение 150 лет после его 
смерти она имела (несмотря на угрозы и 
гонения со стороны духовной власти) ряд 
видных представителей в Парижском ун-те 
(Иоанн из Мирекура, Николай из Аутрику-
рии, Иоанн Буридан, Альберт Саксонский, 
Николай из Орезма и многие др.). Именно 
в парижском кружке оккамистов зароди-
лись идеи новой динамики (закон инерции, 
понятие силы, закон падения тел), небес-
ной механики, коперниковой системы мира 
и аналитической геометрии (последняя осо-
бенно у Николая из Орезма). Николай из 
Аутрикурии, учения которого были осу-
ждены, как еретические, защищал атомизм 
и анализировал познание в духе поздней-
шей критики Юма. Реформация на время 
оттесняет это движение на задний план, но 
с половины 16 в. оно начинает свои триумфы 
в трудах Коперника, Галилея, Кеплера, 
Декарта и других. 

Лит.: F . U e b e r w e g , G r u n d r i s s d e r G e s c h i c h t e 
d e r P h i l o s o p h i e , T . 2 , 10 A u f l . , В . , 1915 ( з д е с ь ж е 
у к а з а н а л и т е р а т у р а ) . В . Ивановский. 

В И Л Ь Г Е Л Ь М III О Р А Н С К И Й (1650—1702), 
с 1672 — штатгальтер Голландской респуб-
лики, а с 1689—-король Англии. Был при-
зван в Англию (1688) блоком торговой и де-
нежной буржуазии Лондона, крупных зем-
левладельцев и высшего духовенства, не-
довольных политикой Якова II Стюарта 
(см. Великобритания, исторический очерк). 
С его воцарением кончается эпоха полуабсо-
лютной монархии и устанавливается не-
оспоримое господство парламента и правив-
ших через него классов. В области внешней 
политики его воцарение «обозначало осво-
бождение Англии от дипломатического под-
чинения Франции и начало упорной борьбы 
с этой главной соперницей Англии, в еди-
нении с недавним врагом—Голландией. Пер-
вые пять лет (1689—95) В. I I I правил со-

вместно со своей женой Марией, дочерью 
Якова II . В. I I I был мало популярен в 
правящих кругах Англии. Опираясь, главн. 
обр., на вигов, он старался лавировать ме-
жду обеими партиями, не давая перевеса ни 
одной. В его царствование были изданы 
«Билль о правах» (1689) и «Акт о престоло-
наследии» (1701), заложившие основы англ. 
конституции, основан Английский банк 
(1694) и положено начало государственному 
долгу; введен ряд важных финансовых ре-
форм: парламент стал давать субсидию ко-
ролевской власти лишь на короткие сроки, 
определять расходный бюджет и вотировать 
цивильный лист монарха. После его смерти 
престол перешел ко второй дочери Якова II , 
Анне. È. Еосминский. 

В И Л Ь Г Е Л Ь М И (Wilhelmy), Август (1845— 
1908), немецкий скрипач-виртуоз, один из 
замечательнейших скрипачей 19 столетия. 
Скрипичную игру В. изучил под руковод-
ством Ф. Давида (см.), музыкально-теорети-
ческое образование получил у лучших пред-
ставителей тогдашней музыкальной науки 
(Гауптман, Э. Ф. Рихтер, Рафф). С 60-хгг. 
В. начал свою карьеру виртуоза, объехав 
весь мир (в 1868 посетил Россию). В. имел 
повсюду громадный успех, благодаря своей 
действительно изумительной технике. В на-
чале 90-х годов Вильгельми поселился в 
Лондоне, где занялся педагогической дея-
тельностью, издав также ряд работ, в том 
числе и свою известную «Школу скрипич-
ной игры» (Лондон, 1903). 

Как композитор В. мало оригинален; 
большой популярностью в 90-х гг. пользо-
вались его скрипичные транскрипции Ваг-
неровских мелодий. В. принадлежит также 
целый ряд редакционных обработок клас-
сических скрипичных концертов. 

ВИЛЬГЕЛЬМСБУРГ ( W i l h e l m s b u r g ) , фаб-
ричное селение, административно входит 
в прусскую провинцию Ганновер, факти-
чески пригород Гамбурга (см.); располо-
жен на о-ве, образованном рукавами Эльбы; 
33 т. ж . (1925). Машиностроительные, нефте-
перегонные и химические заводы, шерсто-
прядильни, судостроительные верфи. 

В И Л Ь Г Е Л Ь М С Г А Ф Е Н , портовый город в 
прусской провинции Ганновер, на берегу 
залива Яде (Северное море); 25 т. ж . (1925). 
До конца империалистской войны был 
важным военным портом (место стоянки ча-
сти герм, флота). Промышленность, особенно 
развившаяся во время войны, обслуживала 
нужды военно-морского судоходства: вер-
фи, сухие доки, чугуннолитейные и машино-
строительные заводы. Коммерческое значе-
ние В. невелико, и после разгрома герман-
ского флота порт замер (в 1916—45 т. ж. , в 
1919—29 т. ж.); равным образом понизилось 
после уничтожения укреплений о-ва Гельго-
ланда и воен. значение Вильгельмсгафена. 

В И Л Ь Д (Wildt), Адольфо, современный 
итал. скульптор; род. 1878 в Милане. В его 
развитии могут быть отмечены три периода: 
первый окрашен явным подражанием ан-
тичности, второй характеризуется натура-
лизмом и третий—поисками большого стиля, 
в чем нельзя не усмотреть воздействия серб-
ского скульптора Ивана Мештровича (см.). 
В ряде композиций и особенно в портретных 
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работах (обычно очень большой величины) 
В. достигает значит, силы и экспрессии, не 
всегда убеждая своей формой, носящей ино-
гда характер надуманной стилизации. В. 
представлен в больших галлереях Италии. 

Лит.: A . W i 1 d t , L ' a r t e d e l raarmo, M i l a n o , 
1925; U . 0 j e 1 1 1, L o s c u l t o r e A d o l f o W i l d t ( ж у р н . 
«Deda io» , D i c e m b r e , M i l a n o , 1926) . Б . T . 

ВИЛЬД, Генрих Иванович (1833—1902), 
известный метеоролог, действительный, а 
впоследствии почетный, член Российской 
академии наук. До 1868 В. работал в Швей-
царии (проф. физики в Цюрихе, затем ди-
ректор метеорологической обсерватории в 
Берне), где организовал сеть метеорологи-
ческих станций и Швейцарский ин-т мер и 
весов; с 1868 по 1893 в России, в качест-
ве директора Главной физической обсерва-
тории, В. проявил выдающуюся деятель-
ность не только как ученый, но и как орга-
низатор . В начале его деятельности в России 
имелось всего 30 метеорологических стан-
ций, а через 27 лет число станций 2-го раз-
ряда достигло 729, а станций 3-го разряда— 
2.159. В. уделял много внимания улучше-
нию методов наблюдений и повышению их 
точности. Так, для наилучшего способа 
определения силы и направления ветра он 
сконструировал особый флюгер, применяе-
мый не только у нас, но и за границей; вы-
работал тип и установку дождемера; по-
строил сифонный барометр большой точно-
сти. Им был построен первый нормальный 
барометр, послуживший прототипом для 
нормального барометра Международного 
бюро мер и весов. Особенно много В. сде-
лано для усовершенствования магнитных 
наблюдений: он основал магнитно-метеоро-
логические обсерватории в Павловске, Ека-
теринбурге и Иркутске, к-рые снабжались 
весьма точными приборами его конструк-
ции. В 1870 В. преобразовал издаваемые 
Главной физической обсерваторией летопи-
си наблюдений приблизительно в ту фор-
му, которая была 1-м Международным ме-
теорологическим конгрессом (созванным по 
инициативе В.) признана международной. 

Кроме работ во всех почти отраслях ме-
теорологии, Вильд напечатал ряд статей по 
физике, особенно по фотометрии, и постро-
ил поляризационный фотометр для техни-
ческих целей и поляристробометр — весьма 
совершенный прибор для определения со-
держания сахара в растворе. 

Ч и с л о р а б о т В . о ч е н ь в е л и к о ( с в ы ш е 2 0 0 ) ; в а ж н е й -
ш и е и з н и х : О т е м п е р а т у р е в о з д у х а в Р о с с и и (с а т -
л а с о м ) , д о п о л н и т , т о м « М е т е о р о л о г и ч е с к о г о С б о р н и -
ка» , С П Б , 188 2 ; Об о с а д к а х в Р о с с и и (с а т л а с о м ) , V 
д о п . том « М е т е о р о л о г и ч е с к о г о С б о р н и к а » , С П Б , 1888 ; 
U e b e r d i e B e s t i m m u n g d e s L u f t d r u c k s , « М е т е о р о л о г и -
ч е с к и й С б о р н и к » , т . I I I , С П Б , 1874 ; U e b e r d i e B o -
d e n t e m p e r a t u r in S . - P e t e r s b u r g u n d N u k u s s , т а м ж е , 
т . V I , С П Б , 187 9 ; U e b e r d i e B e v ö l k e r u n g R u s s l a n d s , 
т а м ж е , т о м I I , С П Б , 18 7 2 ; U e b e r d e n t ä g l i c h e n u n d 
j ä h r l i c h e n G a n g d e r F e u c h t i g k e i t i n R u s s l a n d , т а м ж е , 
том I V , С П Б , 1875 ; B e s t i m m u n g d e s W e r t e s d e r 
S i e m e n s s c h e n W i d e r s t a n d s e i n h e i t i m a b s o l u t e n e l e k -
t r o m a g n e t i s c h e n M a s s e , « З а п и с к и А к а д е м и и Н а у к » , 
X X X I I I , П е т е р б у р г , 1884 . 

Лит.: С т а т ь я о В . и п о л н ы й п е р е ч е н ь его т р у д о в 
и м е ю т с я в « М а т е р и а л а х д л я б и о г р а ф и ч е с к о г о с л о в а р я 
д е й с т в и т е л ь н ы х ч л е н о в и м п е р а т о р с к о й А к а д е м и и 
Н а у к » , т . I I I , ч . 1 , П . , 1 9 1 5 . А. ШенрОК. 

В И Л Ь Д Б А Д , город и курорт в Вюртем-
бергском Шварцвальде (Германия); распо-
ложен на высоте 430 м над ур. м.; 4.750 ж . 
(1919). Минеральные источники типа акра-

тотерм (см. Бальнеология), темп. 33—41°, 
употребляются, гл. обр., в виде ванн при 
невралгиях, ревматизме, подагре, женских 
болезнях; сезон с 1 мая по 1 октября; до 
20 тыс. приезжих в год. 

В И ЛЬ Д ГАНС (Wildgans), Антон (р. 1881), 
австрийский поэт-лирик, драматург и те-
атральный деятель; один из виднейших 
нем. экспрессионистов. Состоял директором 
венского Бургтеатра (Burgtheater). Из драм 
В. наиболее известны «Нищета» («Armut», 
1914), «Любовь» («Liebe», 1916) и «День гне-
ва» («Dies irae», 1918). Особенность пьес В. 
состоит в том, что действие, трактуемое в 
начале произведения в духе драматургиче-
ского натурализма, постепенно освещается 
под углом зрения «всечеловечности»: живые 
типы и бытовые картины становятся сим-
волами. Так, в его драме «Armut» крайняя 
угнетающая бедность чиновничьей семьи к 
концу пьесы становится символом нищеты 
человеческой вообще. В основе поэтики В. 
лежит замкнутый в себе, оторванный от впе-
чатлений действительности лиризм, своеоб-
разно совмещенный с натуралистической ма-
нерой; в его произведениях постоянно за-
мечаются крутые переходы от прозы к сти-
хам. Особенно часто привлекают внимание 
В.-драматурга проблемы современной ев-
ропейской семьи; для него очевидно, что 
семейные отношения должны вылиться в но-
вые формы, но в какие именно—не знают 
ни сам автор ни его обреченные на гибель 
герои («Liebe», «Dies irae»). Из лирических 
сборников В. были замечены критикой: 
«Осень-—весна» («Herbst—Frühling», 1909) и 
«Австрийские стихотворения» («Oesterreichi-
sche Gedichte», 1914); последний сборник 
передает настроения, охватившие буржуаз-
ное общество Австрии в начале империа-
листской войны. 

Лит.: A . S о e r g e 1, D i c h t u n g u n d D i c h t e r d e r 
Z e i t , L e i p z i g , 1 9 2 5 . Геймаи. 

ВИЛЬДЕ (Vilde), Эдуард (род. 1865), эстон-
ский беллетрист и драматург. Получил обра-
зование в немецкой школе. Вначале писал 
юмористические рассказы и «легкие» фелье-
тоны в эстонских газетах. Но, прожив 2 года 
за границей, в Берлине (1890 — 92), и при-
смотревшись там к социальной борьбе, В. 
переходит на серьезные общественные темы. 
Социально-бытовыми по содержанию явля-
ются его произведения: «Пни и шишки» 
(«Kännud ja käbid», 1892), исторические ро-
маны (1902 — 06), в которых изображается 
общественное движение в Эстонии в 50— 
60-х гг. 19 века и восстание эстонских кре-
стьян в 1858: «Mahtra Sôda» (Война в Махт-
ре) и «Prohvet Maltsvet» (Пророк Мальт-
свет). В рассказе «Külmale Maale» (В хо-
лодный край, 1896), чрезвычайно удачном 
по форме, ярко и правдиво обрисованы клас-
совые противоречия в деревне и жизнь 
безземельных крестьян; в этом же рассказе 
умелой рукой вскрыты и социальн. причи-
ны преступности. В ряде других произве-
дений («Astla vasta», Против рожна, 1898, 
«Raudsed käed», Железные руки, 1898) В. 
изображает процесс пролетаризации эстон-
ского крестьянства и тяжелые условия жиз-
ни неорганизованных фабричных рабочих.— 
Как один из редакторов с.-д. газ. «Уудизед» 
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работах (обычно очень большой величины) 
В. достигает значит, силы и экспрессии, не 
всегда убеждая своей формой, носящей ино-
гда характер надуманной стилизации. В. 
представлен в больших галлереях Италии. 

Лит.: A . W i 1 d t , L ' a r t e d e l raarmo, M i l a n o , 
1925; U . O j e t t i , L o s c u l t o r e A d o l f o W i l d t ( ж у р н . 
«Deda lo» , D i c e m b r e , M i l a n o , 1926) . Б . T . 

ВИЛЬД, Генрих Иванович (1833—1902), 
известный метеоролог, действительный, а 
впоследствии почетный, член Российской 
академии наук. До 1868 В. работал в Швей-
царии (проф. физики в Цюрихе, затем ди-
ректор метеорологической обсерватории в 
Берне), где организовал сеть метеорологи-
ческих станций и Швейцарский ин-т мер и 
весов; с 1868 по 1893 в России, в качест-
ве директора Главной физической обсерва-
тории, В. проявил выдающуюся деятель-
ность не только как ученый, но и как орга-
низатор . В начале его деятельности в России 
имелось всего 30 метеорологических стан-
ций, а через 27 лет число станций 2-го раз-
ряда достигло 729, а станций 3-го разряда— 
2.159. В. уделял много внимания улучше-
нию методов наблюдений и повышению их 
точности. Так, для наилучшего способа 
определения силы и направления ветра он 
сконструировал особый флюгер, применяе-
мый не только у нас, но и за границей; вы-
работал тип и установку дождемера; по-
строил сифонный барометр большой точно-
сти. Им был построен первый нормальный 
барометр, послуживший прототипом для 
нормального барометра Международного 
бюро мер и весов. Особенно много В. сде-
лано для усовершенствования магнитных 
наблюдений: он основал магнитно-метеоро-
логические обсерватории в Павловске, Ека-
теринбурге и Иркутске, к-рые снабжались 
весьма точными приборами его конструк-
ции. В 1870 В. преобразовал издаваемые 
Главной физической обсерваторией летопи-
си наблюдений приблизительно в ту фор-
му, которая была 1-м Международным ме-
теорологическим конгрессом (созванным по 
инициативе В.) признана международной. 

Кроме работ во всех почти отраслях ме-
теорологии, Вильд напечатал ряд статей по 
физике, особенно по фотометрии, и постро-
ил поляризационный фотометр для техни-
ческих целей и поляристробометр — весьма 
совершенный прибор для определения со-
держания сахара в растворе. 

Ч и с л о р а б о т В . о ч е н ь в е л и к о ( с в ы ш е 2 0 0 ) ; в а ж н е й -
ш и е и з н и х : О т е м п е р а т у р е в о з д у х а в Р о с с и и (с а т -
л а с о м ) , д о п о л н и т , т о м « М е т е о р о л о г и ч е с к о г о С б о р н и -
ка» , С П Б , 1882 ; Об о с а д к а х в Р о с с и и (с а т л а с о м ) , V 
д о п . том « М е т е о р о л о г и ч е с к о г о С б о р н и к а » , С П Б , 1888 ; 
U e b e r d i e B e s t i m m u n g d e s L u i t d r u c k s , « М е т е о р о л о г и -
ч е с к и й С б о р н и к » , т . I I I , С П Б , 1874 ; U e b e r d i e B o -
d e n t e m p e r a t u r i n S . - P e t e r s b u r g u n d N u k u s s , т а м ж е , 
т . V I , С П Б , 187 9 ; U e b e r d i e B e v ö l k e r u n g R u s s l a n d s , 
т а м ж е , т о м I I , С П Б , 187 2 ; U e b e r d e n t ä g l i c h e n u n d 
j ä h r l i c h e n G a n g d e r F e u c h t i g k e i t i n R u s s l a n d , т а м ж е , 
том I V , С П Б , 1875 ; B e s t i m m u n g d e s W e r t e s d e r 
S i e m e n s s c h e n W i d e r s t a n d s e i n h e i t i m a b s o l u t e n e l e k -
t r o m a g n e t i s c h e n M a s s e , « З а п и с к и А к а д е м и и Н а у к » , 
X X X I I I , П е т е р б у р г , 1884 . 

Лит.: С т а т ь я о В . и п о л н ы й п е р е ч е н ь его т р у д о в 
и м е ю т с я в « М а т е р и а л а х д л я б и о г р а ф и ч е с к о г о с л о в а р я 
д е й с т в и т е л ь н ы х ч л е н о в и м п е р а т о р с к о й А к а д е м и и 
Н а у к » , т . I I I , ч . 1 , П . , 1 9 1 5 . А. ШенрОК. 

В И Л Ь Д Б А Д , город и курорт в Вюртем-
бергском Шварцвальде (Германия); распо-
лол«ен на высоте 430 м над ур. м.; 4.750 ж . 
(1919). Минеральные источники типа акра-

тотерм (см. Бальнеология), темп. 33—41°, 
употребляются, гл. обр., в виде ванн при 
невралгиях, ревматизме, подагре, женских 
болезнях; сезон с 1 мая по 1 октября; до 
20 тыс. приезжих в год. 

В И ЛЬ Д ГАНС (Wildgans), Антон (р. 1881), 
австрийский поэт - лирик, драматург и те-
атральный деятель; один из виднейших 
нем. экспрессионистов. Состоял директором 
венского Бургтеатра (Burgtheater). Из драм 
В. наиболее известны «Нищета» («Armut», 
1914), «Любовь» («Liebe», 1916) и «День гне-
ва» («Dies irae», 1918). Особенность пьес В. 
состоит в том, что действие, трактуемое в 
начале произведения в духе драматургиче-
ского натурализма, постепенно освещается 
под углом зрения «всечеловечности»: живые 
типы и бытовые картины становятся сим-
волами. Так, в его драме «Armut» крайняя 
угнетающая бедность чиновничьей семьи к 
концу пьесы становится символом нищеты 
человеческой вообще. В основе поэтики В. 
лежит замкнутый в себе, оторванный от впе-
чатлений действительности лиризм, своеоб-
разно совмещенный с натуралистической ма-
нерой; в его произведениях постоянно за-
мечаются крутые переходы от прозы к сти-
хам. Особенно часто привлекают внимание 
В.-драматурга проблемы современной ев-
ропейской семьи; для него очевидно, что 
семейные отношения должны вылиться в но-
вые формы, но в какие именно—не знают 
ни сам автор ни его обреченные на гибель 
герои («Liebe», «Dies irae»). Из лирических 
сборников В. были замечены критикой: 
«Осень—весна» («Herbst—Frühling», 1909) и 
«Австрийские стихотворения» («Oesterreichi-
sche Gedichte», 1914); последний сборник 
передает настроения, охватившие буржуаз-
ное общество Австрии в начале империа-
листской войны. 

Лит.: A . S о e r g e 1, D i c h t u n g u n d D i c h t e r d e r 
Z e i t , L e i p z i g , 1 9 2 5 . JJ. ГеймаН. ' 

ВИЛЬДЕ (УШе),Эдуард(род. 1865), эстон-
ский беллетрист и драматург. Получил обра-
зование в немецкой школе. Вначале писал 
юмористические рассказы и «легкие» фелье-
тоны в эстонских газетах. Но, прожив 2 года 
за границей, в Берлине (1890 — 92), и при-
смотревшись там к социальной борьбе, В. 
переходит на серьезные общественные темы. 
Социально-бытовыми по содержанию явля-
ются его произведения: «Пни и шишки» 
(«Kännud ja käbid», 1892), исторические ро-
маны (1902 — 06), в которых изображается 
общественное движение в Эстонии в 50— 
60-х гг. 19 века и восстание эстонских кре-
стьян в 1858: «Mahtra Sôda» (Война в Махт-
ре) и «Prohvet Maltsvet» (Пророк Мальт-
свет). В рассказе «Külmale Maale» (В хо-
лодный край, 1896), чрезвычайно удачном 
по форме, ярко и правдиво обрисованы клас-
совые противоречия в деревне и жизнь 
безземельных крестьян; в этом же рассказе 
умелой рукой вскрыты и социальн. причи-
ны преступности. В ряде других произве-
дений («Astla vasta», Против рожна, 1898, 
«Raudsed käed», Железные руки, 1898) В. 
изображает процесс пролетаризации эстон-
ского крестьянства и тяжелые условия жиз-
ни неорганизованных фабричных рабочих.— 
Как один из редакторов с.-д. газ. «Уудизед» 
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и член эстонской (федер.) с.-д. партии, Виль-
де должен был в 1905 бежать от каратель-
пых отрядов и эмигрировал в Данию, отку-
да вернулся только после Февральской ре-
волюции. В эмиграции В. написал лучшую 
свою драматическую вещь, комедию «Pisu-
händ», из жизни молодой эстонской буржуа-
зии и роман «Mäekula piimamus» (Молочник 
из Мяэкюла). По возвращении из Дании 
В. работает в эстонской соц.-дем. (меньше-
вистской) партии. 

Своим реализмом, социально-бытовой те-
матикой и языком, близким к источникам 
народной речи, В. внес яшвительную струю 
в скудную патриотически-романтическую 
эстонскую беллетристику последней четвер-
ти 19 века и сделался в Эстонии наиболее 
популярным писателем этого периода, а в 
начале 20 века социалистические мотивы 
его произведений, хотя и выраженные не-
достаточно смело и последовательно, дела-
ют его до известной степени близким рабо-
чему классу. 

Р я д п р о и з в е д е н и й В . п е р е в е д е н н а ф и н с к и й , н е -
м е ц к и й , л а т ы ш с к и й и р у с с к и й я з ы к и . Р а с с к а з В . 
« А т т е с т а ц и и с т а р о с т ы » в р у с . п е р . п о м е щ е н в с б о р -
н и к е « О т е ч е с т в о » , в ы ш е д ш е м п о д р е д . И . Б о д у э н д е 
К у р т е н э и д р . , т . I , M . , 1 9 1 6 . Н е с к о л ь к о р а с с к а з о в 
н а п и с а н ы В . н а н е м е ц к о м я з ы к е . 

Лит.: « N o o r - E e s t e » , I I I , T u g l a s E d . V i l d e j a 
E . P e t ; K a m p m a n n , E e s t i k i r j p e a j o o n , I I I ; 
« E e s t i k i r j a n d u s » , 1 9 2 5 a . ; « L o o m i n g » , 1 9 2 5 a . ; «Oras» , 
1 9 2 5 ; P o o g e l m a n n G . , E d . V i l d e 60 a . s ü n n i p ä e v . 

Хр. Куре и Г. Пегельман. 
В И Л Ь Д Е Н Б Р У Х (Wildenbruch), Эрнст, 

фон (1845—1909), драматический писатель, 
пользовавшийся в свое время значительным 
успехом. В. писал для Германии, объеди-
нившейся после победоносных войн—1866 
против Австрии и 1870—71 против Фран-
ции—и прошедшей через кризис грюндер-
ского периода. Его патриотические драмы 
рассчитаны на публику, развращенную им-
периалистическ. стремлениями. Пьеса «Ген-
рих и род Генриха»(«НешпсЬ und Heinrichs 
Geschlecht», 1895) написана в защиту мо-
нархического прошлого и призывает к люб-
ви и миру людей и классов под сенью «ман-
тии коронованного вождя народа». В. напи-
саны 34 драмы, ему принадлежат также 
27 повестей и 4 романа. Из драм, кроме 
названной «Генрих и род Генриха», наи-
большим успехом пользовались:«Der Menno-
nit», 1882, и «Die Rabensteinerin», 1907. 
С формальной стороны многие вещи В. сде-
ланы очень искусно; критике нравился кра-
сочный язык В. и его звучный стих; его 
пьесам, написанным со знанием сцены, не-
однократно присуждалась «шиллеровская 
премия». Популярны в Германии баллады 
Вильденбруха. Особое место в его творчест-
ве занимают его рассказы из детской жиз-
ни, отличающиеся тонкой наблюдательно-
стью и теплотой («Детские слезы» — «Kin-
dertränen»—и другие). 

Лит.: Ф р а н к е К . , И о т о р и я н е м е ц к о й л и т е -
р а т у р ы в с в я з и с р а з в и т и е м о б щ е с т в е н н ы х с и л , П е -
т е р б у р г , 1 9 0 4 ; W . В e h r e n d , E . v . W i l d e n b r u c h , 
L e i p z i g , 1 9 0 7 ; T . R ö h r , W i l d e n b r u c h a l s D r a m a -
t i k e r , B e r l i n , 1 9 0 8 . ß. рейх. 

ВИЛЬДРАК (Vildrac), Шарль (род. 1882), 
известный франц. поэт, сын коммунара. 
Один из основателей литературной группы 
«Аббатство» (см.). Поэзия В. — поэзия по-
вседневности (особенно характерен в данном 
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отношении сб. «Книга любви», 1910). В. 
стремится выявить душевные побуждения 
«простых людей», «одиноких жизней» (стих.: 
«Визит», «Собутыльники», «Одна песня»). 
Пьесы его,—напр., «Пакетбот Тенасита»,— 
написанные скупым языком, довольствую-
щиеся малым числом действующих лиц. 
тоже дают несложные коллизии простых 
чувств и положений (В. примыкает к группе 
«Театр молчания», борющейся с ищущим 
дешевых сенсаций «бульварным» театром 
современного Парижа). Острые грани со-
циальной борьбы у В. стираются, и для 
пацифистской лирики его, связанной с импе-
риалистской войной (стихотворный сб.«Пес-
ни отчаявшегося», 1920), и для драм, и но-
велл характерны пассивная грусть, интим-
ность и психологизм. Во время империалист-
ской войны В. примкнул к пацифистской 
группе писателей, сторонников Ромена Рол-
лана, неоднократно участвовал в общест-
венных выступлениях левых литературных 
групп (подписал «Декларацию независимо-
сти духа» Ромена Роллана, протест против 
войны в Марокко А. Барбюсса и др.). В 
прозе В. избегает изощренных стилистиче-
ских приемов и пользуется языком разго-
ворной речи; в поэзии,—по преимуществу, 
т. н. свободным стихом. Последнему посвя-
щены его «Заметки о поэтической технике», 
написанные в сотрудничестве с Ж . Дюаме-
лем (рус. пер. В. Шершеневича, 1920). Сво-
бодный стих, по мнению авторов «Заметок», 
соответствует «вольной эмоции», тогда как 
традиционная метрика, строфика и рифмы 
затрудняют выявление эмоций и связывают 
образное мышление поэта; рифма для поэта 
не обязательна, может быть принята лишь 
как музыкальная акцентуация и должна 
уступить первое место ассонансу. 

Лит.: В . п о с в я щ е н с п е ц и а л ь н ы й н о м е р « L ' A r t 
L i b r e » , m a r s , 1921 ; с м . т а к ж е R . L а 1 о u , H i s t o i r e d e 
l a l i t t é r a t u r e f r a n ç a i s e c o n t e m p o r a i n e ( d e 1870 à n o s 
j o u r s ) , P . , 1923 . Н е с к о л ь к о с т и х о т в о р е н и й В . п е р е -
в е д е н ы И . Э р е н б у р г о м в к н и г е « П о э т ы Ф р а н ц и и , 
1 8 7 0 — 1 9 1 3 » , П а р и ж , 1 9 1 4 , и в а н т о л о г и и : « Р е в о л ю -
ц и о н н а я п о э з и я З а п а д а » , п о д р е д а к ц и е й П . К о г а н а , 
М о с к в а , 1 9 2 8 . м. Эйхенгольц. 

В И Л Ь Д У Н Г Е Н (Wildungen), курорт в 
Германии (республика Валь дек), в вост. 
отрогах Вестфальских гор, на высоте 300 м 
над ур. м.; постоян. жителей 5.500 (1920). 
Ровный климат с средней температурой ле-
том—16°,4. Холодные земельнокислые источ-
ники, богатые свободной углекислотой. Ми-
неральная вода употребляется в виде ванн 
и внутрь. Рекомендуется при катаррах моче-
вого пузыря, хронических болезнях почек, 
мочекаменной болезни, мочекислом диатезе, 
подагре, сахарной болезни, женских болез-
нях. Сезон: май—октябрь. 

В И Л Ь Е В , Михаил Анатольевич (1893— 
1919), астроном, сотрудник Пулковской об-
серватории. Своими выдающимися трудами 
по небесной механике (диссертация «Ана-
литическая форма планетных неравенств и 
аналитическое решение основной задачи те-
оретич. астрономии», 1918, и др.) и выполне-
нием чрезвычайно сложных вычислительн. 
работ В. обнаружил совершенно исключит, 
математич. дарования, не получившие пол-
ного расцвета из-за его преяадеврем. смерти. 

• Лит.: Н е к р о л о г В и л ь е в а в ж у р н а л е « М и р о в е -
дение» , т о м I X , № 1 . 
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В И Л Ь Е Г А С (Villegas, José), Хосе (род. 
1844), современный испанский живописец. 
Занимал пост директора музея Прадо в 
Мадриде. В .—характерный представитель 
академического испанского искусства вто-
рой половины 19 века. Эффектная театрала 
ность его композиций, виртуозность письма 
не могут скрыть внутренней пустоты, бута-
форского характера его искусства. Работы 
Вильегаса, имевшего в свое время большой 
успех, находятся в музеях Мадрида, Сток-
гольма, Мюнхена, Рима и др. 

В И Л Ь Е Г А С (Villegas), Эстеван (1589— 
1669), испанский поэт-классик; в 1617—18 
выпустил сборник стихов «Erôticas», зани-
мался критикой и исправлением текстов гре-
ческих и латинских авторов, написал 2 тт. 
«Disertaciones criticas» и «Antiteatro», остав-
шиеся ненапечатанными. Посвященный Фи-
липпу IV сборник сатир в пяти книгах был 
конфискован инквизицией, а сам автор за 
то, что дерзнул коснуться вопросов веры, 
был посажен (1659) в тюрьму в Логроньо, а 
затем по приговору трибунала был изгнан 
из Нахеры, Логроньо и Мадрида. Наибо-
лее выдающимся произведением В. является 
«Erôticas»(подражание Анакреонту). Вилье-
гас был всецело погружен в античную древ-
ность: он умел ее чувствовать и передавать; 
после него испанские поэты в течение более 
чем ста лет стремились ему в этом подра-
жать. Достоинства Вильегаса-—в искрен-
ности чувства, простоте языка, в гибкости 
и певучести стиха. В сатирах и статьях 
Вильегаса проявляется большая независи-
мость мысли. Сочинения Вильегаса: Erôti-
cas у amatorias, Madrid, 1913 (новое изда-
ние); Los cinco libras de la consolaciôn de 
Boecio, Madrid, 1665. 

J l u m . : M e n é n d e z y P e l a y o , H i s t o r i a d e 
los h e t e r o d o x o s e s p a ü o l e s , t . I I I , M a d r i d , 1 8 8 0 — 8 1 . 

В И Л Ь Е ДЕ Л И Л Ь А Д А Н (Villiers de 
1 'Isle Adam), Филипп Огюст (1840 — 89), 
франц. писатель; потомок обедневшей ари-
стократической фамилии. Воспитывался в 
Бретани, был преисполнен сословных тра-
диций. Ведя богемное существование, со-
хранил до конца жизни аристократические 
пристрастия, доходя в них до мании вели-
чия. В юности увлекался творчеством ро-
мантиков. Это сказалось в его пьесе «Мор-
гана» («Morgane», 1855, изд. в 1866), един-
ственном стихотворном сборнике «Первые 
стихи» («Premières poésies», 1859), философ-
ском романе «Изида» («Isis», 1862) и в драме 
«Елена» («Elen», 1865). В стилистическом 
отношении эти произведения изобилуют 
обычными приемами романтизма—мелодра-
матическим контрастом и лирическими от-
ступлениями. Но в них раскрывается уже 
миросозерцание В.; он увлечен оккультиз-
мом, идеалистической немецкой филосо-
фией, символикой католицизма. В связи с 
этим,В. является в литературе выразителем 
настроений аристократии, покинувшей аре-
ну общественной жизни. На развитие твор-
ческой личности В. оказали влияние фан-
тастика Э. По, «демонизм» Ш. Бодлера, 
идеи музыкальной драмы Р . Вагнера. Луч-
шими произведениями В. считаются: дра-
матическая поэма «Аксель» («Axel», 1890) 
в трех частях,—символическая картина, где 

показана призрачность материального мира 
и превозносится «духовное начало» в чело-
веке; роман «Будущая Ева» («L'Eve future», 
1886), где, в рамках утопической истории 
о создании механической женщины силою 
прогрессирующей науки, В. стремится раз-
венчать всемогущество точного знания, по-
зитивизм и противопоставить им веру в 
руководящее духовное начало человеческой 
жизни. Мастером новеллы В. явился в сво-
их сюжетно острых «Жестоких рассказах» 
(«Contes cruels», 1883, есть рус. пер.). 

Лит.: Ф р и ч е В . , П о э з и я к о ш м а р о в и у ж а с а . 
Н е с к о л ь к о г л а в и з и с т о р и и л и т е р а т у р ы и и с к у с с т в а 
н а З а п а д е , М . , 1 9 1 2 ; е г о ж е , О с н о в н ы е м о т и в ы 
з а п а д н о - е в р о п е й с к о г о м о д е р н и з м а , « Л и т е р а т у р н ы й 
р а с п а д » , к н . 2 , С П Б , 1 9 0 9 ; E . d e R o u g e m o n t , 
V i l l i e r s d e l ' I s l e A d a m . B i o g r a p h i e e t b i b l i o g r a p h i e , 
P a r i s , 1910 . M. Эйхенголъц. 

В И Л Ь К Е , Рудольф (1873—1908), нем. ил-
люстратор-карикатурист, один из вдохнови-
телей мюнхенского кружка сатириков, вы-
двинутых художественными еженедельни-
ками «Jugend» и особенно «Simplicissimus», 
шагнувший на рубеже 20 в. от добродуш-
ного нем. юмора к злой и острой интерна-
циональной сатире. Вильке необыкновенно 
легко схватывает и фиксирует, в духе своего 
оригинального дарования, все многообразие 
быстро мелькающей жизни. В рисунках, 
сделанных легкими, едва скользящими по 
бумаге штрихами, а порой и резкими кон-
трастными поверхностями, не боясь неожи-
данных преувеличений и даже искажений, 
Вильке издевается над косностью европей-
ского буржуазного общества, заражая сво-
ей смелостью и силой своих собратьев по 
бытовой и политической карикатуре из 
группы того же «Simplicissimus'а», а так-
же и берлинских рисовальщиков «Kladder-
adatsch'а» и «Lustige Blätter». Посмертная 
выставка лучших произведений Вильке бы-
ла устроена берлинским Сецессионом зи-
мой 1908 — 09. Работы см. R. W i l k e , 
Skizzen, München, 1909. 

Лит.: L . C o r i n t h , W i l k e s N a c h l a s s , « K u n s t u . 
K ü n s t l e r » , V I I I , В . , 1 9 0 9 ; R . M e y e r - R i e f s t a h l , U n c a r i -
c a t u r i s t e a l l e m a n d , « L ' A r t e t les A r t i s t e s » , I X , P . , 1909 . 

В И Л Ь Н Е Н (Wilcken), Ульрих(род. 1862), 
выдающийся нем. историк древности. Проф. 
в Бонне, Лейпциге, в наст, время в Берлине. 
В. один из первых и главных основателей 
папирологии (науки, занимающейся изуче-
нием папирусов), выдающийся историк-эко-
номист и историк культуры. 

Главнейш. труды: Griechische Ostraka aus 
Aegypten und Nubien, Lpz., 1899; Grundzü-
ge und Chrestomathie der Papvruskunde, В. I, 
II . 1 — 2, Lpz., 1912; Urkunden der Ptole-
mäerzeit. Aeltere Funde, В., 1922—24 (об-
разцовое изд. птолемеевских папирусов ран-
них находок; вышло 3 вып. I тома). Кроме 
того, В. является издателем — «Archiv für 
Papyrusforschung». 

В И Л Ь К И Н С О Н О В С К А Я М А З Ь , противо-
чесоточное средство, в состав к-рого вхо-
дят сера, деготь, калийное мыло и мел; 
основа—свиное сало. В. м. представляет 
самое действительное средство против че-
сотки; втирается в пораженные чесоткой 
места кожи по 2 раза в течение двух дней; 
на третий день назначается тепловатая ван-
на; чесоточный клещ и его яйца при при-
менении вилысинсоновской мази погибают. 

Б . С. Э. т . X . 26 
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В И Л Ь К И Ц К И Й , Андрей Ипполитович 
(1858—1913), гидрограф-геодезист и исследо-
ватель Северного Полярного моря, генерал-
лейтенант флота. Окончил Морскую акаде-
мию. Первые работы были им 'выполнены 
в Балтийском море и в Онежском заливе. В 
1887 на Новой Земле начались работы В. 
по определению ускорения силы тяжести, 
которые были удостоены затем Русским гео-
графическим обществом золотых медалей 
имени Литке. С 1894 по 1901 В. руководил 
гидрографическими работами на протяже-
нии всего сев. побережья, от Енисейского 
залива до границы с Норвегией (обследо-
ваны устья Оби и Енисея, часть Карского 
моря, Югорский Шар и Печорский лиман, 
описаны берега и составлены морские кар-
ты). Помимо картографического материала, 
полностью сохраняющего свое значение и 
в наст, время, работы эти дали обширные 
сведения о физических свойствах охвачен-
ных ими районов. С 1907 до самой смерти В. 
был начальником Главн. гидрографическо-
го управления. В этой должности ему уда-
лось многое сделать по организации гидро-
графической службы. 

Т р у д ы В . : « М а т е р и а л ы д л я и з у ч е н и я р а с п р е д е л е -
н и я с и л ы т я ж е с т и в Р о с с и и » , в « З а п и с к а х Р у с с к о г о 
Г е о г р а ф и ч е с к о г о О б щ е с т в а » , т т . X X I V , № № 1 и 2, 
X X X , Ш 3 и 4 ; « М а т е р и а л ы д л я и з у ч е н и я О б с к о й 
г у б ы и Е н и с е й с к о г о з а л и в а » , с о б р а н н ы е в 1894—95— 
96 г г . г и д р о г р а ф и ч е с к о й э к с п е д и ц и е й п о д н а ч а л ь -
с т в о м А . В и л ь к и ц к о г о , и м н о г и е д р у г и е , п е ч а т а в -
ш и е с я в « М о р с к о м С б о р н и к е » , « З а п и с к а х п о Г и д р о -
г р а ф и и » , « З а п и с к а х Р у с с к о г о Г е о г р а ф и ч е с к о г о Об-
щ е с т в а » . А. Соколов. 

ВИЛЬКИЦКИЙ, Борис Андреевич (р. 1885), 
сын предыдущего, гидрограф - геодезист. 
Окончил Морскую академию. В 1913 был 
назначен начальником «Гидрографической 
экспедиции Северного Ледовитого океана», 
имевшей задачей обследование Сибирского 
моря и его побережий и составление мор-
ских карт. В 1914 — 1 5 экспедиция совер-
шила плавание из Владивостока в Архан-
гельск вдоль сев. побереяшй Сибири, повто-
рив плавание Норденшёльда в обратном 
направлении. Суда экспедиции «Таймыр» и 
«Вайгач» — по 1.500 т , транспорты ледо-
кольного типа—были специально построены 
в 1909 Невским судостроительным заводом. 
Работы экспедиции сопровождались рядом 
открытий в Сибирском море (Северная Зе-
мля, о-в Малый Таймыр и другие) и дали 
богатейший картографии, и океанографии, 
материал для всей этой области Северного 
Полярного моря. В 1923 и 1924 В. проводил 
суда Карских товарообменных экспедиций 
с 3 . в устья pp. Оби и Енисея. А. С. 

В И Л Ь Н И Ц К О Г О О С Т Р О В , 1) в вост. па-
сти Карского моря, между Обской губой и 
Енисейским заливом. О-в песчаный, узкий 
(наибольшая ширина ок. 9 км), длина ок. 
18 км; имеет форму полумесяца, обращен-
ного выпуклостью на С. На сев. побережьи 
о-ва — зыбучий, засасывающий песок. В 
большей части покрыт невысокими холма-
ми, поросшими редкой травой. По берегам 
много выкидного леса. 2) В Восточно-Си-
бирском море, открытый в 1913 Гидрогра-
фической экспедицией «Северного Ледови-
того океана»; лежит в 111 км на С.-В. от о-ва 
Новая Сибирь (группы Ново - Сибирских 
о-вов). Остров очень невелик, поднимается 

из моря обрывистыми скалистыми берегами 
(80 м), оставляя местами узкую прибреж-
ную полосу и только на В. имея пологий 
склон. На о-ве много птиц: кайр, чистиков, 
чаек; встречаются моржи и белые медведи. 

ВИЛЬКОМИР, прежнее название литов-
ского города Укмерге (см.). 

В ИЛ Ь КС (Wilkes), правильнее У и л к с , 
Джон (1727—97), английский публицист и 
политическ. деятель. Широкую известность 
приобрел своим памфлетом, высмеивавшим 
тронную речь короля (в 1763). В связи с 
этим В., бывший членом палаты общин, 
был исключен из ее состава, присужден к 
тюремному заклюнению и потом, несмотря 
на троекратное избрание депутатом, не 
утверждался в этом звании палатой общин. 
В. перенес свою деятельность в лондон-
ское Сити; он был избран ольдерменом, 
затем шерифом, позднее лорд-мером и при-
нял энергичное участие в борьбе за пра-
во свободного печатания парламентских де-
батов, что до тех пор оспаривалось парла-
ментом. В результате этой борьбы, сопро-
вояедавшейся рядом крупных инцидентов 
(палата общин арестовала типографа за пе-
чатание протоколов, за этот арест лорд-мер 
арестовал пристава палаты, палата аре-
стовала лорд-мера), право печатания деба-
тов было прочно установлено. В 1776 В., 
признанный, наконец, членом парламента, 
внес законопроект об избирательной рефор-
ме, направленной к введению более равно-
мерного представительства. 

ВИЛЬКСБАРРЕ (Wilkes-Barré), правиль-
нее Уилксберри (см.), город в Соед. Штатах 
Северной Америки. 

В-ИЛЬМ (Wilm), Николай (1834—1911), 
нем. композитор, был дирижером рижской 
оперы, некоторое время состоял преподава-
телем фортепианной игры и теории музыки 
в Петербурге. Известность приобрел своими 
педагогическими сочинениями, получивши-
ми большое распространение в практике 
преподавания фортепианной игры. В.—один 
из наиболее популярных представителей 
т . н . «инструктивной» фортепианной литера-
туры. В. принадлежит большое количество 
(свыше 200) композиций во всевозможных 
родах камерной музыки, а также много попу-
лярн. переложений для фортепиано и арфы. 

В И Л Ь М А Н С (Wi lmanns), Вильгельм (1842— 
1911), германист. С 1877 профессор в Бонне. 
Из работ В. имеют большое научное значе-
ние: ставшая классической 4-томная «Грам-
матика немецкого языка» («Grammatik fier 
deutschen Sprache», 1 Ausg., 1893) и исто-
рико-литературное исследование о Вальте-
ре фон дер Фогельвейде («Leben und Dich-
ten Walthers von der Vogelweide», 1 Ausg., 
1882), представляющее интерес как со сторо-
ны привлеченного к изучению материала, так 
и по анализу произведений этого крупней-
шего лирика немецкого средневековья. 

В И Л Ь М А Н С Т Р А Н Д (Vil lmanstran d), преж-
нее назв. г. Лаппеенранта (см.)в Финляндии. 

В И Л Ь М Е Р С Д О Р Ф (Deutsch-Wi Imersdorf), 
юго-зап. пригород Берлина, в 1920 вошед-
ший в состав Большого Берлина (см.); насе-
лен, преимущ., деловой буржуазией (27% 
всех жителей—собственники предприятий, 
33%—служащие и лишь 16%—рабочие). 
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ВИЛЬМИНГТОН (Wilmington), правиль-
нее У и л м и н г т о н , 1) главный пор-
товый и фабричный город штата Делавар 
(Соед. Штаты Северной Амершси);122 тыс.ж. 
(1925), в том числе—10.746 негров. Город 
расположен при слиянии речек Брендиуайн 
и Кристиана, близ их впадения в устье р. 
Делавар, на ж. д. Филадельфия—Балтимора 
(43тш к Ю.-З. от Филадельфии). В гавани 
В. неоднократно возобновлялись работы 
по углублению рейда; в 1923 было законче-
но переоборудование порта, стоившее 3.100 
тыс. долл. В промышленности города глав-
ное место занимают различные отрасли ко-
жевенного производства, затем металлур-
гия, вагоно- и машиностроение, судострое-
ние (в В. были построены первые железн. 
суда); общая стоимость продукции в 1905 
составляла 30.390 тыс. долларов, в 1909 — 
38.069 т., в 1921—54.539 т., в 1923—80.016 т. 
В 10 км от города находится громадный 
пороховой завод Du Pont Powder Со. В 
В. крупная публичная библиотека (120 
тыс. томов). 2) В.—главный порт штата Сев. 
Каролина (Соед. Штаты Сев. Америки) при 
р. Кап-Фир, в 30 км от океана, значитель-
ный ж.-д. узел (береговая Атлантическая 
ж . д. и др.); 33 тыс. ж. (1921). Лесопильные 
и железоделательные заводы, бумагопря-
дильные фабрики, производство скипидара. 
Через В. отправляются, гл. обр., хлопок и 
лес, продукты садоводства и скипидар. 

В И Л Ь М О Т (Wilmotte), Морис (род. 1861), 
проф. Льежского ун-та, член Бельгийской 
академии наук,изв. историк белы, литерату-
ры и валлонского наречия. В. дал основные 
труды по валлонскому диалекту [«Essais de 
dialectologie wallonne»(«Romania»,tt. XVII— 
XIX) и др.], много статей по литературе и 
общие очерки: «Le Wallon, histoire et l i tté-
rature», 1893; «Histoire et l i t térature du wal-
lon», 1918; «La Belgique morale et politique» 
(1830—1900), 2 изд., 1905; «La culture fran-
çaise en Belgique», 1912. Не менее ценный 
вкЛсХД внес В. в историю франц. литературы, 
особенно средневековой, где он специально 
занимался народной песней, историей те-
атра, средневековым эпосом (последняя ра-
бота—«La France à la tête épique», 1917) и др. 

Лит.: В 1910 в П а р и ж е в ы ш л и д в а т о м а с б о р н и к а , 
п о с в я щ е н н о г о В . : « M é l a n g e s d e p h i l o l o g i e r o m a n e . . . 
o f f e r t s à M . W i l m o t t e » , г д е д а н а и б и б л и о г р а ф и я 
н а у ч н ы х т р у д о в е г о . М . С . 

ВИЛЬНЁВ (Villeneuve), название мно-
гих населенных пунктов во Франции. Из 
них более значительны: 1) В.-С е н-Ж о р ж 
(Villeneuve-Saint-Georges), дачное место на 
правом берегу Сены, в 15 км к Ю.-В. от 
Парижа; несколько промышленных заведе-
ний; 14 тыс. Hi. (1921); 2) В.-сюр-Ло (Ville-
neuve-sur-Lot), город в департаменте Л о и 
Гаронны, на реке Ло, станция Орлеанской 
ж. д., 11.350 жит. (1921). 

В И Л Ь Н Е В (Wallon de Villeneuve), Тео-
дор Фердинанд (1799—1858), один из са-
мых популярных французских авторов ко-
медий времен июльской революции, при-
сяжный драматург театра «Водевиль». Луч-
шим его произведением является «комедия-
водевиль» «La Jardinière d'Orangerie» (Са-
довница Оранжереи, 1831)—острый полити-
ческий памфлет, выводящий под именем 

Людовика XIV короля Луи Филиппа и 
зло высмеивающий июльскую монархию. 
Наиболее яркая фигура водевиля—норман-
дец-скотопромышленник, получающий граф-
ский титул за пополнение пустующего каз-
начейства,—апофеоз буржуазии, пришедшей 
к власти 29 июля 1830. Этот водевиль имел 
огромный успех, как и другой «Léonide», 
где представлен мир парижских банкиров. 
В., вместе со Скрибом (см.), явился созда-
телем нового типа «комедии-водевиля», столь 
популярного и во Франции и в России 
в 30-х и 40-х гг.; отличительной чертой 
здесь явилось преобладание драматической 
части над вокальными номерами, связанное 
с общественной направленностью автора. 
Вместе с тем В. воскресил сатирические 
тенденции водевиля времен Великой револю-
ции, прерванные Реставрацией. Как и все 
водевилисты 30-х годов, В. мастерски вос-
производит народный говор. A. UIa6ad. 

В И Л Ь Н О (Wilno, по-литовски Wilniuja), 
гор. в Польше, центр Виленского воеводства 
(см.), в составе б. Российской империи был 
центром Виленской губ. и местопребыванием 
генерал-губернатора С.-З. края. Располо-
жен на р. Вилии у впадения в нее Вилейки 
и на ж.-д. линиях Минск—Ковно, Двинск— 
Белосток—Варшава и В.—Ровно (через Ви-
лию ведут 2 ж.-д. моста). Населения— 
ок. 180.000 чел. (1926). По данным польской 
статистики 1919, поляки составляют свыше 
57% всего населения, евреи—36% (следует 
иметь в виду, что о литовцах польская ста-
тистика вовсе умалчивает). Польское насе-
ление за последние десятилетия быстро ра-
стет за счет русского и еврейского, что вид-
но из следующих данных о соотношении 
главных вероисповедных групп В.: 
Р а с п р е д е л е н и е н а с е л е н и я В . п о в е р о -

и с п о в е д а н и я м . 

Г о д ы К а т о -
л и к и % Е в р е и о/ /о 

П р а в о -
с л а в н ы е % 

1 8 9 7 
1 9 1 5 
1 9 1 9 

5 9 . 9 0 0 
7 6 . 1 9 6 
7 5 . 3 6 6 

3 8 , 8 
54 , 1 
5 8 , 4 

6 3 . 9 0 0 
6 1 . 2 3 3 
4 6 . 5 5 9 

41 
4 3 , 5 
36 

2 8 . 0 0 0 
2 . 0 4 9 
5 . 8 7 3 

18 
1 , 5 
4 , 1 

Значительная часть русского населения, гл. 
обр., чиновников и военных, эвакуирова-
лась в 1915, в связи с оккупацией В. гер-
манской армией; евреи же в большом коли-
честве эмигрировали и продолньнот эмигри-
ровать, вследствие реакционной и шовини-
стической политики раньше русского, а те-
перь польского правительства. 

До войны в В. была значительная п р о -
м ы ш л е н н о с т ь , преимущественно реме-
сленного типа; наиболее развитые отрасли 
были: деревообрабатывающая, кожевенная, 
готового платья и др. Особую известность 
приобрело виленское чулочное производство 
(гл. обр., в форме домашн. промышленности), 
в котором было занято до 4.000 ч. Крупное 
значение имел г. В. как транзитный пункт, 
благодаря выгодному положению на путях, 
соединявших внутренние губернии России 
с польским и заграничными рынками. Город 
вел большую торговлю хлебом и лесом; по-
следний большими партиями сплавлялся по 
Вилии, а затем по Неману за границу. Вид-
ное место занимала таюкз в экономике В. 

26* 
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т. н. комиссионная торговля: в В. числи-
лось около 120 торговых представительств 
заграничных и русских фирм.—Война и по-
слевоенные события (см. Виленский вопрос) 
нанесли промышленности и торговле В. 
сильный удар. В связи с немецкой оккупа-
цией (1915), большинство заводов и товар-
ных складов было эвакуировано во внутрен-
ние губернии России, деятельность Hie остав-
шихся промышленных заведений была па-
рализована, благодаря нахлынувшим из Гер-
мании дешевым фабрикатам. Впоследствии 
(уже в составе Польши) промышленность В. 
несколько ояшвилась, благодаря дешевизне 
рабочей силы и транспорта в годы инфляции, 
но стабилизация валюты положила этому 
конец, вызвав недостаток капиталов и кре-
дита, вздорожание транспорта и рост нало-
гов. Отход от России оторвал В. от прежних 
хлебных рынков, а отделение от Литвы от-
резало для В. кратчайшее сообщение с мо-
рем (на Кенигсберг) и затруднило сплав 
леса; все это лишило В. прежнего значения 
важного транспортного пункта и привело 
к сильному экономическому упадку города, 
продолжающемуся до последнего времени. 
В 1924 в В. насчитывалось 8.900 промышлен-
ных и торговых заведений с общим оборотом 
160 млн. злотых. Крупных (цензовых) про-
мышленных заведений в 1925 числилось 205 
с числом рабочих свыше 4 тыс. Специфиче-
ской особенностью виленской промышлен-
ности и торговли является сильное преобла-
дание мелких предприятий. 

В. — крупный к у л ь т у р н ы й центр. 
Имеется ун-т с 2.338 уч. (1926) (см. Вилен-
ский университет) и ряд др. специальных и 
общих учебных заведений с общим числом 
учащихся до 10.200 ч. Профессиональных 
школ и курсов насчитывается 36 (из них 10 
еврейских), музыкальных школ—4, учитель-
ских семинарий—6 (из них 2 еврейские и 1 
литовская). Вилеиская публичная библиоте-
ка по числу книг занимает в Польше третье 
место после Варшавской и Краковской. Из-
дается 4 польских ежедневных газеты, 3 
еврейских и одна русская; 4 польских еже-
недельных органа, 2 еврейских, 3 белорус-
ских и 1 литовский; кроме того, 2 поль-
ских двухнедельника и 1 литовская газе-
та, выходящая три раза в неделю. — На 
м у н и ц и п а л ь н ы х в ы б о р а х 1927 го-
лоса распределялись следующим образом: 
национальные и христианские демократы— 
13.636, национальный еврейский блок— 
10.525, пилсудчики-радикалы — 5.892, мо-
нархисты — 5.376, ППС —11.432, Бунд — 
3.499, коммунисты—5.880, литовцы—1.012, 
белоруссы и русские—1.608. 

Город В. расположен в живописной мест-
ности. Он занимает котловину, окруженную 
холмами, с к-рых открывается прекрасный 
вид на город. В центре города расположены 
буржуазные кварталы—польский и еврей-
ский. На окраинах, где ютится рабочее на-
селение и городская беднота, национальное 
деление менее заметно. Некоторые окраи-
ны носят ярко выраженный характер ра-
бочих предместий. На Лукишках, в северо-
западной части города, сконцентрирована 
кожевенная промышленность. Юж. окраина 
В., Новый город, населен ремесленниками 

и беднотой; этот район всегда принадле-
жал к самым беспокойным в политическом 
отношении. В Вильно имеется водопро-
вод, электрическое освещение, автобусное и 
конно-трамвайное движение. В 1927 откры-
та радиостанция. Жилищный вопрос нахо-
дится в тяжелом состоянии; строительство 
в послевоенные годы не развивается. 

В Вильно сохранилось много памятни-
ков старинной архитектуры: большой ка-
федральный костел св. Станислава, построен-
ный в 1387 королем Ягелло и отстроенный 
заново в конце 18 в.,—содержит ценные про-
изведения искусства; костел Иоанна Кре-
стителя, тоже построенный Ягелло; вели-
колепной внутренней отделкой отличается 
костел св. Петра и Павла, построенный в 
конце 14 в. и перестроенный в 1668—82 в 
итальянском стиле; красивый малый костел 
св. Анны; костел св. Терезы со знаменитой 
капеллой Остробрамской богоматери и др. 

Лит.: « V i l n o e t ses e n v i r o n s » , n u m é r o s p é c i a l d u 
«Message r P o l o n a i s » , V a r s o v i e , J a n v i e r , 1 9 2 6 . 

И с т о р и я . — В р е м я основания В. точно 
неизвестно; политическую роль город начи-
нает играть с 14 в. , когда (ок. 1320) Геди-
мин перенес туда из Трок свою столицу. 
В1387 город получил от короля Ягелло авто-
номию на основании слегка видоизменен-
ного магдебургского права. Развитие В. шло 
медленно вследствие частых нападений Тев-
тонского ордена, междоусобиц, пожаров и 
мора. В 1533 мор истребил ок. 25 т. жителей, 
что составляло ок. '/3 части населения В., 
но втом же 16 веке (при Сигизмунде Авгу-
сте) население В. достигло громадной для 
того времени цифры в 100 тыс. Со времени 
Люблинской унии (см.) 1569 начинается упа-
док В.: оставаясь формально столицей Ве-
ликого Княжества Литовского, В. факти-
чески становится лишь главным городом Ви-
ленского воеводства. В 1&—17 вв. В. являет-
ся центром борьбы меяеду католицизмом и 
православием. Дело в том,, что русские со-
ставляли в то время в В. значительную 
часть населения; об этом свидетельствует тот 
факт, что первая рус. типография возник-
ла в В. в 1522, а первая рус. книга вышла 
в 1525, между тем как польско-латинская 
типография возникла лишь в 1533. Борьба 
католиков с протестантами и православными 
часто принимала вооруженный характер. В 
1655 рус. войска (царя Алексея Михайло-
вича) под предводительством Хованского 
заняли В. и произвели страшные опусто-
шения в городе. От пожара и резни погибло 
ок. 25 т. ч. Рус. оккупация 1655—61 смени-
лась польской, после чего рус. элемент был 
окончательно вытеснен из городского упра-
вления. В 18 в. В. переживает целый ряд 
бедствий: нашествия чужих войск (шведов 
в 1702, русских в 1705 и снова шведов в 
1708), многочислен, пожары, голод и мор 
1708—10, истребившие 35 тыс. чел. В 1788 
город отходит к России. В 1794 восстание 
Костюшко распространилось и на Вильно; 
в ночь на 21 апреля рус. войска были из-
гнаны из города, но 12 августа, после 
трехнедельной осады, В. опять переходит к 
русским. За этим последовал период хозяй-
ственного и культурного расцвета города. 
В. становится губернским городом и центром 
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учебного округа; в 1803 в В. был основан 
университет с преподаванием на польском и 
латинском языках. В кампанию 1812 В.— 
ваясн. стратегич. пункт—в течение несколь-
ких месяцев находится в руках францу-
зов. После войны В. попрежнему остает-
ся крупным культурным центром, между 
прочим, центром культурного и политиче-
ского движения молодежи (эпохи Мицке-
вича, затем масонского общества «шубрав-
цев» и т . д.). Но уясе при Александре I по-
следовал период жестоких правительствен-
ных репрессий, а при его преемнике, в 
1832, под тем предлогом, что молодежь 
участвовала в восстании, был закрыт уни-
верситет. Во время восстания 1831 под В. 
произошло генеральное сражение, в к-ром 
рус. армия разбила повстанцев. В 1863— 
64, во время кровавой диктатуры Муравье-
ва, в В. произошли многочисленные казни 
повстанцев. С 1876 в В. вводится самоупра-
вление на общерусских цензовых началах с 
преобладанием рус. элемента, при чем ев-
реи лишены были всяких избирательи. прав. 
В сент. 1915 В. занимают германские вой-
«<&,. После революции в В. в дек. 1918 про-
возглашена была советская власть и созда-
на была Литовско-Белорусская советская 
республика. Первый съезд советов состоялся 
в В. в марте 1919; 20 апр. 1919 В. заняли 
польские войска, к-рые вновь были вытес-
нены Красной армией в июле 1920. В июле 
и авг. 1920 в В. господствовал смешанный 
советско-литовский режим, а в сентябре, 
при отступлении Красной армии, город был 
передан литовцам. О дальнейшей судьбе В. 
см. Виленский вопрос. 

Р а б о ч е е д в и ж е н и е . — П е р в ы е рабочие 
кружки возникли в В. ок. 1887. В них рабо-
тали Иогихес-Тышко, Раппопорт, Пилсуд-
ский, затем Дзеряашский, Либер и др. В. 
в то время—прежде всего центр еврейского 
рабочего движения. Здесь в 1892 были изда-
ны «Четыре речи» евр. рабочих на первомай-
ском празднике 1891, брошюра «Письмо к 
агитаторам» (см. Бунд), а в 1895 речь Мар-
това—«Поворотный пункт в еврейском рабо-
чем движении»; в 1896 в В. состоялся 1-й 
съезд литовской с.-д-тии, в том нее году, пу-
тем откола от литовской с.-д-тии, образовал-
ся Союз литовских рабочих (Трусевич и др.), 
вошедший затем в состав с.-д-тии Польши и 
Литвы, а в 1897—1-й съезд Бунда. Двиясение 
началось в среде ремесленных рабочих, охва-
тив затем и промышленный рабочий пролета-
риат. Первое массовое выступление вилен-
ских рабочих состоялось 6 июня 1900 в Но-
вом городе, где толпа еврейских и польских 

рабочих отбила арестованных у полиции. 
Это повлекло за собой введение в городе 
усиленной охраны и назначение губерна-
тором фон Валя. Однако, всеобщая стачка 
кожевников Вильно и друг, городов свиде-
тельствовала о дальнейшем росте движения. 
В 1902 произошла известная майская демон-
страция еврейских и польских рабочих; по 
приказу фон Валя было высечено 30 демон-
странтов. Это вызвало 5 мая покушение ев-
рейского рабочего Гирша Лекерта на фон 
Валя; Лекерт 11 июня был повешен. Казнь 
его, конечно, не остановила двиясения, а на-
оборот, усилила его. В 1903, после выхода 
Бунда из РС-ДРП, в В. образовался Северо-
Западный комитет РС-ДРП. Это—весьма 
важная дата в рабочем движении В., осо-
бенно «христианских» рабочих. С этого мо-
мента начинаются сумерки Бунда, который 
в 1905 теряет уя-се гегемонию в виленском 
рабочем движении. Во время стачки кожев-
ников 1908 Бунд уже не играет почти ни-
какой роли, и двиясением руководят РС-
Д Р П и Л С-Д. Революция 1905—06 ознаме-
новалась и в В. массовыми выступлениями и 
столкновениями с полицией. Особо следует 
отметить развитие сети легальных рабочих 
клубов, среди к-рых клуб железнодорожни-
ков уже и до революции играл большую 
роль. Наступившая реакция смела эти клу-
бы. В эту эпоху гегемония РС-ДРП утверди-
лась окончательно, тем более, что виленск. 
группа с.-д-тии Польши и Литвы уже в 1906 
присоединилась к РС-ДРП, а ЛС-Д раско-
лолась и стала постепенно сходить на-нет. 

В 1918 и 1919 в В. рабочее двияеение шло 
уже под руководством сперва с.-д-тии, а за-
тем компартии Литвы и Белоруссии. Правда, 
под влиянием промышленной разрухи ком-
мунистическое движение временно теряет 
свою основную социальную базу. Однако, 
приближение победоносной Красной армии 
в 1920 революционизирует массы, и в 1 9 2 2 ^ 
1923 коммунистическ. двиясение приобретает 
уже массовый характер. В 1923 образуется 
коммунистическая партия Зап. Белоруссии 
как автономная организация КП Польши. 
Под влиянием революционизирования масс 
в 1924 происходит раскол в виленской 
ППС и образование группы Заштовтта, 
объединяющейся с независимыми социали-
стами. В 1925 двиясение перерастает рамки 
нелегальности, и образуется Белорусская 
рабоче - крестьянская громада. В январе 
1927 последовало запрещение громады, и 
прокатилась волна обысков и арестов. Од-
нако, это не остановило развития движе-
ния в Вильно. Л. Домекий. 
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