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Киселев А, С 440 
Ките Д 786 
Киш 3 790 

В тексте 122 рисунка. 
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КАУЧУК, эластичная масса, основное сырье 
для изготовления резиновых изделий. По-
лучается из растений (см. Каучуконосные рас-
тения) или синтетически (см. Каучук ewime-
тичвский). Почти весь каучук, появляющийся 
на мировом рынке, получаотся пугем подсоч-
ки и собирания вытекающего латекса (млечно-
го сока) из хевеи (см.). В коре ствола делают-
ся косые надрезы, ниже которых подставляют 
чашечки, куда стекает латекс. Процесс выте-
кания латекса продолжается около 1,5 часа. 
Для предохранения от преждовроменного свер-
тывания к латексу прибавляют формалин, 
гидросернистый натрий и т. п. Содержание К. 
в латексе зависит От многих обстоятельств: от 
возраста деревьев, от свойств почвы, от вре-
мени года, от вромени подсочки, от пого-
ды, от частоты подсочки и т. д. Удельный нес 
латекса (при содержании 35 г в 100 см3) 0,0794. 
При этом вязкость свежего латекса при ЗО1 рав-
на 12—15 (по сравнению с вязкостью поды). 
При хранении латекса вязкость понижается; 
в присутствии аммиака она уменьшается поч-
ти вдвое. Концентрация водородных ионов у 
свежего латекса от 5,8 до 6,4; при хранении 
она падает; самостоятельное свертывание латек-
са наступает при концентрации водородных ио-
нов в 4,8—5,6. Разность потенциалов между 
поверхностью частиц и окружающей жид-
костью (латокс с аммиаком) равна 35 m V. Размер 
каучуковых частиц изменяется от 0,5 до 5 /г. 
В латексе с 35% К. количество капель п 1 см' 
составляет ок. 200 млн. Капли К. находятся 
в броуновском движонии со скоростью 0,62 /t 
в '/«осокунды. Частицы К. в латексе бывают раз-
личной формы. Мелкие частицы в латексе хо-
веи имеют вид шариков, более крупные—гру-
шевидны, а самые крупные кроме того имеют 
хвостообразные отростки. Химический состав 
латекса хевои: углеводорода каучука 30—40%, 
белковых воществ 2%, смол до 2 % , сахаристых 
веществ до 0 ,4%, золы (гл. обр. К г О, MgO, СаО 
и Р206) 0 ,5% и влаги 60—70%.—К. образует 
в латексе дисперсную фазу; все другие веще-
ства находятся частью в коллоидно-дисперсном, 
частью в молекулярно-растворенном состоя-
нии. Частицы К. имеют сложное строение: мас-
са с более жидкой консистенцией (золь) окру-
жена болео плотной массой (гель) с защитной 
сеткой из белковых веществ. 

В местах добычи латекс можот применяться 
непосредственно д л я изготовления резиновых 
изделий. Такому применению латекса в дру-
гих местах, отдаленных от плантаций, мешают 

его склонность к коагуляции (свертыванию) 
и дороговизна перевозки (60—70% воды). 
В 1791 французский химик Ф у р к р у а нашел, что 
щелочи предохраняют латекс от свертывания, 
а кислоты вызывают свертывание; в 1853 Джон-
сон в Англии взял патент на консервирова-
ние латекса прибавлением к нему аммиака. 
Тем не менее развитие применения К. пош-
ло не по линии непосредственной переработки 
латекса в резиновые изделия, а предваритель-
ной переработки его в К . Только в последние 
годы латекс стал в значительных количествах 
вывозиться, главным образом в США (в 1934 бо-
лее 13 тыс. т ) , и непосредственно служит! .для из-
готовления резиновых изделий различными ме-
тодами. Кроме консервирования латекса аммиа-
ком и т. п. выработан метод концентрирования 
его путем особого способа упаривания с пред-
варительной обработкой консервирующими ве-
ществами и др . (метод «ревертекс» Гаузера) . 
Полученный продукт употребляют к а к непо-
средственно для изготовления резиновых изде-
лий, т а к и после разбавления водой. Другой 
метод («вультекс» Шидровица) заключается 
в обработке латекса либо многосернистыми со-
единениями (нолисульфидами), способными вы-
делять серу, либо серой (осажденной, позо-
гнанной или коллоидальной) при 70—80°. Этот 
метод можно сочетать с предыдущим (получая 
таким образом продукт, носящий назпание 
«ревультекса»). 

Каучуконосы СССР дают 1С. не в виде лате-
кса, а в виде каучуковых нитей (напр. в тау-
сагызе) или в видо особых включений К . Полу-
чение К . в таких случаях сводится к отделе-
нию его гл . обр. от древесины. По последним 
опытным данным, для нек-рых наших каучу-
коносов наиболее подходящим методом являет-
ся повидимому измельчение содержащих К. ча-
стой растения, пропариванио и обработка ще-
лочью, а затем центрифугирование.— На план-
тациях переработка латекса в каучук произво-
дится или в так называемый креп или в смокед-
шитс. Начальная стадия заключается в проце-
живании латекса, разбавлении его водой до 
20%-ного содержания каучукового вещества и 
коагуляции раствором кислоты, обычно уксус-
ной .—Для получения смокед-ишгсов (копченых 
пластин) 1 часть уксусной кислоты прибавляет-
ся к 10—12 частям латекса . При этом постепен-

. но выделяется в виде губчатого слоя сгусток, 
коагулюм, отделяющийся от сыворотки. Коа-
гулюм пропускается через пальцы, валки к-рых 
вращаются с одинаковой скоростью, при этом 
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отжимаются остатки сыворотки. Получаются 
пластины 61 см х 38 см х 0,3 см. Под конец 
пластины пропускаются между гравированны-
ми валками с вафельным рисунком, которые вы-
давливают соответствующий узор на пластинах. 
Влажные пластины развешиваются в особых 
камерах, через к-рые пропускают дым сжигае-
мых скорлуп кокосовых орехов и т . п. 1С. высы-
хает (при 45° в камере), пропитывается содер-
жащимися в дыме консервирующими вещества-
ми, становится от прозрачно-янтарного до крас-
новато-коричневого цвета и приобретает запах 
копчености.—Другой способ переработки, тре-
бующий большего количества оборудования, 
заключается в том, что к процеженному ла-
тексу, разбавленному до содержания 20%-но-
го каучукового вещества, прибавляют около 1 % 
раствора бисульфита натрия . Коагулируют 
5%-ной уксусной кислотой (1 ч. на 50 ч. лате-
кса). Коагулюм пропускают через ряд промыва-
тельных вальцев с валками, движущимися с 
разной скоростью, причем щель между валками 
устанавливается чем дальше, тем меньше. 1С. на 
вальцах орошается водой. В результате полу-
чают хорошо отмытые от сыворотки пластины 
в виде бесконечного полотна толщиной в 1,5 мм 
и больше. Затем 1С. сушится при обыкновенной 
температуре. Получающаяся т . о . шероховатая 
пластина носит название крена светлого, сред-
него, темного или черного—в зависимости от 
доброкачественности ла- т а б л 
текса. Кроме указанных 
основных ходовых сор-
тон плантационных ка-
учуков следуот отметить 
сорт n a p â , получаемый в 
Южной Америке (в Бразилии , Боливии и др.) 
из дикорастущих хевей путем копчения тонких 
слоев латекса одних за другими на лопатах над 
костром. Парй, несмотря на первобытные усло-
вия добычи и обработки, до сих пор остается 
одним из лучших сортов. 

Высшего качества К . получается по способу 
Гопкинсона. По этому способу латекс распыли-
вают в камере, через к-рую пропускается подо-
гретый воздух или горячие инертные газы. Ла -
текс при этом обезвоживается и в виде мельчай-
ших хлопьев падает на дно камеры; отсюда он 
удаляется и прессуется в компактную массу. 
Этот К.носит название сирейд-латекс (Sprayed 
la tex , или S . L . ) . В нем, к а к и в пара , сохраня-
ются все составные части латекса (за исключе-
нием воды). Следующие данные характеризуют 
состав различных сортов 1С. (в %): 

фазовое изменение, становясь более плотным. 
Другое фазовое изменение наблюдается у К . при 
охлаждении до минус 70—76°. В этом случал JC. 
становится хрупким и ломким. В связи с фазо-
выми изменениями установлены резкие измене-
ния коэффициента расширения, теплоемкости, 
диэлектрич. постоянной. Коэффициент объемно-
го расширения при 0—30° равен 0,000670; сред-
няя теплоемкость в предолах от 0° до 100° раина 
0,33; теплопроводность равна приблизительно 
0,00032 ^ с"кЛ/град ' П 0 1 £азатоль преломления 
при 15° равон 1,525; диэлектрич. постоянная 
равна 2,35—2,60; диэлектрич. прочность равна 
180—250 k W / м м . Сопротивление разрыву 1С.— 
приблизит. 166 г/мм'', при этом растяжение до-
стигает ~ 405%. Нок-рые сорта К. (крепы, смо-
кед-шитс) обнаруживают эффект Росселя (Rus-
sel), т. е. в темноте дают изображение на фото-
графической пластинке, в особенности после 
предварительного облучения. I lapâ илатексная 
ш к у р к а такого изображения не дают. При на-
гревании облученного 1С. до 80° вещества, обус-
ловливающие эффект Росселя, разрушаются 
или удаляются. 1С. способен поглощать газо- и 
парообразные вещества, как водяные пары, се-
роводород, аммиак итакже разные органические 
соединения (бензол, четыреххлористый углерод 
и др.) . Относительное поглощение 1С. газов вид-
но из след. данных: 

2.—О т и о с и т е л ь и о с п о г л о щ е н и е г а з о и 
с COj, п р и н я т ы м з а е д и н и ц у . 

по с р а в н е н и ю 

I l e H i N i СО 0 2 C H . C a l l , H , S N H , SOa 
< 0 , 0 1 < 0 , 0 1 0,035 0,063 0,07*1 0,265 1,13 2,70 9,3!) 1U, 70 

серы (при 

Сорт 
Углево-
дород 

каучука 
Зола Смола 

Сахари-
стые 

вещества 
Белки 

Водная 
вы-

тяжка 

Ilapä (после промывки) . . 91,27 0,50 3,30 о,81 3,62 0,50 
Светлый креп 02,85 0,30 3,20 0,31. 2,91 0,40 
Смокед-шитс аз,щ 0,31 3,10 0.3J 2,4.) 0,85 
Сн рейд-латекс 82,55 1,10 4,25 1,40 4,20 6,53 

1С. окрашен в боло-жолтоватый до темноко-
ричневого, а то и в серо-чорный цвет. Удель-
ный вес нерастянутого К . 0,915—0,930, рас-
тянутого—несколько выше. У 1С. нет опреде-
ленной температуры плавления; при повыше-
нии температуры 1С. становится пластичнее, 
при 150—180° размягчается , плавится, пре-
вращаясь в вязкую бурую массу, к -рая при ох-
лалсдении уже не загустевает до прежнего со-
стояния. При темп-ре ок. 5—15° 1С. претерпевает 

Проницаемость каучука для газов и паров 
пропорциональна давлению газа и обратно 
пропорциональна толщине слоя К . Сравнитель-
ная скорость диффузии различных газов через 
слой 1С. при одинаковых условиях характери-
зуется след. относительными коэффициентами: 
азот—1, окись углерода—1,113, воздух—1,149, 
метан—2,148, кислород—2,556, водород—5,500, 
углекислота—13,585. Впитывание 1С. жидко-
стей характеризуют след. данные: 1 сма пар Л 
в течение 10 суток при комнатной температуре 
впитывает 12,05 см3 четыреххлористого угле-
рода, 11,3 хлороформа, 10,07 сероводорода, 
9,52 толуола, 9,05 бензола, 8,89 ксилола, 
4,82 этилового эфира, 0,13 метилового спирта. 
К. растворяет также нек-рые твердые вещества; 
так , в 100 г К . при 33° растворяются 1,01 г 

г серы), при 80°—менее 
0,05% селена.—Каучук 
но растворяется в воде, 
спирте, ацетоно, по хоро-
шо растворяется в четы-
реххлористом углероде, 
хлороформе, сероуглеро-
де, бонзоле, ксилоле, про-
дуктах перегонки нефти 
(бензино, керосине и др. ) , 
эфире и др. ; каучук при 

этом предварительно набухаот. Процесс набуха-
ния и затем растворения значительно уско-
ряется после предварительной пластикации К . 
(т. е. обработки его на вальцах и т. п.), при по-
вышении температуры и др. Характер и сте-
пень набухания 1С. в тех или других раствори-
телях (напр. ияоамиловом эфире и др.) свя-
заны с его механическими свойствами и могут 
до некоторой степени служить для оценки 
К. Растворы К . отличаются особой вязкостью, 

55°—1,96 
Т а б л . 1. 



16 КАУЧУК 17 

зависящей от его агрегатного состояния. По 
Штаудингеру, вязкость растворов меньше 0 ,5% 
пропорциональна длине молекул К . , что может 
служить для определения молекулярного веса 
последнего. 

Молекулярный вес углеводорода I t . , опре-
деленный Штаудингером по вязкости весьма 
разбавленных растворов, колеблется в широ-
ких пределах—от 50.000 до 170.000 и выше. 
По новейшим воззрениям, молекулы К . по-
строены в виде длинных цепей или нитей из 
радикалов или групп изопрена, соединенных 
между собой углеродными атомами в положе-
нии 1,4, 

он, сн, 
CH,=<I—сн=сн, - с н , — с = с н - с н , — -» 
(1) (2) (3) (4) 

изопрен ивопреновый радикал 
СН, СН, 

-> ... — CH,-C=CH-CH,-CH,-C=CH-CH,.. .— 
Количество изопреновых радикалов , соеди-
ненных в одну молекулу, по Штаудингеру, 
ок. 1.000—3.000. Молекулярный вес К . ра-
вен, по Пуммереру, 1.200—1.000, по Мейеру 
и Марку,—ок. 5.000. Молекулы ассоцииро-
ваны, образуя нечто вроде войлока . Что ка-
сается конечных изопреновых радикалов , то их 
открытые связи у конечных атомов углерода 
новидимому насыщаются в результате переме-
щения атома водорода от одной конечной груп-
пы изопренов к атому углерода с открытой 
связью на другом конце. В результате, по Пум-
мереру, молекула К . имеет новидимому сле-
дующее строение: 

СН, СП, 

сн , -сн=с-сн , - ( - сн , -сн=с! -сн , - )« -сн= 
с н , 

=сн-с=сн, 
Значение п может варьировать . От длины мо-
лекул зависит качество К. Чем больше п, тем 
К . более эластичен, вязок и т. д . Д л я объяс-
нения эластичности принимали, что нитевид-
ныо молекулы К . спиралеобразно завернуты, 
но это предположение не оправдывается. В 
связи с тем, что молекулы в К . различной ве-
личины, К . представляет собой изоколлоид 
с многофазной системой, частично в состоянии 
золя и частично—геля.—Подвергнутый Кацом 
(Katz) и др. действию рентгеновских лучей, 
К . в растянутом состоянии (до 400% и более) 
дает характерную точечную диаграмму, свой-
ственную кристаллическим веществам; нерас-
тянутый К . такой картины не дает и пока-
зывает аморфное строение. Опыты раздробле-
ния К . в жидком воздухе показали, что ра-
стянутый К . раскалывается на удлиненные во-
локна, тогда как нерастянутый распадается н а 
малые комочки. 

Д л я К. характерен т. п. каландровый эффект, 
т. е. появление различной (анизотропной) проч-
ности, эластичности и др . физических свойств 
в пластине, пропущенной через щель между 
движущимися валами каландра , в направле-
нии движения пластины и перпендикулярно 
к этому направлению. К . весьма чувствителен 
к действию температуры: повышение темпера-
туры увеличивает его мягкость. При нагрева-
нии без доступа воздуха в инертной среде чи-
стое каучуковое вещество выдерживает, но 
разлагаясь , темп-ру до 300°; вязкость К . при 

этом падает. П р и температуре выше 250" 
в молекуле К . уменьшается число двойных свя-
зей, и наконец они почти совсем исчезают. Д л я 
объяснения этого явления предполагают, что 
в молекуле К . происходит перемещение атома 
водорода в изопреновых группах (частично 
или почти во всех) с образованием циклических 
групп. Образующийся таким образом цикло-К. 
представляет собой желтоватый порошок, ма-
ло вязкий в растворах . Определенный криоско-
нически (в бензоле) молекулярный вес у к а -
зывает на наличие в молекуле 30 групп изо-
прена. Цикло-К . может образоваться и при 
других условиях . К а к непредельному соеди-
нению с периодически повторяющимися двой-
ными связями К . свойственны реакции присо-
единения по двойным связям—водорода (с обра-
зованием гидрокаучука или гидроциклокау-
чука) , галогенов (с образованием напр . хло-
рированного К . : под различными техническими 
названиями идет для покрытия металлов и за-
щиты от коррозии) , окислов азота (с образо-
ванием различного состава питрозитов в зави-
симости от условий реакции) и т. д . Под дей-
ствием серной кислоты образуется цикло-К. 
(получающиеся продукты носят название «тер-
мопрена»). Кислород действует на К. разрушаю-
ще. Пластикация—обычная техническая опе-
рация , проводимая на вальцах ИЛИ др . аппара-
тах с целыо размягчения К. ,—основана на 
окислении К . кислородом воздуха и разрыве 
молекул.—Озон (реакция Гарриеса) , присо-
единяясь ио двойным связям, образует озони-
ды, разлагающиеся водой; в результате оки-
сленная молекула К . расщепляется на ле-
вулиновый альдегид, левулиновую кислоту и 
перекиси—соединения, дающие возможность 
судить о строении молекулы К.—Особое значе-
ние имеет открытая Гудьиром в США в 1839 
и Генкоком в Англии в 1843обработка К . серой, 
названная вулканизацией (см.). 

О п р е д е л е н и е к а ч е с т в а К . при при-
емке и в др . случаях производится путем испы-
тания тщательно отобранной средней пробы, 
предварительного определения степени загряз -
нения, установления цвета и т . п . ; далее—опре-
деления содержания влаги , золы, смол (по аце-
тоновому экстракту) , их кислотности и т. д. 
Технические свойства К . определяются путем 
пробного изготовления резиновой смеси (по 
устанавливаемому стандарту), вулканизации 
со в установленных условиях и проведении 
обычных механических испытаний (также после 
искусственного старения) . Окончательно уста-
новить качество К . можно лишь в результате 
исследования эксплоатации изготовленных из 
К . резиновых изделий, т. к . лабораторные испы-
тания не всегда совпадают с результатами 
эксплоатации .—К. я в л я е т с я весьма стойким 
материалом; при хранении его в надлежащих 
условиях (в прохладном помещении, при отсут-
ствии прямого света, еще лучше в темноте, с 
влажностью воздуха в 60—70%) он сохраняется 
без заметных изменений в течение многих лет . 

Широкое применение К . в пром-сти началось 
с изобретением вулканизации . В наст, время 
К . широко используется в целом ряде отраслей 
пром сти: автомобильной, авиационной, элек-
тротехнической, а также в производстве изделий 
широкого потребления и т. д. Вывезенные кон-
трабандой англичанином Викгэмом в 1876 из 
Бразилии семена хевеи положили начало широ-
кому развитию плантационной системы добы-

I чи К . Бразильский дикий К . в начале 20 в. стал 
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вытесняться с мирового р ы н к а английским и 
голландским плантационным каучуком (табл. 3). 

Табл. 3.—M п р о в а л д о б ы ч а к а у ч у к а (в m). 
Дикий 

Годы 
Планта-
ционный бразиль-

ский 
афри-
канок, 
и др. 

Всего 

ЮМ 
1915 
1929 
19:12 
iu:u 
1926 

610 
107.867 
636,797 
701.360 
999.852 
8^9.315 

38.000 
67.200 
22. Г.98 
6.660 

111.640 
10.720 

29.700 
13.915 
6.016 
1.930 
3.050 
4.606 

66.210 
168.7)2 
виз.410 
709.810 

1.013.442 
864.568 

Англии вместе с Голландией принадлежит мо-
нополия К . на мировом рынке . Главным потре-
бителем являются США, поглощающие ок. 5 0 % 
мировой добычи (табл. 4). 
Т а б л . 4,—По тр е б л е н не К. п о с т р а и а м ( в тыс. m). 

Страны Ш9 1932 1931 1935 

CIIIA 425 315 454 497 
Англии 63 78 1и9 95 
Германия . . . • . . . 60 41 61 63 
Франция 40 60 5« 57 
Япония 25 63 70 52 
СССР 25 27 4В 35* 
Италия 16 13 21 20 
Прочие страны . . . . 73 83 112 118 

Всего . . . 707 670 927 937 

* Не считая 25 тыс. m 
в СССР. 

синтетич. К., произведенного 

В виду исключительного значения К . д л я 
вооружений современных империалистических 
стран на мировом рынке идет ожесточенная 
борьба за К . Ж е л а я сохранить свое монополь-
ное положение на мировом рынке и поднять 
сильно упавшио после империалистической 
войны цены на К . , Англия в 1922 на основании 
а к т а Стивенсона ограничила экспорт К . из 
британских колоний (см. Стивенсона схема). 
П о схоме Стивенсона вывоз К. из английских 
колоний разрешался л и ш ь при определенном 
уровне цен. Ограничительный закон Стивенсо-
на действовал до 1928 и был отменен в част-
ности под влиянием роста плантаций Голлан-
дии и усиления ее в л и я н и я на мировом рын-
ке. В 1924 голландские плантации составляли 
ок . 27% всех плантаций К . , в 1927—37,2J/0, в 
1931—38,7%. Б о л ь ш у ю роль сыграли т а к ж е 
мероприятия США по разведению в ю ж н ы х 
штатах плантаций каучуконоса гуаНюлы, при-
обретение подходящих земель д л я плантаций 
К . в Африке (в Либерии—фирма Файрстон), 
в Южной Америке (в Бразилии—Форд) , прио-
бретение плантаций К. в голландских колони-
я х (фирмы Гудьир , Юнайтед Раббер К® и др.) . 
Американскими химиками (фирмы Дюпон) с 
1925 начаты систематические изыскания в об-
ласти синтеза К. (см. Каучук синтетический). 

В пориод экономического кризиса цоны на К. 
упали (в 1932) ниже 150 зол. руб. за тонну (в 
1925 наивысшая цена—4.500 руб. за тонну). В 
1934 Англия и Голландия с привлечением Фран-
ции (начавшей после империалистической воИны 
усиленно разводить плантации в своей Индо-
китайской колонии) и Сиама вошли в согла-
шение с целью регулировать вывоз К . По это-
му соглашению, заключенному на 5 лет, даль-

нейшее развитие плантаций К . прекращается во 
владениях англичан и голландцев и ограничи-
вается во владениях Франции и Сиама; запреща-
ется вывоз рассады, вывоз же К . производится 
по нормам, установленным заранее на 5 лет. 

Особый Международный комитет из предста-
вителей договорившихся стран следит за вы-
полнением соглашения . Хотя цены на К . в 
1935 были ниже цен 1934, страны-потребитель-
ницы К . продолжают принимать1 моры к осла-
блению в дальнейшем своей зависимости в 
отношении К . от Англии и Голландии: США 
пытаются создать плантации в Панаме, Ита-
л и я — в своих африканских колониях (в Эрит-
рее), Германия и США организуют производ-
ство синтетического К . и т. д. 

Лит.: Б ы з о в Б . В.,Природный каучук, Л., 1932; Про-
мышленные каучуконосы СССР 1сост. бригадой авторов 
ВНИИНиГ, под общ. ред. А. А. II и ч и и о р о в и ч а], 
М,—Л., 1 »34 ; Га у вер Э. А., Латекс, М,—Л., 1932; «Жур-
нал резиновой промышленности», М., с 1928; журн. «Со-
ветский каучук», М., с 1932; H ilbпег, Kautschuk, В., 193'i; 
X а у ве р (Гаузер) Э. А., Технология рсвины, пер. с нем. 
под общ. ред. инж. Л. М. Горбунова и А. В. Буштуе-
ва, т. I, М., 1936; Handbuch lier Кautschukwlssenschaft, 
hrsR. v. К. MemmliT, Lpz., 1930 (нср. на англ. с дополи, 
под назв. «Science of rubber», N. Y., 1934); World's rubber 
position, L. (ежемес. статиетич. сб.). M. Лурье. 

НАУЧУН СИНТЕТИЧЕСКИЙ, эластичная мас-
са, получаемая полимеризацией некоторых уг-
леводородов с сопряженной системой двойных 
связей (дивинил и др.) . К а у ч у к из хевеи пред-
ставляет смесь веществ, главной массой которой 
(92%) является углеводород (С,П8)„, где и весь-
ма велико и повидимому больше 1.000; углево-
дород сопровождается смолоподобными, белко-
выми, минеральными веществами и влагой. Ко-
личество и характер смол, белков, золы и др. 
варьирует у каучука различного происхожде-
ния , углеводород ж е к а у ч у к а по физическим 
и химическим свойствам остается одним и 
тем же . Углеводород, очищенный от примесей 
смол и белков, весьма нестоек и на воздухе 
быстро теряет свои ценные технические свой-
ства: эластичность, прочность и т. д. Поэтому 
синтез каучука должен свестись к получению 
высокомолекулярного углеводорода и к обра-
ботке его подходящими веществами, защищаю-
щими его от разложения.—Исследование угле-
водорода (CsII8)n путем сухой перегонки, а 
т а к ж е путем воздействия озона показывает, 
что молекулой, из которой строится высоко-
молекулярный углеводород, является изопрен 
(2-метил-1,3-бутлдиен). Б у ш а р д а , а затем и 
другим химикам удалось получить сухой пере-
гонкой каучука изопрен и превратить изопрен 
обратно в каучукоподобную массу путем поли-
меризации. В дальнейшем оказалось , что поли-
меризация изопрена происходит в присутствии 
многих агентов: тепла , света, высокого давле-
ния и разных веществ, действующих каталити-
чески. Изопрен представляет собой легко под-
в и ж н у ю бесцветную жидкость с своеобразным 
запахом. Уд. в. изопрена cij° =0,0803; показа-
тель преломления м',0 = 1,42207; темп-pa кипе-
ния при нормальном давлении 33,5—34,5°. Изо-
прен можно получать, к а к показал Тильден 
(1882), при сухой перегонке не только кпучука, 
но и др. веществ, к а к напр. скипидара. Далее изо-
прен можно получать рядом последовательных 
синтезов, исходя нз ацетилена, пентана, изоами-
лового спирта и др. Но все известные до сих пор 
методы получения изопрена оказались мало 
пригодными вследствие дороговизны сырья , 
малых выходов изопрена, сложности техниче-
ских процессов и др . К . с. из изопрена в круп-
ном масштабе не получали и не получают. 
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В начале 20 века (в 1901) И. И. Кондаков 
установил, что в каучукоподобное вещество 
превращается также 2-3-диметил-1,3-бутадиен, 
если оставить его стоять в темноте или на рас-
сеянном свету около года в запаянной трубке. 
Диметил-бутадиен — бесцветная жидкость со 
специфич. запахом, кипящая (при нормальном 
давлении)при 09°; уд. в. его </"4's = 0,7304;коэф. 
преломления и1,,"'5 = 1,44321. Строение диметил-
бутадпена характеризуется его формулой 

H,C с н , 
I I 

сп , -с—с-сн а 
В Германии во время империалистической 

войны получали диметил-бутадиен и из него кау-
чук в больших количествах. Исходными матери-
алами служили каменный уголь и известь, к-рые 
в электрической печи при темп-ре вольтовой 
дуги дают карбид кальция (СаС2). Взаимодей-
ствуя с водой, карбид кальция дает ацетилен. 

По реакции, открытой Кучеровым, ацети-
лен в присутствии соли окиси ртути реагирует 
с водой, давая в результате уксусный альде-
гид (СП3—СПО), окисляющийся дальше в ук-
сусную кислоту в присутствии катализаторов 
или без них. Кальциевая соль уксусной кисло-
ты при перегонке дает ацетон. При обработке 
ацетона металлич. алюминием (или магнием) 
в присутствии сулемы в бензоле имеет место 
образование двухатомного спирта пинакона 
н виде его соединения с алюминием (или с маг-
нием) по следующей схеме: 

СП, 
с н . 

.CH*\c-0/CU* 
СП, ' 

yCO-f Мк -г 
/ с н / Т I сн, 
ацетон О О 

\ / 
Mg 

пннаконат магния 

Обработкой пииаконата водой получают пипа-
коп, к-рый надлежит обезводить; затем от него 
отщепляют 2 молекулы воды и получают ди-
метил-бутадиен 

СП 
сиУ 

, ч ,сн, сн,=с—с=сн, 
)СОН—СОП( - 2 11,0- / \ СН, с н , 

диметил-бутадиен 
S C I I a 

пинакон 

Полимеризацию диметил-бутадиена в кау-
чукоподобную массу в Германии производили 
тремя способами. Первый способ заключался 
в том, что диметил-бутадиен нагревали при 70° 
в автоклаве в течение приблизительно 3—5 
месяцев. Получавшийся продукт был светло-
зеленовато-желтой липкой тягучей массой, вы-
нимавшейся из автоклава при помощи особых 
ложкообразных лопат. Этот продукт шел под 
маркой «W» (чтоозначало weich—мягкий). Дру-
гой способ заключался в прогревании диметил-
бутаднена в жестяных запаянных сосудах при 
30° в течение приблизительно G—10 недель 
с заправкой из небольшого куска готового кау-
чука. Готовый продукт представлял собой бе-
лую пористую жесткую массу в видо цветной 
капусты; он шел под маркой «Н» (hart—твер-
дый). По третьему способу полимеризация про-
изводилась в присутствии проволоки метал-
лического натрия—способ, открытый раньше 
(в 1910) англичанами Метыосом и Стренджем 
и почти одновременно Гарриесом в Германии. 
Полимеризация шла при комнатной температуре 
в атмосфере углекислоты и продолжалась не-
сколько недель. Получалась жесткая белая 
масса, освобождавшаяся от натрия промыва-
нием водой. Этот К . с. шел под маркой «В». 
Каждая марка имела свои особенности. Марка 
«W» была пригодна для изготовления мягких 

резиновых изделий, для прокладок, формовых 
изделий (каблуков, набоек), прорезинивания 
тканей и т. п. По изделия получались низкого 
качества по эластичности и по прочности. Кро-
ме того предварительная обработка марки «W» 
представляла затруднения. Марка «II» обраба-
тывалась на вальцах несколько лучше, снача-
ла крошась, а затем собираясь в ш к у р к у . Мар-
к а «II» была пригодна для изготовления эбони-
товых изделий (аккумуляторных баков и т . п.) , 
по качеству не уступавших эбониту из расти-
тельного каучука . Марка «В» была более при-
годна для изоляции кабелей и т. п . Все эти К . с. 
носили название метил-каучуков. Метил-кау-
чуки сами по себе но были стойкими, особенно 
на воздухе, поэтому их заправляли ароматиче-
скими аминами, как диамино-нафталин и др . 
Изделия из метил-каучуков отличались малой 
эластичностью, нек-рой кожистостыо, плохой 
клейкостью в невулканнзованном виде. Они 
более чувствительны к температурным измене-
ниям, чем изделия из растительного каучука . 
Шины из метил-каучука (марки «II») на хо-
лоде трескались. По лабораторным данным, 
при повышении температуры с 20° до 37° сопро-
тивление разрыву изделий из метил-каучука 
(марка «W») падало катастрофически. Выходы 
метил-бутадиена из ацетона были невысоки, 
кроме того приходилось тратить магний (или 
алюминий) н гл. обр. дорогую ртуть, поэтому 
цена метил-каучуков была во время империа-
листической войны высока—ок. 15 руб. за 1 
кг. Произведя в 1917—18 около 2.300 m метил-
каучуков, немцы вскоре после окончания вой-
ны прекратили его производство и больше но 
возобновляли. Опыты с целью усовершенст-
вования процессов получения и переработки 
К . с. однако но прекращались, а в последние 
годы, судя по обилию патентов, ведутся весь-
ма интенсивно. 

Интерес к синтезу каучука в капиталисти-
ческих странах совпадает с годами высоких цен 
на каучук на мировом рынке. В 1908—11, а в 
особенности в 1910, цены на него достигли 
необычайной высоты. К этим годам и отно-
сится начало крупных научно-исследователь-
ских работ по синтезу каучука в Англии, Гер-
мании и в России. В то же время стало ясно, 
что не только изопреп и метил-бутадиен могут 
иолнмсрнзоваться в каучуконодобные вещества, 
а что и другие соединения с сонрялсенной си-
стемой двойпых связей, т . е. со скелетом 

—г./ 
7 I I 4 

в структурной формуле, также могут образовы-
вать К. с. Первым членом этого ряда соедине-
ний является бутадиен-1,3, иначе дивинил 
или эритреи: СН 4 =СН—СН=СЫ г . 

При сухой перегонке многих продуктов—ка-
менного угля , нефти и др.—получаются между 
прочим соединения с сопряженной системой 
двойных связей, обычно среди них больше все-
го дивинила; все жо абсолютные количества 
получающегося дивинила при этом невелики. 
Источников получения его из доступного сырья 
в массовых количествах долгое время не нахо-
дилось. Впервые получены из дивинила каучу-
кообразпые массы в 1910 С. В. Лебедевым и 
приблизительно в то же время и немецкими 
химиками. 

Гр у ппа англ нйских химиков (Рамзай ,Перкнн, 
Мстыос, Стрендж и др.) , организовавшаяся в 
1909—14 для работы по синтезу каучука , пере-
пробовав много способов получения К . е . , оста-



24 КАУЧУК-КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ 20 

повилась на использовании д л я этой цели ди-
винила . Дивинил ими получался из бутило-
вого спирта СН 3 СН 2 СН г СН г ОН, а бутиловый 
спирт по способу Фернбаха—брожением саха-
ристых веществ из крахмала в присутствии В. 
macerans . Главными продуктами брожения бы-
л и ацетон и бутиловый спирт. Бутиловый спирт 
перерабатывался в бутен, затем в дихлорбу-
тан . По отщеплении хлористого водорода и изо-
меризации (перемещении двойных связей) полу-
чался дивинил. Полимеризация дивинила про-
изводилась по способу Мотыоса и Стренджа 
В присутствии металлического натрия . В 1013— 
1014 в Англии вырабатывали на опытной уста-
новке ок. 1 кг натрий-дивинилового каучука в 
день, новидимому достаточно удовлетворитель-
ного качества. По имперналистич. война и оби-
лие дешевевшего растительн. каучука охлади-
ли интерес англичан к синтезу каучука . Опыты 
приостановились и болыно по возобновлялись. 

С конца 1931 химиками американского хими-
ческого концерна Дюпон публикуются данные 
о работах, имеющих большое значение д л я син-
теза каучука и других химических продуктов. 
Основоположником этих работ является Ныо-
ленд, открывший способ получения нецикличе-
ских полимеров ацетилена. По Ыыоленду, если 
пропускать ацетилен через раствор полухло-
ристой меди (Си2С12) в водном подкисленном 
соляной кислотой растворе хлористого аммо-
ния , то в результате часть ацетилена поли-
меризуется в димер, тример и далее по следу-
ющим схемам: C H r C l l + CII=CII-CI- I 2 =CH— 
- С - С И (винил-ацетилен); С Н = С Н + С Н = С -
—CH = C l V * C I I s - C H - C ; E : C - C l I = Cria (диви-
нил-ацетилен). Обнаружены также более слож-
ные полимеры (тетрамер и т. д.) и другие соеди-
нения. Процесс молено вести периодически и не-
прерывно. Темп. , благоприятная для реакции, 
50—70°, давление—нормальное. Реагирует при 
пропуске ацетилена 20—30%, а остальной аце-
тилен проходит без изменения. Более долгов 
пребывание ацетилена в каталитич. массе при-
водит к тому, что винил-ацетилена получается 
ничтожное количество, весь он успевает пре-
вратиться в дивинил-ацетилен. Винил-ацети-
лен—бесцветный газ при комнатной темп. , 
сжижается при 5°, имеет острый запах; уд. в." 
его при 0° равен 0,705. Легко полимеризует-
ся при стоянии с катализаторами (как пере-
кись бензоила и др.) или без них—сначала 
в вязкое высыхающее масло, а затем в твер-
дую смолу. В присутствии уксусной кислоты 
при нагревании превращается в стирол (С8ПЯ). 

Винил-ацетилен горит коптящим пламенем, 
не взрывчат, является исходным сырьем д л я 
синтеза каучука . Дивинил-ацетилен—бесцвет-
н а я жидкость, несколько желтеющая на свету, 
с навязчивым чесночным запахом; уд. вес d\" ра-
вен 0,7851, кипит при 83,5° при норм, давле-
нии. Полимеризуется при стоянии сначала в вяз-
к у ю массу, а затем в твердое вещество, весьма 
стойкое к растворителям, щелочам и кислотам, 
за исключением сильных окислителей. Жадно 
поглощает кислород воздуха, образует пере-
киси, очень взрывчатые, даже в первое время 
после полимеризации в виде тонкой пленки. 
Растворенный дивинил-ацетилен в отношении 
взрыва безопасен. Д л я предотвращения поли-
меризации винил-ацетилена и дивинил-ацети-
лена к ним прибавляют консервирующие веще-
ства (антиоксиданты), к а к фенрлы, дибутил-
амин и т . п. , которые сохраняют свое действие 
при комнатной температуре, но не при повышен-

ной. Разделение получающейся смеси ацетиле-
на , винил-ацетилена и дивинил-ацетилена мо-
жет производиться при осторожном охлажде-
нии смеси и небольшом сжатии, а также путем 
избирательного поглощения подходящими аб-
сорбентами (сольвент-нафта, ксилол и др.) . 

Д л я получения из винил-ацетилена каучу-
кообразующих веществ применяют его реакцию 
с гидрогалогенами. Практическое значение 
имеет присоединение хлористого водорода. По 
данным авторов этого синтеза—американских 
химиков Карозерса и др. , к винил-ацетилену 
присоединяют хлористый водород в присутст-
вии полухлористой меди, растворенной в креп-
кой соляной кислоте. В результате каталитиче-
ского влияния полухлористой меди хлористый 
водород присоединяется по следующей схеме: 
CII.rzCH—С=СН+НС1-»СН,=СН—СС1=СНа (хлоропрен). 

Р е а к ц и я идет при 25—30° в автоклаве при 
помешивании. По отстаивании наверху всплыва-
ет маслянистый слой, содержащий хлор-2-бу-
тадиен-1,3, или, как американские химики на-
звали его, хлоронрен. Так как реакция частич-
но идет дальше с присоединением еще одной 
молекулы HCl, то хлоропрен подлежит очист-
ке от примесей путем перегонки. Хлоропрен— 
бесцветная жидкость с характерным эфирным 
запахом, к ипя ща я при 59,5° при нормаль-
ном давлении; удельный вес dJS равен 0,9585. 
Хлор очень прочно связан с остальной частью 
молекулы. П р и стоянии хлоропрен начинает 
полимеризоваться, образуя в зависимости от 
условий различные полимеры. 

Каучукоподобный полимер, соответствующий 
растительному каучуку , названный а-полиме-
ром.получаетсяполимеризацней при температу-
ре около 25° в отсутствии прямого света и при на-
личии небольшого количества кислорода возду-
х а . После 24 час. вязкость хлоропрена значи-
тельно увеличивается; через 3—4 суток оседает 
плотный бесцветный прозрачный студень, в 
к-ром еще имеется значительное количество 
неизменившегося хлоропрена. Если отогнать 
неизмененный хлоропрен, то остаток и пред-
ставляет собой а-полимер. Если оставляют хло-
ропрен полимеризоваться 10 суток, то весь он 
превращается в / ' -полимер, соответствующий 
вулканизованному каучуку . При полимериза-
ции при повышенной температуре (ок. 70°) без 
наличия воздуха или в присутствии нек-рых 
антиоксидантов получается /ï-полимер—жидка я 
в я з к а я масса, не похожая на каучук . При 
нек-рых условиях , точно не установленных, 
получается to-полимер, гранулированная мас-
са, вроде хрящей, не поддающаяся обработке 
обычными способами и склонная к саморазру-
шению на воздухе. 

а-полимер обрабатывается подходящим ста-
билизатором (фенил-бета-нафтиламином, гид-
рохиноном и т. п.) , предохраняющим при ком-
натной температуре от дальнейшей полимери-
зации. Хлоропреновый каучук (а-полимер) в 
свежем виде—светлый, прозрачный, на воздухе 
буреет и темнеет; обладает острым неприятным 
запахом, если не подвергнут специальному дез-
одорированию. Уд. в . выше 1,2 (тонет в воде). 
В растянутом виде дает «точечную» рентгено-
грамму, аналогично растительному каучуку ; не 
растворяется , к а к прочие каучуки, в продуктах 
нефти (бензине, керосине и т. п.) , растворяет-
ся в бензоле, толуоле и др. ароматических рас-
творителях, образуя вязкие растворы. Хлоро-
преновый каучук превращается в состояние, 
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аналогичною состоянию вулканизованного кау-
чука при одном нагровании до 130°, без добав-
ления серы или выделяющих серу веществ. При 
наличии окиси цинка или других ускорителей 
вулканизация идет и при 30°. Изделия из хло-
ропренового каучука обладают значительной 
прочностью, мало уступая в этом отношении 
изделиям из растительного каучука . При дол-
гом лежании изделия из хлоропренового кау-
чука застывают, «черствеют», теряют эластич-
ность, но после промииания, потряхивания или 
подогрева выше '29° их эластичность восста-
навливается. В США функционирует опытный 
завод хлоропренового каучука , или «дюпрена», 
как фирма Дюпон назвала этот К. с. 

Ввоз каучука в дореволюционную Россию 
достигал перед империалистической войной по 
тогдашним высоким ценам суммы в 40—50 млн. 
руб. Поэтому промышленные фирмы и отдель-
ные капиталисты обнаружили интерес к синте-
зу каучука и стали финансировать и поощрять 
опытные работы в этой области (И. И. Остро-
мыслонского, Б . В. Вызова). Независимо от 
частных лиц и фирм в университетских лабо-
раториях шла академическая работа над тео-
ретическими вопросами, связанными с химией 
непредельных соединений вообще и каучуко-
образующих в частности. Кроме И. И. Кондако-
ва выдвинулась школа А. Е . Фаворского с наи-
более выдающимися учениками—В. II. Ипать-
евым [строение изопрена (1897), каталитиче-
ское разложение спиртов (1902—08)1 и С. В. Ле-
бедевым [полимеризация двуэтилеповых угле-
водородов (1909—13)| и др . 

Когда Советская власть национализировала 
в 1918 резиновую пром-сть, то основным вопро-
сом, требовавшим разрешения, был вопрос 
об источниках каучука для снабжения заводов. 
Пока но кончились интервенционистские попыт-
ки и не прекратилась блокада, Советской Рос-
сии неоткуда было получать каучук, и ей при-
ходилось в точенио ряда лет экономно пользо-
ваться некоторыми запасами каучука , оставши-
мися от периода империалистической войны. 

IIa совещании крупнейших специалистов 
в Отдело хим. пром-сти ВСНХ в сентябре 1918 
было выяснено, что как метод И. И. Остромы-
слонского, так и метод Б . В. Вызова заслужи-
вают внимания и проверки. Способ И. И. Остро-
мысленского заключался в пропускании эти-
лового спирта с уксусным альдегидом в экви-
молекулярных отношениях над окисью алю-
миния при 400°. Схема реакции следующая: 

CH,CH,OH+CIIjCf C4IIe+2HtO ч н 
Этот способ был проверен; выяснилось, что 
выходы дивинила (до 6 % на пропущенный 
спирт) недостаточны, чтобы положить его в ос-
нову крупного производства. 

Способ Б . В . Вызова, заключающийся в раз-
ложении нефтяных продуктов в реторте при 
700—800° и при пониженном давлении (около 
40—60 мм ртутного столба) в короткой зоне 
реакции с последующей закалкой (быстрым ох-
лаждением до 100°) продуктов реакции, прове-
рялся в течение многих лет . Проверен был 
также его метод полимеризации, состоявший 
по существу в нагровании дивинила в тече-
ние около двух недель до 100° в присутствии 
органических веществ, склонных к изоме-
ризации, как например диазоамидобензол, аце-
тил-ацетон и др. , а то и смоси этих веществ. 
Проверка показала, что выходы дивинила со-

ставляют около 5 ,8% на керосин, а в К . с. пре-
вращается меньше 50% полиморизуемого диви-
нила . Если учесть неизбежные механические 
потери, то окажется, что выход К . с. но дости-
гает 2 % на керосин. Поэтому способ Б . В . Вы-
зова также оказался неприемлемым для осуще-
ствления в заводском масштабе. 

Толчком к усилению работ по синтезу каучука 
послужил быстрый рост цен на каучук на ми-
ровом рынке. В 1925 цены чрезвычайно повы-
сились: с 650 руб. до 2.400 зол. руб. в сродном 
за 1 т. В начало 1926 ВСНХ СССР объявил все-
мирный конкурс на лучший способ получения 
К . е., пригодный к осуществлению в заводском 
масштабе, причем К . с. но должен был усту-
пать по качоству растительному, а стоимость не 
должна была быть выше средней цены за 5 лот. 
Срок конкурса—1/11928-Поэтому конкурсу до-
стойным внимания оказалось продложоние C . B . 
Лебедева с сотрудниками. Этот способ (совет-
ский патент № 24 393 от 24/Х11931, англ . патент 
№ 331482 от 30/VI 1930 и др.) сводится к полу-
чению диолофинов (дивинила и др.) из спир-
тов—метилового, изопропилового или смеси их 
в присутствии катализаторов, отщопляющих от 
спиртов одновременно как воду, так и водо-
род, или смесей катализаторов, отщопляющих 
от спиртов воду, с катализаторами, отщепляю--
щими водород. Температура, при к-рой идет 
реакция,—400—450°. Схематически окончатель-
ная реакция представляется в следующем ви-
де: г С Н а С Н . О Н - С . Н . + г Н о О + Нг. При иде-
альном процессе из 100 частей разлолгенного 
этилового спирта можно было бы получать 
58,7 частей дивинила, 2,2 части водорода и 
39,1 воды. В действительности получается (в 
лучшем случае) меньше 4 0 % . Зато получаются 
десятка три веществ, многие из к-рых являются 
ценными химическими продуктами. 

На колебания в выходе тех или иных веществ 
влияют: физический и химический состав ка-
талитической массы, количество ее, примеси 
к спирту, температура в зоне реакции и равно-
мерность ео распределения, скорость продвиже-
ния спирта по зоне реакции, материал ретор-
ты и др . Обилие примесой осложняет выделе-
ние дивинила в концентрированном и очищен-
ном виде, достаточном для дальнейшей пере-
работки. Охлаждение продуктов, выходящих 
из реторты, до 0° или несколько ниже (от—5° 
до —6°) приводит к отделению почти полностью 
спиртов, воды, высококипящих углеводородов, 
значит, части карбонильных соединений и 
эфиров. Дивинил, с частью более высококипя-
щих углеводородов, с псевдобутиленом, с боль-
шей частью уксусного альдегида, этилового 
эфира, с этиленом, пропиленом, метаном, оки-
сью углерода, водородом и засосавшимся воз-
духом и др. , можно подвергнуть разделению, 
применяя или ступончатое сжатие и охлажде-
ние или абсорбцию веществами, поглощающи-
ми дивинил и не поглощающими примесей или 
большой части их . В результате такого разде-
ления, а затем промывки, ректификации и т . п . 
удается получить высококачественный .диви-
нил, боз затруднений почти нацело полимери-
зующийся в К. с. Д л я проведения полимеризации 
Лебедев остановился на мотоде полимеризации 
Метьюса и Стронджа в присутствии металли-
ческого натрия, по возможности равномерно 
распределенного по дивинилу, поддерживая 
невысокую температуру (20—50°) в зоне реак-
ции. Процос полимеризации партий К. с. в сот-
ни килограмм и до 1 m продолжается 3—5 



27 КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ—КАУЧУКОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ 28 

дней. Получающаяся светлая, прозрачная кау-
чукоподобная масса не является еще товарным 
продуктом, она пропитана газами: псевдобу-
тиленом, дивинилом и др. , в ней неравномерно 
распределен натрий, она не стойка на воздухе, 
быстро окисляется и теряет прозрачность и 
эластичность. Поэтому полученный К . с. обра-
батывается в вакуум-мешалке, где он разми-
нается вместе с включениями натрия и вместе 
с предварительно прибавленным к нему стаби-
лизатором (вроде альдоль-альфа-нафтиламина) 
и где заодно отсасываются газообразные веще-
ства. Окончательно К . с. пропускается через 
вальцы с большей или меньшей щелью и выхо-
дит в виде более или менее тонких листов, го-
товых к упаковке и отправке. 

Натрий-дивиниловый каучук (СК-Б) не тре-
бует пластикации, что сохраняет много энергии 
и сокращает расход энергии при обработке его 
с ингредиентами на вальцах и др . Малая проч-
ность СК-Б устраняется смешением с уси-
лителями, как газовая сажа, ламповая сажа, 
каолин, магнезия и др . Изделия из СК-Б менее 
истираются, чем из растительного каучука .— 
При Каракумском пробеге износ шин из СК-Б 
оказался наименьшим. Изделия из СК-Б более 
теплостойки, масло- и кислотоупорны, окисля-
емость их ниже, но холодостойкость их так-
нсе ниже; газо- и водонепроницаемость изделий 
из СК-Б выше, чем изделий из растительного 
каучука . Крупным недостатком СК-Б является 
его малая клейкость в невулканизованном ви-
де, что затрудняет сборку галош, покрышек 
и т . д . Поэтому ручную сбор icy по возможности 
следует заменять формовкой. С целью повы-
шения электроизоляционной способности эбо-
нитовые изделия следует изготовлять из отмы-
того от натрия и высушенного затем С К - Б . 
Старые изделия из СК-Б могут перерабатывать-
ся в пластичную массу («регенерат») и вновь 
итти на изготовление резиновых изделий.— 
По производству К. с. СССР занимает первое 
место в мире. Заводы СК-Б работают в Яро-
славле, Воронеже и Ефремове; в 1936 заканчи-
вается строительство завода в Казани и начи-
нается строительство еще четырех заводов. Поч-
ти все оборудование этих заводов, все сырьевые 
материалы—советские, имеются в необходимом 
количестве и могут в ближайшие годы обеспе-
чить производство К. с. в необходимом для 
СССР количестве. В 1933 получено в Союзе 
около 2.000 m К. е., в 1934—11.000 m, в 1 9 3 5 -
25.000 т . Американские данные химиков концер-
на Дюпон (см. выше) в Союзе ССР отчасти про-
верены, отчасти самостоятельно проработаны 
группой химиков под руководством академи-
ка Н . Д . Зелинского, а также группой хими-
ков Государственного института прикладной 
химии. По данным последних построен и рабо-
тает опытный завод «Совпрен» в Ленинграде, а 
также строится и будет пущен в 1937 8авод в 
Ереване (Эривани). 

Лит.: У и т б и Д. С. и К а ц M., Синтетический 
каучук, «Успехи химии», M.—Л., 1034, т. III, uun. 5; 
К а р о т е р с В., Проблема синтетического каучука, 
там же; H ю л a n д и др., Полимеры ацетилена и их 
производные, и сб. «Синтетический каучук», М., 1932, 
№ 2; Л е б е д е в С. В., О синтетическом каучуке и 
о создании промышленности синтетического каучука в 
СССР, «Синтетический каучук», М., 1933, № 4; «Синтети-
ческий каучук» [сб. ст.], под редакциейС. В. Л е б е д е в а 
[и др.], [Л ], 1934 [дана лит.:Список напечат. статей С. В. 
Лебедева (50 назв.)]; «Синтетический каучук» (сб. ст.), 
1'осхимтехиэдат, Л., 19.15 [дана лит.]; Эй н е В. В., По-
бочные продукты производства синтетического каучука 
ИЗ спирта (физ.-химические свойства, способы получе-
нии и возможности их цримснения), Л. , 1934; Ф е р -

м е р П. А., Полимеризация дивинила в производстве 
синтетического каучука (под ред. Г. Г. Коблянского), 
[Л.], 1934; Л и в ш и ц И, А. и Б е с с м е р т н а я II. С., 
Контроль получения дивинила и его полимеризации, 
м . - л „ 1 9 33. M . Jjypbe. 

КАУЧУНОВОЕ ДЕРЕВО, название рода фикуса 
(см.) или одного его ост-индского вида—Ficus 
elastica, разводившегося раньше кое-где в тро-
пиках для добычи каучука , но в наст, вромя 
не имеющего практического значения как кау-
чуконос. Этот же вид является излюбленным 
декоративным комнатным растением. Бразиль-
ским К. д. называют иногда хевею (см.). 

КАУЧУКОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ ( к а у ч у к о -
н о с ы ) , растения, содержащие промышлонно 
используемый каучук . Данность использова-
ния человеком каучука из тропических расте-
ний не установлена, в науке же К. р . стали из-
вестны через Ле Кондамина, к-рый в 1736 открыл 
у индейцев племени майнас непромокаемые 
изделия из каучука и установил, что источни-
ком последнего являются деревья hevé, или 
eau uchu—плачущее дерево; важнейшее из них 
было хевея (см.) из сем. молочайных. В 19 в. 
в тропических частях Азии, Африки и Юж. Аме-
рики было открыто еще значительное число 
видов, дающих млечный сок (латекс), со-
держащий каучук . Источниками т . н. диких 
каучуков, т . е . собираемых с естественных заро-
слей, являются, помимо Hevea brasillensis, 
ряд юж.-американских видов из родов Sapium 
и Manihot (сем. молочайных), виды фикусов 
(гл . обр. азиатские) и Castilloa elastica (Центр, 
и Юж. Америка) из сем. тутовых, виды Landol-
phia, F u n t u m i a elastica и ряд менее распрост-
раненных лиан и деревьев (Центр. Африка) 
из сем. кутровых (см. карту на ст. 29—30). До 
последних десятилетий считалось, что К . р. яв-
ляются лишь относительно немногие тропиче-
ские деревья и лианы. Однако оказалось, что 
каучук образуют и некоторые травы внетропи-
ческих стран, например виды латука, одуван-
чиков, скорцонер, подсолнечников из сем.слож-
ноцветных, виды ваточника, кендыря, молочаев 
и др . Каучук был обнаружен только у двудоль-
ных растений, если не считать сомнительного 
указания на наличие его в плодах банана. 
Число видов, образующих каучук, гораздо зна-
чительное числа растений, к-рые можно при-
числить к К . р . К К . р . нельзя относить целые 
роды и даже виды, т . к . способность накоплять 
каучук до размеров, приемлемых для промыш-
ленного использования, очень сильно варьи-
рует не только в пределах рода, но даже и вида. 

Повышение требования на каучук, трудно-
сти получения чистого высококачественного 
стандартного каучука с диких зарослей и де-
шевизна рабочих рук в Ю ж . Азии были пово-
дом к созданию плантационного каучукового 
хозяйства . Сначала пытались разводить азиат-
ский Ficus elastica (см. Фикус), но в 1877 англи-
чанам удалось получить на Цейлоне культуру 
бразильской хевеи, и в начале 20 в. там закла-
дываются плантации ее, давшие затем блестя-
щие по доходности результаты. Вслед за англи-
чанами (Индия, Брит . Малайя, Цейлон, Су-
матра, Борнео) плантации хевеи стали закла-
дывать в голландских и французских юж. -
азиатских владениях (Ява, Индо-Китай), а 
также в Сиаме. Более дешевый и чистый план-
тационный каучук быстро вытеснил с рын-
ка каучук из дикорастущих К . р. , к-рого в 1935 
поступило на мировой каучуковый рынок 
всего 20.0С0 т , б. ч. с дикой хевеи, что соста-
вило 2,2% мировой продукции. С других дико-



29 КАУЧУКОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ 30 

растущих К. р. добывается в 1935 около 0,1% 
всей каучуковой продукции. Все остальное 
количество каучука даюг плантации хевеи. 
С развитием автотранспорта США заняли пер-
вое место по потреблению каучука , но планта-
ции ховеи не удались далее в > Флориде, поэтому 
американский империализм в стремлении ос-
вободиться от импорта организовал с начала 
мировой империалистической войны энергич-
ные поиски К. р . , могущих расти вне тро-
пиков. Еще до этого на полупустынных плато 
Северной Мексики была открыта гуайюла (см.), 
накопляющая каучук . Относительно богатыми 
каучуком оказались сев.-амор. виды ваточ-
ников (Asclepias), кендырь (Apocynum canna-
binum) и золотарники (Solidago). Однако 
только каучук из гуайюлы попал на рынок, 
и на юге США были з а л о ж ш ы плантации ее, 
но эксплоатируемые во время последнего эко-
номпч. кризиса. По этой же причине приоста-
новлены были и предприятия Файргтона в Либе-
рии и Форда в Бразилии, пытавшихся создать 
собственные тропическио плантации ховои. 

В СССР работы по созданию сырьевой базы 
для каучукодобывающей промышленности на-
чались с 1924 прежде всего на базе интродукции 
К . р . В виду отсутствия в пределах Союза без-
морозных районов хевея но может разводить-
ся у нас. Из К. р. , не растущих дико в СССР, 
б. или м. перспективны для разведения: гуайю-
ла, ваточники и золотарники, над созданием 
плантаций которых ряд лет ведется работа; 
к 1936 имеется 540 га гуайюлы и 336 га ваточ-
ника. Благодаря широкой помощи советской 
общественности (учитоль Неботов, локпом Ка-
рие, пом. нач. ж . -д . ст . Кузноцов, ка зах 
Добырбеков, колхозник Спиваченко и др.) бы-
ли найдены К . р . в нашей флоре: хондрилла, 
тау-сагш, кок-сагыз (см.). Плановое обследо-
вание флоры СССР на каучуконосность расши-
рило этот список (крым-сагыз, цинанхум, токе-
сагыз, подсолнечник и др . ) . За досять лот иска-
ний собственных К. р . и исследовательской ра-
боты с ними во флоре СССР был выявлен ряд 
К . р. , к-рые можно культивировать в промыш-
ленном масштабе (см. карту на ст. 31—32 и та-
блицу выхода каучука из нок-рых К . р . ) . Огра-
ниченность в СССР диких зарослой К. р. и агро-
технич. трудности не позволили пока развер-

нуть их культуру в размерах, обеспечивающих 
ежегодные промышленные выходы советского 
растительного каучука . Последние успохн куль-
туры кок-сагыза на ряде колхозных полей поз-
воляют однако вполно рассчитывать на это 
в ближейшие же годы. 

Работы акад. Гедройца по выявлению интро-
дуцированного в Сухуми и Батуми гуттаперче-
носного китайского дерева эвкоммии (см.), не 
встретившие поддержки до Великой Октябрь-
ской пролетарской революции, в наст, время за-
вершены созданием в Абхазии насаждений в 
'/а млн. деревьев, к-рые вскоре войдут в экенло-
атацию. Однако гуттаперча уисе снята с импорта 
СССР в виду открытия гуттаперченосности бере-
склетов и создания на этой базе производства 
высококачественной гуттаперчи. Большие при-
родные запасы бересклетов позволяют далее не 
создавать специальных плантаций, ограничи-
ваясь подсевом в лесах . 

Каучук содержится в растениях в виде мик-
роскопических шариков (от 0,2 до 5 комков 
или нитей. По месту нахождения и но форме 
каучука каучуконосные растения делятся на 
5 групп. У одних (хевея и большинство эксплоа-
тируемых тропич. К . р.) каучук находится в 
виде свободно взвешенных шариков в соко 
млечных сосудов коры стеблей, корней, ли -
стьев. У других, т . н. корневых К. р . , богатый 
каучуком латекс под влиянием отмирания 
млечников коагулирует в нити (наши сагызы, 
Lando lph iaTho l lon i i из Центральной Африки). 
У третьих, т . н. месекретных К . р . , капли или 
комки каучука (до 80 /i диам.) помимо нахо-
ждения их в млечниках образуются в прото-
плазме зеленых клеток листьев или зеленой 
коры (ваточник, хондрилла) или далее только в 
зеленых клетках (подсолнечник, золотарник) . 
У четвертых у основания прикорневых листьев 
имеет место разрушение стенок млечных меш-
ков и слияние их содержимого в пленки (Сои-
sinia tenuisecta , At rac ty l i s gummifera ) . У пя-
тых (гуайюла, хризотамнус в Америке и юри-
неи в СССР) шарики каучука содержатся в па-
ренхиме коры стеблей и корней и в сердцевине. 

Шарики каучука являются сложными обра-
зованиями, состоящими из крупномолекуляр-
ных углеводородов каучука—каучукенов (при-
дающих каучуку его основные технические до-
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период разви-
тия и якспл. 

культуры 
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каучу-
кенов 
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Примечание 

Хевея 6-летн. 600 455 361 Технич. выходы 
» привитая » » 1.100 960 » » 

Гуайюла . . . 4-летн. 17.600 2—2,6 m 17—29 10—14 1.600 375 Технич. выходы 1 
по амер. данным ' 
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смол—около 12%) 
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по сов. данным 

Кок-сагыз . . 2-летн. 500.000 1 m 20(13— 15(10— 200 100 » » 
23) 17) 

Крым-сагыз . 2-летн. 650.000 2,7 m 7(5-9) 5(3—6) 189 91 » » 
Ваточник . . . 2-летн. 100.000 2 m листа 19 4 100-150 100—150 80 Урожай каучука 

с учетом потери 
части смол при 

извлечении 
Хондрилла . . 2-летн. 20.000 3 m зеленой 10—12 1—2 300 300 60 Аналитич. выходы 

массы + 0,2 m 2:1—28 ДО 14 28 по сов. данным 
чехликов 

Подсолнечник 1-летн. 100 кг листа без 8,911 0,86 36,84 35,84 3,44 » 
черешков 
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стоинства), из углеводородов с меньшей молеку-
лой (повидимому предшественников первых— 
протокаучукены), смол, содержащих кислород, 
и белковых воществ, образующих обычно по-
верхностный слой. Количество и качество кау-

' чука различны у различных видов и дажо в раз-
ных тканях у одного вида, а также зависят от 
возраста растений, климатических и почвенных 
условий, времени года, времени дня подсочки, 
частоты подсочки и т. п. Месекретный каучук 
наиболее богат протокаучукенами и подвержен 
суточным колебаниям, вероятно за счет ухода 
части воществ из листьев в ночные часы. Этим 
устанавливается связь между каучукообразо-
ванием и деятельностью пластид. В млечных 
трубках каучук новообразуется, а не перено-
сится туда в готовом виде. Методы открытия 
каучука и каучукенов и в особенности количе-
ственного определения их очень несовершен-
ны, т. к . не позволяют четко отличать каучу-
кены от сопровождающих их веществ. Поэтому 
проблема генезиса каучукенов до сих пор по 
разрешена. Не выяснена и биологическая роль 
каучука в растении, и лишь для наших сагызов 
есть большое основание считать нити каучука 
в корнях защитным футляром от потери влаги 
при подъеме ее из глубины почвы к листь-
ям. Накопление каучука в К . р . связано с 
замедлением роста при одновременно энер-
гично идущей ассимиляционной работе листьев: 
каучуконы, как и гутта, являются одной из 
наиболее компактных форм отложения органи-
ческого вещества, но используемого для роста. 

Добыча каучука из древесных К. р. произ-
водится с помощью косых насечек на стволах, 
под которые подставляют чашечки, куда сте-
кает млечный сок (латекс). Так как млечные 
трубки хевеи сосредоточены в коре, то про-
должительность продуктивности дерева зависит 
от нарастания новой коры за счет камбия. 
Поэтому на плантациях снимают полоски коры 
специальным ножом, не допускающим ранения 
камбия. Д л я предупреждения преждевремен-
ной коагуляции (свертывания) к латексу доба-
вляют аммиак. В дальнейшем коагуляция план-
тационного каучука производится гл. обр. 
уксусной кислотой или другими химикалиями. 
Для коагуляции каучука из дикорастущих хе-
вей сборщик наливает порциями латекс на пал-
ку, к-рая медленно вращается над дымом ко-
стра, что вызывает испарение воды и свертыва-
ние каучука. Латекс других диких К . р . коа-
гулируют или прибавлением сока нек-рых лиан 
или даже размазыванием по телу сборщика (дей-
ствие пота). Коагулят ил и вальцуется (сорт креп) 
или коптится (смокет-шитс) (см. Каучук).— 
Способ «дойки», практикуемый на плантациях 
хевеи при добыче каучука , но применим ни к 
мосекретным ни к корневым К. р. Добыча кау-
чука из последних и из гуайюлы связана с уни-
чтожением растений. Сырье перемалывают тем 
или другим способом. У месокрстных К. р. 
клетки предложено разрушать помолом замо-
роженных растений в шаровой мельнице, у кор-
невых К. р. применяют обработку горячей ще-
лочью. Помол первых разделяют флотацией: 
всплывает содержимое клеток, из к-рого затем 
каучук добывается фракционированным экст-
рагированием с выделением чистых каучуке-
нов; горячую пульпу вторых вбрызгивают в 
центрифугу, где происходит отделение каучука 
от клетчатки и части смол. Д л я гуайюлы при-
меняется размол всего растения в шаровой 
мельнице, последующая обработка горячей ще-

Б. С. Э. т. XXXII . 

лочью и промывка на вальцах . Гуттаперчу 
из бересклета получают способом центрифуги-
рования. Из корней кок-сагыза, преждо чем 
извлекать каучук нитей, можно извлечь млоч-
ный сок. Последний может быть сгущен и ис-
пользован в резиновом производство, как и 
предохраненный от самопроизвольной коагу-
ляции латекс хевеи (прибавлением аммиака 
и т. н. стабилизаторов, напр. декстрина). Из 
такого латекса каучук получается с очень хо-
рошей упругостью. У большинства каучуконос-
ных растений каучук в листьях накопляется в 
конце вегетации. Поэтому при известных усло-
виях можно было бы напр. использовать яв-
ляющиеся отходами от масличного производ-
ства листья подсолнечника. 

Проблемой растительного каучука в СССР 
занят трест Каучуконос (система Н К Т ) и Все-
союзный научно-исследовательский ин-т каучу-
ка и гуттаперчи (Москва). Трест имеет (в 1935) 
13 промхозов с 3.353 га плантаций каучуконос-
ных растоний, около 360 га посевов в колхозах , 
5 опытных промышленных заводов в Казахста-
не, на Сов. Кагказо, в Москве и Умани. В 1935 
плантаций кок-сагыза было 1.780 га, тау-сагы-
за—1.153 га, гуайюлы—540 га, ваточника—336 
га и эйкоммии—103 га. Часть плантаций кок-
сагыза расположена в центр, части СССР (Мо-
сковская, Курская , Воронелсская, Ивановская 
обл.). Кадры по технологии растительного кау-
чука готовятся Московским ин-том тонкой хи-
мической технологии. 

Лит..- По тропическим каучуконосам—Handbuch der 
Kautschukwissenschaft, hrsg. v. К Memmler, Leipzig 
1930; l ) e V r i e s O., Kstate rubber, N. Y., 1920; 
S c h u r z W. I.. (и др.), Rubber production in the Ama-
zon Valley, Washington, 1925; F i g а г t D. M., The plan-
tation rubber industry in the middle East, Washington, 
1925; W a r b u r g O., Oie Kautschukpflanzen und ihre 
Kultur. В., 1900 (франц. пер. с дополнениями, I'., 1902); 
F i s c h e r Е. .Т., Guttapercha und Balata, В., 1934; 
В ы з о в Б. В.. Природный каучук, Л., 1932; Г а у -
а с р Э. А., Латекс, М.—Л., 1932; Л у к н и ци и й К., 
Дикий каучук, Колониальная повесть, Москва—Таш-
кент, 1934. 

По пнетропическим: H a l l H. M. and L о n g F. L. 
Rubber content of North American plants, Washington^ 
1921; В а п и л о п II. И., Проблема растительного 
каучука в Сев. Америке, М.—Л., 1931; Б о с с а Г. и 
П р и л у ц к а я В. , Проблема ПОЛОНОВ каучуконосов 
n ССОР, «Советская ботаника», М.—Л., 1934, № 5; Про-
мышленные каучуконосы СССР [еост. бригадой авторов 
ВНИИК и Г под общ. ред. А. А. Пичнпоропича], М.—Л., 
1934. Ряд статей Босса Г. Г. n журн. «Резиновая промыш-
ленность», М., 1928—31; журнал «Советский каучук», 
М., с 1932. См. также. «Труды Всесоюзного нн-та каучука 
и гуттаперчи». р Боссэ. 

КАФД, см. Каффа. 
НАФАНДАРИС, Георгий (р. 1872), политиче-

ский деятель Греции, лидер «прогрессивной» 
партии, отралгающей интересы крупного про-
мышленного и финансового капитала; связан с 
английскими финансовыми кругами. Профес-
сор права Афинского университета. В 1910 всту-
пил в либеральную партию Венизелоса (см.). 
В 1915 в кабинете Вспизолоса был министром 
внутренних дел. В дальнейшем занимал ряд 
министерских постов. Во время эмиграции Ве-
низелоса Кафандарис руководил либеральной 
партией. Когда на выборах 1928 Венизелос 
получил подавляющее большинство голосов, 
Кафандарис и его сторонники вышли из либе-
ральной партии и образовали партию «про-
грессистов». К . привлекался к судебной ответ-
ственности за участие в мартовском восстании 
1935, но был оправдан. Позже выступал про-
тив восстановления монархии в Греции. 

НАФАНСКИЕ РУДНИНИ (К а ф а л), рабочий 
поселок в Армянской ССР, ст. Закавказских 
ж . д. ; 5 тыс. жит . (1935). Около К . р . находит-
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ся Зангезурский медный комбинат, состоящий 
из медных и медно-цннковых рудников (полная 
мощность 285 тыс. m руды в год), флотационной 
фабрики (40 тыс. m медных концентратов и 
10 тыс. m цинковых; построена в 1935) и меде-
плавильного завода (1.500 m черной меди); св. 
900 рабочих (1935). Рудники и завод расширены 
и реконструированы, мощность силовых уста-
новок увеличена с 1.000 до 5.000 k W . 

КАФАР (Kafar) , город в Саудовской Аравии 
(Неджд). Расположен в центр, части полуостро-
ва на высоком плато. Один из двух наиболее важ-
ных пунктов в провинции Хамар. Около 4 ты-
сяч жителей. 

КАФЕДРА (греч.), место, с к-рого древние ри-
торы и философы произносили свои речи. Цер-
ковь заимствовала это понятие д л я обозначе-
ния епископского места в алтаре во время бого-
служения и для обозначения епархии, возгла-
вляемой епископом. В высшей школе К . вна-
чале обозначала возвышение, с к-рого велось : 
преподавание, а затем и самый предмет или 
дисциплину, преподаваемую профессором. Роль 
К. в советском вузе, ее задачи, содерлсание и ме-
тоды работы определены уставом высшей школы, 
утвержденным Ц И К СССР в 1933, и специаль-
ным положением о К . «В основе организации 
учебной и научной работы института лежит ра-
бота кафедры, т. е. объединения под единолич-
ным руководством заведывающего кафедрой 
всего профессорско-преподавательского состава 
и научных работников, по одной или несколь-
ким тесно связанным между собой дисципли-
нам» (Устав высшей школы, § 8). В состав К . 
входят: профессора, доценты, ассистенты, ас-
пиранты. Согласно постановлению CIIK СССР 
и Ц К ВКП(б) от 23/VI 1936 руководители К . 
выдвигаются по конкурсу и утверждаются по 
представлению директора вуза Всесоюзным 
комитетом по делам высшей школы при CIIK 
СССР. В конкурсе могут участвовать профес-
сора н доктора наук. Постановление СНК 
СССР и Ц К ВКП(б) от 23/VI 1936 особенно 
подчеркивает обязательность для каждой ка-
федры развертывать научно - исследователь-
скую—наряду с учебной—работу, требуя уста-
новления для каждого работника 1С. индиви-
дуального плана научно-исследовательской ра-
боты. Это долзкно явиться и одним из лучших 
методов повышения квалификации членов К . 

КАФИРНИГАН, правый приток Аму-дарьи 
(Таджикская ССР). Протекает по Гиссарской 
долине (см.). Длина 357 км. Ширина у устья 
60—100 м, в половодье—более 200 м. Площадь 
бассейна 19 тыс. км-. Начинается у ледников 
Гиссарского хребта. Берега покрыты камышом 
и кустарником. К . несудоходна, имеет иррига-
ционное значенио. 

КАФИРЫ (по-арабски kafir—неблагодарный, 
неверный), так называли арабы, начиная с 7 в . 
хр. э . , всех немагометан, к каким бы народам 
они ни принадлежали; таким образом эпитет 
«К.»по значению близок к русскому—«язычник». 
В 12 в. под влиянием расширяющихся завое-
ваний арабов и стремления подчинить тузем- j 
нов население своей власти создается учение : 
о том, что К . следует либо избивать либо обра-
щать в рабство. Это учение широко усвоено : 
правящей рабовладельч. верхушкой мусуль- S 
манских государств. От слова «К.» происходят ! 
и такие названия, к а к кафры и Кафиристан. 

КАФРЫ (от арабского k a f i r — неверный), 
устарелое и ненаучное наименование, объединя- > 
ющее ряд негрских пломен, в частности кеоза, > 

зулу (см.) и др. , принадлежащих к южной вет-
ви лннгиистич. группы банту (см.), обитаю-
щих в вост. части Южно-Африканского союза. 

КАФФА (Kaf fa , Caff а), горная область в ю.-з. 
Абиссинии меисду 6°50'—7°30' с. ш. и 36°—37° 
в. д. Территория—ок. 13 тыс. км2. Покрыта 
большей частью густыми первобытными леса-
ми, в.к-рых произрастает дикое кофейное дере-
во (К.—родина кофейного дерева). Население 
чрезвычайно редкое. / 

КАФФА, или К а ф а, сильно укрепленный 
город с гаванью, основанный в 13 в. генуэзцами 
на месте др.-греч. колонии Феодосии на юж. 
берегу Крыма (современная Феодосия, см.). К . 
играла крупную роль в торговле Генуи с Вос-
током и была центром управления генуэзскими 
владениями на Черном море. В 14 в. К . была 
одним из центров морской торговли. К. в 1475 
попадает под власть турок. В 16 в. , в связи с от-
крытием морского пути из Европы в Индию 
п перемещением торговых путей на Запад, зна-
чение К. падает. В 1783 К. завладевает Россия, 
и в 1801 1С. переименовывается в Феодосию. 

КАФФИЕРИ, правильнее 1С а ф ь е р и (Caf-
fieri) , 1) Ж а к (1678—1755), французский брон-
золитейщик, рисовальщик и скульптор-деко-
ратор, один из наиболее ярких представите-
лей стиля рококо в художественной промыш-
ленности. Работал вместе с сыном Филиппом 
с 1736 по 1753 на королевских постройках в 
Версале и Фонтенбло. Сохранились астроно-
мические часы в бронзовой оправе Каффиери 
(1753); известна его мебель с богатейшими брон-
зовыми украшениями извилистых контуров. 
Таковы—комод (1751) и люстра в собрании 
Уоллеса в Лондоне. В СССР—несколько произ-
ведений 1С.: подписные стенныо часы (картель) 
в Большом петергофском дворце, большие часы 
в Екатерининском дворце Детского Села и на-
стольные часы—«кухня»—в Гос. Эрмитаже. Как 
скульптор 1С. известен двумя бронзовыми бю-
стами баронов Безанваль. 2) Ж а н Ж а к (1725— 
1792), сын предыдущего, известный франц. 
скульптор, портретист, член Паргокской ака-
демии. Представитель стиля рококо. Характер-
ным для него является нарядная и изящная 
форма и уменье схватить мимолетное психоло-
гическое выразкение. Сделал много бюстов своих 
современников, а также знаменитостей прелс-
ннх времен для «галлереи великих людей 
Франции». Таковы: Корнель, Мольер, Пирон 
(1775), Ротру (1783). Аллегорические статуэт-
ки и группы К. («Дружба, плачущая над пра-
хом друга», « Надежда, питающая Любовь» и др. ) 
характерны для стиля своего вромени. 

Лит.: G u i f f r e y J., Les Caffierl, sculpteurs et 
tondeurs-ciseleurs, P., 1877. Ж . Мацулевич. 

КАФФИЕРО, правильное К а ф ь е р о (Caffie-
го), Карло (1846—92), итальянский революцио-
нер. Происходил из богатой дворянской семьи. В 
1867 в Лондоне познакомился с Марксом, прим-
кнул к 1-му Интернационалу и был одним из 
руководителей его итальянской секции. Со-
стоял в переписке с Марксом. После Лондон-
ской конференции 1-го Интернационала в 1871 
перешел к бакунистам. Один из вдохновителей 
неудачных восстаний, организованных анар-
хистским Интернационалом в Италии (Боло-
нья—1874, Сан-Лупо—1877). Много раз аре-
стовывался и подвергался пыткам. Ж и л в эми-
грации во Франции и Швейцарии. В 1879 издал 
сокращенны!} перевод «Капитала» на итал. 
языке. С начала 80-х гг. отошел от анархизма, 
признан необходимость организации масс и 
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участия в парламентской деятельности. В по-
следние годы жизни, в результате постоянных 
преследований, заболел психически. 

КАХ АЛЬ, испан. гистолог, см. Рамоп-и-Кахаль. 
КАХАНА (Kahana) , Мойсеш (р. 1897), совре-

менный румынский писатель, коммунист. Ка-
хана начал свою литературную деятельность 
экспрессионистическими стихами. Поело па-
дения венгерской пролетарской диктатуры 
(1919) Кахана отдает свои симпатии пролета-
риату и связывает свою судьбу с революцион-
ным движением. В тюрьме 1С. написал большое 
количество революционных стихов и пьес. Са-
мые выдающиеся из них: рассказы «Боже», 
«Человек и буйвол» (1926) и роман из жизни 
подпольного комсомола Трансильвании—«Так-
тика» (изд. на рус. я з . , М., 1933). 

КАХАНОВСКАЯ КОМИССИЯ, в н е в е д о м с т в е н н а я 
комиссия, образованная для выработки проек-
та нового местного управления в начале цар-
ствования Александра 111 (в сентябре 1881) под 
председательством статс-секретаря, б. товари-
ща министра внутренних дел М. С. Каханова . 
Комиссия была составлена из крупных чинов-
ников (сенаторов, товарищей министров) с не-
большим количеством земских деятелей в ка-
честве членов-экспертов. Вскоре из ее состава 
была выделена подкомиссия под названием «со-
вещание», к-рая и занималась до марта 1884 со-
ставлением своих предположений. Проекты ко-
миссии ДОЛЖНЫ были «гармонически связать 
все местные установления», соединить «само-
стоятельное» земское и городское самоуправле-
ние с сильной правительственной властью на 
местах. Общие собрания комиссии для рассмо-
трения результатов работы «совещания» возоб-
новились в октябре 1884. Политический смысл 
всего этого начинания лучше всего характери-
зуется отношением к деятельности комиссии со 
стороны самого правительства. В состав комис-
сии в качестве «местных деятелей» правитель-
ством была введена сильная группа предста-
вителей крупного дворянского землевладения 
(предводители дворянства, председатели зем-
ских управ, губернаторы). Представители дво-
рянской верхушки подвергли жесткой критике 
даже куцые проекты «совещания» и выставили 
ряд сословно-крепостнических дворянских тре-
бований. В 1885 К. к . была закрыта. Высказы-
вавшиеся в заседании комиссии мысли о необ-
ходимости создания «твердой власти» на местах 
через несколько лет были осуществлены в виде 
учреждения института земских начальников. 

КАХЕКСИЯ (от греч. kakos—плохой, exis— 
состояние), состояние резкого истощения орга-
низма, сопровождающееся общей слабостью; 
потеря веса при К. может быть огромной; исче-
К&ние подкожной клетчатки и исхудание муску-
латуры чрезвычайно сильно выражены: глаза 
р в а д а ю т , кожные покровы вялы, бледны, а 
подчас пигментированы в дымчатый или гряз-
нокоричневый цвет. 1С. может развиться от 
различных причин; иногда она сопровождает 
отечную болезнь, возникающую в связи с дли-
тельным голоданием; нередко развивается 
при хронических инфекционных истощающих 
заболеваниях (туберкулез, малярия , хрониче-
ская дизентерия). Весьма часто она наблюдает-
ся у больных раком пищевода и желудка и при 
других раковых заболеваниях; развитие К . 
в этом случао объясняется но столько том, что 
нарушается правильное питание, сколько тем, 
что образуются токсические вещества, • посту-
пающие в кровь, отравляющие организм и 

нарушающие правильный ого обмен. К . встре-
чается также при нек-рых эндокринных рас-
стройствах; так напр. , полное удаление щито-
видной железы влечот за собою К . (Cachexia 
thyreopriva); заболевания передней доли гипо-
физа дают картину гипофизарной 1С. (болезнь 
Симопдса), сопровождающейся анемией, нерв-
ными явлениями и выпадением половых функ-
ций. Говорят и о нейро-плюригландулярной К . 
(болезнь Фальта), когда имсотся комбинирован-
ное заболевание можуточного мозга и многих 
желез внутренней сокроции. В результате не-
которых авитаминозов также развивается 1С., 
особенно при бери-бери и пеллагро; в этих слу-
чаях 1С. нередко комбинируется с отеками, про-
исхождение к-рых повидимому идентично с та-
ковыми при отечной болезни; их нользя объяс-
нить ни сердечными явлениями ни заболевани-
ями почек. Далеко зашедшая 1С., особенно при 
раковых заболеваниях и эндокринных рас-
стройствах, приводит к смерти. Е. Герценберг. 

НАХЕТИНЫ, одна из крупных вотвой грузин-
ского народа, основное население Кахетии. Гл . 
занятия К.—земледелие, виноградарство, ви-
ноделие, скотоводство; из кустарных промыс-
лов—керамическое и ткацкое производства. 

КАХЕТИЯ, историчоская провинция в Вост. 
Грузии (в Средние вока—Кахетинское царство). 
Расположена в плодородной и живописной 
Алазанской долине. Один из важнейших райо-
нов виноделия и виноградарства во всей ЗСФСР. 

КАХИНЫ, древне-арабские, доисламские ша-
маны, занимавшиеся заклинаниями духов, га-
даниями, предсказаниями и т . п . 1С. считались 
одержимыми духами (джиннами) и, приходя в 
состояние экстаза, вещали рифмованной про-
зой. Нек-рые образцы заклинаний К . сохрани-
лись в Коране (напр. 112—114 Суры). К . поль-
зовались большим влиянием среди племен до-
исламской Аравии: представители племенной 
аристократии обычно обращались к ним за сове-
тами и просили через них содействия духов в 
различных хозяйственных и военных предприя-
тиях (перекочевка, набег, кровная месть и т .п . ) ; 
обслуживая древне-арабскую пломонную ари-
стократию и тесно примыкая к ней по своим 
социальным функциям, К . эксплоатировали и 
терроризировали томные массы древне-араб-
ских скотоводов и землодольцов. Функции К , 
нередко выполнялись также и женщинами. 

КАХОВКА, пос. городского типа, р . ц . в Одес-
ской области УССР. Крупная хлебная пристань 
на лев. берегу Нижнего Днопра, в 97 км выше 
Херсона; 10,9 т . ж и т . (1935). Небольшой завод, 
выпускающий металлич. запасные части.—Во 
второй половино 1920, в период борьбы с Вран-
голом, в районе 1С. развернулись упорные бои. 
Из К. ведут пути на Перекоп (ок. 70 км) и 
Мелитополь (ок. 135 км). В августе 1920 по 
инициативе члена РВС Юго-Западного фронта 
И. В. Сталина организуется правобережная 
группа, к -рая получила задачу овладеть К. Ча-
сти этой группы (Латышская, 15-я, 51-я и 52-я 
стрелковые дивизии и др.) под командованием 
Р . П. Эйдемана успешно форсировали Днепр 
у Каховки (6—7/VII1), отбросили на юг кор-
пус Слащева и нанесли ему большие поте-
ри. Вследствие контрманевра корпуса Барбови-
ча, переброшенного из района Серагозы, груп-
па вынуждона была отойти к переправам, 
по удержала их за собой. Создание каховско-
го плацдарма поставило под угрозу фланг и 
коммуникации армии Врангеля в Сев. Таврии. 
2/1X наступление белых на К . было отбито. 

2* 



39 КАХОВСКИЙ—КАЧАЛОВ 40 

В октябре каховский плацдарм был занят ча-
стями нашей VI армии (51-я стрелковая диви-
з и я Блюхера и 52-я). Во вромя наступления 
Врангеля на Никополь 14/Х был отбит штурм 
белых (корпус Витковского) на К . ; командир 
конницы белых Бабиев был убит. Отряд тан-
ков, прорвавшийся на К . , был уничтожен. 
15/Х Врангель перешел к обороно. 28/Х при 
переходе Южного фронта в общее наступле-
ние VI армия (т. Корк) ударной группой, на-
ступавшей с каховского плацдарма, опроки-
нула 2-й корпус белых и развила наступление 
на Перекоп (см.). В ночь с 27 на 28/Х закон-
чила переправу у К . 1-я Конная армия, пере-
шедшая в наступление в общем направлении 
на ст. Сальково. Героические бои под К. вос-
певаются в народных песнях. С. Б. 

НАХОВСКИЙ, Петр Григорьевич (1797—1826), 
декабрист, член Северного общества, активный 
участник восстания 14 декабря 1825. Происхо-
дил из обедневших дворян Смоленской губер-
нии. По окончании Московскогоуниверситетско-
го пансиона (гимназии) поступил юнкером в 
гвардейский егерский полк, был разжалован в 
рядовые и переведен в армию, где дослужил-
ся до чина поручика. Выйдя в отставку, путе-
шествовал за границей, с конца 1824 ж и л 
в Петербурге. Через поэта Рылеева Каховский 
был вводон в Северное общество и прим-
кнул к его левому, более революционному 
крылу . Разделяя республиканские взгляды, 
мечтал об истреблении императорской фамилии. 
Считая К . «решительным и пылким», рылеев-
ская группа намечала использовать его для 
акта цареубийства. Во время восстания К . вел 
себя решительнее других заговорщиков; от его 
руки пали гон .-губернатор Милорадович и пол-
ковник Стюрлер, им был ранен свитский офицер 
Гастфер; однако напасть на Николая I К . 
не решился. Во время следствия К . писал из 
каземата следователям и самому царю письма, 
в к-рых, наряду со смелой критикой существу-
ющего строя, давали себя знать пережитки со-
словно-дворянского мировоззрения. Возмущен-
ный оговорами и признаниями рылеевской 
группы, К . стремился в своих показаниях рез-
ко отмежеваться от нее. Верховный суд приго-
ворил его к смертной казни, и 13/VII 1826 К . 
был повешен в число 5 главных заговорщиков. 

КАХРИЕ-ДЖАМИ, мочоть в Стамбуле, в про-
шлом византийский храм монастыря Хора, за-
нимающий выдающееся мосто в истории визан-
тийского искусства (см.) благодаря своим мо-
еаикам и фрескам, выполненным в начале 14 в . 
Циклы из жизни Христа и Марии отмечоны 
чертами живописного стиля эллинизма и от-
личаются высоким художественным мастерст-
вом. Мастера, работавшие в К . -Д . , оказали 
большое влияние на живопись Балкан , древ-
ней Руси и в частности на Феофана Грека (см.). 

Лит.:«Кахрле-Джами», «Известия Русского археологи-
ческого ии-та в Константинополе», т. XI, и альбом к нему, 
Мюнхен, 1806. 

К А Ц (Katz) , Давид, немецкий психолог 
(р . 1884). До прихода к власти фашистов был 
профессором Ростокского ун-та; вдальнейшем— 
в Англии, в Манчестерском ун-те. К.—видней-
ший представитель «феноменологического» на-
правления, считающего основным методом пси-
хологии «простое» описание «феноменов (яв-
лений» сознания». Наиболее важны исследова-
ния К . в области восприятия цвета. К. показал, 
что субъективно данные цвета могут отличать-
ся друг от друга по особенности их локализации 

и по степени «выраженности». Он дал детальное 
описание различных случаовт . н. устойчивости 
субъективно воспринимаемых цветов предметов 
при изменениях освещения. Работы К. в обла-
сти осязательных и вибрационных ощущений и 
ощущений аппетита и голода также содержат 
ряд ценных описаний. В силу своей «феномено-
логической» установки К. в большинстве слу-
чаев или не дает никакого объяснения тем явле-
ниям, к-рые он описывает, или пытается объяс-
нить их, не выходя из круга «феноменов со-
знания». Основные работы К.: «Der Aufbau 
der Farbwelt» (2 Aufl . , Lpz., 1930) и «Der Auf-
bau der Tastwolt» (Lpz., 1925). 

НАЦМАН, Евгоний Александрович (p. 1890), 
советский художник-портретист, заслуженный 
деятель искусств. В своих индивидуальных и 
групповых портретах и многофигурных компо-
зициях К. пытается дать образы наших вождей 
(портреты Ленина, Сталина, Ворошилова) и 
образ нового, советского человека («Ходоки у 
Калинина», «Калязинские кружевницы», «Де-
ти, встречающие челюскинцев» и др.) . К.— 
один из основателей и в прошлом секретарь 
АХРР (см.)—сыграл большую роль в борьбе 
против формализма, за документальный реализм 
в советском искусстве. В первый период твор-
чества рисунок К . характеризуется линейно-
стью, графичностью, фигуры статичны и не-
сколько холодны. В 1931—32 в его творчестве 
намечается поворот в сторону живописности и 
более глубокой передачи психологии. В 1935 в 
Москве состоялась выставка работ К. за 25 лет. 

Соч. К.: статьи в сборнике «4 года АХРР (1922—26)», 
М., 1926. 

Лит.: Выставка произведений художника Е. А. Кац-
мана яа 25 лет художественной деятельности 1908—1934 
(Каталог), изд. «Всекохудожника», М., 1935; З а м о ш -
к и н А., Евгений Кацман, «Искусство», М.—Л., 1935, 
M l ; П е р е л ь м а н В. Н. и Л е с ю к А. М., Евгений 
Александрович Кацман, М., «Всекохудожник», 1935. 

КАЦУРА, Таро (1847—1913), князь, один из 
крупнейших руководителей японского импе-
риализма до империалистической войны 1914— 
1918. Военное образование получил в Герма-
нии. Участвовал в Японо-китайской войне 
1894—95. С 1898 по 1901 был военным минист-
ром. В 1901 стал премьером и явился вдохно-
вителем и организатором англо-японского со-
юза 1902 и войны с Россией 1904—05. При пе-
реговорах о заключении Портсмутского мира 
(1905) кабинет К . был вынужден уйти, но в 
1908—11 К.—снова у власти. Будучи врагом пар-
ламентаризма, К. , пользуясь величайшей бес-
принципностью японских буржуазно-помещи-
чьих политических партий, иногда обращался 
к их поддержке и считается основателем пар-
тии Досикай, впоследствии Кепсейкай (см.). В 
конце 1912 К . в третий раз формирует прави-
тельство, но вследствие резкого реакционно-
го курса наталкивается на объединенную пар-
ламентскую оппозицию т . н . «Движения в защи-
ту конституц. правления» и уходит со сцены. 

КАЧАЛОВ (наст, фамилия Шверубович), Ва-
силий Иванович (р . 1875), народный артист Со-
юза ССР, один из крупнейших актеров совре-
менности. Родился в Вильно, 'в семье униат-
ского священника. Но окончании Виленской 
гимназии поступил в Петербургский ун-т. Одно-
временно принимал участие в любительских 
спектаклях, гдо обратил на себя внимание зна-
токов театра, в особенности исполнением роли 
Несчастливцева в «Лесе». Первый «Профессио-
нальный сезон» (1895) К . проводит в товарище-
стве артистов в Стрельне. Затем К. поступил.в 
петербургский тоатр Суворина, в незначитель-
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ном репертуаре к-рого исполнял самые разно-
образные роли. Порвав с Петербургом, 1С. уе-
хал в провинцию (Саратов и Казань) . Здесь он 
проявил себя как актор большого таланта (Го-
дунов в «Смерти Иоанна Грозного», Горацио в 
«Гамлото», президент в «Коварство и любви» 

и т . д.) . Весной 1900 К. 
принял приглашение 
Моск. Художоствонно-
го тоатра, с которым и 
связал навсегда свою 
судьбу и где его вы-
дающийся талант по-
лучил полный расцвет. 
Его первое выступле-
ние состоялось в «Сне-
гурочке» (царь I Арен-
дой) и сопровождалось 
блостяшим успехом. К. 
обладает исключитель-
ным сценическим обая-
нном (чрезвычайно вы-

разительным сценическим голосом). Он создает 
полноценные психологические образы, совме-
щающие индивидуальную характерность и со-
циальную типичность. Но замыкаясь в круг 
определенного амплуа, 1С. добился исключитель-
ного мастерства, воплощая самые различные об-
разы и выступая в различных жанрах—от тра-
гедии до комедии. В число сыгранных им в 
МХАТ им. Горького 49 ролой входят: Юлий 
Цозарь, барон («11а дно»), Чацкий и Репети-
лов («Горо от ума»), Гамлет, Петя Трофимов 
и Гаев («Вишновый сад») и т . д . К.—подлинный 
мастер характеров, раскрывающий их в жиз-
ненной, психологической правде. В предрево-
люционную эпоху К. был любимым актером ин-
теллигенции. Одной из основных том его твор-
чества была тома одиночества и бунта мысли. 
В таких ролях, как Тузепбах и Ивар Карено, 
Вранд и Иван Карамазов, К . обнажал проти-
воречия эпохи и душевный разлад одинокого 
мечтателя и бунтаря. 

Годы пролетарской революции способствова-
ли идейной перестройке Качалова. Его прежний, 
расплывчатый оптимизм сменился революцион-
ным энтузиазмом. Качалов с каждой новой ра-
ботой все тверлго становится на классовую точ-
ку зрения пролетариата. Тома «одиночества» 
сменилась в его творчоство темой активной 
борьбы. Он создает ряд замечательных обра-
8ов, как персонал« от автора в «Воскресении» 
и вождь партизан Вершинин в «Брононооз-
де». Он рисует такие обличительные фигуры, 
как Николай I и Бардин («Враги»)—пример 
сочетания блестящего социального анализа и 
психологической правды. За годы револю-
ции Качалов очень много выступал в качестве 
чтеца, являясь мощным пропагандистом клас-
сики и лучших произведений современных ав-
торов: он и на эстрадо сохраняет свои замеча-
тельные актерские качества. К . любим широ-
кими массами СССР и хорошо извостен за его 
пределами благодаря гастролям в Европе и 
Аморике (1914—22, 1922—24). За выдающиеся 
художественные заслуги 1С. в 1935 награжден 
орденом Трудового красного знамени и в 1936 
ему присвоено звание народного артиста Со-
юза ССР. 

Лит.: Э ф р о с IT., Качалов, M., 1918. 
НАЧАНИЕ, гимнастическое упражнение на 

снарядах (кольцах, трапеции), заключающееся 
в маятникообразном движонин всего тела вме-
сто со снарядом. 1С. обычно соединяется с дру-

гими видами у щ ш к н о н и й — с т. н. вышмыгом. 
висами, упорами (см.) и т . д . 

КАЧАЮЩИЕСЯ КАМНИ ( с к а л ы ) , углова-
тые глыбы породы в каменистых горных осы-
пях, сидящие на остром углу и временно за-
держивающиеся в этом положении; при даже 
слабом .отрнсеиип обычно паинот. 

КАЧ ЕНОВСКИЙ, Михаил Трофимович (1775— 
1842), писатель, критик и историк. С 1805 по 
1830 с небольшими перерывами издавал «Вост-
ник Европы», в к-ром выступал сторонником 
классицизма в литературе и врагом романтиз-
ма. За свои консорвативныо литературно-эсто-
тические взгляды подвергался резкой критике 
со стороны молодых гшсатолой, в том числе 
Пушкина, написавшего на 1С. несколько злых 
эпиграмм. С 1810—профессор по кафедре тео-
рии изящных искусств и археологии, с 1821 — 
проф. истории и географии России, с 1835— 
проф. истории и литературы славянских наро-
дов, с 1837—роктор Московского ун-та . В ка-
чество историка России считается создателем 
т. н . скептической школы, отрицавшей под-
линность и достоверность источников по древ-
нейшей истории (летописей, договоров с грека-
ми и т. п.), и сторонником «прагматического», 
т . е . внешне причинного изложения истории. 
И з его самостоятельных работ можно назвать: 
«О Русской Правде» и «О баснословном време-
ни в российской истории». 

КАЧЕСТВЕННЫЙ А Н А Л И З , с м . Анализ хи-
мический, или аналитическая химия. 

КАЧЕСТВО, см. Количество и качество. 
НАЧИН, народ тибето-бирманской группы, 

живущий на севере Бирмы и в Ассамо. Зани-
маются К . в горах мотыжным, а в речных доли-
нах плужным зомлоделием. Живут небольши-
ми деревнями, к-рыо строятся обыкновенно на 
вершинах холмов. В быто 1С. сохраняются по-
режитки родового патриархального строя; во 
главе их стоят наследственные вожди, при-
надлежащие к качинской знати. В 19 в. про-
тив знати и вождей возникали но раз восста-
ния качннской бедноты. 

НАЧИНСКАЯ СТЕПЬ, расположена в Красно-
ярском крае, занимает юго-зап. часть Мину-
синской котловины (см.) к Ю. от Батеневского 
кряжа—отрога Кузнецкого Ала-тау. 1С. о. 
большей частью холмиста и лишь по левому бо-
регу рек Уйбата и Абакана имеет равнинный 
характер . Растительность К . с . принадлежит к 
типу ковыльных степей. 

КАЧИНЦЫ, группа турецких пломон, живу-
щая в Сибири, в бассейне р. Абакана, в преде-
лах Хакасской автономной области, составляют 
часть абаканских турок . До колонизации края 
русскими (17 в.) занимались кочевым скотовод-
ством. С приходом русских потеряли лучшие 
эемли, стали бедноть, а пороход к земледелию 
вызвал розкое классовое расслоение. С устано-
влением Советской власти и образованном Ха-
касской авт. обл. в розультате советской поли-
тики и успешной коллективизации кулачество 
ликвидировано и сильно поднялся культурный 
уровень населения. В настоящее время закан-
чивается ликвидация неграмотности, начинает 
создаваться национальная литература, исполь-
зующая формы народного творчества, имеотся 
национальный тоатр. Численность населения 
значительно возросла: к 1935—ок. 20 тыс. чел., 
в начале 20 в. было всего ок. 12 тыс. чел. 

Лит.: К а р т a H о и И., И о н о в И. и II о т а -
н и il Г., Качинсние татары Минусинского округа (Пав. 
И.Р.Г.О. 1884, том XX, выпуск 6); Я к о к л с в В. К., 
Этяографич. обозрение: инородческого населения доли-
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ны реки Енисея и описание этнография, коллекций Ми-
нусинского музея, «Описание Минусинского музея», 
том IV, Минусинск, 1900; К о з ь м и н II. Н., Хакасы, 
Иркутск, 1925. 

К A4 НА СУДНА, колебательные движения суд-
на, вызываемые воздействием внешних сил, вол-
нением, ветрами и пр . Боковая , или бортовая 
К . с.—поперечное колебательное движение 
судна с борта на борт относительно продольной, 
горизонтальной оси. Килевая К. с.—продоль-
ное колебание относительно поперечной гори-
зонтальной оси. К К . с . относятся таклсо верти-
кальные колебания всего судна. Обычно все 
эти виды К. с. происходят одновременно.—Стре-
мительность и порывистость К . с. вызываются 
возвышенным положением метацентра (см.) и 
незначительностью момента инерции судна от-
носительно данной оси. Размахом при качке 
называется переход судна из одного крайнего 
положения в другое. Судно делает при бортовой 
качке от 5 до 15 размахов в минуту, при киле-
вой—от 1 до 4. Периодом качки называется вре-
мя, затрачиваемое судном на два соседних раз-
маха . К . с . неизбежно влечет за собой ряд вред-
ных последствий, как-то: болезненное физио-
логическое состояние людой (морская болознь), 
появление значительных напряжений в раз-
личных частях корпуса судна вследствие воз-
никающих сил инерции, расстройство работы 
нек-рых судовых установок вследствие динами-

ческих явлений, ухудшение ме-
ткости строльбы для военных 

^ судов, уменьшение скорости 
хода и др . С применением успо-
коителей качки судна вродные 
последствия ее значительно ос-

рис. 1. поковые лабляются . Наиболеераспрост-
кили. раненными для успокоения бо-

ковой качки являются: а) боковые кили; б) во-
дяные цистерны; в) гироскопические стабили-
заторы. Боковые кили (рис. 1) являются наи-
более простым устройством для успокоения 
К. с . и представляют укрепленные на наруж-
ной обшивке судна полосы, длиной от одной 
трети до половины длины корпуса, и располо-
женные обычно у скулы по обоим бортам судна. 
Высота их достигает 0,3—1,0 м, в зависимости 
от величины судов. Увеличивая сопротивление 
качаниям судна под воздействием забортной во-
ды, боковые кили способствуют уменьшению 
размахов качки и нек-рому увеличению ее пе-
риода. Опыты показали, что уменьшение раз-
махов качки при установке боковых килей до-
стигает в нек-рых случаях 40% и болов, причем 
наиболее эффективное дойствио их наблюдается 
у судов, имеющих стремительную качку . Не-
достатки боковых килей—увеличение сопроти-
вления воды ходу судна и чувствительность их 
к поломкам. 

Успокоительные цистерны Фрама представля-
ют систему сообщающихся сосудов, состоящую 
из двух сравнительно узких бортовых цистерн, 
расположенных по обоим бортам корабля и на-
полненных до половины водой. В нижней части 
цистерны соединяются каналом для протока 
воды, а вверху воздушным трубопроводом для 
прохода воздуха (рис. 2). Соответствующим вы-
бором размеров сечения водяного канала мож-
но добиться того, чтобы вес переливающейся 
в цистернах во время качки судна воды проти-
водействовал раскачивающему действию волн. 
Наилучший эффект наблюдается при равенстве 
трех периодов: периода качки судна на тихой 
воде, периода колебаний переливающегося 
столба воды в цистернах и периода возмущаю-

щой силы волн. Оиыты показали, что уменьше-
ние размахов качки от применения успокои-
тельных цистерн достигает в среднем 50%. 
Преимуществами цистерн Фрама являются про-
стота, дешевизна их устройства и эксплоатации 
при достаточной эффективности. Недостатками 
слодует считать: 1) неблагоприятное влияние 
на устойчивость судна наличия свободной по-
верхности воды в цистернах; 2) неодинаковость 
действия при различных условиях волнении и 
нагрузки корабля; 3) невозможность исполь-
зовать цистерны в тех случаях, когда судно 

имеет почему-либо крен на 
один борт; 4) значительные вес 

f и объем.—Фрамом была пред-
ложена такжо другая схема 
цистерн, в которой взамен во-
дяного соединительного кана-

Рис. 2. Успокой- ла боотовые цистерны имеют 
тельные цистерны сообщение с забортной водой 

фрама. чероз отверстия в бортах судна. 
Успокоительный эффект цистерн второго ро-
да—того же порядка, что и в случав внут-
реннего канала.—Гироскопический стабилиза-
тор представляет систему, состоящую из мас-
сивного гироскопа (волчка) (см. Гироскоп и 
гиростат), вращающегося в солидной раме, под-
вешенной на цапфах в плоскости поперечного 
сечения корабля (рис. 3). При вращении рамы 
в своих цапфах гироскоп в силу присущих ему 
свойств развивает кронящее усилие Р — Р , дей-
ствующее в плоскости иопорочного сечония ко-
рабля, направление к-рого зависит от напра-
вления вращения рамы. При раскачивании ра-
мы действие гироскопа будет вызывать боковую 
качку судна. В наиболео распространенных те-
перь активных гироскопических установках 
Сперри раскачивание рамы производится по-
мощью особого механизма— т .о . , что направле-
ние кренящих сил, развиваемых гироскопом, 
всегда противодействует качке, уменьшая ее 
размахи. Управление механизмом, раскачива-
ющим раму, осущест-
вляется автоматически 
действующим устройст-
вом, основной частью ко-
торого является неболь-
шой контрольный гиро-
скоп, особенно чувстви-
тельный к качко. Пре-
имущество гироскопиче-
ского стабилизатора за-
ключается в его высо-
кой эффективности; с его 
помощью при достаточных размерах маховика 
можно полностью уничтолсить боковую качку . 
К недостаткам следует отнести: сложность уст-
ройства и эксплоатации, дороговизну, большой 
вес и объем. Отмеченные недостатки успокои-
телей К . с. сильно ограничивают область их при-
менения. В капиталистнч. странах успокоители 
К . с . устанавливаются преимуществ, на увесе-
лительных яхтах, пассажирских судах, на не-
которых военных судах. В СССР намечается 
установка успокоителей 1С. с. и на ледоколах. 

В последние годы за границей было пред-
ложено несколько новых устройств для успокое-
ния качки: активизированные цистерны Фрама, 
управляемые боковые рули инженера Мотора, 
перемещающийся иопорек корабля твердый 
груз и др. Из них пока ни одно но получило 
достаточно большого распространения. 

Лит.: К р ы л о в А Н., Теория корабля, Ленин-
град, 1933. С. Благовещенский. 

Рис. З.Схемагироскопиче-
сцого успокоители качки. 
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КАЧКАР (Ovis poloi), памирский горный ба-
ран, крупнейший представитель группы. Вы-

___ сота в плечах ок . 120 
с.и, длина тола болов 

_ _ 2 ж и вое до 250 кг. 
^ % / J W I ! 7 - 8 ф о р м К . р а с п р о -

^ X&s странены на Памире, 
Череп и рога катара. Тянь-шане, в К а р а -

тау, в Джунгарии , 
ы останцовых горах пустыни Кызыл-кум и в не-
которых к р я ж а х Вост. Казахстана. Памирская 
форма обитает в пустынном высокогорья до 

Качнар. 

6.000 м, другие—в нижнем и сродном поясе 
гор. К . придерживается пологих склонов и 
плоскогорий. Держится небольшими табунами. 

КАЧУГ, соло, районный центр Воет.-Сибир-
ского края , расположен на тракто Иркутск— 
Качуг (Якутский тракт) в 257 км к С.-В. от 
Иркутска; 2.200 ж и т . (1933). 1С. является круп-
ным транзитным пунктом. Б б л ы п а я часть гру-
зов, идущих в Якутскую АССР и на Ленскио 
8олотыо прииски, норевозитоя автогужом до 1С.; 
оттуда грузы сплавляются вниз по р . Лено на 
деревянных одноройсовых судах (карбазах) 
грузоомкостыо 30—40 m до Усть-Кута, началь-
ной пароходной пристани на р . Лене, гдо они 
перегружаются на пароходы или сплавляются 
дальшо на карбазах . Этот путь дорог и неудо-
бен. В ближайшио годы значит, часть грузов 
пойдет от Иркутска по Ангаре до пристани За -
ярской и дальше автогужом по вновыюстроен-
ному Ангаро-Ленскому тракту к пристани 
Усть-Кут (250 км). Планом второй пятилотки 
предусматривается начало строительства Лен-
ской ж . д . по направлению Тайшет—Усть-Кут. 
Население К . занято гл . обр. обслуживаниом 
сплава по Лоне и извозом, а также с. х-вом. 
Район слабо засэлен: на 1 км2 приходится 1,7 
чел. В с .х-во большой уд.весимоет животновод-
ство. В посевах преобладают зерновые куль-
туры. Имеотся МТС (с. Aura) и МСС (в Качуге) . 

КАЧУРКИ, Hydroba t inae , птицы из отряда 
буровостниковых. Характерные признаки 1С.: 
малая величина, стройное туловище, короткая 
шея, относительно большая голова, небольшой 
прямой клюв; длиииыо крылья, слабые ноги с 
длинными плюснами; длинные тонкие породнив 
пальцы соединены плавательными перепонка-
ми, задний палец сильно редуцирован. 1С.— 
птицы открытого моря, очень широко распро-
страненные. Наиболее известны: К. м а л а я 
(Hydrobates pelagicus), с прямо срезанным хво-
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стом, длина тела до 15 см, размах до 35 см, 
крыло 12 см, хвост 5 см; К . б о л ь ш а я (Осеа-
nodroma leucorrhoa), характеризуется глубоко 
и вилообразно вырезанным хвостом; длина те-
ла 20 см, размах 50 см, крыло—до 17 см, хвост 
до 10 см; К . о к е а н и ч о с к а я (Oceanites 

Качурка малая. 

oceanicus), отличается коротким сильным клю-
вом, очонь длинными плюснами и пальцами и 
слабо вырезанным хвостом; длина тела до 
20 см, размах 40 см,, крыло 15 см, хвост 8 см. 

КАЧЧИА(нтал.сасша—охота), вокальныо про-
изведения в форме канона, встречаемые с 14 в. 
в Италии, Франции и Англии. Последователь-
ность голосов символизировала картину охо-
ты. В дальнейшем содержание 1С. обогатилось 
и другими яркими бытовыми сюжетами. 1С. 
сопровождались аккомпанементом. 

КАЧЧИНИ (Caccini), Днсулио (род. ок . 1550— 
ум. 1 Gl8), один из тооротиков вокального ис-
кусства. Автор опер «Квридика» (1000), «По-
хищение Цофала» и сборника для сольного пе-
ния «Новая музыка», нмевшого в 17 воке боль-
шое распространенно. В предисловии к сборни-
ку 1С. дает подробные указания о различных 
методах исполнения, а также о способах фо-
кальных украшений. К . считается одним из за-
чинателей оперного ж а н р а . 

КАШАЛОТЫ, Physoter idae, семейство подот-
ряда зубатых китов (см.); зубы в верхней чолю-
сти хотя и закладываются, но не прорезаются. 

Голова ненормально вздутой формы, что объяс-
няется обильным отложением особого жирового 
вещества (спермацет) на верхней стороне. Асим-
метрия черепа развита особенно сильно; одно 

КАЧКАР—КАШАЛОТЫ 
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дыхательное отверстие лежит несколько слова 
на передном конце головы. Разбивается на два 
подсемейства: 1) к л ю в о р ы л о в (Ziphii-
пае), представители к-рого имеют остроо рыло, 
подобное дельфиньему; в нижней челюсти 2—4 
рудиментарных зуба, остальныо не прорезают-
ся; 4 рода с немногими, в большинство очень 
редкими видами; из них наиболее известный 
вид к л ю в о р ы л , Hyporoodoti ampul la tus 
(rostratus) (6—10 м длины; Соверноо полуша-
рие, главным образом Атлантика), служит 
объектом промысла и даот жир и спермацот; 
2) с о б с т в е н н о К . (Pliysetorinae): голова 
массивная, спереди прямо срезанная, лсировое 
образование на ной очень велико. В нижней 
челюсти зубы развиты хорошо, но без эмали, 
альвеолы норезко разграничены. Два моноти-
пических рода: к а ш а л о т , Physotor catodon 
(maerocephaius),—длина самцов до 18 ж (из них 
голова ок . 5 м), самок—до 9—10 м; распростра-
нен во всох морях, кроме полярных, но пре-
имущественно в тропических; важный объект 
промысла из-за жира , спермацета и амбры; 
к о г и я, Kogia brovicops, представляет собой 
уменьшенную копию кашалота, водится в Юж-
ном полушарии, редка. По последним наблюде-
ниям, у нок-рых видов (напр. у К.) зубы разви-
ваются и в верхней челюсти. 

КАШДН (Kashan) , город и провинция в Ира-
не. Город К . лежит на караванной дороге Ис-
фахан-кум — Тегеран, приспособленной так-
же п для автомобильного движения; ок . 15 тыс. 
ж и т . (1933). К . известен своей старой ковровой 
промышленностью (шолковыо и шерстяные ков-
ры) и продуктами садоводства и бахчеводства. 

КАШАУ, город в Чехословакии, см. Кошице. 
КАШГАР (дровн. Су-ле кит. летописей), круп-

нейший город Ю ж . Синьцзяна (Кашгарни, см.) 
в Китае, адм. центр округа того же наиме-
нования, лежит на высоте 1.230 м над у р . м. 
на р . Кашгар-дарья (Кизыл-су). Ок. 80 тыс. 
жит . Район разрушительных землетрясений, 
одно из к-рых целиком уничтожило старый К . 
в 1514. Располоясонный в у з л е важнейших кара-
ванных путей [на 3 .—в СССР (Киргизск . ССР, 
Т а д ж . ССР), на Ю.—в Сев. Индию (Кашмир), 
на В.—в Китай (Гань-су), на С .-В.—в Джунга-
ри<р|, К . являотся одним из ваншейших торго-
вых центров Синьцзяна. Кустарные промыслы: 
производство кож, мохов, кожовенных изделий, 
гончарное производство. В окрестностях К.— 
слабо разрабатываемые месторождения нефти, 
медных и свинцовых руд.—В К. находится 
британский консул. Гонералыюо консульство 
СССР существует в К . с 1925. 

КАШГАР-ДАРЬЯ, приток Ярконд-дарьи в ки-
тайской провинции Сииьцзян. Бере г начало дву-
мя истоками. В ворховьях—горная река, далее 
точет более спокойно в крутых лёссовых берегах. 
Используется в Кашгарском оазисе для ороше-
ния, почему К.-д . в нок-рые годы поресыхает, 
не доходя до Ярконд-дарьи. Длина до 830 км. 

КАШГАРИЯ ( В о с т о ч н ы й или К и т а й -
с к и й Т у р к е с т а н ) , южная часть китай-
ской пров. Сииьцзян (Западный Китай); терри-
тория—около 1 млн. км*; около 2 млн. жите-
лей. К . расположена в Центральной Азии меж-
ду 31—43° сев. ш. и 75—95° вост. д . ; занима-
ет обширную бессточную котловину—бассейн 
реки Тарим,—окаймленную высочайшими гор-
ными системами Тянь-шаня, Памира, Куэнь-
луня и Каракорума. На 3 . граничит с СССР 
(Тадж. ССР и Кирг. ССР) и на небольшом от-
резке—с Афганистаном; на Ю.-З.—с Брит. 

Индией (Кашмиром); па 10. и Ю.-В.—с Тибе-
том и Куку-нором; на В.—с китайской пров. 
Гань-су и Внутренной Монголией. Большую 
часть К . занимает обширная песчаная пусты-
ня Такла-Макан, отделенная на В. невысокой 
грядой от соседней пустыни Гоби (Шамо). По 
краям пустыни с С. и К), расположены цепи 
оазисов, образовавшихся в тех местах, где реки, 
спускаясь с гор, врезаются в пустыню. 

Население К . в основном оседлое, сосредото-
чено почти целиком в двух досятках оазисов. 
Кочевников насчитывается ок. 100—150 тыс. 
чел. Население состоит из кашгарцев (гово-
рящих на языке тюркской группы), киргизов, 
казахов, таджиков, дунган и китайцев. Ос-
новная отрасль хозяйства—поливное земле-
делие. Плодородная лёссовая почва дает 2 уро-
ж а я в год. Разводятся маис, пшеница, ячмень, 
просо, овес, рис и бобовые, хлопок, маслич-
ные (лен), табак, чай и опийный мак. Развито 
фруктовое садоводство (абрикосы, персики, сли-
вы), виноградарство, бахчеводство (дыни). 
Ваиснейшей отраслью являотся шелководство. 
В горных районах скотоводство имеет преоб-
ладающее значение. Разводят крупный рогатый 
скот, овец, коз, лошадей, ослов, ворблюдов, 
яков . В Турфанской долине, около Курла и к 
3 . от Кашгара встречается камонный уголь. IIa 
С. и С.-З., у подножий Тянь-шаня, залегают ноф-
тоносиыо пласты (ферганской свиты), в Кашгар-
ском оазисе—модная и свинцовая руда, ок. Яр-
кенда и Турфана—селитра. Мировую извест-
ность имеют разработки нефрита (на 10. от 
Хотана и Яркенда) и яшмы. Здесь лее встреча-
ются золотые россыпи. Из отраслей обрабатыв. 
пром-сти развиты: кустарное изготовление 
ковров, шорстяных, хлопчатобум. и шелко-
вых тканей, выделка кож и мохов, примитивная 
обработка моталла, гончарное производство. 

К . вывозит шерсть, хлопок, шелк-сырец, ко-
жи, сушеные фрукты, нефрит и др.; ввозит гл. 
обр. фабричные ткани, металлоизделия, нефте-
продукты, спички, сахар и чай. Наиболее интен-
сивная торговля ведется с СССР, затем следу-
ют Китай н Индия . Важнейшие торговые пути: 
1) из пров. Гань-су через Хами-Турфан, Кар-
ашар, Кульдэку, Ак-су (с ответвлонием на 
Джунгарию) в Кашгар; 2) из Гань-су чероз 
Чхерлык, Черчен, Хотан (с ответвлонием чероз 
поровал Каракорум на Кашмир), Каргалык, 
Яркенд в Кашгар. Сообщение с СССР поддержи-
вается из г. Кашгара через горный проход Те-
рек в лежащий на ж . д . Ош. 

И с т о р и я . С 1759 К . находится под вла-
стью Китая . Гнет китайских феодалов и бюро-
кратии вызывает в течение 19 в. целый ряд вос-
станий местного населения (уйгуров, дунган и 
др . ) . Крупнейшим двинсением против Китая 
явилось Дунганское восстание (см.), докатив-
шееся до К . в начале 60-х гг . С 1865 в К . уста-
навливается господство JJкуб-бека (см.). Якуб-
бек, разгромив всех остальных мусульманских 
правитолей, основал в 18G7 самостоятельный 
эмират Дзкеты-Шаар (Сомиградьо), в состав ко-
торого вошли города: Кашгар, Янги-Гиссар, 
Яркенд, Хотан, Ак-су, Куча, Карашар. Про-
никновение России в Среднюю Азию побудило 
Англию к поддерзкке Якуб-бека; новое госу-
дарство получило официальное признание со 
стороны Великобритании и Турции; и в Каш-
гар прибыли дипломатич. представительства 
этих стран. В Кашгаро находится с тех пор 
брит, резидент. В 1877, со смертью Якуб-бека, 
его владения вновь переходят во власть Ки-
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т а я . Каждое из частых последующих восста-
ний и неизбежно следовавшие за ними китай-
ские карательные экспедиции сопровождались 
массовым истребленном населения и приводили 
к разрушению производительных сил. С 1884 
К. входит в состав провинции Сииьцзян. В 
1931—35 К. вновь сделалась ареной крово-
пролитной борьбы, вызванной интригами япон. 
империализма вследствие попыток последне-
го создать в Зап . Китае «независимое» государ-
ство по типу Маньчжоу-Го (см. Сииьцзян). 

КАШГАРСКОЕ НАРЕЧИЕ, термин, применяю-
щийся в тюркологии (см.) в двух различных 
вначениях: а) для обозначения одного из тюрк-
ских диалектов т . н. Китайского Туркестана 
(ныне уйгурский язык, см.), б) для обозначе-
ния древнейшого периода развития (10—12 вв.) 
чагатайского языка, именуемого также караха -
нидеким. См. Чагатайская литература, Чага-
тайский язык. 

Лит.: M а л о п С. К., Изучение живых турецких 
наречии Западного Китах («Восточные, записки», т. I, 
Л., 1927); С а м о И л о в и ч А. II., К истории литера-
турного среднеазиатско-турецкого пзыка («Мир Ллн Шир», 
Сборник к пятисотлетию со дня рождения, Акад. на-
ук СССР, Л., 1У2Н). 

КАШГАР-ТАУ, горный хребет в Киргизской 
АССР, на границе с Китаом. Начинаясь ок . 
40" 45' с. т . , 75° в. д., тянется на В.-С.-В. вы-
пуклой к 10. дугой, переходя на В. в хребот 
Кок-Шаал-тау. Длина ок . 200 км. Хребет асим-
метричен: сев. склоны пологи и незаметно 
пороходят в нагорье Ак-сай, юж. склоны круты. 
Высоты (в вост. части) достигают 5.500 .и. 11о-
ровалы—Торок (3.870 м) и Турукарт (3.715 JH). 

КАШГАРЦЫ, самоназвание у й г у р ы , юго-
восточная ветвь тюркских народов, живут в Уз-
бекской ССР и Казахской ССР. Численность в 
СССР—39.528 ч. (1920). Основное занятие К.— 
земледелие. Культурным центром К. считается 
г. Джаркент в Казахской ССР, где имеется 
уйгурский педтехникум. 

КАШЕЛЬ, рефлекторный акт, способствую-
щий очистке дыхательных путей от посторон-
них частичек и комков слизи. Представляет 
своеобразное видоизменение выдоха: вслед за 
глубоким вдохом наступает резкое судорож-
ное сокращенно всей мускулатуры, осуществля-
ющей выдох; в этот момонт голосовая щель 
8акрыта, и давление воздуха в бронхиолах,брон-
хах и трахее сильно повышается; затем с рас-
крытием голосовой щели струя воздуха бы-
стро выходит наружу, увлекая за собой нако-
пившуюся слизь и посторонние частички, по-
павшие в воздухоносные пути. К . — типичный 
рефлекс, обычно вызываемый раздражением 
чувствительныхокончаний веточек блулсдающо-
го нерва, иннервирующих слизнстыо оболочки 
дыхательных путой; К . сопровождает обычно 
заболевания дыхательного аппарата—глотки, 
гортани, бронхов, а такжо пловры. Иногда К . 
наблюдается при раздражении чувствитель-
ных окончаний норвов в других органах; так, 
иногда он вызываотоя раздралсоннем брюшины, 
печони, матки и т . п. Наблюдается К. и при 
заболеваниях сердца, протекающих с застоом 
крови в легких. Лечение К. сводится к лочешпо 
вызывающей его болезни;облегчается К. назна-
чением наркотиков: морфия, дионина, кодеина. 

КАШЕН (Caeltin), Марсель (род .20 /1Х 1869), 
старейший деятель французского рабочего дви-
жения, один из воисдой французской компар-
тии. По происхождению—рабочий. С больши-
ми трудностями добился высшего образова-
ния (окончил философский факультет в Бор-

до). В 1891 вступил в Рабочую партию, при-
мыкал к марксистскому крылу французских со-
циалистов—гедистам. В Бордо был последо-
вательно секретарем секции Рабочей партии, 
редактором мостной социалистической газеты, 
с 1900—секретарем департаментской организа-
ции Рабочей пар-
тии. Иослосоздания 
в 1905 Объединен-
ной социалистичес-
кой партии К . и г р а -
ет в ней одну из ру-
ководящих ролей. 
В качестве делега-
та К . присутство-
вал на Амстердам-
ском, Штуттгарт-
ском и Базельоком ^ й в а и р а /ШЙШ?. : 
кон грессах 2-го И и- иМдЦИвдЯь ЛЖиИВК1'ч 
тернационала. С Ё Ш Ё т Ш . • 
1906 К.—активный 
руководитель соц. 
партии. В 1912— 
член редакции «Юмапите». Во время империа-
листической войны 1914—18 К. стоял на пози-
циях оборончества. Однако но окончании ео он 
полностью извлек уроки из империалистиче-
ской войны и политики сотрудничества с бур-
жуазной, которую проводил 2-й Интернацио-
нал, и бесповоротно стал на коммунисти-
ческие позиции. В 1920, командированный вме-
сте с Фроссаром (см.) в Москву, К . принял 
участие с совещательным голосом в работах 11 
конгресса Коминтерна, а по возвращении во 
Францию вол ноутомимую пропаганду за при-
соединение к 3-му Интернационалу и защиту Ве-
ликой Октябрьской пролетарской революции, 
горячим последователем к-рой он стал. Поело 
постановления, проведенного большинством со-
циалистической партии Франции (съезд в Туре 
в декабре 1920), о присоединении к 3-му Интер-
националу К . стал одним из виднейших руко-
водителей и борцов за укрепление француз-
ской коммунистической партии и бессменным 
членом ое Ц К и Политбюро, а с 1918—и глав-
ным редактором «Юманите». 

В Палате депутатов, куда он был впервые 
избран в 1910, К . был в послевоенный период 
лидером парламентской . фракции компартии. 
В октябре 1935 К . избран по списку Народного 
фронта сенатором, являясь первым сенатором-
коммунистом. Поело войны К. не раз подвер-
гался полицейским преследованиям за коммуни-
стическую деятельность. В 1923 он был подверг-
нут тюремному заключению за руководство 
политической компанией протеста компартии 
против Рурской оккупации, в 1927—за актив-
ные выступления в нарламонто и в рабочих 
массах против колониальной войны в Африке. 
К . принимает активное участие в работе Ком-
мунистического Интернационала, в руководя-
щие органы к-рого он но раз избирался. На 
VI I конгрессе Коминтерна избран члоном Ис-
полкома и Президиума И К К И . Заслуги К . в 
рабочом движении Франции огромны: борьба 
за единый фронт, борьба против фашизма, за-
щита Великой Октябрьской пролетарской ре-
волюции, популяризация достижений в соц. 
строительстве СССР среди рабочих и трудя-
щихся масс Франции. Пламенный трибун, не-
утомимый бороц за дело коммунизма, 1С. как 
руководитель французской компартии пользу-
ется огромным авторитетом и любовью рабо-
чего класса Франции. 
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КАШИН, город, районный центр в Калинин-
ской обл. , станция Савеловской линии Север-
ных яс. д.; 13,3 тыс. ж и т . (1935). Завод по пер-
вичной обработке льна (ок. 7 тыс. m в год), 
тресты, мясокомбинат, спирто-водочный завод, 
электростанция и типография. В К . функцио-
нирует курорт железисто-минеральных вод и 
торфяных грязей . Курорт пропускает 750 ста-
ционарных больных в год (болезни крови, об-
мена веществ, суставный ревматизм и пр . ) . 

КАШИРА, город, районный центр в Москов-
ской обл. , ст. на лс.-д. магистрали Москва— 
Донбасс, в 108 км к Ю . - В . о т Москвы, пароход-
ная пристань на Око; 23,8 тыс. ж и г . (1935). 
Б л и з 1С. в I'. Кагановиче (б. Торновске) находит-
ся крупнейшая в Московской обл. (и одна из 
крупнейших в Союзе) Каширская ГРЭС мощ-
ностью в 180 тыс. кет (1936). Строительство 
ГРЭС начато было в 1919 но инициативе 
В . И . Ленина; была пущена в 1922; до 1929 
имола мощность в 12 тыс. кет. Н а р я д у с Ша-
турской ГРЭС (см.) К а ш и р с к а я ГРЭС принад-
л е ж а л а к первоочередным станциям плана 
ГОЭЛРО (см.) и является одной из первых 
станций в Союзе, построенных на местном то-
пливе. Каширская ГРЭС работает на уголь-
ной мелочи Подмосковного бассейна (в пыле-
видном состоянии), составляющей в среднем до 
35% всей добычи бассейна и до постройки стан-
ции целиком уходившей в отбросы. Город рас-
положен вдоль правого, высокого борога Оки, 
пересечен рядом спускающихся к реке овра-
гов. В 10 «ж к С. от 1С. на ловом берегу Оки—ст. 
Ступипо, где с 1933 строится мощный завод 
электровозов, рассчитанный на 300 единиц в 
год.—К.—один из старых городов Московской 
области. В начале 16 века 1С. в качестве по-
граничного пункта Московского государства 
была укреплена . 

КАШНА-ДАРЬИНСКИЙ ОНРУГ в У з б е к с к о й 
ССР, 263,3 тыс. лсит. (1933). Расположен в бас-
сойно р . Кашка-дарьи, воды к-рой используют-
ся для орошения. Прорезан ж . -д . линией Бу -
хара— Бок-Буди с развотвлониом на Китаб и 
на Самсоново—Термез—Сгалинабад. Хлопко-
водство, зерновое хозяйство и каракулевод-
ство. Центр (жруга—Бок-Буди . 

КАШКА-ДАРЬЯ (в нижном точонии—Карити-
д а р ь я), рока в Узбекистане. Начинается в зап . 
части Гиссарского хребта многочисленными 
источниками. Длина ок . 160 км, ширина у гор. 
Б е к - Б у д и болоо 100 лг. Здось сооружен ароч-
ный кирпичный мост. Ниже К. -д . сильно ме-
леет и до Аму-дарьи не доходит, теряясь в пе-
с к а х Каршинской степи (см.). В ворхном точо-
нии долина К.-д . имоот полупустынный харак-
тер, пересекая затем плодородную равнину, где 
в широкой, густо населенной долине находится 
Каршииский оазис (см.) и распололсоно много 
селений, пользующихся обширной выведенной 
из К. -д . ирригационной сетью. 

НАШКАРОВ, Даниил Николаевич (р . 1878), 
извостный зоолог. По окончании Моск. ун-та 
(1908) работал в Тюбингене, Граце, Вено и Бер-
гоно. С 1914 читал лекции в Моск. ун-то. С 
1919—профессор Средне-Азиатского гос. ун-та. 
С 1933—проф. Ленинградского ун-та и заведую-
щий кафодрой экологии и биологии позвоноч-
ных. Научная работа К . протекала сначала в об-
ласти морфологии (сравнительная анатомия, 
гистология) и систематики; с 1933 работает в об-
ласти экологии. 

К А Ш Н И Н , Николай Димитриович (1839— 
1921), рус . музыкальный критик, теоротик и 

историк музыки, автор учебника «Элементар-
ная теория музыки», очерка «Истории русской 
музыки» и «Воспоминаний о 11. И. Чайковском». 
Перевел с номоцкого музыкально-тооротичо-
скио работы Буслера, Римана и Лобе. 1С. дал ис-
торию развития рус . музыки, но в своей работе 
не проявил самостоятельности в оценке отдель-
ных ое явлоний. 

КАШМИР, правильнее Джамму и Кашмир 
( J a m m u and Kashmir State) , одно из наиболое 
крупных государств в Британской Индии; 
расположен между 32" и 37° с. ш. и между 
73° и 80° в. д. Граничит на В. с Тибетом, на 
С. с Китаем и Афганистаном, на 3 . с Брита-
но-Индийским севоро-зап. агентством, на Ю. с 
Пенджабом. Территория—218 тыс. км2, нас.— 
3.646 тыс. (1931). Лежит в области Гималай-
ских гор, по обе стороны р. Инда. Собственно 
К . представляет собой долину в 180 км длины 
и до 100 км ширины, окруженную высокими 
горными цопями в 4-—5 тыс. jit высотой—по-
бочными хребтами Гималаев. Горные прохо-
ды в долину малодоступны. 1С. орошается pp. 
Индом и Джеламом (притоком Инда), к-рый 
течет посредине Кашмирской долины, и рядом 
притоков Джелама. Прекрасный горный кли-
мат долины К. привлекает туда много иностр. 
туристов, гл. обр. англичан.—К. богат полез-
ными ископаемыми. В горах найдены залежи 
бокситов, угля, каолина, цинка, меди, жел. 
руды, талька и полудрагоценных камноЙ. Од-
нако вследствие плохих путой сообщония эти 
богатства разрабатываются лишь в ничтож-
ной степени. 

Население, главным образом кашмиры (см. 
Кашмирский язык), сосредоточено в долине 
К . и в низменности у подножья Гималаев. 
Горная часть страны почти нообитаема. Гра-
мотно но более 3% населения.—В К . , как и в 
других вассальных государствах Британской 
Индии, английский империализм эксплоатиру-
ет страну, опираясь па местных феодалов. 
Подавляющая часть земли принадлежит по-
мещикам. Почва долин очень плодородна. 
Сеются рис, кукуруза , овес, ячмень. Повсю-
ду развито культурное садоводство. На обшир-
ных горных пастбищах мелкий рогатый скот— 
козы и овцы.—К. славился когда-то произ-
водством тончайших шалей и сукон из козьей 
и овечьей шерсти, но конкуренция дешевых 
английских текстильных товаров убила эту 
некогда процветавшую кустарную промышлен-
ность. В наст, время кустари-текстильщики 
перешли на производство шелковых тканей и 
ковров. Кашмирские ремеслонники выделывают 
художественные серебряные изделия, изделия 
из папье-маше, дерева и пр. Гл. гор. К.—Сри-
нагар (см.).—Как самостоятельное государство 
К . существовал до 1586, когда был завоован 
импоратором Акбаром. В 1756 он перешел к аф-
ганцам, а в 1819—к сикхам. В результате пер-
вой англо-сикхской войны 1С. в 1846 оказался 
в руках англичан. Опасаясь вооруженного сикх-
ского крестьянства, англ . правительство пред-
почло создать из К . «независимое» вассальное 
княжество в тылу у сикхской федерации. Ма-
хараджей англичане посадили своего ставлен-
ника—правителя Джамму—Гулаба Синга, пря-
мого предателя сикхов в войне 1846. Сопроти-
влявшееся этому кашмирское крестьянство 
было разбито совместными силами англичан 
и сикхского правительства. Гулаб Сине оправ-
дал доверие своих хозяев и в 1849 помог англи-
чанам окончательно разгромить сикхскую фе-
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дорацию. При его преемнике англичане учре-
дили в К. должность английского резидента 
(1884). Правление нынешнего махараджи Ха-
ри Синга Бахадура (с 1925) ознаменовалось 
крестьянским восстанием 1931—32,охватившим 
почти вось К пимир. Крестьяне потребовали пре-
доставления права собственности на землю, от-
мены феодальных повинностей (бегара), сни-
жения ренты, улучшения условий труда рабо-
чих. Махараджа обратился за помощью к 
индийскому правительству, и силами британ-
ских войск восстание было раздавлено. В на-
стоящее время английское правительство до-
говаривается о передаче столицы Кашмира— 
города Сринагара—в свое непосредственное 
подчинение. 

КАШМИРСНАЯ КОЗА, порода, дающая цен-
ный пух, идущий на изготовление легких, тои-
лых тканой и шалей. Распространена главным 
образом в Тибете, в Узбекистане. Ее живой вес 
35иг, рост СО см. Масть белая, резке светлоко-
рнчневая. 

КАШМИРСКАЯ ШЕРСТЬ, волосяной покров 
т. н. кашмирских коз, разводимых в районе 
Кашмира в Сев. Индии и в Тибете. К . ш . отли-
чается исключительной тонкостью, мягкостью 
и шелковистым блоском. Применяется при вы-
работке наиболее ценных сортов тканой (индий-
ские шали). 

КАШМИРСКИЙ Я З Ы К , и л и к а ш м и р и ( k ä s l i -
mîr f , самоназвание—köshirii), язык населения 
Кашмира (см.). Территория распространения— 
Кашмирская долина по верхнему точонию рек 
Чинаба, Джелама и Инда. Число говорящих на 
К. я.—ОК. 1.500 тыс. К. я . принадлезкит к д а р -
д е к о й группе индийских языков (см.), близ-
кой к т . н . и н д о а р и й с к и м я з ы к а м. По 
своому строю К. я . стоит на грани мозкду ана-
литическими и синтетическими языками: во 
многих случаях существуют параллельные фор-
мы, построенные по тому и другому принципу. 
На территории долины кроме литературного 
языка существует лишь один диалект кашта-
на р и (kashtaw&ri), к-рый довольно значительно 
отличается от литературного языка . У границ 
Кашмира существуют также три смешанных 
диалекта: погули_ (pogulï) , сираджи (s i ra j l ) и 
рамбани ( râmbanî) , переходных от К . я . к диа-
локтам пахари (patiari) и панджабским. В осно-
ве литературного кашмири лозкит диалект сто-
лицы Кашмира—Сринагар,—на к-ром говорит 
подавляющее большинство населения. Литера-
турный кашмири не являотся единообразным: 
мусульмане, составляющий 0,9 общего числа 
населения, вводят в свою форму литературного 
языка весьма большой процент персидских 
и арабских элементов, индуисты же, особенно 
в последние десятилетия, делают большие заим-
ствования из санскрита (см.), к-рый издавна 
оказывал значительное влияние на кашмири. 
В литературном языке употребляются три шри-
фта: арабский, к-рым пользуются мусуль-
мане, дсванагари (см.), к-рым пользуются ин-
дуисты, и шярада (çarada), представляющий 
древнюю форму деванагари. Литературные па-
мятники на кашмири восходят к 14 в. Несмот-
ря на исключительный лингвистический инте-
рес, кашмири мало изучен. 

Лит.: G г 1 е г8 ü n G. Л., Specimens of the Dardic 
or Plsacha languages (fticludlng Kashmiri) (Linguistic 
survey of India, v. V111, part 2), Calcutta, 1919; W a d e 
T. 11., Л grammar of the Kashmiri language as spoken in 
the Valley of Kashmir, L., 1888; O r 1 è r e o n G. A., 
Essays on Kashmiri grammar, L.—Calcutta, 1899; G r I e r -
«011(1. A., Dictionary of tiie Kashmiri language («Bibllo-
theca Indica»), Calcutta, 1916—29. 

КАШПИРОВКА (К а ш п и p), рабочий поселок 
в Куйбышевском крао; пароходная пристань на 
правом берегу Волги, в 10 км низко Сызрани, 
3 тыс. ж и т . (1935). К Ю. и Ю.-З . от К . распо-
ложено Кашиирскоо месгорозкдение сланцев. 
Месторождение известно со второй половины 
18 в., но детальные разводки начались в 1919. 
Запасы исчисляются в 103 млн. m (из них ка-
тегория А до 37 млн. m) на площади в 00 км2. 
Имоотся сланцевый рудник; с 1933 в К . дейст-
вует сланцеперегонный завод. 

КАШТАН, Castanea, род деревьев из сем. бу-
ковых. Отличается от др. родов того жо сем. пря-
мостоящими сережками цветов и колючей плю-
ской, окружающей плоды. Делится на 2 под-
рода — Eucas tanea 
(около 12 видов) и ; 
Gastanopsis ( ок .25 
видов); последний, 
распространенный 
гл . обр. в Индии, 
некоторыми систе-
матиками выделя-
ется в особый род. 
В СССР наиболее 
известен С. sa t iva 
(С. vulgaris, С. V0S-
са), весьма долго-
вечное, в молодо-
сти быстро расту-
щее дерово, до 35 м 
высоты и до 2 м в 
диаметре. I Цветет 
поело распускания 
листьев; цвоты од-
нодомные; экецекио 
расположены у ос-
нования музкеких 
сережек. Растет дико в средизомноморских 
странах, на Кавказе (главным образом в З а п . 
Закавказьн) в низкнем поясе гор; разбросан 
среди других пород, кое-где растот б . или м. 
сплошными массивами. 

Древесина К.—твердая, красивая , с ядром 
светлокрасно-бурого цвета, уд . в . 0,(10, очонь 
стойкая против гниения и повреждения насеко-
мыми. Она легко колотся, поддается отделке 
и ценится чрезвычайно высоко в строительном, 
столярном, мебельном и бочарном (для вина) 
дело. Кора (до 12,5%) и древесина (до 10%) 
богаты ценными дубитолями. К .—гл . обр. пло-
довое дерово, разводимое в восьма многочислен-
ных культурных сортах в Италии, Испании, 
Франции (марроны) и др . зап.-овроп. странах 
(в Сов. Германии до Гарца и также в Англии) 
и в США. Плоды, заключенные в вполне закры-
вающую их шиповатую плюску, собираются по 
мере их созревания и опадения на зомлю; для 
длительного хранения они подвергаются искус-
ственной сушке. Свежио К . заключают всобе, 
по Вольфу (в %), воды 49,2 и сухих вешоств 
50,8, в т . ч . жиров 2,5, углеводов 42,7 и азоти-
стых веществ 3,0. Плоды употребляются для 
получения муки, а такжо в кондитерском доле, 
для выделки суррогатов кофе и в пищу—в пече-
ном и вареном виде. К . также восьма цонон как 
декоративное растение. 

Сев.-американский К. , С. amoricana (С. den-
ta ta) , более морозостойкий, чом предыдущий, 
имоот меное крупные, но более сладкие плоды. 
Японский К. , С. crenata (С. japonica) , моное 
морозостоек, по ценится за более раниее и ре-
гулярное плодоношение. Плоды ого по вкусу 
уступают плодам других К.—Неродко кашта-

Castanea sativa: 1—петна с цвет-
ками, 2—три женских цветка 
сплюскою, 3—женский цветок, 
'i—мужской цветок, &—плоды в 
раскрывшейся плюске, 6—плод. 
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ном называют конский каштан (см.), имеющий 
тоже шиповатые плоды, но резко отличающий-
ся по листьям, цветам и др . признакам и отно-
сящийся к другому ботаническому семейству. 

Лит.: Х а р ь ю а о в а В. Д., Каштан, «Труды по 
прикладной ботанике, генетике и селекции», серии VIII, 
л., 1934, ai з. к. Покалюк. 

КАШТАНОВЫЕ ПОЧВЫ, о б р а з о в а л и с ь п о д 
воздействием растительности сухих стопой, рас-
полагаются между черноземами и бесструктур-
ными почвами продпустынь и пустынь—бурыми 
почвами и сероземами. Название К . п. было 
дано еше Докучаевым (см.) на основании внеш-
ней окраски их поверхностных горизонтов. К. п. 
представляют первый период степной стадии 
почвообразования и составляют т . н . кашта-
новую почвенную зону. Установление господст-
ва степной растительности и связанного с ней 
аэробного процесса разложения органических 
веществ приводит к обеднению почв перегноем. 

--К. п . содержат перегноя 2—5%, причем в за-
висимости от различий этой величины К. п . 
делят на светло- и томнокаштановые. Обедне-
ние перегноем начинается с верхних горизон-
тов почвы, поэтому они теряют структуру, поч-
венный раствор приобретает слабо щелочную 
реакцию под влияниом Oil-иона, коллоиды поч-
вы (см.) становятся подвижными, и нижние ча-
сти перегнойных слоев постепенно уплотняются 
за счет скопления в них мало дисперсных форм 
перегнойных веществ. В К . п . это явление 
происходит в сравнительно слабой степени, 
достигая наибольшего выражения в солонцах 
(см.), но все же почти все К . п. имеют ту или 
другую стопонь солонцоватости. В поглощен-
ном состоянии в К . и. хотя и находятся двух-
валентные ионы кальция и магния, но наличие 
гидроксилыюго, а возмоишо и натрий-ионов, 
приводит к прогрессирующему распылению их. 
В нижних частях почвенного профиля закре-
пляются углесолн Ca и Mg, а в более глубоких 
горизонтах находится гипс. 

К. п. занимают на Ю. Еврои. части СССР срав-
нительно небольшую область, примыкающую к 
черноземам, расширяющуюся на Ю.-В. и пере-
ходящую дальше в Казахстан, Киргизию и Зап. 
Сибирь. В Вост. Сибири К . п. но имеют сплош-
ного распространения, и отдельные их области 
находятся также за границами СССР—в Монго-
лии и Маньчжоу-Го. К . п . распространены 
также в Сов. Аморико. К . п . в связи с микро-
рельефом и растительностью всегда находятся 
в комплексе с черноземными или солонцеваты-
ми почвами. В земледельческой культуро по 
своему природному плодородию К . п. при-
мыкают к чорнозомам и при правильной куль-
туре могут давать не меньшие урожаи, чем 
черноземы. Почти все К . п. Европейской части 
СССР улсе распаханы и в общей площади пашни 
они занимают второе после чернозомов место. 
Обработка и удобрение каштановых почв мало 
отличаются от черноземов (см.). При использо-
вании каштановых почв однако приходится 
учитывать, особенно при построении севообо-
ротов, что каштановые почвы в природном со-
стоянии менее перегнойны, уже почти нацело 
бесструктурны и что они имоют слабо щелоч-
ную реакцию. См. Почва. А. Буш. 

КАШТЕЛЯН, в 11 — 14 вв.—военный началь-
ник и судья в Польше, до появления института 
старост стоявший во главе отдельной провин-
ции. Краковский К. , в отлично от остальных, 
был в то же время и городским старостой. У сту-
пив в 14 в . свое место старостам, К . перешли 

в сенат, причем первым по рангу считался сре-
ди сенаторов каштелян краковский. Букваль-
ное значение слова «каштелян» (кастеллан) — 
смотритель замка; этот чин, кроме Польши, где 
он удержался дольше всего, сущоствовал и в 
других западно-европейских странах в первую 
половину Средних веков. 

НАШТЙЛЬУ (Castilho), Антониу Фелисиану 
(1800—75), португальский писатель, видный 
представитель буржуазного романтизма. Стихи 

,К . изысканны по формой языку. Поэмы «Ночь 
в замке» и «Ревность барда» пользовались ог-
ромной популярностью. К . перовел на порту-
гальский язык Овидия, Вергилия, Анакреона, 
Шекспира, Гёте, Мольера и др . Написал ряд 
книг по литературным вопросам. 

С о ч . К.: ОЬгаз complétas, 80 vis, Llsboa, 1903—10. 
КАШТРУ (Castro), Альвош Антониу (1847— 

1871), бразильский поэт,романтик, находивший-
ся под сильным влиянием Виктора Гюго (см.). 
Творчество К . посвящено идее национального 
освобождения («Ода 2-го июля»), эмансипации 
негров («Голоса Африки», «Невольничий ко-
рабль» и др.) и описанию бразильской при-
роды («Водопад Паулу-Афонсу»). 

С о ч . К.: Kspumas fluctuantes, Buhla, 1870; Manus-
crlptoe (le Stenlo, Bailla, 1870; Pocslas, Bailla, 1913. 

Лит.: О г Ъ a n V., Littérature brésilienne, 2 éd., 
P., [19141. 

КАШУБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, является самой 
бодной из славянских литератур. Первые по-
пытки создания своой литературы у кашубов 
относятся к эпохе Реформации. Первым писа-
телем должен считаться Симон Крофей, к-рый 
в 1586 перевел на кашубский язык духовные 
песни Мартина Лютера; Михаил Мостник в 
1643 перовол малый катохизис Лютера и в том 
же году в Данциге издал книгу под назва-
нием «Пассия». Эти три книги духовного содер-
жания составляют кашубскую литературу до 
19 в. Основателем новокашубской литерату-
ры является Христофор Мронговиус (1764— 
1855), к-рый занялся кашубским языком, начал 
собирать кашубский фольклор и в 1803 опу-
бликовал старинные кашубские песни. Пер-
вым известным кашубским литератором был 
сын кузнеца Флориан Цейнова (1818—81), ру-
ководитель Старогардского восстания 1846, был 
приговорон к смертной казни, но помилован. 
Литературная продукция Цейновы незначи-
тельна, состоит в большинстве из брошюр поли-
тического содорнмния, напр.: «Ksazeczka (На 
kaszebov przoz Wojkasena», 1850; самым попу-
лярным произведенном являотся «Rozmova Ро-
locha z Kaszéba», где он выступает с обличенном 
польской шляхты, эксплоатирующой бедняков. 
Самым значительным кашубским писателем яв-
ляется Дердовский (1852—1902), по характеру 
своего творчества юморист. Лучшее его произве-
дение— «Czorlinscim со do Pucka ро soco jachol», 
где автор рисует жизнь различных слоев насе-
ления Кашубии; на эту поэму заметное влия-
ние оказал Мицкевич (см.). 

В конце 19 века среди кашубской интелли-
генции начинается младокашубское двинсоние, 
которое отражало растущий подъем нацио-
нального сознания у кашубов. Руководил им 
поэт Алоксандр Майковский. Им было издано 
два сборника стихов; в ноябре 1908 он начал 
издавать лсурнал «Гриф» («Grif»), который стал 
официальным органом младокашубского дви-
жения . Из новейших кашубских поэтов наи-
болоо талантлив Вось Будзыш. Его книга сти-
хов «Nowotno Spiéwo» пользовалась большой 
известностью. 
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КАШУБСКИЙ ЯЗЫК, язык кашубов (см.), при-
надлежит к западно славянским яз . (см. Сла-
вянские языки) и генетически увязан с т . н . ле-
хитскими яз., к к-рым кромо польского принад-
лежали еще вымерите теперь наречия полаб-
ских славян. В фонетическом строе К . я . наря-
ду с чертами, свойственными польскому языку 
(см.). выступают черты совершенно своеобраз-
ные: сохранение исконного порядка звукосо-
четаний tort : gard—город, karva—корова, раз-
личение долготы и краткости гласных при под-
вижном ударонии, часто совпадающем с уда-
ренном в русском языке и чакавских говорах 
сербского и др. В грамматической системе К. я . 
наряду с сохранением нек-рых архаических 
чорт (напр. формы двойственного числа для 
слов женского и среднего рода) есть нововве-
дения, возникшие видимо под влиянием не-
мецкой речи, напр. образование форм прошед-
шего вромони (перфекта) с вспомогательным 
глаголом «иметь» и неизменяемой формой при-
частия на—le или ne; jô т у т v j idzaié («я ви-
дел»), mö mlelë vegnyné («мы выгнали»), упот-
ребление определенного и неопределенного чле-
на (ton и jodon) и т . д . Лексический состав 
К. я . интересен смешенном старинных славян-
ских слов: otrok—ребенок, sum—лес, и позд-
нейших немецких заимствований: knôp—маль-
чик (Knabe), kléd—платье (Kleid), muca—шап-
ка (Mütze) и т . п . 

Основоположником литературной разработ-
к и К . я . в 50-х гг. явился Флориан Цейнова, 
старания к-рого по изучению К. я . были под-
держаны авторитетным сотрудничеством рус-
ских ученых—Срезневского и Гильфординга; 
работа последнего по К . я . и в настоящее вре-
мя но утратила своего научного значения как 
богатоо собрание материала. Доятольность 
Цеиновы определялась панславистскими наст-
роениями его самого и ого сотрудников, но 
полонштольным моментом в ней являлись ого 
выступления против «отечественных» магнатов 
и дворянства, с феодальным высокомерном от-
носившихся к «гбурскому» (мумшчьему) языку 
кашубского народа и поддерлсивавших донацио-
нализаторскую политику прусского юнкерства. 
Цойнова является творцом и поныне применя-
ющегося правописания кашубской литератур-
ной речи. Продолжатолем дела Цойновы был 
писатель Иороним Дердовский (псевдоним J a -
roä Dyrda). Движение за развитие литератур-
ной обработки К. я . встречало и встречает со 
стороны польских шовинистических кругов 
враждебное отношение. На этой почво возник 
т . н . кашубский вопрос, при обсуждении кото-
рого польские националистические языковеды 
{ранее Карлович, А. Калина, теперь К . Нитш) 
доказывали несамостоятельность К. я . , его при-
надлолшость как диалекта к языку польско-
му. Более или менее объективно в решении 
кашубского вопроса выступал Бодуэн-де-Кур-
тепэ (см.). 

Лит.: Б о д у в н - д е - К у р т е н э И. А., Кашуб-
ский язык, кашубский народ и «кашубский вопрос», 
«Журн. мин. нар. проси.», 1897, апрель—май; Ф р a l i -
tt с п В., К истории так называемого кашубского воз-
рождении, «Изв. Отд. рус. из. и слов. Акад. наук», СПБ, 
191-2, т. XVII, кн. 3; C e n ö v a P l . ( V ô j k a s t n), 
ZaréB do gramatikj kaSebsko-slovJnskié inôvê, Poznan, 
1879; е г о ж е , SkOrb kaïebsko-slovjnskjé mové, 2 vis, 
Gdartsk, 186B— 18fi8; R a m u t t S t . , S'ownik j zyka 
pomorsklego czyll kaszuhsklego, Krakûw, 1893; К a 1 1 n a 
A., Mowa kaszubska jako narzeeze jozyka polsklego, 
«Prace filologtczne»,Warszawa, 1893, t. IV, z. 3; L o r e n t z 
F., Kaschubische Grammatik, Danzlg, 1919; е г о ж е , 
•Geschichte der pomoranlschen Kasobubischen Sprache, 
B., 1925. К . И . 

НАШУБЫ, западно-славянская народность, 
обитают на южном берогу Балтийского моря, к 
С.-3 . от устьев Вислы. Численность ок. 240 тыс. 
чел., в т. ч. в Зап . Пруссии и Померании ок. 
170 тыс. и эмигрировавших в Юж. Америку 
ок. (Ю тыс. Начиная с 17 в., в связи с колони-
зацией немцами края , К. подвергаются герма-
низации, усилившейся с переходом их в 18 в. 
под власть Пруссии. В 19 веке германизация 
К. принимает принудительный характер, что 
усиливает среди них национальное движение. 
По религии кашубы распадаются на католиков 
и протестантов; первые до настоящего времени 
удерживают славянскую речь и старыо сла-
вянские обычаи протестанты их но сохранили. 

КАШШАК (К issak), Лайош (р . 1887), совре-
менный писатель Венгрии. Рабочий-самоучка. 
Политически крайне неустойчив. Был анар-
хистом, социал-демократом, нокотороо вромя 
примыкал к троцкизму. Один из наиболее яр-
ких представителей футуризма, затем—дада-
изма и экспресси низма (сбирник стихов «Vilâ-
ganyâm», 1915—19, роман «Mâglyâk énokol-
nok», 1920); за послоднио годы Кашшак поро-
шел к реалистической прозо, изображая жизнь 
и быт рабочего класса (романы «Безработные» 
и «Поселок»). 

НАЩЕНКО, Всеволод Петрович (р. 1870), 
профессор. В 1908 создал в Москво «Санаторий-
школу для дефективных детей», к -рая служила 
базой для работы ряда дефектологов. Изданная 
в 1912 под редакцией и с участием К . книга 
«Дефективныо дотн н школа» была одним из 
первых русских учебников по дефектологии. 
Кроме упомянутой книги и работы «Нервность 
и дефективность в детском возрасте» К . отре-
дактирован и лично паписан ощо ряд трудов по 
лечебной педагогике. IIa работах К. сильно 
сказалось влияние различных идеалистических 
теорий: корни дефективности К. ошибочно ви-
дел в наследственных или «врожденных» свой-
ствах ребенка. В наст, вромя К . руководит 
медико-педагогическими кабинетами при по-
ликлинике КСУ и поликлинике 2-го Моск. мед. 
института. 

КАЮК (или к а я к ) , 1) на соворе—промысло-
вая шлюпка из обтянутых шкурами китовых 
ребер, на одного человека с балансирпым ве-
слом. Единственное отверстие в покрытии К . 
закрывается путем завязывания вокруг пояса, 
что делает К . почти непотопляемым и пригод-
ным для больших и опасных морских перехо-
дов. 2) В Турции—небольшая деревянная шлю-
пка наподобие вельбота с приподнятыми око-
нечностями, служащая для поровозки пасса-
жиров и для прогулок. 

КАЮТ-КОМПАНИЯ, особое помещение на 
военных кораблях, предоставляемое командно-
му составу (иногда и для старшин) для обще-
го стола и проведения свободного времени. 
В Р К К А краснофлотцы могут посещать К.-к . 
по приглашению, в качество гостой и по слу-
жебным надобностям.—В иностранных фло-
тах кают-компания—изолированное помещение 
для офицерского состава корабля (салон-сто-
ловая) . 

КВАГГА, Equus (Hippotigris) quagga, пред-
ставитель африканских диких лошадей—зебр, 
по окраске отличающийся от прочих зебр: 
сравнительно узкие поперечные свотлыо поло-
сы сохранились лишь на голове, шео и перед-
ней части туловища; вся остальная часть тела 
темная, почти одноцветная, лишь со слабо на-
меченными посветлениями; ноги и хвост свет-
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лыо, одноцветные. К . в значительном количе-
ство водилась на юге Африки, но к 80-м гг . 
прошлого столетия была истреблена совершен-
но. Новейшие систематики обычно рассмат-
ривают настоящую К . лишь как подвид обшир-
ного вида, в к-рый входит ещо несколько форм, 
имеющих типично зебровую окраску: бурчол-
лиева зебра (E . quagga burcliellii), зобра Чап-
мана (E . q . chapmani) , зобра Гранта (E . q . gran-
ti) , и еще несколько подвидов, распространен-
ных в Юлсной и Восточной Африке. Всо эти фор-
мы объединяются с К . и между собой по чрез-
вычайно сходному строению скелета, в частно-
сти черепа. 

КВАДРАНТ, 1 ) п м а т е м а т и ко—четверть 
круга , точнее—круговой сектор, ограничен-
ный двумя взаимно-порпендикулярными радиу-
сами и дугой в 90°. Иногда называют К . также 
калсдую из чотырох частей плоскости, на кото-
рые последняя разделяется двумя (бесконеч-
ными) взаимно-перпондикулярными прямыми. 
'2)В а с т р о н о м и и—старинный прибор, слу-
живший для измерения высоты небесных 
светил (иногда и для измерения угловых рас-
стояний между двумя светилами). К . состоит из 
чотверти круга, дуга к-рого разделена на гра-
дусы и доли градуса, и из линейки с диоптра-
ми, вращающейся вокруг оси, располонсенной в 
центре круга . Один из наиболее совершенных 
К.—«стенной К.» Тихо Бриге—имол радиус око-
ло 3 м и позволял делать отсчоты с точностью 
до 10" ; однако реальная точность воличины 
углов, изморонных с его помощью, но превы-

шала 1 ' . Стенной К. , установ-
ленный в меридиано, является 
прототипом меридиттого кру-
га (см.) . 3) В а р т и л л е -
р ии—прибор, применявший-
ся для придания орудию за-

данного, в соответствии с дистанцией стрельбы, 
угла возвышения. К . для этой цели был изобре-
тен в первой половине 16 в . итальянским мате-
матиком Николаем Тарталья и слулсил первона-
чально для наводки артиллерийских мортир. 
К концу 19 в. К . приобрел форму, показанную 
на приводимой схемо, т . е . состоял из цуги 
с нарезанными градусами и подвижной на шар-
нире линейки (алидады) с уровном. Современ-
ная артиллерия вместо К . пользуется усовер-
шенствованными прицелами (см.). К . в виде 
угломера квадранта применяется станковыми 
пулеметами при стрельбе по закрытым целям 
и с закрытых позиций для на-
водки пулемета «по высоте», а 
также при подготовке стрельбы 
из пулемета ночью или в дыму. 

HB АДР А НТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕТР, 
чувствительный прибор для из-
моропияэлектрич. напряжений, 
изобретенный в 
1855K-TOMCOHOM 
(лордом Кельви-
ном) и затем усо-
верше нство ван-
ный различными 
учеными. Состо-
ит из двух пар 
моталлич. квад-
рантов, в совоку- в ^ а и и я м 
пности предс/га- ' 
в л я ю щ и х ПЛО- Квадрантный электрометр. 
скую цилиндрическую коробку, разрезанную 
по двум взаимно-перпондикулярным диаметрам; 
посредине коробки висит широкая, но лег-

' кая металлическая стрелка. Измеряемое на-
пряжение накладывается на обе пары проти-

I воположпых квадрантов, причем стрелко так-
I же сообщают некоторый потенциал; по откло-
: нению стрелки судят о величине измеряемого 
i напряжения . 

КВАДРАТ, равносторонний прямоугольник. 
К . мои«ет быть также охарактеризован как 
1) ромб, один из углов к-рого прямой, 2) пра-
вильный четырехугольникам. Многоугольники). 
К. имеет 4 оси симметрии: 2 диагонали и 2 пря-
мые, проходящие чорез точку пересечения диа-
гоналой параллельно сторонам К,—В алгебре 
квадратом числа а называется произведение 
а-а—а'1 , в связи с том, что именно таким произ-
ведением выражается площадь квадрата, сто-
рона к-рого равна а . 

КВАДРАТИЧНАЯ ОШИБКА, см. Квадратичное 
уклонение. 

НВАДРАТИЧНАЯ ФОРМА, многочлен от не-
скольких неизвестных хи хг, ... , хп, всякий 
член к-рого содержит или "квадрат нек-рого 
неизвестного или произведение двух различ-
ных неизвостных. Общий вид К . ф. при м = 2 
будет: 

«ж; + bXi х2 + сх\, 
а при п = 3 будет: 

ах\ + bx, + сх J + dXyXi + exfa + fx2x3 

и т . д. , а, Ь, . . . — постоянные коэффициенты. 
Большое геометрическое значоние К . ф. обу-

словливается тем, что левая часть уравнония 
кривой или поверхности второго порядка, от-
несенной к центру, является К . ф. Уравнение 
кривой или поверхности зависит от выбора 
осей координат. Всякому повороту осей коор-
динат, меняющему углы между осями и еди-
ницы масштаба на каждой из осей (см. Аф-
финное преобразование), соответствует л и н е й -
н о е п р е о б р а з о в а н и е неизвостных, т . е . 
пореход от старых неизвестных к нек-рым но-
вым неизвестным х\, х х'Л, линейно выра-
жающимся через старые. Две квадратичных 
формы, пореводимыо одна в другую нек-рым 
линойным прообразованном, соответствуют од-
ному и тому же гоомотрическому образу—кри-
вой или поверхности — и считаются поэтому 
эквивалентными. 

Основным фантом в теории К. ф. нвлнетсн следующий: 
венкую К. ф. можно нек-рым линейным преобразованием 
превратить в такую, в к-рой сохраннютсн лишь квадраты 
неизвестных, т. е. все произведения различных неизве-
стных получают коэффициенты, равные нолю (напр. при 
n =• 2, a'*j -( b'JCj). Это может быть достигнуто даже 

линейными преобразованиями специального вида, назы-
ваемыми ортогональными игеометрически изображаемым» 
поворотами прямоугольных осей координат. Отсюда сле-
дует известная геометрическая теорема о возможности 
приведения левой части уравнения кривой или поверх-
ности второго порядка к виду суммы квадратов с помощью 
поворота осей координат. 

При всех линейных преобразованиях, приводящих 
данную К. ф. к каноническому виду, т. е. it виду суммы 
квадратов, число остающихся квадратов неизвестных— 
ранг формы—оказывается одним и тем же. К ели коэф-
фициенты К. ф.—действительные числа и если допускают-
ся лишь линейные преобразования с действительными 
коэффициентами, то не только общее число квадратов 
в каноническом виде данной К. ф., но и отдельно число 
положительных и число отрицательных квадратов явля-
ются инвариантами формы, т. с. не зависит от того, 
каким преобразованием форма приведена к канониче-
скому пиду; это составляет содержание так называе-
мого закона инерции квадратичной формы, открытого 
Сильвестром и Якоби. 

Лит.: Б о х е р М„ Введение в высшую алгебру 
(пер. с нем., под ред. А. Г. Курош), М.—Л., 1934; К у -
р а н т Р. и Г и л ь б е р т Д., Методы математической 
физики, т. I, Москва — Ленинград, 1933. См. также лит. 
к ст. Фирмы. А. Курош. 
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д2 _ pi(*i-a)» + pa(x,-
Pi + Ра 

КВАДРАТИЧНОЕ У К Л О Н Е Н И Е . К . у . в е л и -
чин Xi, ж2, ... , ж„ от величины а называется 
квадратный корень а из выражения 

а2 _ n)*-f (*»—а)* + - + (зся-")а /]•, 
n • ' 

Употребляют таклсо более общее понятно взве-
шенного К . у . , определяющегося по формуле: 

-о)' + ... + Рп(зсп-Д)' 
+ ...'+ Рп 

В этом случао величины рх, р2, . . . , рп называ-
ются весами, соответствующими величинам 
Xi, хг,...,х„. Если всо веса р,- равны менаду со-
бой, то формула (1') переходит в формулу (1). 
Обозначим чороз ж„ сродноо арифмотическоо 
величин Xi, ж2 хп: 

_ Я | + * 2 + ... + Хп . /<>\ 
- „ > W 

а в случао неравных весов взвешенное сродноо 
Pl*l + РлХ$ + ... + Р„х„ 

Pi + PJ + ... + Рп 
В случае формул (1) и (2) 

ж„ = (2') 

(ж,-»о)» + (х,-*„)» + . . . + {ХЛ-Х0У 
+ (3) 

в случао лсо формул (1 ') и (2 ' ) 
„2 М*. • v.,)' > РгСд-з -.*•„>' К.. ! (.v„ -..•„)" , /„. „у. 
V р , + р , + ... +Р» -+( , !Г я -0) .(3 ; 

Из формул (3) и (3') видно, что при изменяю-
щемся я К. у . » достигает минимума при а—х0. 

Пусть топерь ж,, ж2, ... , хп являются резуль-
татами наблюдения одной и той лсо величины Ь. 
Величины ж,— h являются ошибками соответ-
ствующих наблюдений. Если условия наблю-
дений постоянны и наблюдения независимы 
(результат одного наблюдения но влияет на 
результат следующих наблюдений), то суще-
ствует опродоленноо математическое ooicuda-
ние (см.) а величин ж,-. С вероятностью, сколь 
угодно близкой к единице, при достаточно боль-
шом число наблюдений п сродное арифметиче-
ское х" (формула 2) будет сколь угодно мало 
отличаться от а. Разность a —h называют мате-
матической ошибкой наблюдений, а разность 
ж, - a случайной ошибкой каждого наблюде-
ния. К . у . (формула 1) результатов наблюде-
ний ж,, ж 2 , . . . , ж„ от математического ожидания 
а называется сродней квадратичной ошибкой 
данного ряда наблюдений. Чом квадратичная 
ошибка моньшо, том меныно отдольныо наблю-
дений уклоняются от а, т . е . том более точным 
(отвлекаясьот систематической ошибки« - Ь) яв-
ляотся ряд наблюдений. По Гауссу, мора точно-
сти к ряда наблюдений опродоляется формулой: 

a Y г 
Если величина а заранео неизвестна, то сред-
няя квадратичная ошибка опроделяотся при-
ближенно по формуле Бесселя: 

. (зС|-жи)а + (Ла-жи)а + ... + <*„-*(,)* ff -is ; . n —I 
Формула эта дает хорошие результаты при п>20. 
При п < 20 ею часто пользуются, но результаты 
ужо становятся ненадежными. О других во-
просах, связанных с понятием квадратичной 
ошибки, см. Ошибок теория. 

Лит.: Б е р н ш т е й н С. Н., Теории вероятностен. 
2 над., м.—Л., 1934; Ч е Г> о т а р е н Л. С., Способ 
наименьших квадратов, 1928; И д е л ь с о н Н. П., 
Способ наименьших квадратов, 2 изд., Л., 1932; У п т -
т с к е р Э. и Р о б и н с о н Г., Математическая об-
работка ревультатов наблюдений, 2 издание, Ленинград— 
Москва, 1935. Ц. Идельсон. 

КВАДРАТИЧНЫЙ ВЫЧЕТ. Цолоо число п на-
зывается К . в . по модулю целого числа m, 
если существует такоо целое число ж, что х1—п 
делится боз остатка на m, т . е . если молено ре-
шить сравнение (см.) х1 == п (mod-то). Если это 
сравнение но имеет решений, то п паз . квад-
ратичным невычетом по модулю т . Так , число 
3 будот К . в . по модулю 11, ибо сравнение 
ж2 = 3 (mod-11) имеет решенио ж = 5, но по 
модулю 7 число 3 будот квадратичным невы-
четом. Понятие К . п. и связанные с ним сим-
волы Л олеандра и Якоби играют в теории чи-
сел исключительно важную роль . 

КВАДРАТНОЕ У Р А В Н Е Н И Е , ч а с т н ы й т и п а л -
гебраического уравнения (см.). К . у . имеет вид: 

а„ х- + «ьж + «2 = 0, 
где а„, а „ а2—нок-рые числовые коэффициенты, 
могущие быть и комплексными. Это уравне-
ние имеет два корня (корном называется число, 
превращающее левую часть уравнения в ноль), 
к-рыо определяются по формуле: 

ж = 
-а, ± j / „«_ IdgOa 

Если коэффициенты уравнения действитель-
ные, то корни будут действительными при 
п\ —4а0а, ;»() и комплексными —при а\ - 4 a „ a t < 0. 
Если Ж| и ж2—корни уравнения, то ого левую 
часть молено продставйть в виде "„(ж—ж,) (ж—ж.,), 
что являотся впрочем частным проявленном 
общего закона, справедливого для всех алге-
браических уравнений. Решение квадратных 
уравнений было известно в геометрической 
форме oiuo др.-гроч. математикам. 

КВАДРАТУРА, см. Интеграл. 
HBАДРАТУРА НРУГА. П о д к в а д р а т у р о й п л о -

ской фигуры разумеют нахоиедоние площади 
этой фигуры. В более узком смысле К . к . на-
зывают задачу на построение, состоящую в том, 
чтобы по данному кругу построить при помо-
щи циркуля и линейки равновеликий ему 
квадрат. Широкая известность, какой пользу-
ется эта задача на протянсонии тысячелетий, 
обусловлена контрастом моледу общепонятно-
стью ее формулировки и неудачей всех попы-
ток оо решения. Далее в иеитойский обиход вы-
ражение «квадратура круга» вошло как сино-
ним безнадежного предприятия. Первоначаль-
но ото представление базировалось на факте 
неудачи многовековых и разнообразных попы-
ток. Начиная с 1775 П а р и ж с к а я академия наук, 
а за нею и ряд других стали отказываться от 
рассмотрения работ, посвященных К . к . Одна-
ко лишь 1!) в . принес научное обоснование 
этого отказа: была строго установлена нераз-
решимость 1С. к . как задачи на построение цир-
кулем и линейкой. С этого момента занимать-
ся К . к . можно, только оспаривая многократ-
нопроворенные результаты соврем, математики. 

Если принять во вниманио, что площадь 
круга с радиусом R ость лН г (я—отношение 
длины окружности к диаметру), а пдощадысвад-
рата со стороной х есть х', то задача сводится 
к следующой: по данному отрозку К построить 
другой отрезок х, определяемый формулой 
x = R \ ^ n . Иными словами, тробуотся осуще-
ствить построение, в результате к-рого дан-
ный отрезок был бы умножен на данное число 
(здесь у л). Из эломонтарной геометрии изве-
стно, что такая задача в ряде случаев разре-
шима, напр. если множитель есть число рацио-
нальное (целое или дробноо). Но и для нек-рых 
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иррациональных множителей мы умеем вы-
полнить построение, напр . RV2 есть диаго-
налысвадрата со стороной R; R [ / 2 - КЗ—сто-
рона правильного 12-угольника, вписанного в 
к р у г радиуса R(а вписать такой 12-угольник 
легко, после того как в круг вписан правиль-
ный 6-угольник), и т . п . Однако но следует ду-
мать, что такое графическое умножение отрезка 
на число осуществимо во всех случаях . Труд-
ность задачи коренится в добавочном требо-
вании, к к-рому настолько привыкли, что ча-
сто о нем забывают: требуется выполнить по-
строение с помощью двух определенных инст-
рументов—циркуля и линейки . Таким обра-
зом единственно дозволенными чертежными опе-
рациями признаются проведение прямых ли-
ний и описывание окружностей. Между тем 
нет никаких оснований тому, что циркуль и ли-
нойка являются универсальными инструмен-
тами, с помощью к-рых можно разрешить лю-
бую задачу на построение. Действительно, про-
стые соображения, напр . основанные на эле-
ментах аналитической геометрии, показывают, 
что круг задач, разрешимых циркулем и ли-
нейкой, восьма ограничен. В частности гра-
фическое умножение отрезка на число выпол-
нимо с помощью этих инструментов только при 
одном условии: упомянутое число должно быть 
корном алгебраического уравнения с целыми 
коэффициентами и притом уравнения, разре-
шимого в квадратных радикалах . Доказатель-
ство этого утверждения в существенной своей 
части сводится к тому, что сколько бы ни име-
ли уравнений прямых (типа Ах + By + С = 0) 
и окружностей (типа x*+y* + Mx + Ny + P = 0), 
решение такой системы уравнений не требует 
иных опораций, кроме рациональных и извле-
чения квадратного к о р н я . 

I I a этом именно пути выяснения арифметиче-
ской природы числа л была достигнута окон-
чательная ясность в вопросе о К . к . В конце 
18 в . Ламбертом и Ленсандром была обнаружона 
давно подозреваемая иррациональность числа 
л . В 1882 Линдоман, пользуясь, как и его 
предшественник Эрмит, средствами интеграль-
ного исчисления, доказал , что число л (а зна-
чит и У л) является трансцендентным, т . е . 
не удовлетворяет никакому алгебраическому 
уравнению с целыми коэффициентами. С этим 
не стоит в противоречии тот факт, что суще-
ствует несколько формул, выражающих л с по-
мощью рациональных и квадраторадикальных 
операций над рациональными числами, напр. 
в виде бесконечных рядов и произведений: 

Ï = 1 - i + Ï - 1 + 5 • • • (Лейбниц, 17 в.) 
п 2 2 4 4 6 6 8 8 , Т1 ч „ . 
Ï —,[ • 8 • "8 • 6 • 5 • 7 • 7 • 9 • • • ( В а л л и с - 1 7 в") 

JL=/f /WyT/Mi/Wi/K. 
(Виета, 16 в.). 

Во всех этих выражениях участвует предель-
ный переход, необходимо подразумевающийся 
всякий раз , как мы пишом бесконечный р я д 
или бесконечное произведение. Однако из то-
го, что при всяком п переменное «„ удовлетво-
ряет алгебраическому уравнонию определенно-
го типа, отнюдь не слодуот, что l im а п бу-

п - ю о 
дут удовлетворять уравнонию того лсо типа . 
Теорома Линдомана кладет продол попыткам 

К . к . с помощью ц и р к у л я и линейки. Впрочем 
К . к . становится разрошимой, осли специаль-
но для нее расширить средства построения.Так, 
давно известно, что К . к . можно осуществить 
с помощью построения нек-рых трансцендент-
ных кривых, напр. «квадратриссы Динострата» 
(4 в . до хр . э.) или хорошо известной синусоиды 
( у = а sin х). Нетрудно было бы сконструировать 
и простые механизмы для вычерчивания этих 
кривых. Впрочем если перейти в область прак-
тического черчения, то следует признать, что 
последнее вообще никогда не было заинтере-
совано в точной К . к . Д л я нужд практики впол-
не достаточными являются приближенные по-
строения, напр. Шпехта (с относительной по-
грешностью < 10""), Коханского и д р . 

Лит.: Р у д и о Ф., О квадратуре круга (Архимед, 
Гюйгенс, Ламберт, Лежандр), Москва—Ленинград, 1934; 
А д л е р А., Теории геометрических построений, Одесса, 
1910. Л . Дубнов. 

КВАДРАТУРА ПЛАНЕТЫ, такое положение 
планеты, при котором ее астрономическая дол-
гота отличается от астрономической долготы 
Солнца на 90°. В момент К . п. угол можду на-
правлениями на Солнце и на планету почти 
в точности равен прямому. 

КВАДРИВИУМ (лат . quadr iv ium — перекре-
сток), повышенный курс светского образования 
в Средние века, состоявший из 4 наук: ариф-
метики, геометрии, астрономии, музыки. Вме-
сте с начальным курсом схоластической шко-
лы—тривиумом (см.), включавшим.в себя 3 ис-
кусства—грамматику, риторику и диалекти-
ку,— К . составлял так наз . «семь свободных 
искусств» (термины и деление схоласта 5 века 
Марциана Капеллы) . Эта система образова-
ния сохранялась примерно до 17 в., и в даль-
нейшем тривиум лег в основу «гуманитарного», 
а К.—«реального» образования. 

КВАДРИГА (quadriga) , 1) у дровних римлян 
двухколесная колесница, запряженная четырь-
мя лошадьми в ряд, употреблявшаяся на кон-
ских состязаниях в цирке. 2) Излюбленная 
скульптурная композиция классич. архитекту-
ры, изобралсающая четырох лошадей,помещае-
мая над фронтонами монументальных зданий. 

КВАДРУПЛЕКС, метод телеграфирования, при 
котором одновременно две допоши передаются 
и две принимаются. 

Сущность К. состоит в последовательном включении 
в дуплексную схему двух дифференциальных реле (рис.): 
поляризованного РА (тина llpucca), которое работает 

Принципиальная схема телеграфирования квадру-
плекса: ДГ — дифференциальный гальванометр; 
M13— местная батарея: Лл—приемник ветви В, 
БЛ—балансная линия; С—конденсатор; N—полюс 

поляризованного реле. 

соответственно направлению тока независимо от его силы, 
и простого (неполяризованного) Рв, к-рое натяжением 
пружинки q урегулировано так, что не отвечает на тон 
определенной силы i (напр. 20 m А), достаточный для 
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приведения в движение Ра, а требует для работы тона 
двойной силы 2», но зато независимо от направления. 

Телеграфные передатчики (ключи)—На—простой (ти-
па Морзе)—и 1(П—двойной (Варлсп)—включены в группу 
\ батарей И,—/14 равного напряжения так, что при 
нажатии ключа It л меняется в линии направление тока, 
ключ же Н'п при нажатии удваивает силу тока при лю-
бом его направлении. Па передающей станции исходя-
щие токи не действуют на реле. На приемной станции 
входящие с липни токи переставляют реле I'а на рабо-
чее положение, когда они имеют рабочее направление, 
соответствующее нажатию ключа Кд на другой станции, 
грубое же реле Рп приходит в движение только оттока 
двойной силы,получающегося при нажатии ключа Кв. Ре-
ле Ра как поляризованное может работать быстро и 
замывать в местной цепи ресивер Уитстона или онду-
лятор IIA, как показано на схеме. 13 таком случае В ветви 
Л вместо Ка включается автоматический передатчик 
(трансмиттер Уитстона). Ii ветви В могут работать только 
аппарат Морзе или клопфер. 

К. довольно широко применялся в Америке 
и Англии, но за последнее десятилетие вытес-
няется буквопечатающими аппаратами типа 
Телетайп. В СССР К . но получил распростра-
нения в виду непригодности его д л я буквопе-
чатающих аппаратов . 

КВАДЫ, др. -германское племя, входившее 
в состав большого племени сисвов (см.) . После 
войны с Цезарем (55 и 53 до х р . э .) К . осели 
в Моравии, воли вместе с маркоманами (см.) 
войну против Марка Аврелия . Были покорены 
Римом (375), и с 5 века имя К . исчезает: часть 
их с вандалами (см.) основала в 5 веко государ-
ство в Испании, часть у ш л а в конце 6 века с лан-
гобардами (см.) в Италию; оставшиеся вме-
сте с другими племенами образовали новые 
народности. 

КВАЗИАНАЛИТИЧЕСКИЕ Ф У Н Н Ц И И , в е р н о е 
к в а з и а н а л и т и ч е с к и е к л а с с ы функ-
ций, понятно, вводониоо в математику а к а д . 
С. Н . Бериштейном. Как известно, аналитиче-
ские функции обладают таким свойством: осли 
дво аналитические функции ft(x) и /а(х) сов-
падают на некотором интервале действитель-
ной прямой, то они совпадают во всей области 
их аналитичности. Таким образом достаточно 
знать аналитическую функцию в сколь угодно 
малом интервале, чтобы том самым было одно-
значно определено ее поводоние во всех точках , 
где она остается аналитической,—можно ска-
зать, что аналитические функции допускают 
неограниченную экстраполяцию (см.) . Сфор-
мулированное выше свойство класса аналити-
ческих функций присуще и многим другим клас-
сам функций—каждый такой класс называется 
квазианалитическим. Наиболее важные классы 
квазианалитнческнх функций были введены 
Данжуа (Dan joy) и Карлеманом (Car loman) . 

Лит . : C a r l e ni а п 'Г., Leçons sur les fonctions quasi-
analytiques, Paris, I92B; B e r n s t e i n S., Leçons sur 
les propriétés exlréinaleset la meilleure approximation des 
fonctions analytiques d une variable réelle, 1'., 1925. 

НВАЗИПЕРИОДИЧЕСНИЕ Ф У Н К Ц И И , см. Поч-
ти периодические функции. 

КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЕ ТОКИ, п е р е м е н н ы е ТО-
КИ, для которых в каждой норазвотвленной ча-
сти цепи сила тока в любом сечении одина-
кова, и электромагнитное поло, окружающее 
цопь,определяется мгновенными значениями за-
рядов и токов . Т а к как электромагнитное по-
ле распространяется от своих источников со 
скоростью свота, то эти условия могут выпол-
няться только для зарядов и токов, изменяю-
щихся достаточно медленно. Необходимая сте-
пень медленности может быть определена 
требованном, чтобы вромя т, необходимое д л я 
распространения электромагнитного поля в пре-
делах рассматриваемой области, было восьма 
мало по сравнению с периодом Т наивысшего 
учитываемого обортона тока . 

Если наибольшее протяженно рассматривае-
мой области есть ï, а с обозначает скорость рас-
пространения электромагнитного поля , то вы-
шеприведонное условно выразится норавонст-
вом: r = <g Т , или l < e T = A , где А—длина 
электромагнитной волны, соответствующей пе-
риоду Т . С точки з р е н и я общих уравнений 
электродинамики К . т . х а р а к т е р и з у ю т с я том, 
что в Максвелловых у р - п я х во всем поле, кроме 
пространства молсду обкладками конденсато-
ров, можно пренеброчь токами смощония. 

КВАКВА, Nye t i co rax nye t i co rax , птица из 
сом. цаполь . Х а р а к т е р н ы е признаки : плотное 
телосложенио; короткий, толстый, у основа-
ния широкий клюв; сильные, сродной величины 
ноги; богатое оперонио, на затылке 3 тонких 

длинных пера . Д л и н а тела 50 см, р а з м а х до 
110 см, кр ыл о 30 см, хвост до 12 см. Окраска 
на верхней стороно тела золеновато-чорная и по-
польно-серая, на нижней—блодная , соломон-
но-люлтая; клюв черный, у основания желтый; 
ноги золоно-жолтые. К . распространена очень 
широко; в сов. странах—перелотная птица . Во-
дот ночной образ ж и з н и ; гнозда устраивает 
на доровьях . 

КВАКЕРЫ,христианская протестантская сок-
та, основанная во время английской револю-
ции (1647) Георгом Фоксом и получившая свое 
прозвище («quakers»—трясуны) от тех дви-
жений, которыми у первых К . сопровожда-
лось состояние религиозного экстаза . К. , быв-
шио впачало одной из радикальных мелкобур-
ж у а з н ы х индопондантских (см. Пндепенден-
ты) групп, отвергают обычную церковную орга-
низацию и признают единственным источником 
веры «внутроннпй свет». Сами К . называют 
себя «Обществом друзой». Н а порвых порах 
К . , отворгавшио такнео платеж церковной до-
сятины, воинскую повинность и официальную 
присягу , возбуждали против себя преследо-
вания со стороны цоркви и государства как 
в Англии (особонно в период Реставрации) , 
т ак и в американских колониях , где первые 
К . появились в 1000-х гг . Однако распро-
странение учения К . среди залшточных фор-
меров и купцов привело к тому, что в 18 в . 
К . получают признанно со стороны властей; 
в 1681 У . Пени к у п и л д л я общины FC. терри-
торию, ставшую впоследствии штатом США Пен-
сильванией. Х о т я К . быстро утеряли право 
у п р а в л е н и я этой колонией, их влияние осталось 
значительным. Выступления 1С.противчрезмор-
ной роскоши, их п у р и т а н с к а я мораль , основан-
ная на скупости, расчетливости и элементарной 
добросовестности в торговых сделках ,—все это 

Б. С. Э.Т. X X X I I . 
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способствовало преуспеянию квакерских общин ! 
в эпоху первоначального накопления. К концу 
18 в. и в начал J 19 в. К . активно участвовали в 
промшшл. перевороте в Англии, дав значитель-
ное число предпринимателей и изобротатолой.К. 
возглавляли движение в пользу аболиционизма 
(см.) в США, т . к . прогрессивным бурн^уа—сто-
ронникам К.—было ясно преимущество свобод-
ного труда над рабским. В то же время в ка-
честве предпринимателей К. жестоко эксплоа-
тировали своих рабочих и в частности детой, 
что отмечал еще Маркс (Капитал, т. I , 8 изд., ! 

1935, стр. 171, см. подстр. примеч.). Постепенно ! 

зажиточные общины К. перестают заниматься i 
пропагандой, и в начале 19 в. на этой почве в 
американском квакерском движении возникает i 
раскол. В 19 в. К., как и прочие диссиденты, 
принимают в Англии доятольное участие в по-
литической жизни, поддерживают либеральную 
партию, многие видные деятели к-рой, напр. 
Брайт(см.), сами являются К . Обширные сред-
ства и связи и широко практикуемая благотво-
рительность обеспечивают К . значительное по-
литическое влияние. Многие из К . известны в 
Англии и США как предприниматели, умело 
применяющие политику довольно тонко зама-
скированного подкупа верхушки своих рабо-
чих и в то же время являющиеся противни-
ками коллективных договоров, профсоюзов и 
вообще организованного рабочего движения. 

Лит.: W e b e r M., Gesammelte Aufsätz : zur Re-
ligionssoziologie, Bd I, S. 1—206, Tübingen, 1921; Г р а -
н о в с к и й Т., Сочинения (ст. Квакеры), 4 изд., М., 
1900; Ü r u b l ) I., Quakerism and industry before 1800, 
London, 1930. И. Звавич. 

КВАКШИ, I ly l idae , семейство лягушек . Ха-
рактерные признаки К. : верхняя чолюсть снаб-
жена зубами, крестцовый позвонок имеет по-
перечные отростки, расширенные в виде тре-
угольника, концевые фаланги пальцев, утол-
щенные у основания и изогнутые в видо когтей, 

Квакша обыкновенная. 

несут железистые пластинки (подушечки), слу-
жащие для прилипания . Почти все К . живут 
на доровьях. Многие проявляют большую за-
ботливость о своем потомство. Различают не 
менее 12 родов и до 300 видов К. , большинст-
во к-рых живет в Америке и Австралии. Цент-
ральным родом являются настоящие К., или 
древесницы (Hyla) , характеризующиеся зрач-
ком в видо горизонтальной щели и плаватель-
ными перепонками на задних ногах. В Европе 
живет К . обыкновенная ( H . arborea) . Из много-
численных американских видов отметим сле-
дующие: К.-кузнец, или булавоногая К . (Н. 
labor), крупная (до 8—9 см) лягушка с широкой 
плоской головой и сильно развитыми ногами, 
издает громкио звонящие металлические звуки; 
К . Гёльди ( I I . goeklii), самки к-рой носят 
комки своих яиц на спине между двумя тонки-

ми продольными колеными складками; исполин-
ская К . ( I I . soptontrionalis), живет на Кубе 
и Гаити, длина тола 10 см, черепная крышка 
срослась с кожей. Представители соворо-амо-
риканского рода Chorophilus (земляныо К. ) 
являются наиболоо молкими из К. , большин-
ство заходит в воду лишь для икрометания. 
Близким родом являются сворчковые К . (Acris), 
отличающиеся более развитыми плавательными 
перепонками на задних ногах. К сем. К . отно-
сятся также иототрсмы и филломедузы (см.). 

KB А/1 ё (Kvalö), или К и у о в ы й о с т р о в , 
расположен у с.-з . берега Норвегии под 70° 
с . ш.; площадь 740 км*. К С.-В. от него — дру-
гой скалистый, бесплодный и почти безлесный 
остров того же имени, площадью 340 На 
8ап. борогу ого расположен город Гаммерфест 
(ок. 3 тыс. лшт.) . 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТРУД, т р у д , д л я в ы -
полнения к-рого требуется специальная подго-
товка . Говоря о сложном труде, Маркс указы-
вал, что сложный труд «есть проявление такой 
рабочей силы, образованно которой тробуот бо-
лоо высоких издержек, производство которой 
стоит большего рабочего времени и которая имеет 
поэтому болоо высокую стоимость, чем простая 
рабочая сила» ( М а р к с, Капитал, т . I, 8 изд., 
1935, стр. 135). К . т . возникает на основе обще-
ственного разделения труда . При ремесле дан-
ная разновидность К . т . охватывает весь про-
цесс производства товара и противопоставля-
ется как труд обученный труду необученному. 
В Средние века такое противопоставление нахо-
дит своо организационное выражение в цехах 
(см.). Но ужо при капиталистической ману-
фактуре возникает особый слой рабочих, к-рые 
выполняют работу, не требующую предваритель-
ной подготовки; одновременно происходит раз-
деление труда внутри мастерской (см. Ману-
фактура, Фабрика). В этот период возникают 
различия между профессиями и категориями 
работников. Крупная машинная индустрия, 
упрощая функции рабочего и превращая рабо-
чего в придаток к машине, водот к замене К . т. 
неквалифицированным или малоквалифициро-
ванным, а следовательно—к падению удель-
ного веса К. т .В то же вромя моханизация произ-
водства, переход к машине в подсобных опера-
циях, выполнявшихся раньше неквалифициро-
ванным трудом, ведет к увеличению значения 
К . т . Возникает слой высококвалифицирован-
ных рабочих, надсмотрщиков, наладчиков и т. д. 
Квалифицированная рабочая сила, требуя боль-
ше затрат по подготовке, в ходе развития ка-
питализма вытесняется более дешевым неква-
лифицированным трудом н«онщин и дотей. 

Постоянный процесс вытеснения К . т . неква-
лифицированным, происходящий при капита-
лизме, принял наиболее острые формы в период 
общего кризиса капитализма. Иод влиянием ка-
ниталистич. рационализации рабочая масса по 
своей квалификации становится более одно-
родной. Вырастает количественно прослойка 
полуобученных рабочих (т. н. angelehrto в тер-
минологии германской статистики). 

В условиях СССР при быстром росте нар . х-ва 
в производство втягиваются миллионы неквали-
фицированных рабочих; в процоссо производ-
ства они обучаются и перевоспитываются, при-
обретают навыки современной производствен-
ной культуры, овладевают техникой, быстро 
превращаются в квалифицированных и высоко-
квалифицированных рабочих .С 1 ноября 1927 
по ноябрь 1934 количество квалифицирован-
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ных рабочих в промышленности выросло на 
•93%, полуквалифицированных—на 135%, а не-
квалифицированных—на 67 ,5%. В 1935, по 
сравнению с 1927, квалифицированных рабочих 
было больше: в каменноугольной промышлен-
ности почти вдвое, в черной металлургии боль-
ше чем вдвое, в машиностроении в 2 ' / а раза , 
в швейной промышленности почти в 4 раза, 
в обувной больше чем в 3 раза, в хлобопочо-
нии приблизительно в 7 раз и т . д . За этот 
период количество полуквалифицированных 
возросло: в каменноугольной в Й'Д раза, в чер-
ной металлургии больше чем в 3 раза, в ма-
шиностроении в 4'/2 раза, в швейной промы-
шленности больше чем в 20 раз, в обувной в 
3 раза, в хлебопечении в 12 раз . 

Совершенно изменился также характер сель-
скохозяйственного труда . Основную массу по-
стоянных кадров в с . х-во составляют теперь 
трактористы, комбайнеры, шоферы и др . ра-
бочие индустриального труда . Так , в 1934 в 
зерновых совхозах 44,5% всех постоянных ра-
бочих составляли трактористы и комбайнеры, 
10,9%—шоферы.Грани между сельскохозяйст-
венным и промышленным трудом всо болео сти-
раются, с.-х. труд становится разновидностью 
индустриального труда. Социалистическая при-
рода Советского государства создает неограни-
ченные возможности роста К . т . Волоо того, 
стахановское движение показало, что в СССР 
имеются все условия для поднятия уровня ра-
бочих до уровня работников инжонерно-техни-
чоского труда. Рост квалификации рабочего в 
СССР означает и его культурно-технический 
рост, что являотся одним из элементов устра-
нения основ противоположности молсду умст-
венным и физическим трудом ( С т а л и н, Рочь 
на первом Всесоюзном совещании стахановцев, 
1935, стр. 10). См. Труд. С. Голдин. 

КВАНГО (Kwango, Cuango), ловый приток р. 
Касеаи (бассейн Конго), в Зап . Африке. Борот 
начало на плоскогорьи Киоко (Португальское 
Конго) на высоте 1.600 м. Длина до 1.000 км. 
Течет среди тропических лосов на С., разби-
ваясь на протоки. Быстрины и пороги делают 
К . несудоходным в большой части течения (до-
ступно для пароходов лишь нижнее течение). 

КВАНТ ДЕЙСТВИЯ, см. Квантовая механика, 
Квантовая теория света. 

КВАНТ ЭНЕРГИИ, количествоонергии, введен-
ное тоориой квантов (см. Квантовая механи-
ка). Впервые с необходимостью квантования 
энергии встретились в проблемах излучения. 
Введение К. э . связано с именем Планка . При 
помощи уравнения Эйнштейна де-Бройль при-
писал каждой системе с энергией È или мас-
сой m колебание частоты v. E=m,c*=hv, где 
h—постоянная Планка . Наличие в современной 
теории К . э . совсем но означает абсолютного 
атомизма эноргии, т . к . v, а следовательно и 
энергия, молсот быть как угодно мала или как 
угодно велика. 

HBAHT0B ТЕОРИЯ, см. Квантовая теория све-
та и Квантовая механика. 

К В А Н Т О В А Я М Е Х А Н И К А . С о д е р ж а н и е : 
I. Содержание К. м 69 

II. Возникновение К, м 7 0 
III. Обоснование К. м. Шредингером и Гейзец-

бергом 76 
IV. Применения К. м 84 
V. Границы К. M 89 

VI. Борьба различных направлений в К. м 90 

I. Содержание К . м. 
К. м.—физическая теория, изучающая за-

коны движения микроскопических частиц (ато-

мов, элоктронов, ядер и т. д.). К . м. создана 
в 1925—27 гл. обр. работами физиков-теоре-
тиков Э. Шрёдингйра и В. Гейзонберга. Не-
смотря на свое недавнее возникновение, она 
имоет в наст, вромя фундаментальное значение 
для всей физики атома, являясь ведущей дисци-
плиной современной теоретической физики. 

К . м. представляет собою далыюйшое разви-
тие и обобщение классической теоретической 
механики. Классическая механика является 
приближенным частным случаем квантовой. 
Основное различие молсду К. м. и классической 
механикой состоит в том, что в К. м., в противо-
положность классической механике, нельзя 
считать непрорывной особую механическую 
величину, называемую действиом (действием 
в механике называется величина, имеющая 
размерность произведения импульса на коорди-
нату или энергии на время). Эксперименталь-
но установлено, что действие обладает ато-
мистической структурой, что и водот к разли-
чию молсду квантовой и классической физи-
кой. Атом действия называется квантом дой-
ствия или просто квантом (квант обозначает 
количество). Он весьма мал, а именно: он 
равен h 1 ,0420±0,0013х 10~" эрг. сек., как 
показывают экспериментальные измерения. 
Именно малостью кванта действия и обусловле-
на возможность применения классической ме-
ханики, т. к. вследствие ого малости для макро-
скопических тол молено считать действие но-
прерывным и следовательно при изучении 
двилсония таких тол применять классическую 
механику. Этого нельзя сделать при анализе 
движения тол микроскопических, как-то: элект-
ронов, протонов, атомных ядор, атомов и ми-
локул. Тем самым определяется область при-
ложоний К. м., а именно, это область атомной 
и молекулярной физики. 

К. м. позволила физикам объяснить огромное 
количество явлений: свойства излучения, испу-
скаемого атомами и молекулами, теплоемкости 
тел, природу химических сил, электрические и 
магнитные свойства молекул и атомов, форрома-
гнитизм, электропроводность, нок-рыо ядерные 
явления и многие другие. Поэтому К. м. и стала 
одной из важнейших областей теоретической 
физики. Слодуот подчеркнуть однако, что 
К. м. в ео топорошнем видо применима лишь 
к том случаям, когда скорость движения ча-
стиц мала по сравнению со скоростью света; 
обобщенно К. м. на случай больших скоростей 
ещо но получено, хотя в этом направлении 
и получены важные частичные успехи. 

I I . Возникновение К . м. 
Возникновение и развитие К. м. связано 

с преодолением тох принципиальных затруд-
нений, с которыми встретилась классическая 
физика при изучопии атомных процессов, и со-
провождалось радикальным изменением основ-
ных понятий классической физики. 

Классическая физика 19 в. опиралась на 
понятия и законы механики, которые обосно-
вал Ныотон. Согласно взглядам Ныотона, все 
физические процессы протокают в абсолютном 
пространстве и времени, к-рые являются как бы 
вместилищем материи и не зависят от нее; 
все тела состоят из атомов—неделимых частиц 
материи, обладающих неизменными свойства-
ми; всякое взаимодействие сводится к силам, 
действующим между атомами или их совокуп-
ностями—толами; всякая закономерность мо-
исет быть выражона в диффоренциальных урав-

3* 
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нениях, отражающих непрерывность и одно-
значность связи величин, определяющих со-
стояние движения тел. Н а Основании этого ка-
залось достаточным знать законы классической 
механики, а также свойства атомов (из опыта) 
для объяснения всех сложных физических 
процессов. Эта точка зрения казалась правиль-
ной, так как она подтверждалась большими ус-
пехами, к-рыо были достигнуты на ое осно-
ве. Н о развитие физики 19 в. привело к боль-
шим затруднениям. Улсо в начале 19 в. Юнг 
и Френоль возродили волновую теорию свота; 
Фарадой создал (30—40-е гг.) электромагнит-
ную теорию поля, к-рая затом получила свое 
математическое оформление и обобщение в ра-
ботах Максвелла. В противовес ныотопианской 
теории дальнодействия, электромагнитная тео-
рия поля базируется на теории близкодействия; 
согласно этой теории, поло являотся передат-
чиком действий, исходящих от одного атома к 
другому и распространяющихся с коночной 
скоростью. Однако проблема опродолення взаи-
модействия электромагнитного поля и нейтраль-
ного неизменного атома классической физикой 
но могла быть рошона, равно как и всо попыт-
ки создания механической модели эфира, носи-
теля поля, кончались крахом и приводили к 
сомнениям в существовании его. 

Затруднения классической электродинамики 
движущихся тол, экспериментальное доказа-
тельство (Майкельсоном) отсутствия неподвиж-
ного эфира в том видо, как его представляла 
классическая физика, приволо к созданию Эйн-
штейном (1905) теории относительности (см. От-
носительности теория). Механика теории от-
носительности отличается от классической в 
частности тем, что в ео уравнония входит от-
ношение можду скоростью движущегося то-
ла и скоростью распространения электромаг-
нитных процессов, равной 300.000 км/сок. При 
медленных движениях тол, когда квадратом 
этого отношения молено пронебречь по сравне-
нию с единицей, уравнения механики теории от-
носительности превращаются в обычные урав-
нония классической моханики. Этим устанавли-
вается нек-рый принцип соответствия между 
уравнениями теории относительности и уравне-
ниями классической механики; последние таким 
образом но лишаются смысла, а становятся част-
ным случаем, справедливым всегда, когда воз-
молено пренебречь скоростью тела по сравнению 
со скоростью света. Однако теория относитель-
ности привола но только к обобщению зако-
нов классической механики, но и к ломке ее 
исходных понятий. Суть этой ломки заклю-
чается в необходимости отказа от старых пред-
ставлений об абсолютном пространстве и вре-
мени, существующих якобы нозависимо от 
материи и ее движения. Н а их место встало 
понятие пространства и времени, структура 
к-рых определяется распределением материи 
и оо движением. Это первое изменение понятий 
классической физики расчистило дорогу для 
вводония новых понятий К. м. Открытие слолс-
ного строения атома и изучонио связанного 
с внутриатомными процессами излучония при-
воло к том новым затруднениям, к-рыо нашли 
свое предварительное разрешение в установле-
нии К. м. Суть измонония понятий, связанного 
с затруднениями этого порядка, заключается 
прелсдо всего в установлении прерывности (ато-
мизма) дойствия. 

В 00-х гг. 19 в. Кирхгоф открыл прорывный 
характер спектров излучения атомов вещества, 

возбулсдонных извне (напр. нагреванием тела до 
определенной температуры). Спектр излучония 
вощоства, находящегося в газообразном состо-
янии, состоит из определенных дискретных 
линий (соответствующих определенным часто-
там), характерных только для данного веще-
ства,—факт, превративший спектральный ана-
лиз в могучее и чувствительное орудие для 
анализа вещества. В 80-х гг. Вальмеру уда-
лось установить закон распределения линий 
в споктре водорода, согласно к-рому часто-
ту у колебаний, соответствующих этим лини-
ям, можно найти, если в формуле v = K ( у ~ n ' î ) 
числу п придавать любое целое значение, боль-
шее двух ( К есть величина постоянная, равная 
3,29-10") . Вслед за том Ритц обобщил формулу 
Вальмора. Н о эти формулы были найдоны 
эмпирически. Теоретически объяснить их фи-
зика в то время не могла. 

После открытия электронов (90-е гг.) и со-
здания электронной теории Лоренца было ус-
тановлено, что излучение атома связано с 
наличием внутри атома колеблющихся элект-
ронов. Воздействием на них сильным магнитным 
полом можно измонить характер их колеба-
ний и стало быть характер излучения атома (яв-
ление Зеемана, 189Ü). Таким образом каждый 
атом долнеен был содорлтть в собе нек-рое 
число элоктронов («осцилляторов»), колебания 
к-рых, согласно классической электродинами-
ке, возбулсдали электромагнитное поло и дава-
ли спектр излучония, состоящий из носколысих 
основных частот (по числу степеней свободы 
атома) и соответствующих им обертонов с ча-
стотами, образующими арифметическую про-
грессию. Эти требуемые теорией частоты, как 
оказалось, не совпадают с 'частотами, обнару-
женными на опыте и вырансонными в эмпири-
чески найденных формулах. Таким образом 
попытка объяснить спектральные закономер-
ности на основе электронной теории также не 
удалась. Это затруднение классической элект-
родинамики в теории атома было разрешено 
только после того, как Нильс Вор удачно при-
менил к теории атома идею «квантов» (1913), 
развитую Планком и Эйнштейном на основе 
изучения спектра теплового излучония и явле-
ний фотоэффекта. 

Задача изучения споктра теплового излучо-
ния сводилась к определению распределения 
энергии в спектре в зависимости от частоты 
излучения. Вин, исходя из законов термоди-
намики и классической электродинамики, на-
шел, что распределение энергии в спектре (см. 
Смещения Вина закон) являотся нек-рой функ-
цией только частоты и температуры. Для того 
чтобы найти этот закон в окончательном виде, 
требовалось определить вид этой функции. Эта 
задача была разрешена Планком в 1900. Так 
как распродолоние энергии в споктре не зави-
сит от вощоства, а стало быть от конкретного 
устройства механизма излучающих атомов, 
Планк представил их в видо простых электри-
ческих осцилляторов (т. о. электрических заря-
дов, соворшающих гармоническое колебание 
около положения равновесия). Эти осциллято-
ры могут поглощать энергию падающих свето-
вых волн, а таклео вновь излучать ее в нро-

j странство. Продпололсонио, что они могут 
1 поглощать и излучать любое количество энор-
\ гии, приводит (на основании статистических 

сообрансоний) к выводу, что сроднив значонии 
I энергии осцилляторов равны меисду собою. 
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Но формула распределения энергии n споктре, 
получающаяся на осноно такого вывода (см. Ре-
лея Джинса формула), находится в резком про-
тиворечии с опытом. Она приводит например 
к бесконечным значениям для полной энергии 
спектра при любой томноратуро, что абсурдно. 
Только в области очень малых частот теория 
совпадает с опытом. Чтобы удовлетворить опы-
ту, Планк вынужден был допустить, что по 
неизвестным нам причинам осциллятор по-
глощает и испускает только определенные пор-
ции энергии, пропорциональные частоте, а 
именно e = liv, где h—так наз. универсальная 
постоянная Планка, равная 6,55-10~2 ' эрг./сек. 

Гипотеза Планка оставляла нетронутым 
классическое представление об электромагнит-
ном излучении, в частности, представление о 
непрерывности энергии, распространяющейся в 
видо электромагнитных волн. Однако ужо А. 
Пуанкаре показал, что такое положение внут-
ронне противоречиво, ибо непрерывно доходя-
щая до атома энергия должна гдо-то накопиться 
до опродолоиной порции, прежде чом быть по-
глощенной атомом. Допущение же, что только 
испускание происходит прерывно, а поглоще-
нно—непрерывно, приводит к номеныпим за-
труднениям. Выход из этих затруднений ука-
зал Эйнштейн (в 1905), создавший теорию яв-
лений фотоэффекта (см. Фотоэффект), исходя 
из квантовой теории света. 

Явление фотоэффекта заключается в том, что 
из поверхности металлической пластинки под 
влиянием падающих на ноо ультрафиолетовых 
свотовых волн вырываются электроны, устрем-
ляясь по нормали к поверхности. Поставив по-
род этой поверхностью экран и создав соответст-
вующую разность потенциалов молсду экраном 
и поверхностью, молено определить число выры-
ваемых элоктронов(снлу тока) и зависимость его 
от интенсивности падающого светового потока. 
С другой стороны, создав на пути этих электро-
нов тормазящооэлоктричоское поло и определяя, 
при какой разности потенциалов электроны 
проскакивают через него, можно опродолить 
ту кинетическую энергию Е, ic-рой обладают 
фото-элоктроны. Опыт показывает, что коли-
чество фото-элоктронов прямо пропорциональ-
но интенсивности падающого света, сумма жо 
кинетической энергии фото-элоктрона и некото-
рой, постоянной для данного вещества, «работы 
вырывания» электрона А пропорциональна 
частоте v падающего света и не зависит ни от 
интенсивности падающего света, ни от вощо-
ства (E + A = kv). Коэффициентом пропорцио-
нальности h и здось, как показывает опыт, 
является унсо найденная Планком величина 
G,55-Ю-37 эрг./сок. Это обстоятельство привело 
Эйнштейна к утворлсдению квантовой дискрет-
ной структуры света, согласно которой поток 
света состоит из бесчисленного мнолсества от-
дельных порций — «квантов», фотонов, летя-
щих со скоростью 300.000 км/сок. Энергия от-
дельного кванта е и его импульс р определяют-
ся частотой излучения по формулам: 

1 h» e=hv и р = — • г с 
Интенсивность излучония определяется числом 
квантов в данном световом потоке. 

Еще более наглядно существование квантов 
света видно в т. н. эффекте Комптона (1923). 
Суть эффекта Комптона заключается в умень-
шении частоты рассеянных электронами рент-
геновых лучей (или у-лучей). Этот эффокт 
Комптона находит полноо объяснение только 

в том случае, если предположить, что в случае 
рассеяния рентгеновых лучей происходит стол-
кновение отдельных квантов света с электрона-
ми, причом при калсдом таком столкновении 
справедливы законы сохранения энергии и со-
хранения количества движения, аналогично то-
му, как это имеет место в случао удара упругих 
шаров. Соответственно закону упругого удара, 
электрон приобретает «энергию отдачи» за счет 
энергии кванта света, которая соответственно 
уменьшается. Таким образом эффокт Комптона 
доказывает, что не только процесс излучония 
и поглощения энергии квантован, но и самый 
свет состоит из квантов, дискретных порций. 
Этот вывод резко расходится с представленном 
о волновой природе света, к-рая укрепилась 
в 19 в. поело объяснения Френолем явлений 
интерференции, диффракции и поляризации све-
та и в особенности поело открытия электромаг-
нитной природы света Максвеллом и Герцом. 
Таким образом вскрылась своеобразная двой-
ственность природы света: с одной стороны, 
свет есть волновой процесс, с другой—он имеет 
дискретную «корпускулярную» структуру. 

Вскоро поело работ Планка и Эйнштейна 
развитие теории квантов тесно переплелось с 
теорией строения атома. К концу первого де-
сятилетия 20 века экспериментальными рабо-
тами, гл. обр. школы Резорфорда, была обосно-
вана теория ядорного строения атомов. Соглас-
но этой теории, атом представляет собой элект-
рическую систему, состоящую из пололсительно 
заряженного ядра и элоктронов, вращающих-
ся вокруг него. З а р я д ядра равен числу вра-
щающихся элоктронов и опродоляот мосто эле-
мента в периодической систомо элемонтов. 
Таким образом в атоме водорода вокруг яд-
ра вращается только один электрон. Н о здось 
классическая электродинамика натолкнулась 
на болыпио затруднения. Согласно оо выводу, 
спектр излучения водорода должен состоять 
из ряда гармонических колебаний с частотами 
v, = со. v, = 2«), v3 = 3(о и т. д., где to - есть частота 
обращения электрона вокруг ядра, т. е. чис-
ло обращений в секунду. Но это противоре-
чит приведенной выше формуле, эмпирически 
найденной Бальмером. Если, далее, атомная 
система должна подчиняться, подобно солнеч-
ной систомо, механическим законам, то калсдое 
столкновение атомных систем приводило бы к 
полному изменению основных излучаомых час-
тот; но несмотря на то, что для газа напр. число 
столкновений порядка 100 млн. псокунду, излу-
чаемые частоты для данного вещества остаются 
неизменными. Наконец решающая трудность 
заключается в объяснении устойчивости атома. 
Согласно классической электродинамике, уско-
ренно двшкущийея электрон излучает энергию. 
По в таком случае модель атома Резерфорда 
совершенно неустойчива: атом должен был бы 
потерять всю свою энергию в малые доли секун-
ды. Чтобы найти выход из этих затруднений, 
Нильс Бор воспользовался идоями квантовой 
гипотезы и установил следующие постулаты. 
Каждый атом обладает рядом «стационарных 
состояний», будучи в ic-рых атом устойчив и 
не излучает. Переход атома из одного стацио-
нарного состояния в другоо связан с конечным 
измененном энергии атома; следовательно энер-
гия атома изменяется скачком. 

Н. Б о р установил основное ур-ио, определяю-
щее связь между изменением энергии атома и 
частотой излучаемого при этом света. Если Еу-
начальная энергия атома, Е.г—конечная, a v— 
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частота излучония, то - Ег = hv и следователь-
но v = — ~ i , где h—постоянная Планка . 

В стационарных состояниях электроны в 
атоме движутся по определенным орбитам. 
Энергия атома однозначно связана с радиусом 
орбиты; поэтому при каждом изменении энер-
гии изменяется скачком и радиус орбиты. Та-
ким образом при возбуждении атома радиус ор-
биты увеличивается скачком от нек-рого мини-
мального (случай невозбужденного атома) зна-
чения до значения, опродоляомого конечным 
уровнем энергии. При испускании кванта энер-
гии (излучоние) элоктрон «перескакивает» с бо-
лее отдаленной орбиты на ближнюю. Элоктрон 
может вращаться не по любой, возможной с 
точки зрония классической механики, орбите, 
а только по избранным (квантованным) орби-
там, подчиняющимся условию, чтобы момент 
количества движения электрона по этим орби-
там был бы величиной, кратной h, где h — ~ . 

Применение квантовой теории к теории 
строения атома разрешило прежние затрудне-
ния классической электродинамики. В самом 
дело, прерывистый спектр излучония, как то-
го и требуот формула Бальмера , и эмпириче-
ские формулы распределения линий в спект-
ре водорода нашли свое объяснение. По тео-
рии Бора, излучаемые частоты но могут быть лю-
быми и зависят от разностей уровней энер-
гии атома. Далее теория Бора объясняет устой-
чивость атомной систомы: если атом но своей 
энергии находится на самом низком уровне, 
то элоктрон уже не может болоо приближаться 
к ядру, и система устойчива. 

Д л я водородного атома, обладающего срав-
нительно простой структурой (один элоктрон, 
орбита мало отличается от круговой), теория 
Бора восьма хорошо совпадаот с опытом. Франк 
и Герц (1913) экспериментально доказали, что 
и более сложные атомы (гелий, неон, аргон) 
имеют дискретные уровни энергии. Так , если 
в трубку поместить одноатомный газ и пропу-
скать через него электроны с определенной ско-
ростью, то оказывается, что пока скорость 
электронов не достигнет нек-рого определенно-
го для данного газа продола, они будут проле-
тать сквозь газ без всякой отдачи энергии. 
Но как только этот продол достигнут, атомы 
газа при соударении с электронами поглотят 
ту часть (порцию) кинетической энергии, кото-
рая соответствует указанной предельной ско-
рости, а избыток энергии, если он имелся, оста-
нется у элоктронов. Если энергия электро-
нов достигает двух, трох и т. д. указанных пор-
ций, то она также поглотится атомами га-
за, вновь оставив у элоктронов только избы-
ток над энергией, кратной первой порции. 
Следовательно атомы газа поглощают энер-
гию только квантами; при этом они сами воз-
буждаются и Начинают испускать поглощен-
ную энергию. 

Теория Бора была затем усовершенствована 
Зоммерфольдом, Эпштойном и др. В частности, 
Зоммерфельд ввел в рассмотрение эллиптиче-
ские орбиты и дал общее выражение квантовых 
условий для т. н. многократно-периодических 
систем (систем, координаты которых меняют-
ся периодически). Кроме того он ввел поправ-
ку, учитывающую зависимость массы электрона 
от его скорости, чего тробует теория относитель-
ности; это позволило ому объяснить тонкую 
структуру споктральных линий. 

Эти успехи теории Бора завоевали ой общее 
признанно. Однако при дальнейшем развитии 
знаний о строении атома стали все более ска-
зываться недостатки теории Бора . Недостатки 
эти обнарунсились в различных направлени-
ях . Во-первых, теория Бора давала количе- J 
ственное объяснонио, хорошо совпадающее с 
опытом только для водородного атома. Для 
болов сложных атомов она давала только ка-
чественное совпадение. Так, уже для следую-
щего по сложности атома—гелия, у к-рого 
имеется два электрона, вычисленный по теории 
Бора ионизационный потенциал (см.)—20,63 
электрон-вольт—расходится со значенном, ус-
тановленным на опыте (на 4 вольта больше). 
Кроме того теория Бора не могла объяснить 
строения молокул даже в наиболее простых 
случаях (молекула водорода). Во-вторых, тео-
рия Бора но дает ответа на ряд важнейших во- ; 
просов: например, определяя частоты излуче-
ния, она совершенно но разрешает вопроса 
об интенсивности излучония. Наконец в тео- | 
рии Бора выступают в искусственном сочета-
нии явно противоречивые элементы: стацио- : 
парные состояния описываются на основе за- j 
конов классической механики; но в то же вре-
мя считается, что классическая электроди- i 
намика для них неприменима; переходы же 
из одного стационарного состояния в другое 
вообще не подчиняются законам классиче-
ской физики. 

Все эти причины привели к необходимости 
пересмотра основ механики. Нужно было со-
здать основы новой механики атома, к-рая обоб-
щала бы законы классической механики так, 
чтобы диекротность действия и условия кванто-
вания получались бы в качество естественных 
выводов. Такой пересмотр основ моханики и был 
произведен с двух различных точек зрения: с 
одной стороны, JI. де Бройлом и Шрёдингером, 
с другой —Гейзенбергом и др. С. G. 

I I I . Обоснование К . м. Шрёдингером и Гейзен-
бергом. 

Мы уже выше показали, как физики пришли 
к выводу (блестяще подтвержденному экспери-
ментом) о двойственной природе света; с одной 
стороны, свет—это волнообразный процесс (точ- ; 
нов—периодически меняющееся непрорывное 
электромагнитное поло), а, с другой стороны,— | 
это поток частиц, получивших название фото-
нов. В 1924 французский физик-теоретик Луи 
до Бройль, исходя из идей, высказанных еще ; 
в начале 19 в. Гамильтоном об аналогии между 
механикой и геометрической оптикой, продпо- ; 
ложил, что двойственная природа должна быть 
присуща но только свету, но такжо и всякому 
микрообъекту. Подобно тому, как поток фото-
нов имеет волновые свойства, та к лсо, по гино- ) 
тезе Луи до Бройля , и поток элоктронов (ка- ; 
тодные лучи) или каких-либо других микро- j 
скопических частиц должен иметь волновые 
свойства. Л . де Бройль сделал допущение, ; 
что поток частиц, обладающих массой т , 

импульсом р = — ™ — и летящих со скоро- ! 

ia-s 
стью v, должен проявить себя как поток волн, j 
имеющих длину волны, равную А = (гдо h— j 
постоянная Планка) . Если рассматривать ча- ! 
стицы, движущиеся со скоростью, малой в 
сравнении со скоростью свота, т. е. рассма- j 
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тривать задачу нерелятивистски, то преды-
дущая формула (называемая формулой JI. де 
Бройля) получит вид: 

т. к. в этом случае p = inv. 
Мы видим, что чем больше масса частицы m, 

тем меньше длина полны и том труднее устано-
вить волновые свойства частиц, т. к. для очень 
малых длин волн волновые свойства переходят 
в соотношения, изучаемые геометрической оп-
тикой (т. е. диффракционные и интерференцион-
ные явления становятся незаметными). На-
против, для частиц с массой порядка массы 
электрона, волновые эффекты должны быть яв-
ственно заметны. 

Эта гипотеза JI. до Бройля о волновой струк-
туре вещества подверглась экспериментальной 
проверке. В 1926 американские физики Девис-
сон и Длсермор открыли инторференционныо 
явления при отражении электронов от кристал-
лических веществ. Далее Демпстор открыл вол-
новые свойства протонов. Отметим още опыты 
Томсона и др. В результате этих опытов волно-
вая природа микроскопических частиц стала 
экспериментальным фактом. 

Несмотря на большие успехи, теория JI. де 
Бройля являлась скороо рядом замечаний о 
волновой природе частиц, но имоющнх общей 
последовательной теоретической базы. Ео прин-
ципы были еще неясны. Необходимы были 
дальнейшие исследования в этом направлении. 
Руководясь идоой JI. до Бройля , физик-теоретик 
Эрвин Шрёдингер рассмотрел проблему строе-
ния водородного атома, формулировав оо при 
этом в совершенно новом видо. Он обратил 
внимание на то, что проблема строения водо-
родного атома требует, прожде всего, опреде-
ления значений энергий стационарных состоя-
ний атома, как это показала тоория, развитая 
Н. Бором. Атом может пребывать в одном из 
своих стационарных состояний. Каждое из 
стационарных состояний имеет определенный 
запас энергии; пусть 

Еа, H а Ег, . . . , Еп 
значения энергии стационарных состояний 
атома, причем Е„—запас энергии атома, на-
ходящегося в нормальном, наиболее устойчи-
вом состоянии. 

Идея В1рёдингера заключалась в том, что 
«квантованио», т. о. выделение устойчивых 
движений, есть задача такого же типа, как 
и задача нахождения стоячих волн в акусти-
ке: стационарное состояние атома соответству-
ет волновому процессу, образующему стоя-
чие волны. 

Для примера рассмотрим задачу о коле-
баниях мембраны. Эта задача описывается ли-
нейным дифференциальным уравнением в ча-
стных производных, содержащим постоянный 
параметр: 

Рошив это дифференциальное уравнение, мы 
найдем функцию, ому удовлетворяющую, к-рая 
будет описывать максимальные отклонения 
точек мембраны от положения равновесия. Па-
раметр и», входящий в уравнонио, есть час-
тота вибрирующей мембраны. Исследование 
показывает, что он остается произвольным. 
Это означает, что точки мембраны могут ко-
лебаться с любой частотой. Но если мембрану 
закрепить на краях , то решение изменится. 

В этом случае необходимо учесть, что откло-
нения ее крайних точек всегда должны равнять-
ся нолю. Это будот дополнительным условием, 
добавляемым к дифференциальному уравнению. 
Это условно называется краевым или продель-
ным. Введенио краевого условия приводит к 
отбору определенных решений уравнения, а 
так как решение зависит от произвольного 
параметра <«, входящего в уравнение, то отбор 
решений, совместных с краевыми условиями, 
означает вместо с том и отбор определенных 
численных значений этого параметра. Иначе 
говоря, закрепленная на к р а я х мембрана мо-
жет колебаться только с определенными ча-
стотами. Обозначим их чороз 

m l t (Ы2) ш3 , . . . , а>к, . . . , 

а соответствующие им решения уравнения чороз 
Vi> Ч>а. ?>з, • • • , <Рк> • • • 

Значения параметра и>к называют характери-
стическими числами уравнения, а соответ-
ствующие им решения <рк, удовлетворяющие 
предельным условиям (представляющие амп-
литуды стоячих волн), называют фундаменталь-
ными функциями. 

Э. Шрёдингер по аналогии представил собо 
водородный атом как систему, в к-рой происхо-
дит колебательный процесс (стоячие волны), 
и вывел уравнение, к-рому подчиняется этот вол-
новой процесс (волновое уравнение, или урав-
нение Шрёдингера). 

Д л я простейшей задачи: частица, имеющая 
массу т , энергию Е и движущаяся в силовом 
поле с потенциалом V (ж, у, я), уравнение 
Шрёдингера имеет такой вид: 

b 4 > + 2 £ ( E - V ) V = О, 
где 

' им' 07'I 
и x, y, g —прямоугольные координаты, опре-
деляющие положенно частицы. 

Выясним связь этого уравнения с задачей 
на определение характеристических чисел. 
Д л я решения задачи мы должны задать тип 
потенциала U (х , у, z), так напр., если элоктрон 
движется в поло ядра атома, то [/ = -—, гдо 
7.с.—заряд ядра, е.—заряд электрона и г.—рас-
стояние между ними. 

Число Е (имеющее смысл энергии частицы) 
является параметром, входящим в уравнонио. 
Это уравнение мы можем проинтегрировать 
и в результате найдем ого решение: 

4> — >1>(х, у, г, Е), 
зависяшоо от координат и параметра Е . 

Однако нас интересуют только конечные, 
непрерывные и однозначные решения уравне-
ния, т. е. решения, для к-рых 

/1 V lJ • dT --- 1 
при интеграции по всой области изменения 
координат. Это условие и ость пограничное ус-
ловно, аналогичное условию закрепления мем-
браны в вышеприведенном механическом при-
мере. Это условие отбирает определенный класс 
решений, ему удовлетворяющих, а именно 
нек-рые функции: 

Vi. У>г, • • • . V» = Vn(®. ?/. г> Е„), 
отбирая вместе с том и значения параметра Е 

Ей Е2, . . . , Еп, 
для которых получаются решения уравнения. 
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Таким образом Шрбдиигер получил дискрет-
ность значений энергии атома, постулирован-
ную в теории Вора, и объяснил квантование 
двинсоний электронов в атомо. Необходимо 
однако еще раз подчеркнуть, что между реше-
нием акустической задачи и квантованием су-
ществует лишь формальная аналогия. Это с осо-
бой ясностью обнаружилось при рассмотрении 
физического смысла функции у. 

Уравнению Шрёдингера подчиняется некая 
«волновая функция» у, смысл которой в пер-
вое время оставался неясным; Шрёдингер пред-
полагал одно время, что понятие частицы, ло-
кализованной п определенном место простран-
ства, должно быть заменено «размазанным» по 
всему пространству электрическим зарядом, 
плотность к-рого как-раз и определяется вол-
новой функцией (равняется квадрату абсолют-
ной величины волновой функции). Это сра-
зу приводило к объяснению интерференции и 
диффракции электронов, наблюденной Довис-
соном и Длсермером, и заставляло думать, 
что элоктрон не частица, а волна. Однако при 
этом возникала серьезная трудность, а именно 
оставалось все же непонятным, почему электрон 
в других случаях ведет себя, как устойчивая 
частица. Это противоречие удалось объяснить 
лишь впоследствии, когда был выяснен истин-
ный физический смысл волновой функции, 
а именно, когда была дана статистическая ин-
терпретация волновой функции. Согласно это-
му толкованию, квадрат модуля волновой 
функции |у|2 определяет вероятность местона-
хождении частицы. 

Статистичоский характер волновой функции 
у проявляется в частности в т. н. принципе су-
порпозиции состояний. Пусть в состоянии, ха-
рактеризуемом функцией у,, физическая вели-
чина А имеет значение a l t а в состоянии у2 она 
имеет значонио а2; тогда возможно таклсе и та-
кое промежуточное состояние, к-роо характери-
зуется функцией у = Cj Vi + сг у2, в к-ром ве-
личина À может имоть значонио либо Ĝ  либо 
«2. Коэффициент Ci определяет вероятность то-
го, что А имоот значениеа^ коэффициенте,—что 
А имеет значоние а а . Если с 2 = 0 , то вероят-
ность состояния, характеризуемого функци-
ей Vi, равна 1, и наоборот. 

Если два состояния Vi и у2 накладывают-
ся друг на друга с коэффициентами суперпо-
зиции с,и с2, то существенно только отношение 
этих коэффициентов суперпозиции друг к дру-
гу, а но величина каждого из них в отдель-
ности. Можно помножить эти коэффициенты 
суперпозиции на одну и ту же величину, 
лишь бы только отношение с t : с2 осталось та-
ким жо. 

Принцип суперпозиции, который являотся 
одним из основных принципов К. м., утвер-
ждает, что в любой механической системе 
суперпозиционная связь между состояниями 
(коэффициенты суперпозиции) остается неиз-
менной с точением времени. Этот принцип приво-
дит к тому, что уравнения К. м., опродоляющие 
изменение состояния системы со временем, дол-
лены иметь линейный и однородный характер. 
С другой стороны, необходимо, чтобы вероят-
ности тех или иных результатов измерения 
зависоли от коэффициентов суперпозиции квад-
ратичным образом, т. к. в противном случае 
невозможно объяснить явления интерференции 
(для того чтобы объяснить инторфоренцию, 
необходимо, по аналогии с оптикой, допустить, 
что интенсивности зависят квадратичным об-

разом от тох величин, которые складываются 
алгебраически). С помощью волновой функции 
можно найти вероятные значения величин, 
характеризующих состояние системы. Связь 
этих величин с функцией v обычно находится 
методом операторов. Понятие оператора есть 
обобщение понятия функции. Оператор опре-
деляет закон, по которому из одной совокуп-
ности функций получается новая совокуп-
ность функций. 

С каждой физической величиной может быть 
сопоставлен определенный опоратор, связы-
вающий ее с волновой функцией у. Так напр. , 
составляющей импульса Рх соответствует опе-
ратор j , т. е. P , = j | " ' | моменту количе-
ства движения Мх соответствует оператор 
j ( у § ~ г ~ е ay)' В и д оператора обычно опреде-
ляется с помощью различных физических со-
ображений. Метод операторов и есть математи-
ческий аппарат волновой механики. 

Новая точка зрения, высказанная в работах 
Шрёдингера, вызвала очонь большой интерес, и 
в 1926—28 появилось громадное число работ (бо-
лов тысячи), развивавших новую механику да-
лее и дающих различные практические примене-
ния, важнейшие из которых отмочоны ниже. 
Независимо от Шрёдингера в 1925 немецкий 
физик-теоретик В. Гейзепборг формулировал 
принципы так называемой квантовой «матрич-
ной» механики. 

К возникновению матричной механики В. 
Гейзенберга привели задачи атомной спектро-
скопии. Для решения этих проблем и вообще 
для нахождения специфически атомных зако-
нов В. Гейзенберг поставил себе задачей найти 
такой математический, формальный аппарат, 
к-рый был бы по возможности свободен от 
гипотез, связанных с употребленном классиче-
ской механики в новой области. Задача Гейзен-
берга заключалась т. о. в нахождении наиболее 
рационального способа у потребления старых по-
нятий в новой атомной области. Для этого 
Гейзонберг воспользовался нок-рыми спектро-
скопическими соотношениями из области тео-
рии дисперсии, дающими связь мопеду различ-
ными стационарными состояниями квантовых 
систом. По Гейзенбергу, недостатком теории 
Бора является то, что она фиксирует внимание 
на свойствах отдельных стационарных состо-
яний атома, игнорируя вопрос о переходах 
из одного стационарного состояния в другое. 
В последовательной теории переходы должны 
играть столь же фундаментальную роль, как 
и сами стационарные состояния. Гейзенбергу 
удалось выполнить свою программу, т. е. 
найти формальный аппарат, к-рый позволил бы 
находить но только энергию стационарных со-
стояний, но и интенсивности споктральных ли-
ний, излучаемых атомом при пороходах (веро-
ятности переходов). 

Суть идей Гейзенберга сводилась к тому, 
что он вместо определенных координат и им-
пульсов, характеризующих состояпио частицы 
в классической механике, ввел бесконечные 
совокупности величин. М. Борн и П . Иордан 
установили связь этого аппарата с давно разра-
ботанной математической теорией матриц (см.). 
Однако в виду сложности этого аппарата ме-
ханика Гейзенберга смогла разрешить лишь 
простойшие задачи, хотя и с блестящими ре-
зультатами. Теория приводит к правильным 
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результатам и там, где теория Бора давала не-
верные результаты, в частности при рассмот-
рении аномального эффекта Зеемана. 

При дальнейшем развитии своих идей Гей-
8онберг исходил из анализа одного из основ-
ных понятий физики—понятия измерения. 
Всякий процесс измерения обязательно пред-
полагает взаимодействие монаду измерительным 
прибором и тем объектом, свойства к-рого 
подвергаются измерению. Это взаимодействие 
можот внести изменения в измеряемый объект 
и в частности привести к тому, что величины, 
к-рые мы хотим изморить, изменятся в процес-
се самого измерения. Одним из основных по-
стулатов классической физики являотся тот, 
что измерение всегда возможно произвести та-
ким образом, чтобы измеряемые величины в про-
цессе измерения остались неизменными, т. о., 
что можно пренебречь взаимодействием изме-
ряемой системы с измерительным прибором 
(или же учесть это взаимодействие). В К. м., как 
указал Гойзенборг, дискретный характер кван-
товых условий приводит к тому, что это взаи-
модействие но можот стать моньшо нек-рой 
опредолонной величины, связанной с кванто-
вой постоянной h\ это приводит к необходи-
мости отказа от изложенного постулата клас-
сической физики. 

В качестве примера такой точки зрения Гой-
зенборг приводит определение положения ча-
стицы (напр. электрона) в пространство: для 
измерения координат электрона мы могли бы 
воспользоваться его способностью рассеивать 
лучи света; если мы хотим измерить коорди-
нату электрона с очонь большой точностью, 
напр. с точностью до одной тысячной доли 
ангстрема, то для этой цели нужно очевидно 
воспользоваться очень жесткими у-лучамн, 
длина волны к-рых соответствует требуемой 
точности измерения координат электрона. Пред-
положим, что построен прибор для такого из-
мерения координат электрона с помощью лсо-
стких у-лучей (микроскоп для у -лучей, как 
называет его Гойзенборг); что будет происхо-
дить при измерении координат электрона? Так 
как дискретность действия, характеризуемая 
квантовой постоянной /t, приводит к тому, 
что свет частоты v встречается только в виде 
дискретных порций энергии hv, то обмен энер-
гией и количеством движения молсду электро-
ном и светом, происходящий при измерении 
координат электрона относительно макроско-
пического неподвижного прибора с заданной 
наперед точностью, не может быть сколь 
угодно мал, а имеет нек-рую нижнюю границу. 
Анализируя ряд подобных мысленных экспери-
ментов, Гейзенберг, показывает, что изморение 
координат электрона (или любой другой части-
цы) обязательно связано с изменением его колн-
чоства движения. Учесть же точно это изменение 
количества движения принципиально невоз-
можно, т. к. в процессе измерения обязатель-
но доллсно участвовать макроскопическое тело 
(измерительный прибор), реакция к-рого на 
воздействие, производимое на него измеряемой 
системой, можот быть определена лишь с не-
которой конечной степенью точности (зави-
сящей от h). Отсюда слодуот, что нот ника-
кой возможности, в рамках квантовой теории, 
произвести одновременное нзморонио коорди-
нат частицы и оо количоства движения с лю-
бой напород заданной стопеныо точности: из-
мерение координат связано с изменением коли-
чества движония, а потому обязательно поме-

шает измерению этой последней величины. Од-
новременное точноо задание координат и ко-
личества движония частицы не имеет смыс-
ла, потому что одновременное точное измере-
ние этих величин принципиально но можот быть 
произведено, т. е. не даот однозначного ре-
зультата. 

Теория Бора , оперируя с одновременным 
заданием координат и количества движения 
электрона в атоме (напр. , пытаясь строить 
траектории элоктронов в атоме), имела доло 
с принципиально ненаблюдаемыми величина-
ми. С этим, по мнению Гейзенберга, и были 
связаны неудачи старой тоории Бора . Новая 
теория, по мнению Гойзонборга, доллсна была 
основываться на принципе исключения не-
наблюдаемых величин,—Идеи Гейзенберга на-
шли свое заворшенио в т. н. принципе неопре-
деленности. Этот принцип гласит, что не в 
каждом состоянии механической системы моле-
но говорить об определенном значении данной 
физической величины: если речь идот о некото-
рой физической величине Л, то в нек-рых воз-
моясных состояниях системы эта величина 
имеет опредолонныо значения, но но во всох, 
так что если дано какое-то определенное со-
стояние системы, то величина А в этом состоя-
нии, вооблцо говоря, но имеет определенного 
значония. Следовательно, если величина А 
способна принимать значения о,, а2 , а3,... , то 
взаимодействие механической системы, нахо-
дящейся в нек-ром определенном состоянии, 
с прибором, измеряющим величину А, может 
дать или результат а , , пли результат а „ 
или результат а3 и т. д.; сущоствуот в данном 
состоянии определенная вероятность того, что 
изморение даст результат а , , определенная 
вероятность того, что оно даст результат аг 
и т. д. Вычисление этих вероятностей является 
задачей теории. 

Математически принцип неопределенности 
монсот быть выражен с помощью следующей 
формулы: Ах- Арх > -2' ; здесь Ах есть неточ-
ность в определении координаты х, Ар—неточ-
ность в определении соотапляющой импульса 
р по оси х-ов. Это соотношение означает, что 
вследствие коночной величины квантовой по-
стоянной координата х и х-овая составляющая 
импульса не могут нмоть точных значений в 
одном и том нее состоянии системы. Отметим, 
что при Ii -* 0 (пероход к классической меха-
нике) х и рх становятся независимыми, т. е. 
они могут быть одновромонно изморены с любой 
стопеныо точности. 

Т а к а я постановка вопроса резко отличает 
К. м. от классической, в которой нет речи о ве-
роятностях. В классической механике мы мо-
том всегда получить определенные значения ве-
личин, характеризующих движенио части-
цы, в квантовой жо механике мы можом полу-
чить лишь вероятности того или другого значе-
ния таких величин. Fi этом смысле молено ска-
зать, что в отличие от классической механики 
квантовая механика оказывается вероятностной 
тоориой. 

Развивая далоо идею Гейзенберга, I I . Б о р 
сформулировал так называемое соотношение 
дополнительности, заключающееся в том, что 
«всякоо применение классических понятий де-
лает невозможным употребление других клас-
сических понятий, которые впрочем в других 
случаях оказываются столь лсо необходимыми 
для объяснения явлений» ( Б о р ) . Например, 
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если мы задаем точное значонио координаты 
частицы, то для бписания ее поведения мы 
не можем ужо пользоваться понятием им-
пульса и т. д. 

Помимо изложенной выше точки зрения ГоЙ-
80нберга— Бора (к которой примыкает большин-
ство физиков-теоретиков) на принципы кван-
товой механики существует и другая точка 
зрония (Эйнштейн; из советских физиков, в 
частности, К. Никольский). С этой точки зрения 
аппарат К. м., разработанный В. Гойзенбергом, 
специфически ограничивает круг физических 
задач, решение к-рых может быть достигнуто 
посредством этого аппарата. Гойзенборг исхо-
дит из анализа процесса измерения. В класси-
ческой физике речь идот о процессах, объектив-
но совершающихся в пространстве и времени, 
независимо от всякого процесса их наблюдения. 
Гойзенборг жо строит математический аппарат, 
к-рый позволяет рассмотреть лишь пробломы 
взаимодействия квантовой частицы (или си-
стемы) с «измерительным инструментом», опи-
сываемым классически, т. е. с таким толом, 
реакции к-рого определяются лишь с точностью 
до кванта действия. Таким образом, с самого 
начала К. м. построена так, что проблема «как 
ведут себя квантовые частицы, когда на них 
но смотрят», остается вне поля зрония. Другими 
словами, предполагается . всегда присутствие 
макроскопического наблюдателя, стоящего вне 
квантового процесса. Именно это обстоятель-
ство и ведет к принципу неопределенности, 
выдвигаемому школой П. Бора в качество 
основного принципа квантовой механики. Так 
например, местоположение квантовой частицы 
опродоляотся по отношению к неподвижно за-
крепленной координатной системе, описывае-
мой классически, вследствие чего изменение 
импульса последней но мон«от быть определено 
по условиям опыта. 

Поэтому отпадаот возмолсность определения 
импульса квантовой частицы совместно с ее 
мостопололсением. Аналогично, задача опреде-
ления импульса и энергии квантовой частицы 
доллсна быть производона с помощью подвиж-
ного макроскопического тола, с заданным им-
пульсом, вносящего в этом случао неопределен-
ность мостопололсения квантовой частицы. В 
этой роли макроскопических тел (измеритель-
ных приборов) и заключается сущность прин-
ципа неопределенности. 

Такая постановка задач, вследствие неопре-
деленности, вносимой процессом измерения, 
требует перехода к статистической постановке 
всякой квантовой задачи, учитывающей роль 
кванта действия. В самом дело, пусть произво-
дится опродоленио нок-рого признака А кван-
тового объекта (скажем, определяется пололсо-
ние или импульс квантовой частицы). Реализуя 
этот опыт путом испытания независимых экзем-
пляров, мы получим вероятности различных 
значений величины А. Исследуя так распреде-
ления по различным возможным значениям тех 
или иных физических величин Л, Ii..., мы дости-
гаем, пользуясь статистичоским методом, со-
вершенно определенной «сродной» статистиче-
ской характеристики поведения квантового 
объекта. 

Итак, состояние квантового объекта опре-
деляется том, что задаются вероятности раз-
личных возможных значений импульсов и коор-
динат квантовых частиц. Опыт показывает, 
что между значениями импульса и координаты 
имеет место статистическая связь, выражаемая 

знаменитым уравнением принципа неопределен-
ности Гейзенберга 

Ах • Арх = , 
где Ах—сродняя квадратичная ошибка в оп-
ределении координаты х и Арх—средняя квад-
ратичная ошибка в опроделонни импульса этой 
лсо частицы. 

Уравнонио Шрёдингера и его решения—вол-
новые функции или эквивалентный им аппарат 
матричной механики и выражают статистиче-
ские законы поведения квантовых частиц. 
Отличие этих законов от законов обычной ме-
ханики обусловлено лишь конечностью кванта 
действия и их статистическим характором. При-
чом следует еще раз отметить, что с самого 
начала вось аппарат специфически ограничи-
вает класс разрошаомых им задач. Таким обра-
зом К. м. не есть только физическая теория 
новой области явлений, но теория с совершенно 
своеобразной постановкой всох задач. 

Таким образом, в противоположность Н. Бо-
ру, А. Эйнштейн считает, что К. м. не имеет 
дела с индивидуальными квантовыми процес-
сами, будучи лишь статистической и потому 
неполной их теорией. С этой точки зрения 
квантовые законы имоют под собой основание 
в еще неизвестных нам элементарных законах 
поведения отдельных квантовых частиц, к-рые 
принципиально могут быть установлены в клас-
сической форме, т. о. могут быть объективиро-
ваны в пространстве и времени независимо от 
какого-либо макроскопического наблюдателя. 
Разумеется, эти законы но будут законами клас-
сической механики, так как последняя считает 
действие непрерывным, тогда как в действи-
тельности существует квант действия, симво-
лизируемый в современной К. м. постоянной h. 
С этой точки зрения, принцип неопределен-
ности Гейзенберга есть статистическое сужде-
ние, характеризующее роль макроскопического 
наблюдателя, и не имеет отношения к отдель-
ному акту измерения. 

С появлением теорий Шрёдингора и Гейзен-
борга создалось странное положенно, когда 
дво соворшенно различные тоории одинаково 
безупречно решали одинаковые задачи. Одна-
ко вскоре американский физик Экарт и Шрё-
дингер доказали математическую эквивалент-
ность обеих теорий. В последующих работах 
Бора, Гейзенберга, Дирака, Паули, Эренфо-
ста и др. была достигнута современная форму-
лировка основных принципов теории, а такнсе 
установлены пределы ее пригодности и напра-
вления, в к-рых необходимо искать дальней-
шего ее развития. 

IV. Применения К . м. 
Результаты К. м. велики. Помимо большого 

теоретического значения К. м. как большого ша-
га в понимании законов атомной физики, она | 
имоот громадное значение для решения кон-
кретных задач физики и химии. Перечислим 
совсем кратко важнейшие результаты К. м. 

Нроёлемм внутреннего строения атома. К. м. 
возникла из решения специальных спектро- . 
скоинчоских задач, и потому ое значение осо-
бенно велико для вопросов внутреннего строе-
ния отдельного атома, молокулы и условий их 
свечения. Проблема внутреннего строения во-
дородного атома была той проблемой, на к-рой 
проверялась старая теория Бора. Новая тео-
рия подтвердила и уточнила следствия тео-
рии Бора и позволила независимо от нее вы-
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числить все важнейшие характеристики водо- | 
родного атома, как-то: его ионизационный по-
тонцнал, длительность пребывания в возбуж-
денных стационарных состояниях, его магнит- j 
ные и электрические свойства, а также основ-
ные оптичоскио свойства, в частности интенсив- ! 
ность свечения. Мы уисо отмечали, что возмож-
ность теоретического расчота интонсивностей 
свечения атомов и молекул являотся одним из 
очень важных достижений К. м. 

В частности расчет свойств атома гелия был 
произволен в 1926 В. Гойзонбергом, показав-
шим приближонным интегрированием уравне-
ния Шрёдингера для этой задачи, что теория 
прокрасно сходится с опытом и притом коли-
чественно. Таким образом на атомо гелия 
К. м. выдержала проверку опытом. Расчот бо-
лее слолсных атомов лития, борилпя и т. д. на-
талкивается на очень большие математиче-
ские (но но принципиальные) трудности, вызы-
ваемые сложностью дифференциального урав- i 
пения Шрёдингера для многоэлектронных обо-
лочек атома. Однако были выработаны прибли-
женные мотоды (метод Хартри, Фока, Брил-
люэна, Ферми и др.), которые все жо позво-
лили сравнить результаты теории с опытом. 
Опыт подтвердил правильность количествен-
ных теоретических выводов. Вместе с тем 
выяснилось глубокое отлично в строении раз-
ных элоктронных оболочек от строения, пред-
сказывавшегося на основании классической 
механики и теории Бора. Далее К. м. объяснила 
периодическую систему элементов (см. ниже), 
позволив вычислить теоретическим путем важ-
нейшие характеристики химических элемен-
тов и показав, что элементы располагаются 
как-раз в той последовательности, какая дается 
опытом. В итого К. м. являотся надежной тео-
ротичоской базой для всой спектроскопии, 
и в этой области в наст, время уисо насчиты-
ваются тысячи исследований. 

Строение молекул. IÎ. м. впервые позволила 
произвести теоретический анализ строения 
молекул. Эта область была совершенно не- ! 
доступна для теории Бора. В наст, время полу-
чены чрезвычайно детальные сведения о строе-
нии двухатомных молокул. В несколько мень-
шей море известно строение многоатомных мо-
локул. Отметим в этой области работы Крони-
га, Морзе, Паулипга, Фронколя, Фюсса, Шрё-
дингера., Бора, Оппопхеймора, Хилла , Ван-
флека, Деинисонаи мн. др. Однако К. м. много-
атомных молокул развивается чрезвычайно 
быстро. Из специальных вопросов, рассматри-
ваемых К. м. молекулярных систем, отмотим: 
1) вопросы передачи энергии при столкновени-
ях (вопросы эти чрезвычайно валены для прило-
жений К. м.). В частности объяснены многие 
явления, остававшиеся загадочными, напр. за-
висимость поперочного сечония атомов по отно-
шению к электронам от скорости последних 
(Рамзауер). 2) Вопросы теории вращения и 
колебаний молекул и связанная с ними про-
блема теории теплоемкостей и распространения 
звуковых воли в различных веществах. 

Вопросы теории валентности. Этот круг, во-
просов следует отметить особо, так как К. м. 
впервыо выявила сущность гомеополярной 
химической связи и дала основание для теоре-
тической химии (см. Квантовая химия). Химн-
ческио свойства элементов обусловлены дей-
ствием электронных оболочек атомов, соединяю-
щихся в молокулы. Исследования устойчиво-
сти различных соединений атомов в молекулу, 

т. о. причин химической связи, были предпри-
няты Гейтлером, Лондоном, Румором, Войлом, 
Герцборгом, Стонером и мн. др. Ужо первые 
работы Гойтлора и Лондона заложили фунда-
мент теоретической химии. Эти авторы пока-
зали, что К. м. объясняет устойчивость водо-
родной молекулы H ä и химическую неактив-
ность замкнутых оболочек, напр. голия. В 
дальнейшем рядом авторов были открыты осно-
вания химии валентных связей, к-рыо оказа-
лись связанными с обменным эффектом и спи-
ном (см. ниже), т. е. являются специфически 
квантовыми явлениями. Оказывается, что при 
определении сил взаимодействия между ато-
мами по методу К. м. в нек-рых случаях к 
энергии кулоновского взаимодействия добавля-
ется дополнительная энергия, обусловленная 
связующими действиями элоктронов. Эта энер-
гия и иоент название обменной энергии (Aus-
tauschenergie). Как на пример проявления этой 
энергии укажем на энергию связи атома водо-
рода и протона в молекулу водородного иона 
H j . В классической механике этому явлению 
нот аналога. Поэтому энергия и силы связи в 
молокуле HJ оставались для классической ме-
ханики и теории Б о р а совершенно непонятны-
ми. Отмотим еще, что К. м. успешно объясни-
ла многио явления кинетики химических реак-
ций. В наст, вромя ужо существует специаль-
ная дисциплина—квантовая химия, занимаю-
щаяся указанными здесь вопросами. 

Теория спина. Квантовая механика открыла 
новые свойства элоктронов и протонов—спин 
(см.) и связанный с ним магнитный мо-
мент (см.). Сущность явления спина заключа-
ется в следующем. Частица, двилсущаяся в 
центральном силовом поло, обладаот опреде-
ленным механическим моментом, который мо-
леотбыть вычислен по классической теории.Срав-
нение этого расчота с экспериментальными дан-
ными, относящимися к электрону в централь-
ном поле, показываот, что классическая тоория 
но учитывает всего момента количества движе-
ния. Элоктрону присущ еще собственный, специ-
фически квантовый моханичоский момонт коли-
чества двшкення, к-рый и называется спином. 
Со спином связано существование у электро-
на собственного магнитного момента. Дирак 
в 1928 заложил основания тоории спина и маг-
нитного момента, разрешив простейшую реля-
тивистскую квантовую задачу о поведении 
одного электрона во внешнем электромагнит-
ном поле. Эта работа Д и р а к а имеот очень боль-
шое значение. 

Кпантоваи статистика. Еще до Д и р а к а в 
1927 швейцарский физик-тооротик В. Паули 
теоретически разрешил проблему многих ча-
стиц, имеющих спнн и двшкущихся с малыми 
скоростями, т. о. в норелятивистском прибли-
жении. Паули показал, что частицы, обла-
дающие спином, подчиняются совершенно иным 
законам статистического равновесного распре-
деления по своим энергетическим состояниям, 
чем частицы, подчиняющиеся законам обыкно-
венной механики. Оказывается, что законы наи-
более вероятных распределений квантовых ча-
стиц по эноргетическим состояниям различны 
для разных квантовых частиц и отличаются от 
максвелловского закона распродолония, к-рое 
получается для частиц, подчиняющихся зако-
нам классической механики. 

В настоящее вромя известны частицы двух 
типов, имеющие различныо законы иаивороят-
нейшего статистического распределения по 
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возможным энергетическим состояниям. Одни 
частицы подчиняются статистико Ферми—Ди-
рака (по имони ученых, открывших законы их 
распределения); другие частицы подчиняются 
статистике Бозе—Эйнштейна. К порвым отно-
сятся электроны, позитроны, протоны и ней-
троны; ко вторым—а-частицы, нек-рые ядра и, 
что особенно важно, частицы света—фотоны. 
Такое разделение частиц на два типа опреде-
ляется различным значением их спина. 

Основное отличив статистического закона 
распределения частиц, известного под назва-
нием статистики Ферми—Дирака, от классиче-
ского заключается в следующем. В классиче-
ском случае в одном и том же элементарном 
статистическом состоянии молсот находиться 
несколько частиц. В случае лее статистического 
распределения Ферми—Дирака в каждом воз-
м(»кном элементарном статистическом состоя-
нии находится не более одной частицы. Это 
положенно называется принципом Паули (см. 
подробнее Паули принцип). 

Система из N квантовых частиц, имеющих 
статистический закон наивероятнейшего энер-
гетического распределения, установленный Бо-
зе и Эйнштейном, может иметь в своем составе 
частицы, находящиеся в одинаковом энергети-
ческом и статистическом состоянии. Отличив 
статистического распределения в случае ста-
тистики Бозе—Эйнштейна от классического обу-
словлено тем обстоятельством, что, согласно 
К. м., две одинаковые частицы, обладающие 
одинаковыми квантовыми свойствами (характе-
ризуемые одинаковыми квантовыми числами), 
неразличимы друг от друга. Как на пример 
распределения частиц, подчиняющихся стати-
стико Бозо—Эйнштойна, укалсом на закон План-
ка, определяющий распродолонио фотонов по 
частотам, т. е. по их энергетическим состояни-
ям в излучении черного тела. 

Паули примонил эти результаты к ана-
лизу строения электронных оболочок атомов, 
показав, что с этим связано слоистое строение 
(в энергетическом смысле) атомных оболочек 
и вместе с тем это опродоляот основные зако-
ны периодичности химических и физических 
свойств элементов. С этим же статистическим 
законом связана структура внутренних эле-
ктронных оболочок атомов и обусловленная им 
систематика рентгеновых лучей. 

Вопросы магнитиама. Паули рассмотрел так-
лсо явления парамагнитизма. В. Паули и Лон-
дон исследовали явлония диамагнптизма сво-
бодных электронов. Отмотим цолый ряд кван-
товых явлений, связанных с существованием 
магнитного момента (магнетона) у атомов и их 
ядер: явлония тонкой и сверхтонкой структу-
ры спектральных линий, магнитныо аномалии 
редких земель, явления аномального и нормаль-
ного Зееман-эффекта, гиромагнитные эффокты 
и т. д. (см. Магнитизм). 

В. Гейзенберг и Блох, пользуясь принци-
пами К. м., объяснили явлония форромагнитиз-
ма, а именно: они выяснили, что так называе-
мое молекулярное поле Войса (см. Магнии 
тизм) есть не что иное, как взаимодействие, 
обусловленное квантовым«обмонным эффектом». 
Многие количественные эмпирические зако-
номерности получили теоретическое обосно-
вание, например, явления в области магнитно-
го насыщения. 

Квантовая теория спета. Последовательная 
теория света стала возможной лишь после уста-
новления принципов квантовой теории (см. 

Квантовал теория света), так как большинство 
свойств света является специфически кванто-
выми свойствами. Отмотим: Комптон-эффокт, 
фотоэффект, законы статистического распреде-
ления фотонов по частотам (формула Планка) 
и наконец волновыо свойства, когерентность, 
присущие потокам световых частиц. 

Квантовый «туннельный» эффект. К. м. от-
крыла существование соворшонно неизвестного 
в классической теории явления прохоисдония 
частиц через силовые барьеры («туннельный 
эффект»). Теория даот верный количественный 
анализ этого явлония. Сущность этого эффекта 
заключается в следующем. По классической 
теории, для того, чтобы частица могла проник-
нуть в область, где действуют отталкивательные 
силы, она должна обладать нек-рым минималь-
ным запасом энергии, необходимым для преодо-
ления потенциального «барьера», создаваемого 
этими силами. Иначо говоря, область движений 
частицы ограничена условием, чтобы скорость 
частицы всегда была вещественной. Поэтому, 
если имеются две области, разграниченные 
силовым барьером так, что из одной нельзя 
порейти в другую, не проходя чороз область, 
в к-рой скорость частицы должна стать мнимой, 
то она не сможет совершить такой переход. 
Д л я квантовой жочас/гицы оиродоленностьэнер-
гетического состояния (ое энергии и силового 
барьера) связана с неопределенностью (т. е. ста-
тистической картиной) местоположения части-
цы. Вследствие этого для квантовой частицы 
имеется вероятность быть как в одной области, 
так и в другой. Это обстоятельство вырансают, 
говоря, что «квантовая частица может просачи-
ваться через запрещенную классичоской тео-
рией область с мнимой скоростью и перейти 
из одной области в другую». К. м. дает воз-
молсность определить количественно вероят-
ность такого перехода. 

Выяснилось, что этот «туннельный кванто-
вый эффокт» обусловливает электронную про-
водимость металлов. Роль барьеров, чороз ко-
торые «просачиваются» электронные волны, иг-
рают силовыо поля ионов рошотки металлов. 
Теория позволила выяснить очень большое 
число экспериментально наблюдающихся зако-
номерностей (см. Квантовая теория металлов). 
Квантовое обоснование теории электропровод-
ности развито Пайорлсом, Бриллюэном, Слето-
ром и многими др. Отмотим еще, что «туннель-
ным эффектом» обусловлены явления холодного 
разряда и, в совершоннодругой области, некото-
рые явлония, связанные с катализом и ходом хи-
мических реакций. 

Квантовый туннельный эффект обусловлива-
ет таклее закономерности радиоактивного рас-
пада эломонтов. Посредством 1С. м. были объяс-
нены нек-рые законы радиоактивности, в част-
ности эмпирически установленный закон Гей-
гера-Ноттола. 

Физика атомного ядра. Д л я физики атом-
, ного ядра К. м. играот такую жо роль, какую 
старая теория Бора играла для физики элект-
ронной оболочки атома. Будущая теория атом-
ного ядра можот быть установлена лишь как 
обобщение и дальнейшее развитие К. м., подоб-
но тому, как последовательная теория элект-
ронных оболочок (квантовая механика) явля-
ется обобщением и усложненном теории Бора 
и классической механики. 

Релятивистская К . м. К. м. в ее предвари-
тельной релятивистской форме позволила прод-
видеть существова ио позитрона (работы Ди-
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рака и других) и явлений превращения света 
(у-лучой) в позитрон и электрон и обратных 
процессов. В наст, время подобные вопросы 
являются наиболее актуальными, т. к. даль-
нейшее развитие К. м. зависит от их решения 
в то вромя как в норолятивистской области 
методы К. м. могут считаться достаточно уста-
новленными. 

V. Границы квантовой механики. 

Развитие К. м. показало, что последова-
тельно проводимый учет роли кванта дойствия 
требуот радикального изменения всей концеп-
ции классической теоретической моханики, 
пересмотра ее принципов. Следует отметить, 
что классическая тооротичоская механика из-
вестна в двух формах, из к-рых одна является 
приближенном к другой: первая—это механика 
движоний, происходящих со скоростями, ма-
лыми в сравнении со скоростью свота (т. н. 
норолятивистская механика), вторая — меха-
ника тоорин относительности, иначо реляти-
вистская. В наст, время достаточно полно 
известны основания квантовой норолятивист-
ской теории, тогда как из квантовых роляти-
вистских задач решена лишь задача о поведе-
нии одной квантовой частицы во внешном 
электромагнитном поло (теория электрона, 
развитая Дираком в 1928). Принципы реляти-
вистской квантовой теории в наст, время еще 
ноизвостны. Затруднения обусловлены гл. обр. 
неизвестностью соотношений, существующих 
между атомизмом дойствия и атомизмом элект-
ромагнитных процессов, который, как извест-
но, выралсаотся существованием элементарно-
го электрического заряда. В наст, время су-
ществуют дво концепции, соотношение между 
к-рыми еще но определено полностью. Это— 
квантовая моханнка и релятивистская элект-
родинамика. Последняя развита лишь для 
вопросов, в к-рых можно игнорировать струк-
туру самих элоктрнчоски-заряжонных частиц. 
В вопросах жо, связанных со строенном элокт-
роиа, совромонная ролятнвистская электроди-
намика, также как и квантовая механика, 
некомпетентна. 

Молено установить границы пригодности 
современных теорий, воспользовавшись энер-
готической оценкой рассматриваемых физиче-
ских процессов. Если речь идот о процессах, 
сопроволсдаюшихся обменом энергии порядка 
400 млн. олоктрон-вольт и выше, то это уже 
область, в к-рой современная теория непри-
годна, потому что это как-раз пробломы, су-
щественно связанные со структурой электрона. 
В самом дело, константа г , характеризующая 
радиус электрона, связана с ого зарядом с, 
массой m и скоростью света с соотношониом: 

г 0 = тс1 ' 
Проноброгать структурой электрона—это 

значит рассматривать лишь элоктромагннтныо 
поля, изменяющиеся достаточно медленно, 
а именно такие, изменением к-рых на расстоя-
нии порядка г0 можно пренебречь. Это зна-
чит, что А — длина волны электромагнитного 
поля—должна быть волнка в сравнении с г0, 
т. е. доллено быть 

" тс1 

Отсюда следуот, что энергия этого электро-
магнитного поля E=hv ограничена условием 

he Е < шс2-^ . Подставляя численные значения 

констант, мы найдем, что Е должно быть монь-
ше 400 млн. элоктрон-вольт. 

Несмотря на то, что принципы квантовой 
релятивистской теории още не установлены, в 
настоящее вромя известно ролятивистски-инва-
риантное обобщение К. м., охватывающее не 
только моханичоскио, но и элоктромагннтныо 
процессы. Н о это обобщонне ограничено том, 
что оно пригодно лишь для тол, электрические 
заряды к-рых велики в сравнении с элемен-
тарными элоктрическими зарядами. 

Это обобщение достигнуто в работах В. 
Гойзенборга, В. Паули и Н. Бора , А. Розон-
фольда и др. К. Никольский. 

V I . Борьба различных направлений в К . м. 
Достюкония К. м. весьма значительны. К. м. 

удалось объяснить большую область атомных 
явлений, соворшонно нопонятных с точки 
зрония классической физики. По из этого но 
следуот делать заключения, что К. м. предста-
вляет собой законченную и всесторонне обос-
нованную теорию. Наоборот, до наст, вромони 
продолжается острая дискуссия вокруг обосно-
вания принципов К. м., вокруг ряда философ-
ских проблем, с этим связанных. Эта дискуссия 
молсду различными направлениями имеет свою 
основу в борьбе молсду материализмом и идеа-
лизмом в современной физике. 

Как улсо было показано в третьей гла-
ве, основы К. м. были созданы Шрёдингером 
и Гейзенбергом, исходившими из соворшонно 
различных точек зрения. Шрёдингер, критикуя 
старую теорию атома Бора, пытался вности 
существенные изменения в представления о 
самой модели атома. Б о р продставлял собе 
атом в видо системы частиц, похожей на пла-
нетную систему, а периодичность процессов 
в атоме сводил к периодическим обращениям 
элоктронов вокруг ядра по опродолонным кван-
тованным орбитам. Шрёдингер проднололсил, 
что такая модель атома новорна, что периоди-
чоскио двилсонпя в атомо вовсе но заключаются 
в пориодпческом обращонии элоктронов (ча-
стиц) по орбитам, а представляют собой некото-
рое подобие стоячих волн в акустико. Продста-
влонио об электронах как о частицах таким 
образом отбрасывалось и заменялось предста-
влением о «размазанном» электрическом заря-
до. Шрёдннгору пришлось в далыюйшом отка-
заться от этой новой модели вследствие того, 
что она противоречила опыту, в частности 
устойчивости дискретных частиц (элоктронов), 
и принять статистичоскоо толкование вводенной 
им функции состояния. 

Н о сущоствонно то, что Шрёдингер не огра-
ничился только формальным «описанием» атом-
ных явлоний, а пытался попять сущность этих 
процессов. Более того, Шрёдингер открыто 
противопоставил свой подход к изучению строе-
ния атома формально-описательной точке зре-
ния Гейзенберга. 

Это но значит однако, что Шрёдингер после-
довательный материалист: ряд ого высказыва-
ний (например выступление в 1929 по вопросу 
о причинности) показывает наличие у него 
идеалистических колебаний. П о в дискуссии о 
принципах К. м. (1935) он выступил против 
формализма. 

В. Гойзенборг подошел к критике теории 
Бора с соворшонно другой точки зрония. Путем 
анализа самого процесса измерения Гейзонборг 
показал, что принципиально невозможно одно-
временно изморить координату частицы и соот-
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ветствугощий импульс или какие-либо другио 
канонически сопряженные величины. Поэтому 
такое представление, как траектория электро-
на, к -рая не может быть установлена на опыте, 
доллено быть изгнано из физики. Этот анализ 
привел его к выводу об относительности поня-
тия «состояние» квантового объекта в том 
смысле, что вероятности значений величин, 
характеризующих состояние, должны зави-
сеть от процесса их измерения, другими слова-
ми, от характера взаимодействия квантовых 
объектов с толами, играющими роль измери-
тельных приборов. Эта критика Гейзенберга, 
как уже было сказано, нашла свою оконча-
тельную формулировку в соотношении неопре-
деленности, показывающей, что существует 
граница применения понятий классической ме-
ханики к микротелам. 

Н о Гейзонберг не ограничился формулиров-
кой соотношения неопределенности (к-рое полу-
чается как следствие также из волновой механи-
ки Шрёдингера), а попытался связать это соот-
ношение с т. н. началом принципиальной ненаб-
людаемости. Физика атома, согласно этому на-
чалу, должна пользоваться только принципи-
ально наблюдаемыми величинами (как напр. 
энергия атома, частота излучения и т. п.), к-рыо 
могут быть нзмороны на опыте, и изгнать всякие 
принципиально ненаблюдаемые воличипы. Ре-
зультаты измерения должны описываться с по-
мощью математических уравнений. К. м. но мо-
исот быть наглядной теорией. Отсюда физики-
идеалисты сделали выводы о том, что К. м. дол-
лена быть «чистым описанием» атомных явлений, 
что физика вообще но должна объяснять явле-
ний природы, а только их описывать матема-
тически. Таким образом борьбу против некри-
тического переноса представлений и понятий 
классической физики в область атомных явло-
ний часть бурисуазных физиков попыталась 
использовать для подкрепления старых ма-
хистских идей. 

Идея о реальном существовании принци-
пиально ненаблюдаемых величин вообщо но 
выдоржинает критики. Если какая-либо физи-
ческая величина имоет реальный физический 
смысл, то она молеет быть в определенных усло-
виях наблюдаема и измерена прямо или ко-
свенно, хотя на данном уровно развития науки 
и экспериментальных методов это молеет ока-
заться еще и невозмоленым. История физики 
показываот, что воличины, которые на одном 
этапе развития экспериментальных методов 
и техники невозмояено было измерить, оказы-
вались вполне измеримыми при дальнейшем 
развитии науки. Примеров можно привести 
очень много (напр. наблюдение следа двияее-
ния отдельного электрона в камере Вильсона). 
Принципиально нельзя определить лишь такие 
воличины, к-рыо оказываются но имеющими 
физического смысла. Так например, абсолют-
ная скорость считалась в классической физике 
принципиально наблюдаемой и ряд физиков 
(Майкельсон и др.) пытался найти абсолютную 
скорость земли относительно неподвилеиого 
мирового эфира при помощи извостных физи-
ческих опытов. Но после крушения ньютоно-
вых представлений об абсолютном времени 
и пространстве и обоснования теории относи-
тельности стало ясно, что понятие абсолютной 
скорости но имеет никакого смысла и что можно 
говорить только об относительной скорости 
тол. Таким образом развитие физической тео-
рии показывает, какие понятия имеют смысл 

и какие не имеют физического смысла. Требо-
вание лео изгнания из физики «наглядных* 
понятий ость махистское, идеалистическое тре-
бование, оно сводится к идее «чистого описа-
ния», развитой в свое время Махом и в «орно-
опровергнутой Лениным. 

Соотношение неопределенности и вероятно-
стный характер законов К. м. махисты пыта-
лись таклео использовать для отрицания при-
чинности в атомных процессах. Как известно, 
в классической механике задание начального 
состояния системы и действующих на ноо сил 
позволяет однозначно определить все ее после-
дующие состояния. Но в К. м. меняется са-
мо понятие «состояния», оно характеризуется 
волновой функцией, к-рая даот лишь вероят-
ности величин, определяющих состояние, и 
естественно, что и для последующих состояний 
волновая функция также позволяот предска-
зать лишь вероятности этих величин. Вот это 
крушонио метафизических представлений клас-
сической физики о такой детерминированности 
явлений, к-рая исключает объективную слу-
чайность, и послужило для идеалистов основа-
нием для отрицания причинности вообще. 
Несостоятельность и антинаучность этих выво-
дов очевидна. Отрицать причинность—значит 
отрицать наличие необходимой связи настоя-
щего с будущим и отрицать материальность 
мнра. Без признания такой необходимой, 
объективно существующей связи невозможна 
наука. К. м. приводит лишь к необходимости 
изменить старое метафизическое понимание 
причинности, которое существовало в класси-
ческой физике. Состояние квантовой системы 
характеризуется волновой функцией, и если 
эта система но испытывает возмущений извне, 
то значение волновой функции в какой-либо 
момент времени однозначно определяет ее 
значонио и в любой последующий момент вре-
мени, т. е. однозначно определяет вероятности 
величин, определяющих состояние в последую-
щие моменты времени. 

Против агностических и идеалистических 
выводов из соотношения неопределенности вы-
ступили некоторые выдающиеся физики (Лауэ, 
Шрёдингер). По мнению Лауэ,соотношение ноо-
проделонности «кладет продол любой корпу-
скулярной механике, ноотнюдь не любому физи-
ческому познанию». Другими словами, по мнению 
Лауэ , соотношение неопределенности показы-
ваот, что такие понятия, как координата, им-
пульс, частица и т. п., заимствованные из клас-
сической физики, лишь в ограниченной мере 
применимы в К. м., но соотношение неопределен-
ности вовсе не ограничивает эксперимонталь-
ных возможностей познания двинеения и струк-
туры микрочастиц. Новью открытия, свидетель-
ствующие о взаимопревращении т. н. «эле-
ментарных» частиц, показывают, насколько не-
исчерпаемы возможности познания микромира. 

Дискуссия о принципах К. м., в особенности 
вокруг вопроса о физической природо волновой 
функции, за последние годы приняла еще 
более острый характер. Н. Бор в своем высту-
плении (19:55) подчеркивает ту мысль, что вол-
новая функция но характеризует некоторое 
объективное состояние системы независимо 
от ее измерения, а представляет собой запись 
наших сведений о состоянии системы, полу-
ченную в результате определенного, макси-
мально точного опыта. Поэтому говорить о том, 
насколько волновая функция полно характе-
ризует нек-рое объективное состояние системы, 
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вообщо невозможно, ибо само понятие «объек-
тивного состоянии независимо от измерения» 
но имеет смысла. 

Эйнштейн сначала выступал с защитой той 
точки зрения, чти 1С. м. неполно характеризует 
объективное состояние физической реальности 
(существующее, а потому имеющее смысл 
независимо от его измерения) и что это приво-
дит к парадоксам и внутренним противоречиям. 
Но в своей последней работе (март 1936) он 
признал, что на самом доле этих противоречий 
и парадоксов в 1С. м. нот, но что том но меноо 
К. м. является лишь статистической тоорней 
движония микрочастиц и поэтому лишь в огра-
ниченной мере объясняет законы атомных про-
цессов. Более глубокоо объяснение этих зако-
нов, по мноншо Эйнштейна, возмонсио лишь 
в результате более глубокого познания связи 
между дискретными частицами и полем (на ос-
нове теории поля). Таким образом ряд суще-
ственных принципиальных проблем квантовой 
механики нельзя считать разрешенными и до 
настоящего времени. 

В связи с этой дискуссией, в которой с осо-
бой остротой обсуждался вопрос об объективно-
сти физической реальности, обнаружилось рас-
хождение между передовыми физиками, стро-
мящимися стать на материалистическую точ-
ку зрения, и физиками, скатывающимися на 
позиции идеализма. Эта дискуссия ещо раз 
показывает всю правоту лонинской характери-
стики кризиса основ буржуазного естество-
знания. Новыо факты и открытия приводят 
к необходимости ломки старых метафизиче-
ских понятий и представлений, господствующих 
в физико (напр. понятия частицы); но в усло-
виях насквозь прогнившего капитализма, в 
обстановке «глубокого пессимизма в области 
культуры» (Лауэ), при условии незнания (или 
нежелания знать) диалектического материализ-
ма часть буржуазных физиков скатывается к 
идеализму и агностицизму, к отрицанию объек-
тивной физической роалыюсти, к отрицанию 
причинности, к признанию ограниченности 
экспериментальных возможностей изучения при-
роды. Этот физический идеализм тем опасное, что 
он выступает в замаскированной форме, пы-
таясь представить свои взгляды в качестве 
выводов, якобы вытекающих из современных 
физических теорий. 

На самом доле достижения 1С. м. как физи-
ческой теории представляют собой крупный 
шаг вперед в познании законов атомных явле-
ний и неизбежно приводят к необходимости от-
каза от формального описания и требуют бо-
лее глубокого познания сущности процессов, 
происходящих в атоме. P. III. 

Лит : Л ю и д е Г> р о й л ь, Введение в волновую 
механику, Харьков, 1934; Г е й в е н б е р г В., Физи-
ческие принципы квантовой теории, M.—Л., 1932; 
Д и р а к И. Л. М., Основы квантовой механики, М. 
Л., 1932 (готовится 2-е переработанное издание); З о м -
м е р ф е л ь д л . , Волновая механика, л . — м . , 1933; 
Ф о к II. А., Начала квантовой механики, Л., 1932; 
Ф р е н к е л ь Я. П., Волнован механика, т. I—II, 
Л.—M., 1934—35; M а р х , Основы квантовой механики, 
Л.—М., 1933; Г о р н и Л. В., Введение к квантовую 
Механику, М.—Л., 1935; S с Ii г ö (1 i n g е г F,., Л1>-
handluiiRen zur Wellenmechanik, 2 Aull , Lpz., 1928. 
Точка ар 'ниц Эйнштейна и итожена в его статье в журна-
ле «Journal of Franklin Institut,» aa март 19 3 fi ; Дискус-
сии Эйншт йн-Бор ч ютично освещена в ж. «Успехи фи-
мгеских наук» за llKlii, т. XVI, вып. 4. 

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ, теория, рассмат-
ривающая процессы, в к-рых сказывается ко-
нечность кванта действия (постоянная Планка) . 
Употребляется наравне с термином квантовал 
механика (см.). 

НВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ MЕТАЛЛОВ,тоорпя,рас-
сматривающая свойства металлов на основе 
современного квантового учения о движении 
мольчайших частиц материи (атомов, электро-
нов и т . д.) , т . е. на основе квантовой механика 
(см.). Попытки построения кинетической теории 
металлов делались и раньше (примерно с 
90-х гг . прошлого столетия); достаточно ука -
зать на известную Друдо-Лореицовскую тео-
рию «электронного газа», часто излагаемую 
в учебниках (см. Электропроводность, Элект-
ронная теории). В настоящее вромя б. или м. 
разработанной являотся только квантовая тео-
рия твердых металлов. Эта теория исходит 
из того опытного факта, что во всех твер-
дых металлах атомы расположены в виде 
правильной кристаллической решотки (см.). 
Правда, обычно мы имеем дело не с монокри-
сталлами, а с поликристаллическими образ-
цами металлов; кроме того строгая перио-
дичность в расположении атомов металла на-
рушается благодаря наличию разных загряз-
нений, внутренних деформаций и т . д . , а так-
же, что особенно важно, благодаря тому, 
что атомы совершают тепловое движение. Есть 
однако все основания полагать, что для чистых 
образцов, при но очень высоких температурах, 
все эти отклонения от периодичности можно 
рассматривать как малые исключения и, в 
«нолевом приближении», считать, что атомы 
металла неподвижны и образуют идеальную 
рошотку. Таким образом возникает первая 
основная проблема К . т . м.: анализ свойств 
системы электронов, находящихся в идеальной 
кристаллической решотко. Необходимо отмо-
тить, что в общей постановке эта задача 
чрозвычайно с л о ж н а . Она однако значительно 
упрощается, если пренебречь энергией взаимо-
действия молсду электронами или, во всяком 
случае, учитывать это взаимодействий только-
схематическим образом, считая, что действие 
всех электронов на какой-то выбранный элект-
рон можот быть описано просто как частичное 
экранирование действия ядор. Если это нредио-
ложеиие сделано, то вместо того, чтобы рас-
сматривать движение всей системы элоктронов 
в целом, можно рассматривать движение ка-
ждого из этих электронов в отдельности (учи-
тывая лишь принцип Паули—см. ниже) . Хотя 
отбрасывание энергии взаимодействия между 
электронами и но можот быть строго оправдано, 
но т а к а я приближенная теория, начало ко-
торой было положено в статье молодого не-
мецкого (ныне изгнанного из Германии) тео-
ретика Феликса Б л о х а (1928), все жо позволяет 
охватить громадноо количество опытных фак-
тов и безусловно содержит значительные эле-
менты истины. Эта теория и составляет основу 
современной К . т . м . 

В поведении электрона в идеальной кристал-
лической решотко особенно ярко проявляется 
волновая сторона природы элоктрона. В 
противоположность тому, что следовало бы 
ожидать по классической механике, волно-
вая механика утверждает, что движение элект-
рона в идеальной рошотке поразительно на-
поминает двшкение свободного электрона, ка-
ким бы сильным ни было поле в у з л а х решот-
к и . Согласно волновой механике оказывается, 
что электрон но молеет быть связан с каким-
то определенным атомом решотки, а свобод-
но" проходит через всю решотку и, как пра-
вило, несет с собой отличный от ноля ток. 
Только волновая механика даот объяснение. 
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существованию «электронного газа» в металле. 
Наряду с этим далеко идущим качественным 
сходством, свойства электрона в решотке во 
многом отличаются от свойств свободного элек-
трона. Они представляют собой, в известном 
смысле, синтез свойств свободного электрона и 
свойств электрона в атоме. Особенно ясно это 
видно из рассмотрения спектра возможных 
энергий электрона в решотко. Д л я свободного 
электрона, у которого вся энергия есть кине-
тическая, возможными являются все поло-
жительные значения энергии от 0 до со. Элек-
трон в атоме, как известно еще из теории Во-
ра, имеот дискретный спектр возможных энер-
гий. Если мы представим себе образование ре-
шотки как результат последовательного сбли-
жения атомов, то энергетический спектр элек-
трона будет при этом сближении меняться 
след. образом: каждый энергетический уровень 
атома как бы расщепляется на целую непрерыв-
ную полосу уровней, причем эта полоса том 
ужо, чем ниже лолсит исходный уровонь. Чем 
больше приблилсаются друг к другу атомы, 
тем шире делается к а ж д а я из полос; они могут 
и перекрывать друг друга . Таким образом 
энергетический спектр электрона в решотко, 
для низких энергий, представляет собой сово-
купность непрерывных полос, разделенных 
провалами; для высоких энергий эти полосы 
сливаются в один непрерывный спектр. Каж-
дой такой энергетической полосе соответствует 
определенная совокупность возможных состоя-
ний электрона—эта совокупность называется 
в К . т . м. зоной. 

Фактически в кристалле имеется конечно 
не один, а много элоктронов, так что приходится 
рассматривать статистическоо распределение 
электронов по их возможным состояниям. В 
частности, для абсолютного ноля температу-
ры, и вообще для низких темпоратур, это рас-
пределение должно соответствовать минималь-
ному значению полной энергии электронного 
газа . При этом однако должен быть принят во 
внимание играющий фундаментальную роль 
во всей атомной физике Паули принцип (см.), 
согласно к-рому в каждом состоянии мо-
гут находиться максимум два электрона (с про-
тивопололсными значениями спинового момен-
та) . Так как, согласно К . т . м., в каждой зоно 
имеется всего х возможных состояний, где х— 
полное число атомов кристалла , то следова-
тельно в ней молеет быть размощоно максимум 
2х электронов. 

Существенно, что находящиеся в такой «до 
отказа» наполненной зоне электроны, хотя 
каждый из нцх и является «свободным» в том 
смысле, что он но связан ни с каким опродолон-
ным атомом рошотки, все жо но могут прини-
мать участия в электрическом токе, осли 
только эта зона энергетически изолирована, 
т . е . не перекрывается с соседними зонами. 
В самом доле, под влияниом приложенного 
извне электрического поля энергия электрона 
можот нарастать лишь непрерывно, а если зо-
на заполнена до отказа, то калсдый элоктрон 
можот увеличить свою энергию, лишь порейдя 
в следующую зону, а это требует затраты ко-
нечной порции энергии.—Мы получаем таким 
образом следующую картину. Возьмом для при-
мера моталл—натрий. В калсдом атомо натрия 
имеется всего 11 электронов, из них 10 находят-
с я во внутренних, замкнутых слоях атома, 
а один—«снарулси» (см. Атом). Ясно, что 
электроны замкнутых слоев атома заполняют 

соответствующие им зоны полностью и являют-
ся—в только что указанном смысле — энер-
гетически изолированными. Поэтому они не 
принимают участия в электропроводности. 
Внешние лсо электроны заполняют свою зо-
ну только до половины—они и играют роль 
электронов проводимости. Молено представить 
себе н такой случай, когда полное число элект-
ронов в калсдом атоме (или общее число их в 
тех эломонтарных единицах, из к-рых построен 
кристалл) являотся чотным, причем зона, соот-
ветствующая уровням внешних электронов, то-
жо является энергетически изолированной. В 
таком кристалле при абсолютном ноле темпе-
ратуры вообще не будет электронов проводи-
мости и он будот вости собя, как диэлектрик. 

При наличии элоктронов проводимости со-
противление идеального кристалла при абсо-
лютном ноле темп-ры доллшо быть равно но-
лю, так как ускоряющиеся под влиянием внош-
ного поля электроны в силу отсутствия теп-
лового двилсения при своем перемещении не 
будут испытывать, согласно сказанному, ни-
какого рассеяния. (Молено показать, что то 
небольшое остаточноо топловое движение, 
к-рое имеет место и при абсолютном ноле, не 
обусловливает собой появления электрическо-
го сопротивления). При повышении температу-
ры картина распродоления электронов по зо-
нам изменится лишь номного (поэтому в ме-
таллах не существует заметной «элоктронной 
топлоомкости»), но, вследствие появления теп-
ловых колебаний атомов, электроны переста-
нут распространяться через решотку совер-
шенно свободно и начнут обмениваться с ато-
мами энергией и импульсом. Это означает, что 
кристалл приобретет какое-то электрическое 
сопротивлонио, которое будет возрастать с по-
вышением томпоратуры. Возрастание сопроти-
вления доллено обусловливаться и появлением 
нримосей, деформаций и т . п. искалеоний, на-
рушающих периодичность решотки. Так фак-
тически и обстоит дело для металлов. 

При отсутствии электронов проводимости 
кристалл при абсолютном ноле будет идеаль-
ным изолятором, т . о. будот иметь бесконечно 
большое сопротивление. При повышении тем-
пературы небольшая часть элоктронов будет 
переходить в верхние зоны и тем самым при-
обретать способность принимать участие в то-
ке . Кристалл получит некоторую конечную, 
хотя и небольшую электропроводность, к -рая 
будет возрастать с повышением томпоратуры. 
Так фактически и обстоит дело для диэлект-
риков и полупроводников. Таким образом К . 
т . м. даот простое и ясное объяснение долония 
твердых кристаллов на металлические и неме-
таллические и позволяет понять основные за-
кономерности, управляющие электропровод-
ностью кристаллов, чего до нее но могла объ-
яснить ни одна теория. 

В настоящоо вромя на излолеенной общей 
основе построена систематическая теория, ох-
ватывающая, как уиео сказано, громадное ко-
личество наблюдаомых в металлах и полупро-
водниках явлений: их оптические свойства, 
явления отражения электронов от кристаллов, 
эмиссионные эффекты, пара- и диамагнитизм 
металлов, холл-эффокт и т . д. Во всех этих 
вопросах общие закономерности эффекта и по-
рядок его величины передаются теорией неиз-
менно правильно.—Наряду с указанными су-
ществуют однако и такио вопросы, для рас-
смотрения к-рых существенно учитывать вза-



97 КВАНТОВАЛ Т ЕОРИЯ СВЕТА 98 

имодойствие между электронами металла. К 
таким вопросам относится, как показал Гей-
зенберг, теория ферромагнитизма (см.). Необ-
ходимо указать, что теория но дает ощо воз-
можности рассматривать все свойства металлов 
с учетом взаимодействия между элоктронами. 
Построение такой теории является задачей бу-
дущего. Из тех свойств моталлов, к-рыо имеют 
принципиально важное значонио, доселе оста-
ется соворшонно нообъяснонным лишь явление 
сверхпроводимости (см.). Вплоть до сегодняш-
него дня оно продолжаот оставаться загадкой 
для тооротшса. С. Ш . 

К В А Н Т О В А Я Т Е О Р И Я С В ET А , я в л я е т с я с о -
временным этапом теории свота. Он отличает-
ся от предшествовавшего этапа — классической 
электромагнитной теории света (см.) — тем, 
что в квантовой теории достигнут последова-
тельно проводимый учет роли кванта дойствия 
(см. Квантовал механика). 

Основные этапы развития теории света. Оп-
тика И . Ныотопа 17 в . основывалась на пред-
ставлении о свото, как потоке очонь малых 
световых частиц. Это воззрение господствовало 
довольно долго и встретило серьезные возра-
жения лишь в результате детальных исследова-
ний инторфоренционных и диффракционных 
явлений. Эти исследования были впервые про-
изведены Френелом, Юнгом и другими в начале 
19 в. Они привели к представлению о свото, 
как о волновом процессе. В 19 п. стало общо-
принятым представлять себе свот как упругие 
поперечные колебания некоей непрорывной 
среды, заполняющей всо мировое пространст-
во, пробегаемое свотом (мировой эфир). В даль-
нейшем открытия в области электричества и 
магнитизма, сделанные во второй половпно 
19 в., показали, что свот является периодиче-
ским электромагнитным иолом, соответствен-
но чему изменились и представление о свете, 
как волновом процессе. Электромагнитная тео-
рия свота получила своо начало в теорети-
ческих работах Джомса Клерка Максвел-
ла (1867). Он установил основные уравнения 
электромагнитного поля и нашел, что эти урав-
нения допускают рошония, показывающио пол-
ное сходство электромагнитных и световых 
процессов. Максвелл и рассмотрел свот с этой 
точки зрония, оправданной впоследствии гро-
мадным экспериментальным материалом. Элек-
тромагнитная тоория свота становится об-
щепринятой теорией света вследствие оо безу-
пречности при исследовании процессов рас-
пространения свота, в частности явлоннй ин-
терференции и диффракции, т. е . так назы-
ваемых волновых свойств свотовых потоков. 
Однако далыюйшое развитие атомной физи-
ки показало, что слодует отличать теорию 
макроскопического характера, игнорирующую 
атомистическую структуру вещества, от тео-
рии микроскопической, т . е . тоории, учи-
тывающей атомизм. Все теории 19 вока, в том 
число и упомянутая электромагнитная теория 
света, являются теориями, соответствующи-
ми лишь экспериментальному анализу мак-
роскопических свойств тел. Лишь в 20 веке 
выяснились основные чорты микромира, при-
чем оказалась неизбежной коронная перера-
ботка макроскопических представлений в со-
ответствии с атомизмом заряда, массы и дой-
ствия. Соответственно только что сказанному, 
мы получаем два варианта тоории света: макро-
скопическую тоорию света, в к-рой оптические 
свойства вещества характеризуются соотноше-

В. С. Э. т. XXXII . 

ниями молсду макроскопически определенными 
величинами, и К . т . е. , пригодную для анализа 
световых реакций отдельных атомов и молокул. 
Очевидно первая тоория получается из второй 
как нек-рое к ней приближение, связанное 
с пороходом к статистическим сродним величи-
нам. Атомизм массы и заряда приводит к пред-
ставлению об электромагнитных процессах 
как процессах взаимодействия между «элемен-
тарными» частицами, характеризуемыми наи-
меньшими значениями массы и заряда ,—про-
тонами, электронами и позитронами. 

Построопие К . т . с . шло следующим путом. 
Макроскопическая тоория электромагнитных 
процессов была пороработана Г . А. Лорон-
цомтак , чтобы она учитывала атомизм массы и 
заряда . Другими словами, электромагнитное 
иоле стало рассматриваться как взаимодей-
ствие между элоктричоски зарянсеннымп эло-
монтарными частицами (см. Электронная тео-
рия). Соответственно этому в тоорию вводятся 
две постоянные, слулсащие дЛя характеристики 
частиц,—элементарный заряд е и радиус элек-
трона г„ = - ^ - т , связанный с его массой т„ ТПцС* 
(с—скорость свота). При этом важно отметить, 
что атомизм заряда и массы в электронной 
теории Лоронца учитывается независимо от 
кванта дойствия. Считается, что действие но 
нмоет атомистической структуры. Всо тоории, 
вводящие это предположонио, называют клас-
сическими в противопололсность квантовым, 
в к-рых это продпололсенно не долаетея. Вводе-' 
ние радиуса электрона г„ и элементарного заря-
да е в электромагнитной тоории Лоронца надо 
рассматривать как ограничение области при-
менимости тоории, т . к . эта тоория не может 
выяснить вопросы, связанные со структурой 
электрона. В частности в этой теории предпо-
лагается разграничоиио молсду понятном мас-
сы и понятием реакции электромагнитного 
поля—реакции излучения. Таким образом псе 
задачи, в которых реакция излучония очень 
велика, не могут быть рассмотрены методом 
теории Лоренца . Мы моисом рассматривать 
этим мотодом лишь взаимодойствио электрона, 
с электромагнитным полем, состоящим из волн, 
но меняющихся заметно в области, занимаемой 
электроном (и опродоляомой радиусом электро-
на—г„). Открытие атомизма дойствия сделало 
необходимым изменение классической электрон-
ной тоории. Однако последовательная кванто-
вая теория электромагнитного поля, а следо-
вательно и последовательная К . т . е. , и по сие 
время (1936) является в • значительной море 
еще неразрешенной проблемой. Мы имеем в 
наст, время лишь попытки осуществить из-
мононно классической электродинамики в на-
правлении учета роли кванта действия. Эти 
попытки оставляют однако без изменения клас-
сический способ рассмотрения атомизма заряда 
и массы, что собственно и является самым глав-
ным их недостатком. Существуот все же доволь-
но большая область явлений, достаточно полно 
объясняемых и существующими мотодами. Эти 
явлония мы и рассмотрим дальше. 

Энергетические дейстпия светового потоки. 
Фотоны. Громадное теоретичоскоо значение по-
лучили опыты А. Комптона (1922) с рассея-
нием рентгеновых лучей свободными элоктро-
нами . В этих опытах просленсоно действие све-
тового потока (рентгеновых лучой) на отдель-
ные электроны. Оказалось, что световой по-
ток действует, как поток свотовых частиц, на-
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зываемых световыми квантами, или фотона-
ми . Фотоны сталкиваются с электронами. К а ж -
дый отдельный акт столкновения происходит 
как упругий удар, при котором выполняются 
законы сохранения энергии и количества дви-
ж е н и я (импульса). Пусть Et и энергия 
отдельного электрона и фотона до столкнове-
ния и Ег и —энергия электрона и фотона 
поело столкновения; тогда E t + 2 \ = Е 2 -f 
Аналогичное уравнение, т . е . закон сохрано-
ния, справедливо и для импульса элоктрона и 

—• —V 
(ротона. Пусть и —импульсы электрона и 

фотона до столкновения, Р 2 и р2—импульсы 
электрона и фотона после столкновения. Тогда 
для каждого отдельного удара справедлив за-
кон сохранения импульсов: 

Pi + P^Pt + Vz-
З н а я энергию и направление движения фо-

тона и энергию и импульс электрона до столкно-
вения, возможно определить по этим уравнени-
ям направление движония и энергию фотона 
и электрона после удара . Опыт показал, что 
энергия фотона непосредственно связана с часто-
той светового потока v, действия к-рого изуча-
ются, а именно, световой поток частоты v по сво-
им энергетическим действиям ведет себя, как по-
ток фотонов, каждый из которых имеет энергию 

e = hv, 

уде h—постоянная Планка , т . е. 6,55-Ю - 2 7 

эрг. сек. 
Соответственно этому поток фотонов, изме-

нивших свою энергию в результате столкнове-
ний с электронами, эквивалентен световому 
потоку измененной частоты г ' , к-рую можно 
вычислить по вышеприведенным уравнениям, 
подставив в них известные начальные энергии 
электрона и фотона и решив их относитель-
но неизвестной v' = Ц. Опыты А. Комптона ио-
казали наличие рассеянного света измененной 
частоты v' , имеющей в точности значение, 
получаемое на основе только что приведенного 
расчета (см. Комптон-эффект). Помимо опытов 
[Сомптопа с рассеянном рентгеновых лучей 
свободными электронами мы имеем целый 
ряд независимых экспериментальных доказа-
тельств того, что в своих энорготичоских воздей-
ствиях световой поток ведет себя, гак поток 
частиц. Упомянем опыты Комптона и Симона, 
установившие изменение направления движе-
ния фотона в результате столкновения ого 
с электроном и показавшие, что это изменение 
происходит по законам сохранопия количества 
движения . Далее отметим опыты с вырыванием 
электронов из металлов под действием света, 
в частности опыт Иоффе и Добронравова . 
Анализ фотоэффекта водот к знамонитому урав-
нению А. Эйнштейна (1905): 

mv'1 , — = hv - р, 
mi:2 

где j кинотич. эноргия элоктрона, выр-
ванного из металла фотоном энергии hv, при-
чем затрачивается также работа р, необхо-
димая для освобождения элоктрона из металла. 
Наконец в опытах Боте и Гейгера стати-
стически исследовались числа фотонов и элек-
тронов, претерпевших столкновение, и ока-
залось, что между этими числами имеется та-
кое соответствие, которое должно быть, если 
процесс рассеяния дойствитольно состоит из 

отдельных элементарных актов столкновений 
между фотонами и электронами, происходящих 
по законам сохранения энергии и количества 
двшкония. 

Вектор количества движении фотона JJ, определяется 
направлением движении рассматриваемого монохромати-
ческого, частоты », светового потока, к к-рому прина-
длежит фотон. Л именно, если с—скорость светового 
потока, то 

hv -* Р ш, . П, 
с 

где и— единичный вектор, определяющий упомянутое на-
правление. 'Гак как (п)' =1 , то между энергией фотона 

—. , e = hv и импульсом р имеет место соотношение: 

тогда как для других частиц, например электронов, имею-
щих массу т0, имеет место следующее соотношение ме-
жду энергией К и количеством движения Р: 

Е2 

Сравнение этой формулы с предыдущей показывает, 
что фотоны отличаются от псех других частиц тем, что 
у них покоящаяся масса т 0 равна нолю. Таким образом 
фотон немыслим в неподвижном состоянии. 

Если световой поток це мопохроматичен, то, чтобы 
определить его энергетические действия на какое-либо 
тело, окажем—атом, надо представить световой поток раз-
ложенным на гармонические потоки различных частот 
•V "г. ••• Тогда действие рассматриваемого немоно-
хроматичеекого светового потока на атом будет бомбарди-
ровкой его потоками фотонов различных энергий i v = hvl, 

hi'a ••• 'a— h»« ••• и различных импульсов 

с с 
Фотон и квант действия. Представление о 

фотоне но молеет быть однако отождествлено 
с представлением о летящей частице, так как 
лишь энергетические дойствия фотона имеют 
характер действий летящей частицы. Атомизм 
энорготичоских действий енотового потока ста-
новится явственным лишь в квантовой области, 
т . е . когда становится новозмоленым игнориро-
вать существование кванта действия. Если же 
последовательно провести учет роли кванта 
действия, то, как известно (см. Квантовая 
механика), классическая концепция механиче-
ского двилсения становится неприменимой, 
а именно, необходим коронной поресмотр кине-
матики движения. Следуот однако помнить, 
что учет роли кванта действия в современной 
теории осуществляется независимо от введения 
квантов заряда и массы. Поэтому современ-
ная теория имеет предварительный, незакон-
ченный характер . Квант действия, вводимый в 
количественные соотношения как постоянная 
Планка, обозначаемая чероз h, требует опре-
деленных изменений в классической механике. 
Классические механические понятия, например 
скорость частицы, ее координаты, определяю-
щие ее местопололсонио и т . д., оказываются 
применимы и в квантовой области, но, во-
первых, лишь при использовании статистиче-
ской методики и, во-вторых, их нельзя исполь-
зовать все одновременно, как это возможно 
сделать в механике классической (см. Кван-
товал механика). 

Движение частицы определяется ее импульсом (ко-
личеством движения). Обозначим его через р. Импульс— 
величина векториальная и имеет составляющие рх ткг, 
p„ = mvy, P; — mvs, если vx, vv и vz есть компоненты 
скорости, a m—масса частицы. Местоположение частицы 
определяется се координатами. Обозначим их через х , 
у, г. Предположим теперь, что импульс частицы опреде-
ляется с нек-рой ошибкой, к-рую для каждой иа состав-
ляющих импульса обозначим через Ар.г, Ару, Арг. Эти 
ошибки могут быть сделаны теоретически как угодно 
малыми. Пусть измерение импульса в каком-нибудь оп-
ределенном опыте происходит с ошибками Лрх, Лр,„ Jp£. 
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процесса, определение импульса связано всегда с поте-
рей местонахождения исследуемой частицы. Последнее, 
будучи, скажем, до измерения известным точно, после 
измерения импульса станетнсопределенным в пределах по-
грешностей, н-рые обозначим через Ах, Ау, А?. Величина 
атих погрешностей определяется, как показывает кванто-
вая механика, величиной погрешностей Арг, Лр„, Ар:, 
.1 именно, между ними существуют соотношения 

Арх-Лс> J , Лру • у, Ар. • J7> у , 
где > означает больше или равно, а Й—постоянная План-
ка, деленная на 2я. 

Таким образом, определяя импульс рг с точностью 
до Лрг, мы делаем неопределенной координату х в 
пределах, не меньших 

Из этих соотношений, основных для квантовой 
механики, мы сделаем сейчас ряд выводов, 
касающихся свойств фотонов. Мы видим пре-
жде всего, что понятие фотона но всегда при-
менимо. В самом дело, атомистический харак-
тер светового потока опроделяется по ого 
энергетическим воздействиям на атомы, моле-
кулы, электроны и другие квантовые частицы, 
к-рым световой поток поредаот как энергию , hr-+ тт 
порциями e = hv, так и импульс р = п. По 
этот импульс, а вместо с том и энергия опре-
делимы лишь в том случае, если погрешность 
в импульсе частицы много моныио импульса 
фотона, т . е. если 

Если лсо Арх ограничено условием упомянутого 
типа, то это значит, по предыдущему, что Ах 
большо длины волны светового потока, дей-
ствующего на рассматриваемую частицу. В са-
мом дело, А = ^ и следовательно Ах А, осли 
выполнено предыдущее иоравонство. Если же, 
наоборот, Ах<£.Х, т . е . частица локализована 
в области малой в сравнении с длиной волны, 
то мы получаем дойствия света, к-рыо но могут 
быть описаны посредством понятия фотона. 
Это—дойствия, в к-рых проявляется волновая 
сторона светового потока, т . е . действия, воду-
щио к интерференционным и диффракционным 
явлениям (см. Интерференция и Диффрак-
ция). Мы напоминаем, что интенсивность све-
тового потока в какой-либо данной очень малой 
области пространства являотся мерой способ-
ности его произвести эноргетичоскоо действие, 
например возбудить атом или осуществить 
фотоэффект, т . с . вырвать элоктрон. 

Продпололсим, что имеется источник свота, 
к-рый можно считать точечным. Свот от этого 
источника мы отразим от двух зоркал, поверх-
ности к-рых расположены наклонно друг к дру-
гу. В той части пространства, гдо смешива-
ются свотовыо потоки, отраженные зоркалами, 
обиарулсивается неравномерное распределение 
интенсивности — чередующиеся снотлыо и тем-
ные полосы (явление интерференции света). 
В этом опыте, равно как и в большом числе 
других, обнарулсиваотся, что световой поток 
есть периодический, волнообразный процесс, 
распространяющийся в пространство. Если 
вследствие интерференции оказываются темные 
области, то это значит, что на атомы, находя-
щиеся в этих областях, световой поток в усло-
виях опыта но может оказать энергетическо-
го воздействия. Атомы в этих областях, т . е . 
там, где световые волны потушат друг друга, 
не испытывают столкновений с фотонами. Но 
всякие световые потоки интерферируют между 

собой. Инторфорирующио световые потоки на-
зываются когерентными. Мы отмечали, что воз-
молсностьреализации интерференционных явле-
ний связана с локализацией частиц в области, 
меньшей, чем длина волны исследуемого света. 
Следуемая из этого условия неопределенность 
импульса оказывается связанной с мерой коге-
рентности енотовых потоков. В конечном итоге 
интерферировать могут лишь свотовыо потоки, 
получающиеся разделением световой волны, 
идущей от одного и того лее атома, т . е . имеющей 
с энергетической точки зрения происхождение, 
как элемонтарный акт, вылота из атома одного 
фотона. Это показываот, что волновой процесс 
распространения света является как-раз том, 
что заменяет для фотона моханичоскоо движе-
ние по траектории. Таким образом инторферен-
ционные свойства свота являются проявлением 
квантовых кинематичоскнх свойств фотонов. 

Если рассматривать свойства световых по-
токов, состоящих нз очень большого числа 
фотонов, мы придем к соотношениям, воспроиз-
водимым классической электромагнитной тео-
рией счета (см.). Последняя выдвигает па пор-
вый план волновые свойства света, совершен-
но игнорируя корпускулярные, так как по-
следние существенны лишь в квантовой обла-
сти, а в классической теории считается, что 
действие но имоет атомной структуры. Следует 
однако иметь в виду, что совершенно но оче-
видно, что при переходе к продольному случаю 
(классической оптики) должны сохраниться ин-
терференционные свойства света. То обстоятель-
ство, что они сохраняются, обусловлено своеоб-
разными свойствами потоков фотонов, учиты-
ваемых статистикой Возе и А . Эйнштейна, 
которой подчинены фотоны. Эти свойства бы-
ли впервые подмочены в 1024 индусским фи-
зиком Бозе и А . Эйнштейном при исследова-
нии законов статистического распределения 
фотонов по запасам их энергий в световых по-
токах, излучаемых черным толом. Большое 
значение имоот исследование условий термоди-
намического равновесия мелс'ду излученном и 
собранием большого числа атомов, т . о. га-
зом. Исследование показываот, что условия тер-
модинамического равновесия требуют, чтобы 
фотоны распределялись по частотам (т. е . по 
своим энергетическим состояниям, т . к . энер-
гия фотона пропорциональна его частоте)— 
по закону, выраженному известной формулой 
M. П л а н к а , 

Оптические свойства атомов определяются 
структурой их электронных оболочек. Атом 
является квантовой системой, состоящей из 
массивного положительно заряженного ядра 
н электронной оболочки, состоящей из несколь-
ких электронов, число к-рых определяется ве-
личиной заряда ядра . Атом, будучи системой 
квантовых частиц, энергетически связанных, 
существует длительно лишь в определенных 
стационарных состояниях. Находясь в стацио-
нарном состоянии, атом но излучает. Д л я от-
дельного атома всегда имеется бесконечное 
число различных возможных состояний. Ка -
ждое стационарное состояние отличается от 
другого запасом энергии связи и моментом 
количества движения. Среди ряда различных 
возмолшых стационарных состояний существу от 
нормальное стационарное состояние, облада-
ющее наибольшей энергией связи молсду ча-
стицами, образующими атом. В этом состоя-
нии атом может существовать неопределенно 
долго, тогда как другие стационарные состоя-
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ния, называемые возбужденными, неустойчи-
вы. Будучи в них, атом имеет тенденцию 
вернуться в нормальное, стационарное состоя-
ние. Возбужденные стационарные состояния 
имеют конечную длительность жизни, как 
показывает опыт, порядка 10~*секунды. Исклю-
чением являются т.н. метастабильные энерге-
тические состояния, переход из к-рых в нор-
мальное состояние затруднен. Обозначим через 
Е„, E i , . . . , Е„, Е т , . . . запасы энергии различных, 
возможных для атома стационарных состоя-
ний, начиная с нормального. Под влиянием 
столкновения с другим атомом или вследствие 
столкновения с фотоном атом может изменить 
свое начальное состояние, скажем, n-ое, перей-
дя в другое, скажем, ш-оо, изменив соответ-
ственно и свою внутреннюю энергию, т . е . 
поглотив или поторяв энергию ( Е п — Ет), 
равную разности запасов энергии начального 
и конечного стационарных состояний. Если 
процесс сопровождается поглощением энергии, 
то говорят о возбуждении атома; в случао 
л«е потери энергии атомом можно говорить о 
«разряде» атома. Если атом при своем возбу-
ждении заимствует свою энергию из энергии 
светового потока, т . о . поглощает фотон часто-
ты v„,„ = nzMm (соотношение, установленное 
в 1912 Н . Бором и называемое его именем), 
то говорят об оптическом возбуждении ато-
ма. Весьма существенно отметить, что, буду-
чи в п-ом возбужденном состоянии, атом име-
ет тенденцию вернуться в нормальное, более 
устойчивое, стационарное состояние. При по-
глощении или испускании света—фотона—атом 
изменяет не только энергию, но и импульс, 
испытывая реакцию отдачи. Таким образом при 
отдельном акте испускания или поглощения 
атомом света остается в силе не только за-
кон сохранения энергии, выражаемый уравне-
нием Бора , но и закон сохранения количества 
движения. 

Заметим, что процесс испускания атомом 
свота можот быть описан не только как процесс 
иылота фотона—игольчатое излучение, но и как 
процесс испускания сферической волны, при 
котором, с классической точки зрения, атом 
но можот испытывать реакцию отдачи. Однако, 
согласно принципу Гейзенборга, эти два типа 
процессов излучения предполагают реализа-
цию различных физических условий для атома, 
взаимно исключающих друг друга . Так на-
пример, в интерференционных опытах с зер-
калами следует различать опыты, осуществляе-
мые с зеркалами неподвижными и с зеркалами 
подвижными. В первом случае создаются усло-
вия, реализующие интерференционные свой-
ства света, тогда как в опытах с подвижны-
ми зеркалами создаются условия, в которых 
проявляется корпускулярная сторона света— 
эффект отдачи. Это обстоятельство, резко от-
личающее атомную физику от физики макро-
скопических явлений, было вскрыто Н . Бо-
ром лишь в самое последнее время (1925—35). 
Отдельный акт перехода атома из одного ста-
ционарного состояния в другое описывается 
квантовой теорией статистически, т . е . указа-
нном определенных шансов, определенной ве-
роятности изменения атомом своего началь-
ного состояния. Эта статистическая постановка 
задачи, обусловленная существованием кванта 
дойствия, как нельзя лучше соответствует со-
временным экспериментальным условиям на-
блюдения свечения атома, т . к . при изучении 

напр. свечения газа наблюдается свочоние ко-
лоссальнейшего количества независимых ато-
мов; т . о . экспериментально наблюдаемые эф-
фекты имеют статистический характер . 

Излучательная и поглощательная способно-
сти атома характеризуются, во-первых, часто-
тами его излучения, определяемыми вышеука-
занным соотношением Н . Бора, и, во-вторых, 
вероятностями различных переходов, опреде-
ляющих интенсивность свечения большого ко-
личества атомов, равно как и интенсивность 
спектра поглощения рассматриваемого какого-
либо вещества. Анализ проблемы излучения 
и поглощения атомами света в условиях тер-
модинамического равновесия был произведон 
А. Эйнштейном в 1917. В наст, вромя сообра-
нсония А. ЭйнШтойна могут быть обоснованы 
и методом квантовой механики. При этом ана-
лизе выяснено, что следует различать вероят-
ность перехода атома из одного стационарно-
го состояния в другое для процессов поглоще-
ния и вероятность перехода для процессов 
испускания. Д л я последних оказывается суще-
ственным различие между случаями, когда 
атом взят начально в возбужденном состоянии 
и в отсутствии светового потока, и случаями, 
когда начальные условия таковы, что имеется 
как световой поток, так и возбужденный атом, 
испускающий свот. Присутствие светового по-
тока увеличивает вероятность светового раз-
ряда атома, приводя к представлению о вынуж-
денном испускании. 

Вероятность перехода определяет, с одной 
стороны, длительность жизни возбужденных 
стационарных состояний, а, с другой стороны, 
определяет вороятноо число фотонов, испущен-
ных или поглощенных рассматриваемым очень 
большим числом атомов, другими словами, 
определяет интенсивность светового потока, 
испускаемого или поглощаемого атомами. В 
самом деле, распределение энергии светового 
потока по частотам определяотся относитель-
ными числами фотонов различных типов, т. е. 
различных частот и импульсов. 

Оптические свойства атома могут быть опи-
саны посредством его квантового электриче-
ского момента Мпт, являющегося величиной 
статистического характера . Величина Мпт опи-
сывает переход атома из нек-рого и-го стацио-
нарного состояния в нек-рое т -ое , что и ука-
зывается индексами пт. Заметим, что и в клас-
сической электродинамике оптические свойст-
ва системы электрических частиц могут быть 
описаны электрическим моментом, но клас-
сический электрический момент M характери-
зует определенное стационарное состояние си-
стемы. В квантовой теории он заменяется 
статистическим электрическим моментом ста-
ционарного состояния квантовой систомы Мти 
значения к-рого получаются из Мпт при п = т. 
Квантовый электрический момент атома, на-
ходящегося под действием света, можот быть 
разложен на постоянный и переменный, изме-
няющийся периодически с частотой падающего 
свота, если рочь идот о статистическом моменто 
определенного стационарного состояния М п п . 
Электрический квантовый момент молекулы 
или атома, так лее как и классич. момент, м. б. 
разложон на дипольный, квадрупольный и 
высшие моменты. Если рассматривать реакции 
молекулы на световой поток, образованный 
волнами, имеющими длины А, большие в срав-
нении с размерами молекулы, то достаточно 
ограничиться лишь рассмотрением квантового 



106 КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА—КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ СПЕКТРОВ 106 

дипольного момента, т . к . остальные дадут 
излучение ничтожной интенсивности. 

По электрическому квантовому моменту воз-
можно вычислить интенсивность света, испу-
скаемого или поглощаемого молекулой, а имен-
но: интенсивность пропорциональна (с точно-
стью до постоянных мнолсителой) величине 
vim I мпт | \ где v„„—частота света, излучаемого 
или поглощаемого при переходе п - * т и т - + 
-*п, а второй мноиштель — квадрат модуля 
электрического квантового момента соответ-
ствующего перехода. 

Следуот особо подчеркнуть отличие точек 
зрения на частоты излучения в квантовой и в 
классической теории. В классической теории 
спектр излучения воспроизводит спектр меха-
нических частот, т . е . электрический заряд, 
движущийся периодически с частотой ш0, соз-
дает электромагнитное поле, образованное ко-
лебаниями частоты со0 и ее обертонами 2о>0, 
Зш01... . Таким образом по классической 
теории свойство излучония определяется дви-
жением электрического заряда по определен-
ной орбите. Эта точка зрения классической 
электродинамики находится в резком противо-
речии с экспериментальными данными о све-
чении атомов. Как известно, атом, будучи в 
нормальном или возбужденном стационарном 
состоянии, не излучает. Излучение атома свя-
зано с переходом его из одного стационарного 
состояния в другое, и поэтому реальные часто-
ты излучения не находятся в непосредственной 
связи с частотами моханич., как это предполага-
лось классич. теорией. Это в частности можно 
видеть и в том, что реальный атом имеет спектр, 
линии к-рого не отстоят друг от друга на рав-
ных расстояниях, как это было бы по классич. 
теории, а сгущаются к определенным преде-
лам, определяющим энергию отрыва одного из 
электронов оболочки атома (см. Ионизацион-
ный потенциал). Однако, несмотря на это, 
квантовые соотношения переходят в классич., 
вт . н. области больших квантовых чисел (см. 
Квантовая механика). То, что оптич. спектр 
частот опродоляется разностями энергий, а не 
самими энергиями, особенно отчетливо видно в 
явлениях аномальной диспорсии(см. Дмоперсмл). 

Электрический квантовый момент описывает 
не только процессы поглощения и испускания, 
но таклю и процессы рассеяния света какой-
либо системой, атомом или молекулой какого-
либо вещества. К а ж д а я отдельная молекула 
газа при его освещении испускает сферические, 
вторичные световые волны, если смотреть на 
процесс с волновой точки зрения, и фотоны, 
если рассматривать законы сохранения. Рас-
сеянный свет характеризуется своей интенсив-
ностью и частотой, которые можно определить 
по электрическому индуцированному моменту 
Мпт. Рассеянный свет может иметь ту нее ча-
стоту, как и свет, к-рым освещается молекула. 
В этом случае получается когерентное рассея-
нно. Если же частота рассеянного света не 
совпадает с частотой падающего, то мы имеем 
дело с одновременным измененном стационар-
ного состояния атома—его возбуждонием или 
разрядом—и некогоронтным рассеянием свота. 
Таким образом процесс когерентного рассея-
ния связан со свойствами одного стационар-
ного состояния, и его интенсивность опреде-
ляется с точностью до некоторых постоянных 
множителей величиной v41 Мнп | а , где v—частота 
падающего света. Интенсивность же нокоге-
рентного рассеяния с точностью до постоянных 

пропорциональна | Мпт |2, где >i„, = v + vnm— 
частота рассеянного света, а \ М „ т \ г — к в а д р а т 
модуля индуцированного электрического мо-
мента, зависящего от частоты v падающего 
света и всех собственных частот vnm атома. 
Следует подчеркнуть, что акт некогерентного 
рассеяния света атомом нельзя рассматривать 
как два последовательных акта—поглощения 
и испускания . Зависимость вынужденного 
электрического квантового момента от частоты 
падающего света и частот vnm возможных пе-
реходов в атоме дается знаменитой формулой 
Крамерса и Гейзенберга, лежащей в основании 
квантовой теории дисперсии (см. Дисперсим, 
Комбинационное рассеяние света). Эта формула 
была выведена в 1925 на основании сообрансе-
ний об аналогии классических и квантовых 
соотношений и в наст, время выведена строго 
из общих принципов квантовой тоории. 

Громадное значение имеют т . н . правила от-
бора. В нек-рых случаях электрический кван-
товый момент М п т , описывающий переход моле-
кулы из одного состояния в другое, равен нолю. 
В этом случае вероятность перехода, опреде-
ляющая интенсивность излучения и пропорцио-
нальная квадрату модуля I М п т |а, также равня-
ется нолю, и этот переход в спектре будет отсут-
ствовать (см. Квантовая теория спектров). Во-
прос о том,когда Мпт = 0, определяется законом 
сохранения момонта количества движения атома 
или молекулы (см. Квантовая механика). 

Д л я процессов рассеяния свота следует 
особо отметить явление резонанса, имеющего 
место, когда частота падающего свота v совпа-
дает с vnm—частотой одного из возмоленых 
переходов атома п-*т. При исследовании 
явления резонанса необходимо учитывать эф-
фект тормажения излучония, т . е . длитель-
ность жизни стационарных состояний рассеи-
вающей системы, атома или молекулы. 

Лит.: П л о ч е н Г., Релеевскос рассеяние и Ра-
ман-аффект, Харьков—Киев, 1935; К р о н и г Р., Поло-
сатые спектры и строение молекул, Харьков, 1925; Д и -
р а к II., Основы квантовой механики, Москпа—Ленин-
град, 1932; Н и к о л ь с к и й К. В., Фотон, Ленин-
град—Москва, 1934. К. Никольский. 

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ СПЕКТРОВ, и з у ч а е т з а -
кономерности в свечении отдельных атомов 
различных вещоств. Каждый отдельный атом 
(или молокула) в обычных условиях находится 
в нормальном энергетическом состоянии, буду-
чи в к-ром, атом не излучает. Излучение, све-
чение атома связано с перестройкой его элек-
тронной оболочки. Последняя может существо-
вать долгое время лишь в определенных, т . н. 
стационарных энорготичоских состояниях. Каж-
дое возможное стационарное состояние атома 
характеризуется определенным значением энер-
гии связи Еп и моментом количества движе-

—• 
ния J . Нормальным стационарным состоянием 
является состояние с наибольшей эноргией свя-
зи, т . о. наиболее устойчивоо. Важно отметить, 
что значения энергии стационарных состояний 
атома, как и значения момента количества дви-
жония, являются функциями целых чисел— 
т . н. квантовых чисел. Так напр., результирую-
щий момент количества движония электронной 
оболочки атома, как показывают опыт и теория, 
MOHtOT иметь лишь следующие значения: 

I J I = ^ I / Ж - F ï ) , 
где h—постоянная Планка , т. е. квант дейст-
вия , a j—«внутреннее квантовое число», мо-
гущее быть 0, 1/г, 1, */| и т. д. 
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Процесс поглощения или излучения свота 
атомом всегда сопровождается переходом ато-
ма из одного стационарного состояния в дру-
гое, причем если Ek—Ei—разность энергий 
рассматриваемых стационарных состояний, то 
при Е к > Е г (к—номер начального состояния, 
I—конечного) излучается, а при Е к < Ei погло-
щается световая волна, имеющая почти моно-
хроматическую частоту гк1, определяемую за-
коном Н . Бора 

vk\ — j, (Ек — £(). 
И з этого следует, что атом молеет поглощать 
или испускать только свот определенных ча-
стот, а именно частот, соответствующих энерге-
тически возможным переходам в атоме из одно-
го состояния в другое.—Соответствие, уста-
навливаемое соотношением Бора между ча-
стотами излучения гк1 и энергиями Ек и Ei 
разных стационарных состояний, позволяет оп-
ределить последпио спектроскопически, т . е . 
на основе экспериментальных измерений часто-
ты vkl спектров поглощения или испускания 
рассматриваемого вещества. Свочонио газа или 
какого-либо иного тела есть явление статисти-
ческого характера , так как в процессе участ-
вует громадное число отдельных атомов, то 
поглощающих то 'испускающих свет. Каждый 
отдельный атом испускает (или поглощаот) от-
дольный фотон, причем этот акт испускания 
или поглощения происходит не только с из-
менением энергии атома, но еще сопровож-
дается реакцией отдачи, т . о. атом испытыва-
ет изменение количества движония,—други-
ми словами, процесс происходит так, как если 
бы это был процесс поглощения или испуска-
ния атомом световой частицы (фотона), имею-
щей энергию E — hvkl и количество двшкенил 

р — ~ с п, где и—единичный вектор, а с—ско-
рость света (см. Квантовая теория света). 

Не все переходы из одного стационарного 
состояния в другое возможны. Переход харак-
теризуется количественно вероятностью ого— 
W и . Вероятности пороходов между различ-
ными стационарными состояниями различны 
по величине, и для большинства переходов 
эта вероятность равна нолю. По принятой 
в спектроскопии терминологии такие переходы 
называются запрещенными. Возмоненость того 
или иного перехода тесно связана с законом 
сохранения момента количества движония. 

Напомним, что излучение электронной си-
стемы определяется оо электричоским момен-
том, к-рый можно расчлонить на дипольный, 
квадрупольный и т . д. , соответственно чому 
расчленится и излучение атома. При обычных 
условиях достаточно ограничиться рассмотре-
нном дипольного излучения, т . к . остальное 
ничтожно по интенсивности. Если рассматри-
вать дипольное излучение атома, то, как пока-
зывает расчет, возмолены лишь переходы между 
стационарными состояниями, квантовые числа 
к-рых jk и введенные выше, связаны одним 
из следующих соотношений: 

ik = U + 1. i k = ù - 1 . h = ii-
Свот, излучаемый при этих переходах, имеет 
различные поляризационныо свойства. 

Вероятность перехода определяет интенсив-
ность свечения, являющуюся следовательно 
статистической величиной. Валено еще иметь 
в виду, что если атом но подвергается влияниям, 
нарушающим его изотропию, напр . влиянию 

внешнего магнитного или электрического по-
ля , то каждое из энорготичоских состояний 
являотся в сущности совмещением (2j + 1) 
энергетических состояний, каждое из к-рых 
имоот одно и то же значонио энергии и мо-
мента количества движония. Другими словами, 
энорготичоское состояние с заданным значени-
ем квантового числа j имеет статистический 
вое (2j + 1) или, пользуясь терминологией спе-
ктроскопии, является «вырожденным» или 
«кратным». 

Внешнее магнитное поле уничтонеаот изо-
тропию и расщепляет энорготическое состоя-
ние на (2j + 1) отдельных, каледое из к-рых 
имоот несколько отличный от другого запас 
энергии. Соотвотствонно расщеплению энер-
гетических состояний происходит и расщепле-
нио спектральных линий. В этом состоит Зее-
ман-эффект (см. Зеемана явление). Аналогич-
ное явление имоот место и при влиянии электри-
ческого поля (см. Штарк-эффект), но следуот 
отметить, что электрическое поле не полно-
стью расщепляет энергетические уровни. 

Лит.: Ф р е н к е л ь Я. И., Волновая механика, 
ч. 1 и 2, Л.—М., 1934; Ф р и ш С. Э., Атомные спектры, 
Л.—M., 1934; Т е р е в в н А. Н., Введение в спектро-
скопию, Л., 1935; Н и к о л ь с к и й К. В., Квантовая ме-
ханика молекулы, м , — л . , 1934. к . Никольский. 

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ, с м . Те-
плоемкость, Квантовая теория металлов. 

КВАНТОВАЯ ХИМИЯ, является современным 
этапом развития наших знаний о природо сил 
химической связи, заставляющих атомы сцеп-
ляться в молекулы, и выясняет специфическую 
способность этих сил давать насыщенные моле-
кулы, неспособные в дальнейшем вступать 
в химическое соединенно с другими атомами 
(проблема валентности). К . х . с успехом при-
меняется к разнообразным вопросам химиче-
ской кинотики, абсорбции и катализа . Харак-
терным для К . х . является учет роли элемен-
тарного кванта действия. Ее развитие обуслов-
лено появлением квантовой волновой механи-
ки (см. Квантовая механика). С точки зрония 
последней вопрос о природо и свойствах сил 
химической связи сводится к вопросу об устой-
чивости конфигурации ядер, в поле к-рых дви-
леутся электроны. При устойчивой конфигура-
ции мы имеем дело с молокулой (или радика-
лом) в том обычном смысле слова, в к-ром его 
понимают химики; в случае неустойчивой кон-
фигурации мы в К . х . все лео продолжаем 
говорить о неустойчивой молекуле, к -рая стре-
мится диссоциироваться. 

Пусть молекула состоит из атомов А, В, С 
каждый с числом элоктронов па, пь, п„ и т . д. 
Методы квантовой механики дают нам прин-
ципиальную возможность вычислить энергию 
молекулы W = W(Ra!l, Rac, R,,,...) как функцию 
взаимных расстояний R„i, R„c между ядрами 
составляющих молокулу атомов А, В, С. Ес-
ли при нек-ром значении R„h = R°„j,, Rnc = R°m-
энергия W {R„,„ R„c, Rbc) достигает миниму-
ма, то эти значения дают расстояния между 
ядрами в состоянии равновесия. Если же 
функция энергии но имоот минимума, то мы 
имеем дело с неустойчивой молекулой. Кван-
товая моханика дает лишь принципиальную 
возмоненость вычислить энергию заданной моле-
кулы. Математические трудности, стоящие на 
пути, однако слишком велики, и при решении 
проблем К . х . надо обычно исходить из различ-
ных приближений, допустимость к-рых должна 
быть каждый раз оправдана, исходя из физиче-
ских сообралеоний. При этом исходные точки зре-
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ния при выборе методов приближенного рошения 
могут быть различными. В зависимости от ис-
ходных точек зрения существуют два различных 
метода исследования проблем квантовой химии: 
1) метод Гунда-Герцберга; 2) метод Гейтлера-
Лондона. 

Метод Гунда-Герцберга исходит из физиче-
ски обоснованного положения, что в готовой 
молекуле улсо но имоот смысла говорить о внеш-
них электронах как об электронах, принадле-
жащих отдельным атомам. Всо эти электроны 
молекулы принадлежат всей молекуло в цолом. 
Поэтому проблема молекулы сводится к проб-
леме движения электронов в поле многих цент-
ров. Д л я качественных оценок можно в пер-
вом приближении пренебречь взаимодействием 
электронов друг с другом и рассматривать 
движение каждого из них как невозмущонное 
и независимое от других. 

Метод Гейтлера-Лондона исходит из рассмот-
рения взаимодействия отдельных атомов, рас-
положенных до образования молекулы на да-
леком расстоянии друг от друга . При сближе-
нии атомов происходит в одном случао выигрыш 
анергии, при другом, наоборот, сближение 
атомов требует затраты энергии. В первом слу-
чао мы имеем, очевидно, образование устойчи-
вой молекулы. Во втором случае атомы не 
способны образовать молекулу. Исследование 
этого вопроса дает ответ на вопрос о тенденции 
атомов вступать в химическую связь друг с 
другом, т . е. приводит к теории валентности 
отдельных атомов. 

Общим для обоих методов является разде-
ление электронов молекулы на два класса: 
внутренних и внешних, или валентных элек-
тронов. Как выяснила теория атома, электроны 
в атомной оболочке образуют различные слои, 
характеризуемые значениями эноргии и момен-
та количества движения. Внутренние слои 
содержат электроны, наиболее крепко связан-
ные с ядром, внешние слои, наоборот, содержат 
электроны, кото])мо сравнительно легко могут 
•быть отделены от атомов. В случае образования 
молокулы элоктроны внутренних слоев оста-
ются при своих ядрах и лишь внешние электро-
ны движутся в поле всей молекулы. Поэтому 
в молекулярной теории химической связи 
(метод Гунда-Герцборга) молено рассматривать 
движонио лишь внешних элоктронов в поло 
ионов. Аналогично в атомной тоории химиче-
ской связи молено рассматривать лишь взаимо-
действие внешних (валентных) электронов ато-
мов, учитывая отталкивание ионов по клас-
сической электростатике. В дальнейшем, ко-
нечно если но ограничиваться качественной 
оценкой и стремиться к количественному ра-
счету, необходимо в качество поправки учесть 
взаимодействие валентных элоктронов с элек-
тронами внутренних слоев атомов, а также вза-
имодействие внутренних слоев друг с другом. 

Молекулярная тоория химической связи. 
Как известно, Н . Б о р у удалось выяснить за-
кономерности периодической систомы Менде-
леева, исходя из рассмотрения движения элек-
тронов в поле ядра . Гунду принадленсит мысль 
воспользоваться принципом построения- пе-
риодической .систомы Менделеева для исследо-
вания двухатомных молокул. Д л я этого нужно 
преждо всего исслодовать двилеоние электро-
нов в поле двух центров (считаем вначало для 
простоты, что заряды обоих центров одина-
ковы). Определив возмоленые состояния, посту-
пим так же, как и в случао атомов. Увели-

чим заряд каждого из центров на единицу и 
будем добавлять по одному и двум элоктро-
нам. Мы получим последовательно молекулы 
Н2

+ , Н2 , Не2*, Но .. . Часть из них, как мы 
увидим, будет неустойчивой. Д л я выполнения 
этой программы надо умоть описывать двилео-
ние одного электрона в поло двух центров, т . о. 
решить проблему иона молокулы водорода 
Н 2

+ . Как показываот квантовая моханика, 
состояние электрона описывается тремя кван-
товыми числами щ , п г , Я. Эноргия электрона 
зависит от двух первых квантовых чисел и кро-
ме того от расстояния меледу центрами. Кван-
товое число Я определяет величину компонен-
та момента количества движения вдоль оси 
м< шокулы. Электроны, для к-рых Я=0, ± 1 , +2, . . . , 
называются а, л, <5, . . . -электронами. Кромо 
квантовых чисел большое значение имеет также 
форма распределения плотности заряда элек-
трона по молекуло. Вычисление распределения 
плотности производится по методу квантовой 
моханики и приводит к различным результатам 
в зависимости от того, будет ли п2 четным или 
нечотным. В порвом случае сблилеение ядер 
приводит к выигрышу эноргии. Наличио тако-
го электрона в молекуло благоприятствует 
связи. Поэтому такой электрон называется вя-
жущим (bindend). Во второе случао на сбли-
жонио ядер приходится затрачивать энергию; 
наличие такого элоктрона препятствует обра-
зованию стабильной молекулы. Поэтому такой 
электрон называется разрыхляющим (lockornd). 
Будем топорь наполнять поле двух цонтров 
элоктронами, увеличивая каледый раз заря-
ды цонтров. Элоктроны распололеатся так нее, 
как и в атоме, по слоям, которые называются 
в зависимости от значения квантового числа 
Я-, а-слоем, я-слоем, <5-слоом и т . д . По прин-
ципу Паули (см.), число элоктронов в <т-слое 
ограничено двумя, в л- или <5-слое (вслед-
ствие того, что \ принимает значение и ± 2 ) — 
четырьмя. В первом слое могут поместиться 
один или два (т-электрона [в последнем случао 
типы (см.) их обязательно должны быть направ-
лены в разные стороны]. Оба электрона—вялеу-
щио. Мы имоом устойчивые молекулы Н2

+ и Н 2 . 
Во втором (т-слоо могут поместиться опять один 
или два электрона, на этот раз оба будут раз-
рыхляющими. Действио двух вяжущих и двух 
разрыхляющих электронов примерно уравнове-
шивается и мы имеем неустойчивые молокулы 
Не,* и Но 2 . Дальнейшее построение молокулы 
происходит заполнением слоев с большими зна-
чениями квантовых чисел, причем электроны 
оказываются частично вялеущими, частично 
разрыхляющими. 

С точки зрения Гунда-Горцберга валентный 
штрих химии символизирует наличие в моле-
куле избытка пары вяжущих электронов над 
разрыхляющими. Эта «периодическая система» 
для двухатомных молекул позволяет иногда 
с успехом качественно объяснить некоторые 
свойства молекул, но она соворшонно не при-
годна для точных количественных подсчетов. 

Атомиия теория валентности. Квантовая хи-
мия ставит своой задачей не только объяснить 
устойчивость слолеившейся молекулы, но и по-
казать, как ведет себя отдельный атом при вза-
имодействии с другими атомами. Это приводит к 
понятию валентности как свойства отдельного 
атома, в противоположность понятию валент-
ности как свойства готовой молокулы, к-роо 
мы разобрали выше. Первыми исследовали этот 
вопрос Гейтлер и Лондон, положившие начало 
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развитию квантовой теории валентности. Д л я 
этого они должны были найти приближенное 
решоние математической проблемы молекулы 
водорода и физически интерпретировать полу-
ченный результат. Расчот, произведенный на 
основе волновой механики, показал, что со-
стояние молекулы водорода при бесконечном 
расстоянии менаду ядрами описывается двумя 
различными волновыми функциями y>„(qlt д.) 
и V« (fh> Ii), из к-рых одна симметрична в коор-
динатах электронов, а другая антисимметрична. 
На языке волновой механики это значит, что 
в первом случао спины электронов направлоны 
в различные стороны, а во втором случае,—что 
они направлены в одну и ту же сторону. Сим-
метричная функция описывает устойчивую мо-
лекулу, а антисиммотричная функция — ноу-
стойчивую молекулу. З н а я точный вид функ-
ций для бесконечного расстояния между ядра-
ми, Гейтлер и Лондон воспользовались этими 
функциями, чтобы определить энергию моле-
кулы и распределение электрических зарядов 
при конечном расстоянии между ядрами. Точ-
ность расчета при этих условиях не превы-
шает 2 5 % . В дальнейшем метод расчета был 
улучшен другими исследоватолями, и в наст, 
время достигнуто полное совпадение теории с 
опытом. В дальнейшем Лондон распространил 
результаты теории Гейтлера-Лондона на атомы 
со многими электронами. 

Теория спин-валентности позволяет ответить 
на вопрос, чем объясняется характерная для 
химических сил способность к насыщению. 
Если спиновый момент атома или молекулы 
равен нолю, то такие атомы и молекулы не 
способны вступать в спиновое взаимодействие 
с другими и давать химические соединения. 

Дальнейшее развитие квантовой химии пошло 
по пути улучшения и уточнения изложенных 
мотодов. Так , Паулингу и Слейтеру удалось 
объяснить, почему часто в случае многоатомных 
молокул наиболее устойчивой конфигурации 
атомов соответствует вполне определенное про-
странственное расположение ядер, и, исходя 
из представлений квантовой механики, истол-
ковать треугольную форму молокулы воды, пи-
рамидальную—аммиака и тетрагональную—мо-
тана . Это направление получило название тео-
рии направленных валентностей. Гкжкелю уда-
лось, исходя из квантовой тоории, объяснить 
явление изомерии в углеродных соединениях, 
а также ряд закономерностей в структуре аро-
матич. соединений. 

Лит.: Г е л ь м а н Г., Квантован химии, Моснва, 
1936; К о н д р а т ь e D В., Строение атома и молекулы, 
Ленинград—Моснва, 1934; е г о ж е , Электронная обо-
лочка молекул и валентность, Харьков—Киев, 1934. 

КВАНТОВЫЕ ЧИСЛА, см. Квантовая механи-
ка, Квантовал теория света. 

Н В А Н Т У Н С К А Я АРМИЯ, с м . Манъчжоу-Го. 
КВАНТЫ, см. Квантовая теория света, Кван-

товая механика. 
КВАПИНСКИЙ (Kwapinski) , Я н (р . 1885), 

настоящая фамилия X а л у п к о, видный руко-
водитель ПГ1С и реформистского профдвиже-
ния в Польше. В партию ППС вступил в 1905, 
руководил в ней боевыми организациями. 
Арестован в 1907 за террористические покуше-
ния, осужден на каторгу; освобожден Февраль-
ской бурлсуазно-домократической революцией 
1917. После возвращения в Польшу (1918) 
выдвинулся на руководящие посты в ПГ1С и 
реформистском профдвижении. С 1920 состоит 
председателем союза с . -х . рабочих, был пред-
седателем Центр, комиссии профсоюзов, депу-

татом ПГ1С в сейме (до 1934). В профдвижении 
вел всегда острую борьбу против революцион-
ных элементов. Осенью 1919 сорвал всеобщую 
забастовку с . -х. рабочих. 

КВАРЕНГИ (Quarenghi), или Г в а р о н г и, 
Джакомо (1744—1817), один из крупнейших 
европейских архитекторов второй половины 
18 в.. В 1780 по приглашению Екатерины II 

Рис. 1. Смольный. Лепинград. 

приехал в Петербург. К . с полным правом дол-
жен считаться мастером, наиболее полно выра-
зившим художественные идеалы монархии екп -
терининского времени. Стиль работы К.— 
классицизм. Чрезвычайная строгость, величе-
ственность, монументальность присущи всем 
произведениям К . Здания К. ; английский дво-
рец в Петергофе, «Храм дружбы» в Детском 

Рис. 2. Зал в.Смольном. Ленинград. 

Селе, Эрмитажный театр, здания банка и Ака-
демии наук в Ленинграде (80-е гг.), Александ-
ровский дворец в Детском Соле, дворец г р . 
П . В . Завадовского в Ляличах быв. Чернигов-
ской губ., Мальтийская цорковь в Ленинграде 
(90-е гг.), Конногвардейский манеж, колон-
нада Аничкова дворца и Смольный институт 
в Ленинграде (нач. 19 в . ) . К . был также за-
мечательным рисовальщиком. 

Лит.: Г р а б а р ь И., История русского искусства, 
т. III, гл. XXII, М., б. г. г . Жидков. 
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КВАРКЕН, самая у з к а я часть (пролив) Бот- j 
иического залива, между гор . Ваза (в Ф и н л я н -
дии) и гор. Умео (в Швеции) . 1С. усеян мелки-
ми скалистыми островами. Ширина пролива 
70 км, глубина до 40 м. Зимой К . обычно замер-
зает, но переход чероз ного является опасным 
из-за широких полыней и частых бурь , ло-
мающих лед. 

КВАРКУШ, зап . отрог Сов. У р а л а . Имеет 
вид широкой и плоской возвышенности, сло-
женной кристаллическими породами, отходя-
щей от Поясового к а м н я на широте 60° 2 0 ' 
и идущей в сев . -зап. направлении под углом 
45°. Длина хребта о к . (10 км при ширине 
5—12 км. Высота болоо 700 м. П л о с к а я вер-
шина К . безлесна. 

KBAPHEP0 (Quarnero) , залив в Адриатиче-
ском море под 44° 45 ' с . ш . и 14° 05' в . д . (сов. 
часть называется заливом Фиумо). Р я д островов 
отделяот К . от моря; среди них наиболее зна-
чительны Крк и Корсо. Пролив к 3 . от послед-
него называется т а к ж е К . (его наиболее у з к а я 
часть—канал Фарасино) , а к В.— К в а р н е р о л о . 
Глубины залива К . не провосходят 50 м . В за-
ливе Фиуме расположены итальянский порт 
Фиуме и югославский—Сушак. 

HBAPTA (англ . quar t ) , а н г л . мора объема, 
равная »/« галлона = 1 , 1 4 л и т р а . 

КВАРТА (лат . qua r t a ) , четвертая ступень ди-
атонического зву-
коряда do (re, mi), С — 
fa; кварта молеет ф „ , „ ( 5 „ .-о! 
быть чистой, уве- «Г « « ° ?<7 
личонной, умень-
шенной и теоретически—два л еды увеличенной и 
дважды уменьшенной. 

КВАРТАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, бюджет, рассчи-
танный на одну чотворть года . В СССР 1С. б . 
являлся единый государственный бюджет на 
октябрь—декабрь 1930 ( т . н . особый к в а р т а л ) . 
В период с июля 1922 по 1924/25 применялись 
твердые квартальные бюджеты, составленные на 
основе ориентировочных годовых бюджетов. 
Термин «К. б.» иногда употребляется т а к ж е для 
обозначения квартальных планов исполнения 
бюджета. 

КВАРТЕР (англ . q u a r t e r , с о к р а щ . qr), а н г л . 
мора объема, п р и н я т а я в мояедународной тор-
говле хлебом. 1С. = 0 4 галлонам, или 2,91 гл, 
или 8 баролям; К . пшеницы, рлеи или к у к у р у -
зы восит 217,7 кг, 1С. овса—145,1 кг, К . ячмо-
ня—203,2 кг. К . к а к мора воса равон 28 англ . 
фунтам = 2 стопам = 1 2 , 7 кг. 

КВАРТЕРДЕК, 1) кормовой участок палубы 
судна, приходящийся над тоннелями гребных 
валов моледу сродной надстройкой и ютом; 
2) открытая кормовая часть верхней палубы 
парусных судов. 

КВАРТЕТ (итал. qua r t e t to ) , музыкальное про-
изведение, написанное д л я чотырех инструмен-
тов или голосов. С 15 в. и до настоящего вре-
мени К . является одной из самых любимых 
художественных форм вокальной и инструмен-
тальной музыки. Классическая форма К . пре-
дусматривает наиболее совершенный ансамбль 
из смычковых инструментов—дво скрипки , 
альт, виолончель. В наст., время существуют 
К. самых разнообразных составов, напр . д л я 
четырех духовых инструментов, смешанные 
квартеты для фортепиано и трех смычковых ин-
струментов и т . п. К . называются такнео вокаль-
ные произведения д л я четырех голосов при 
хоровом или инструментальном сопровождении. 
См. Камерный ансамбль. 

КВАРТИРНАЯ П Л А Т А , взимается за поль-
зование ж и л о й п л о щ а д ь ю по договору най-
ма с квартиронанимателя в пользу наймода-
теля . В отличие от капиталистических стран , 
гдо К . п. я в л я е т с я источником нетрудового 
дохода и где ее размер, по общему п р а в и л у , 
не ограничен законом, в Советском Союзе 
установлен принцип нормирования К . п. Этим 
преследуются цели: а) сохранения и расшире-
ния ж и л и щ н о г о фонда и б) дифференциации 
К . п. в зависимости от имущественного поло-
ж е н и я трудящихся . В соответствии с основными 
ставками К . п. местные советы устанавливают , 
во-первых, к в а р т и р н у ю таксу с учотом терри-
ториального р а с п о л о ж е н и я калсдого домовла-
дения и видов коммунального о б с л у ж и в а н и я 
и, во-вторых, процент на стоимость строения, взи-
маемый для восстановления и р а с ш и р е н и я яси-
лищного фонда. I I a основе квартирной т а к -
сы определяется затом К . п. в зависимости 
от заработка трудящегося . Исчисление К . п . 
производится при этом но с общего заработка 
всех членов семьи, а л и ш ь с того наибольшего 
заработка , который получаот один из членов 
семьи. К . п. взимается только за ж и л у ю пло-
щадь . Дополнительная площадь , предоставляе-
мая специальным категориям квартиронани-
мателей, оплачивается в одинарном разморе . 
И з л и ш к и жо ж и л о й площади—в тройном раз-
море. Ставки К . п. распространяются к а к на 
дома, входящие в состав муниципализирован-
ного фонда, так и на частновладельческие ж и -
лыо строения. К . п. уплачивается ежемесяч-
но но позднее 10-го числа следующего месяца . 
З а просрочку К . п . взимаотся пеня (см.). П р и 
просрочке свыше 20 дней задолженность по 
квартирной плате взыскивается на основании 
исполнительных надписей (см.). Злостные не-
плательщики квартирной платы подлежат вы-
селению в судебном порядке . 

КВАРТИРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ войск, распо-
ложение войск на отдых в населенных п у н к т а х . 
К . р . в . д а ж е при тесных к в а р т и р а х обеспечи-
вает войскам наилучший отдых. Т о л ь к о при 
отсутствии населенных пунктов, и х антисани-
тарном состоянии или нахождении их под 
обстрелом артиллерии противника войска рас-
полагаются вне их . Д л я обеспечения наилуч-
ших условий отдыха заблаговроменно у к а з ы -
вается место К . р . в. , высылаются квартиры -
ры (см.), не допускается ожидание войск на 
дорогах перед расположением на к в а р т и р ы 
и перемещение у ж о р а с п о л о ж и в ш и х с я на от-
дых; принимаются моры санитарии и гигиены. 
Д л я обеспечения боевой готовности при к в а р -
тирном расположении войска располагаются 
таким образом, чтобы обеспечивалось их бы-
строе вступление в бой, вырабатывается план 
действий на случай внезапного нападения про-
тивника (особенно авто-броно-танковых ча-
стой), выдоляется сторожевое и непосредствен-
ное охранение , высылается разведка , назна-
чается донеурная часть, принимаются особые 
меры противовоздушной и противохимической 
обороны и моры маскировки . При квартир-
ном расположении войск пехота занимает бли-
ж а й ш у ю к противнику сторону. А р т и л л е р и я 
располагается вместе с пехотой, за ней. Кон-
ница располагается там, где большо надвор-
ных построек и близко от водопоя. Штабы— 
по возмоисности в центро располонсония сво-
их соединений. К у х н и и повозки — при сво-
их частях . 

Лит.: Полевой устав РККА (1929), М,—Л., 1935. 
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КВАРТИРЬЕРЫ, лица командного и рядового 
состава, заблаговременно высылаемые для от-
вода квартир при расположении войск в насо-
ленных пунктах и для распределения мест 
при расположении вне их. К . обследуют на-
селенные пункты или районы, выясняют их 
санитарное и ветеринарное состояние, качество 
и количество воды, распределяют населенные 
пункты и укрытыо места, а также источники 
воды и снабжения между войсковыми частями. 
К . выясняют таклсе состав и отношение мест-
ного населения к войскам. С К. высылаются 
политические работники и лица медицинского 
и ветеринарного состава [Половой устав Р К К А , 
1929 (П. У . 29)]. 

КВАРТОЛЬ, наименование группы из четырех 
нот, в сумме равных длительности трех или 
пяти нот тождественного достоинства. Квартоль 
обозначается цифрой 4 под лигой или прямой 
скобкой, поставлонной над или под нотными 
головками. 

КВАРТСЕКСТАККОРД, см. Трезвучие. 
КВАРЦ, минерал хим. состава S i 0 2 , тв. 7, 

уд . в . 2,5—2,8; в чистом виде бесцветен и со-
воршонно прозрачен, но в большинство слу-
чаев содержит примеси (придающие ому раз-
нообразную окраску) других минералов, газов 
и жидкостей. Кроме кристаллов, нередко до-
стигающих огромной воличины, встречается в 
сплошных зернистых массах. 

О п т и ч е с к и е с в о й с т в а . В оптичо-
оком отношении кварц представляет собой дво-
якопроломляющий положительный одноосный 
кристалл (см. Двойное лучепреломление). На-
правление его оси совпадает с направленном 
главной кристаллографической оси. Двойное 
^учепроломлонио выражено в К . сравнительно 
слабо. Напр . для длины волны Я =589 ,3 m/t 
(желтая JD-ЛИНИЯ натрия) показатель прелом-
ления обыкновенного луча Па> =1,5442, а по-
казатель преломления необыкновенного луча 
Пп =1,5553. Разность их составляет всего 0,01, 
тогда как например для исландского шпата 
эта разность (с обратным знаком) равна 0,17. 
IIa рис. приведены данные о дисперсии кварца, 
т . е. изменения его показателей преломления с 
длиной волны. И з кривых видно, что диспер-
сия кварца в ультрафиолотовой области зна-
чительна. 

Чистые образцы кристаллического К. про-
зрачны как в видимой области, так и в ультра-
фиолетовой области примерно до длины волны 
185 та. Это обстоятельство, в соединонии с 
большой дисперсией в этой области, дает воз-
можность применять кварц для изготовления 
призм и линз д л я спектральных аппаратов, 
предназначенных для исследования ультра-
фиолетовых лучей (см.) в указанной области. 
В области инфракрасных лучей (см.) К . прозра-
чон приблизительно до длины волны 3,5 /«. 
Несмотря на сравнительно малую его диспер-
сию в этой области, он применяется для изго-
товления призм и линз в спектральных аппа-
ратах д л я исследования этой части инфра-
красного спектра. 

Другим важным оптическим свойством К . 
является наличие в нем циркулярной поляри-
зации и связанное с этим вращение плоскости 
поляризации (см.) при прохождении через К . 
параллельно его оптической оси линейно поля-
ризованного света. Относенное к слою К . в 1 мм 
нращонио плоскости поляризации для длины 
полны 589,3 тц при температуре 20°, (а)2„ = 

21°,72. Вращение плоскости поляризации 

происходит в одних образцах К. вправо (для 
наблюдателя, смотрящего против луча), в дру-
гих образцах—влево. Соответственно разли-
чают право- и лево-вращающий К. ; эти разно-
видности К . можно отличить друг от друга и по 
кристаллографическим особенностям. Враще-
нио плоскости поляризации в К . хорошо изу-
чено и даот возмолшость широко применять 
К . при изучении этого явления в других веще-
ствах (см. Компенсаторы, Сахариметрия). По-
стоянная вращения плоскости поляризации 
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К . зависит как от температуры, так и от 
длины волны. В К. наблюдается также магнит-
ное вращонио плоскости поляризации (эффект 
Фарадея) . Постоянная Верде, характеризую-
щ а я это явление, равна для К. 16,64-10_а 

дуговой минуты на 1 см толщины кварца и на-
пряженности поля Л = 1 гильберту при А = 
= 589,3 mц и температуре 20°. | Более точные 

и подробные данные об оптических констан-
тах К. см. в «Справочнике физико-химических 
величин» (Прилоясонио к «Технической энци-
клопедии»), т. V, стр. 119—123]. Нужно однако 
иметь в виду, что отыскание оптически одно-
родных образцов К. представляет довольно 
значительные трудности. Большинство образ-
цов загрязнено примесями окисей железа, 
титана и др. , к-рые значительно влияют на их 
оптические свойства. Однако даже и вполне 
однородные образцы но вполне тождественны 
по своим свойствам. Напр . колебания в разно-
сти обоих показателей проломлония могут до-
стигать в различных образцах 0,08%, колеба-
ния в показателе проломлония достигают 15 оди-
ниц шестого десятичного знака, колебания плот-
ности—девяти единиц пятого десятичного зна-
ка и т . д. 

Э л е к т р и ч е с к и е и м а г н и т н ы е 
с в о й с т в а . Из электрических свойств К . важ-
нейшими являются ого иьезо-электрнчоские 
свойства (см. Пьезо-электричество) и высокая 
изолирующая способность. При сдавливании 
или растяжении кварца в направлении, пер-
пендикулярном к его оптической оси, перпен-
дикулярные к этой оси грани электризуются. 
Обратно, при электризации этих граной, напр. 
при помещении кристалла в поромонноо элект-
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рическое поле, происходит соответствующие до-
формации, и кристалл начинает совершать ко-
лебания. Эти свойства К. широко используются 
как в радиотехнике для стабилизации частоты, 
так и для получония ультразвуковых волн 
(см. Ультразвук), т. е. моханичоских колебаний 
высокой частоты. Главная пьезо-электрическая 
постоянная кварца (постоянная Кюри) равна 
69-Ю -8 , причем давленио измеряется в барах, 
а заряд — в абсолютных электростатических 
единицах. — Удельное электрическое сопро-
тивление К. в направлении, параллельном ого 
оси, равно 0,1-1015 ОМ-СМИ, а в направлении, 
перпендикулярном оси, 20-1016 ом-с.н (при тем-
пературе 20°). Сопротивление зависит от ничтож-
ных количеств примесой. Истинноо осевое 
сопротивление К. неизвестно. В качестве изо-
ляторов применяется обычно аморфное кварце-
вое стекло, т. е. плавленный 1С. Сопротивление 
кубика из такого стекла с ребром в- 1 см 
равно 10"1 ом. Диэлектрическая постоянная К . 
в около 4,5, его магнитная восприимчивость, 
рассчитанная на единицу объема, х =1,20-10""*. 

Т о п л о в ы е с в о й с т в а . Из топловых 
свойств кварца важнейшим является чрезвы-
чайно малый коэффициент расширения, рав-
ный 7 ,81 • 10~® в направлении, параллельном оси 
кристалла, и 14,19-10 8 в перпендикулярном 
направлении. Вследствие этого кварцевые из-
делия выдерживают без растрескивания резкие 
изменения томпоратуры. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . В земной коре К. 
являотся наиболее распространенным минера-
лом, так как представляет собой важную со-
ставную часть наиболее обычных магматических 
горных пород; при разрушении последних (под 
влиянием выветривания) К. переходит в различ-
ные твердые и рыхлые обломочные породы— 
кварцевый песок и др. Из многочисленных кри-
сталлических разновидностей извостны обыкно-
венный К. (молочный), розовый, бурый и др., 
горный хрусталь, дымчатый горный хрусталь, 
морион и аметист; среди плотных отличают 
роговик, хризопраз, авантюрин, яшму; кроме 
того отличают ощо ряд скрытокристалличоскнх 
разновидностей (халцедон, агат и др.) . Кроме 
указанных ранее К. имеет множество других 
технических применений: изготовлонио хими-
ческой посуды, разновесов, украшений, шли-
фовальных и полировальных материалов, ке-
рамики, огнеупорных изделий и т. д. 

Лит.: Помимо общих курсов физики и указанного 
ныше «Справочника» - L а п d о 1 t II., Optisches Dreli-
imgs vermögen, г Autlage, Braunschwelg, 1898; G r a -
in о n t Л., de , Recherches sur le iiuartz piézoélectrique, 
Paris, 1935. 

НВАРЦЕВАЯ ЛАМПА (ртутио-кварцовая лам-
па), ртутная лампа, колбы к-рой изготовлены 
из плавленного кварца; один из самых мощных 
источников искусственного ультрафиолетового 
излучения с длинами волн от 2.200 до 3.900 Â. 
В К. л. используется излучоиио вольтовой ду-
ги в пространство, заполненном парами ртути 
при воздушном вакууме. Оболочка, в к-рой 
происходит дуговой' разряд, изготовлена из 
плавленного кварца, проницаемого для ультра-
фиолетовых лучой. Весь агрегат 1С. л . состоит 
из рефлектора, с помещенной внутри ного 
кварцевой лампой, механизма залсигания и 
штатива. Наиболыноо распространенно имеют 
2 типа кварцевых ламп (горелок): тип Б а х а 
и тип АРК-2. Лампы типа Баха (рис. 1) пред-
ставляют колбы с двумя анодными и од-
ним катодным резервуарами, наполненными до 
определенного уровня ртутью. Катодная и 

анодная части соединяются трубкой, являю-
щейся светящейся частью лампы. В колбу 
вделаны электроды, подводящио ток к ртути. 
Лампа Б а х а залсигается с помощью перелива-
ния ртути в розорвуарах при наклоне лампы, 

Рис. 1. Кварцевая лампа типа lïaxa: 1 —анодные 
резервуары; 2—катодные резервуары; 3—светя-
щаяся часть; 4—вводы-электроды; Ь—алюминие-

вые радиаторы; 6—держатели. 

веледствио чого ток точот по контуру, замкну-
тому ртутью. При обратном наклоне лампы 
ртутная струя разрывается, и в момент разры-
ва оо в светящейся части лампы появляотся 
дуга , максимум мощности излучония к-рой 
устанавливается через 15—20 мин. горения. 
Большое количоство тепла, образующееся при 
горонии, отводится специальными радиатора-
ми.-—Лампа АРК-2 (рис., 2), или аргонно-
ртутная лампа интен-
сивного горения, имеет 
колбу, состоящую из 
изогнутой в виде арки 
трубки, в конце к-рой 
вдоланы спиральные 
катоды, покрытыо ок-
сидной массой. Кол-
ба наполнена аргоном 
под небольшим давле-
нием и ртутными па-
рами. Примененио ок-
сидированных като-
дов (самоподогревные 
катоды) в атмосфере 
аргона долает возмолс-
ным залсигание лампы 
непосредственно при 
включенишбоз перели-
вания ртути. Эта лам-
па удобное в экспло-
атации в виду портати-
вности, простоты за-
лсигания, возмоисности эксплоатации в различ-
ных положениях, проще и дошевле в про-
изводстве при равноценности характеристик. 
Рефлектор специальной конструкции (рис. 2) 
применяется для правильного распределения 
светового потока и создания опродолонных тер-
мических условий, необходимых для горения 
лампы. Лампы обоих типов работают в специаль-
ных схомах зажигания (рис. 3 и 4). Срок слулс-
бы К. л . — 400—600 часов—определяется сни-
исонием на 20—30% отдачи ультрафиолето-
вого излучения вследствие появления налетов 
на светящейся части колбы. 

К . л . находят применонио в медицине, в про-
мышленности, гл. обр. химической, при биоло-
гических исследованиях и в судебно-модицип-
ской экспертизе. Примононие К. л . (т. п. нагор-
ное солнцо) в видо общих освещений в меди-
цине определяется биологическим действием 
ультрафиолетовых лучой и имоот место при ле-

Рис. 2. Кварцевая лампа 
типа АРК-2 в рефлекторе: 
1 — рефлектор; 2 —держа-
тель; 3—клеммы; 4—горел-
ка; 5—ножки с вводами; 
6—проводники; 7—штатив. 
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чении различных заболеваний (см. Светолече-
ние). Применение горелок в биологии (облуче-
ние кормов, всходов и т. п.) определяется теми 
же свойствами ультрафиолетового излучения. 
В промышленности К. л . применяются: 1) по 
линии производства в силу свойства ультра-
фиолетового излучения ускорять и усиливать 
химические и физические процессы, например 
при вулканизации резины, при отбелке ткани 
и масел, при изготовлении фосгена и т. п., и 
2) по линии контроля качества изделий в силу 
свойства ультрафиолетового излучония вызы-
вать флюоресценцию нек-рых веществ: напр. 
облучением выявляют пятна и различные де-
фекты тканей, качество окраски, определяют 
возраст резины и т. п. На этом же свойстве 
основано применение К. л . в судебной экспер-
тизе для установления подделок документов, 

~ 120v 

0 220v 

р ш и и ш 
~ %0v 

к 1 кп 

К , КГ 
Рис. 3. Схема включении 
лампы Баха: AT—Авто-
трансформатор; Д—дрос-
сель; КГ— кварцевая лам-
па Баха; Ац А2—аноды; 

К—катод. 

Рис. 4. Схема включения 
лампы АРК-2: Д—дрос-
сель; КГ—кварц, лампа 
АРК-2; Я—конденсатор; 
КЛ—конденсаторная по-

лоса; Ki, Ка-катоды. 

драгоценных камней, для обнаружения замы-
тых пятен крови и т. п.—Производство К. л. 
в СССР организовано на электрозаводе им. 
Куйбышева (Москва) в 1931 и растет из года в 
год. В наст, вромя (1936) разрабатывается 
новая лампа высокого давления, к-рая будот во 
много раз превосходить по мощности излучония 
вышоописанные лампы. А. Колесников. 

КВАРЦЕВАЯ НИТЬ, изготовляется из кварца 
(см.), к-рый в расплавленном состоянии вытя-
гивается в тонкие нити—до диаметра около 
0,0005 мм. Обладает высоким сопротивлением 
на разрыв, ничтожным упругим последействиом 
и прекрасными изоляционными качествами. 
Чтобы сделать К . н. электропроводной, ее 
покрывают с поверхности или раствором гигро-
скопической соли или тонким слоем металла. 
К. н. применяется гл. обр. для подвеса стрелок 
наиболее чувствительных электрометров и галь-
ванометров. 

КВАРЦЕВАЯ ОПТИКА (см. Кварц), употребля-
ется при исследовании света с длинами волн от 
4.000 до 1.800 Â (обычное стоило ужо с 4 .000Ä 
заметно поглощает), а также в инфракрасной 
области до 3,5 . Из кристаллического кварца де-
лают призмы и объективы для кварцевых спек-
трографов. Ртутныо элоктричоские дуги, слу-
жащие источником ультрафиолетового света, по-
мещаются в сосуд из плавленного кварца. Двой-
ным лучепреломлением кварца и его способ-
ностью вращать плоскость поляризации поль-
зуются для устройства клинкомпенсаторов. 

КВАРЦЕВЫЙ ВИБРАТОР, ламповый генератор 
переменного тока, одна из цепей к-рого содер-
жит пластинку пьезо-электрического кварца 
(см. Пъезо-элсктричество), собственная частота 
которой весьма близка к частоте генератора. 

Одной из существенных особенностей такого 
генератора, называемого часто пьезо-кварце-
вым или просто кварцевым гонератором, яв-
ляотся высокое постоянство частоты генерируе-
мого им тока. 

Г 
т . ГЬ 

Рис. 1. Простейшая схе-
ма К. в.: Ен—напряже-
ние накала; ЕА— напря-

жение анода. 

Рис. 2. Схема К. в. : 
Ей—напряжение на-
кала; Ка—напряже-

ние анода. 

Широкое применение К. в. получил в современной ра-
диотехнике, а также в измерительной технике. Он наи-
более широко используется на современных передающих 
радиостанциях, где постоянство длины излучземой вол-
ны (частоты) является одним из условий, обеспечивающих 
бесперебойный радиоприем. 

На рис. 1 представлена простейшая схема К. в. Наи-
более распространенной схемой К. в. является схема, 
представленная на рис. 2. Эта схема способна генериро--
вать переменные токи только при наличии кварцевой пла-
стинки, в то время как схема 1 может генерировать также 
и в отсутствии кварца. 

Постоянство частоты генерируемого К. в. тока в десят-
ки раз превышает постоянство частоты токов обычных 
ламповых генераторов. При соблюдении же особых пред-
осторожностей в осуществлении и работе К. в. способен 
генерировать переменный ток с постоянством частоты 
до Ю - ' зз короткий промежуток времени и до 10"'за дли-
тельный промежуток времени. 

КВАРЦЕВЫЙ СПЕКТРОГРАФ, спектрограф, в 
к-ром линзы объективов и призма сделаны из 
кристаллического кварца (иногда объективы 
долаются составными и кромо линз из кварца 
берутся линзы из флюорита, каменной соли 
или кальцита). Применяется гл. обр. для иссле-
дования споктров в ультрафиолетовой области. 

КВАРЦИТЫ, горныо породы, состоящие из 
кварца с небольшой примесью других мине-
ралов. К. бывают слюдяные, графитовые, хло-
ритовые и т. д. Образуются при изменонии 
преимущественно кварцевых песков и песча-
ников в глубине земли путем уплотнения 
и перекристаллизации, причем форма перво-
начальных зорен исчезает, как исчезает и це-
мент зерен, заменяясь различными минерала-
ми. Так называемые вторичные кварциты 
получаются из разных пород путем замощения 
их кварцем из растворов. 

КВАСОВАРЕНИЕ, производство хлебного ква-
са. Хлебный квас представляет собой слабо-
алкогольный напиток, изготовляемый из смоси 
хлобных припасов—ржаного и ячменного со-
лода, ржаной муки или ржаных сухарей и во-
ды — с последующим спиртовым и молочно-
кислым брожениом (после добавления сахара). 
На практике применяют два способа К.: 
настойиый и заторный. По первому' способу 
хлебные припасы засыпают в заторный чан, 
обливают горячей водой при размешивании 
и полученную массу помещают в котлы, кор-
чаги и ставят в горячо натопленную печь 
для запекания (на 24 часа). Затем тесто разво-
дят в горячей воде, оставляют стоять (10— 
12 часов), фильтруют через редкое полотно 
и прибавляют сахар и дрожжи (прессованные 
или пивные). Когда начнется брожение и на 
поверхности сусла появится пена, разливают 
в бутылки или бочки. По заторному способу 
дробленый солод (ржаной и ячменный) зати-
рают с водой, фильтруют и варят квасное сусло 
(подобно пивному); после охлаждения сусла 
задают дрожжи; брожение ведется при 5—10й 

в течение 3 суток, после чего квас переливают 
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в лагерные бочки для добраишвания , во время 
к-рого он насыщается углекислотой. Д л я повы-
шении кислотности кваса часть сусла сбражи-
вают молочно-кислыми бактериями. Хлебный 
квас должон содержать: экстракта но низко 
4 ,5%; спирта но вышо 1 % (по весу) при выпуске 
с завода и не вышо 1 ,3% в торговой сети; кис-
лотность (по молочной кислоте) но выше 0 , 2 5 % 
при выпуске с завода и 0 , 5 % в торговой сети. 

«Сухой хлебный квас» нродставляот собой 
смесь ржаного солода (53%), ржаной муки 
(34%) и ячменного солода (13%), предназна-
чаемую для промышленного и домашного по- j 
лучония кваса . 

НВАССИЯ, дровоснна двух деревьев из сем. 
симарубовых—Quassia a m a r a и P i c r a sma excel-
sa, растущих в тропической Америке. П е р в а я 

известна под име-
нем суринамской, а 
вторая — ямайской 
К. Древосина обоих 
видов К. имоот ж е л -
тую окраску и со-
дорнсит особое горь-
кое вощоство—квас-
си н. К . применяет-
ся в медицине гл . 
обр. как горечь ,для 
возбунедония пище-
варения; медицин-
ское значениеобоих 
видов К . совершен-
но одинаково. Наи-
более дошовые сор-
та 1С. употребляют-
ся (в отварах из 
струнсок) д л я уни-
тлей и некоторых 

др. насекомых, вредящих плодовым и комнат-
ным растениям. И з древесины К. изготовляют 
т а к ж е стаканы, рюмки и шарики д л я придания 
воде или вину горького вкуса . Наиболоо широ-
ким распространенном пользуется болов до-
шевая ямайская К . 

КВАСЦОВЫЕ СЛАНЦЫ, черные глинистые 
сланцы, иногда пропитанные углистым веще-
ством и содоржащио пирит или марказит ; 
последние при вывотривании и окислении дают 
сернокислые растворы, к-рыо действуют на 
заключающиеся в сланцах глинозомистые ми-
нералы, образуя различные квасцы (чащо всого 
алюминиевые и жолозныо). 

КВАСЦЫ, двойныо соли, кристаллизующиеся 
в виде октаэдров или кубов, след. состава: 
M e , M l u ( S 0 4 ) I ! 1 2 H 2 0 , где Me 1 —одновалонтный 
м о т а л л К , Na , NH4H др . , а М 1 "—трехвалентный 
моталл AI, Fe , Cr, Мн, Со и др . 

Природными К . являются алунит—соедине-
ния состава K(A10) 3 (S0 4 ) , -3H 1 !0, или сланцовые 
квасцы—смеси глины KAl(SO,) 2 • 12Н г О. По-
следние в растворе имеют кисловато-вяжущий 
вкус; плавятся в своей собственной воде при 
02,5°; при дальнейшем нагревании теряют воду, 
дальше—серную кислоту . Тепловой эффект 
растворения моля квасцов (AI) = — 10,2 кал . 
Растворимость квасцов с повышенном томпора-
туры увеличивается . В 100 г воды растворяет-
с я квасцов при 

0° 15° 30» (10° 92,5° 111)° 
2,95 5,01 3,4) 21,3 119,5 154 г. 

Квасцы нерастворимы в абс. спирте. А1-квае-
цы могут быть приготовлены из оболокенной 
глнны растворением ее в концентрированной 
серной кислоте. 

П р о и з в о д с т в о К . Наиболое важными 
в техническом отношении я в л я ю т с я алюминио-
во-калиёвые К . Сырьем д л я получения этих 
К . с л у ж а т гл . обр. бокситы и глины (гл . обр. 
каолин) . Наиболее употребителен д л я полу-
чения К . кислый способ. Сырье подвергают 
умеренному о б ж и г у при доступе воздуха , 
измельчают, просеивают и затем обрабатывают 
серной кислотой в 50—55° Bé , при темпоратуре 
ок . 70°, в точоние 2—3 суток в чугунных освин-
цованных чанах . Д л я ускорения процесса при-
меняют нагревание в автоклаве с H 2 SO, под 

I давлонном 4 атм. в теченне нескольких часов. 
Далее слодуот выщелачивание водой; образо-
вавшийся сернокислый алюминий Al2(SO t):t 
пороходит в раствор, последний отфильтровы-
вают, выпаривают до уд . в . 1,35 и горячим 
смешивают с раствором K 2 S O , (уд. вое 1,35). 
П р и охлаладонии выделяются мелкие кристал -
лы K A l ( S O , ) , • 12ILO, к-рыо отфильтровывают 
и на центрифуго промывают холодной водой. 
Д л я получения К . в к р у п н ы х к р и с т а л л а х их 
норекристаллизовывают из горячего раствора . 
Аналогично получают натриевые К . , применяя 
Na 2 SO t , и аммиачные К . , п р и м е н я я ( N H , ) 2 S O , 
вместо K 2 S 0 4 . 

Алюминиовыо К . применяются при крашении 
и початании тканой, при дублонии кол« (лайка) , 
при проклейко писчой бумаги (вместе с кани-
фолью), д л я очистки воды (как коагулянт ) . 

В медицине под названном К . ( a lumen) приме-
няется двойная сернокислая соль к а л и я и алю-
миния—бесцвотныо прозрачные твердью кри-
сталлы, растворяющиеся в 11 частях холодной 
воды и легко в горячей воде. К . действуют 
вялгущим образом и отчасти антисептически, 
а в сильных к о н ц е н т р а ц и я х — п р и ж и г а ю щ о . 
Применяются в видо ' / 2 —1%-ного раствора 
д л я ингаляций , полосканий и спринцеваний, 
в смеси с т а л ь к о м — п р и потливости (гальма-
нин); при т р а х о м е — в виде квасцового к а р а н -
д а ш а . Ф. Церевитинов, И. Левииштеин. 

КВАТЕРНИОНЫ, система чисел, более широ-
к а я , чем система обычных комплексных чисел 
(см.). Понятно комплексного числа являотся 
обобщонном понятия действительного числа . 
Геометричоски действительные числа изобра-
ж а ю т с я точками на прямой линии , комплекс-
ные числа—точками на плоскости. Этот гоомот-
ричоский подход к числам приводит к дальней-
шему расширению системы чисел до такой, 
к - р а я геометрически реализовалась бы с по-
мощью всех точек трехмерного пространства . 
Поиски такой числовой систомы начались ощо 
в концо 18 в. и продолжались в 19 в. , но боз 
успеха . И з точек пространства т р е х и выше трех 
измерений нельзя устроить числовую систе-
му, в которой алгебраические операции сохраня-
ли бы в с е свойства с л о ж е н и я и умножония 
действительных или комплексных чисел. Че-
тырехмерное пространство явл яется однако осо-
бым в том смысло, что из его точек можно устро-
ить числовую систему, с о х р а н я ю щ у ю все свой-
ства обычных чисел, кроме одного: умноже-
ние в этой системе не будет коммутативным 
(перемоститольным), т . е. ab и Ьа не будут в 
общем случае монаду собою равны (произве-
дение зависит от п о р я д к а множителей); в про-
странстве трех (или нее пяти и вышо) из-
мерений нельзя устроить далее такой систо-
мы чисел. Ч и с л а , реализуемые в четырехмерном 
пространство, называются кватернионами; они 
открыты Гамильтоном (см.) в первой поло-
вино 19 века . 

Quassia amara, ветка с 
цистами. 

чтолсоння мух, а такжо 
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Всякий 1С» является линейкой формой 

aut + a,ti + a atj- | a 3 i , 
с числовыми коофф. от четырех различных единиц, со-
ответствующих четырем осям четырехмерного простран-
ства. Одна из этих единиц, а именно 1, сохраняет все 
свойства обычной числовой единицы, а три других опре-
деляются равенствами: 

iî - il - i» - - 1 ; iih = i3. 
Произведение i^i, приходится положить, наоборот, рав-
ным - i , , так как попытка сохранить коммутативность 
умножения привела бы к утере других, более важных 
свойств умножения. Это определение К. позволяет так 
определить их сложение и умножение, что все другие 
свойства этих операций будут сохранены; n частности -
и это очень важно—будут существовать обратные опе-
рации—вычитание и деление,—Умножение К. геомет-
рически изображается с помощью вращения и растяже-
ния четырехмерного пространства; это, а равно и то, 
что К. можно рассматривать как отношение двух векто-
ров трехмерного пространства, позволило применить их 
в нек-рых механич. задачах. К. являются частным при-
мером т. н. гиперкомплсксных чисел (ем.).—Изложение тео-
рии К. см. в кн.: К л е й н Ф., Элементарная математика с 
точки зрения высшей, т. I, М., 1933. Курош. 

КВАТТРОЧЕНТО (quat t rocento) , итал. наиме-
нование, даваемое 15 веку. Термин К . пустил 
глубокие корни в искусствоведении, и им не-
редко пользуются для характеристики стиля 
всего итал. искусства 15 в. 

КВЕБЕК (Quebec), 1)сев.-вост. провинция бри-
танского доминиона Канада (см.). Территория 
провинции К.—1.789,3 тыс. км2—занимает 
бблыную часть п-ова Лабрадор и примыкаю-
щие к нему с 10. районы по р. св. Лаврентия . 
Сов. часть Лабрадора , относящаяся к аркти-
ческой зоне, покрыта тундрой; остальная— 
бблыная часть — субарктическими хвойными 
лесами (сосна). Юг провинции—долина р. св. 
Лаврентия и ее правоберелсьо—относится к зо-
не смешанных лосов (ясень, клен, береза, 
сосна, вя з и др.) . Сов. часть К . представляет 
собой громадный, почти необжитый район. 
Населонио—2.874,3 тыс. жит . (1931) — сосре-
доточено в южной части, в долине р . св. Лав-
рентия. По национальности около 80% населе-
ния—французы, потомки первых колонистов 
Канады, причем французский язык непре-
станно отвоевывает новые территории. Осно-
вой экономики Квебека является сельское хо-
зяйство. 63 процента населения живет в сель-
ских местностях. Ведущая отрасль—молочноо 
хозяйство. Сельское хозяйство К . носит ясно вы-
раженный капиталистический характер. Пода-
вляющая часть с.-х. площади приходится на 
крупные и сродние фермы. Из 136 тыс. форм 
(1931) мелких форм (0,4—40 га)—68 тыс., или 
50%, средних (40—120 га)—61 тыс., или 45%, 
и крупных (св. 120 га)—5%. В крупных с.-х. 
предприятиях работало в 1931 2.417 тракто-
ров, 27 тыс. автомобилей и 5 тыс. грузовиков. В 
1932 в К . было зарегистрировано 2.025 пушных 
форм (разведение серебряной лисицы). Пушной 
промысел (охота) дал провинции в 1932 ок. 2,4 
млн. долл. К . не имеет угля , и его промышлен-
ность и транспорт в значительной степени бази-
руются на гидроэнергии, получаемой от р . св. 
Лаврентия и оо крупных притоков (р. св. Маври-
кия , р . св. Франциска и др.) . К . производит ок. 
45% всей гидроэноргии Канады; общая мощ-
ность его гидростанций составляет (1934) 2,4 
млн. лош. сил. 

Горная промышленность К . очень значитель-
на. К . занимает первоо место в миро по добыче 
асбеста (главные месторолсдония на ю ж . побе-
режьи р . св. Лаврентия); в 1933 было добыто 
158,4 тыс. т . Видное мосто занимает К . и в ми-
ровой выплавке алюминия (импорт бокситов 
из Британской Гвианы). В 1933 в К . было 

выплавлено 31,5 тыс. m меди и добыто 11,8 m 
золота, кроме того здесь добываются в относи-
тельно небольших количествах слюда, плави-
ковый шпат, графит, магнезит, цинко-серебря-
но-свинцовые руды и пр. Обрабатывающая 
пром-сть К. развита (относительно) слабо. Ве-
дущую роль в этой богатой лесами провинции 
(св. 11 млн. га леса) занимаот лесная и бумаж-
ная пром-сть (в 1933 выработано 1,4 млн. m 
древесной массы и 1,1 млн. m бумаги), затом 
следуют металлообрабатывающая, текстильная, 
колсевенно-обувная, мукомольная промышлен-
ность, производство молочных продуктов. В 
1932 в К . насчитывалось 7.851 пром. предприя-
тие и 101,4 тыс. рабочих. Вся продукция 
промышленности 1С. оценивалась (1932) в 
668,4 млн. долл. 

Длина ж.-д. сети К . в 1933—7.808 км. Глав-
ное место занимают Трансконтинентальная 
Канадская национальная ж . д. (4.635 км) и 
Канадская Тихоокеанская ж . д. (2.667 км). 

2) Крупный порт и город в Канаде, адм. ц . 
провинции Квебек; распололсон при впадении р . 
Ч а р л з в р. св. Лавронтия. К.—один из самых 
старых городов Канады и третий по населенно-
сти; 130,6 тыс. жит . (1931). Подавляющее боль-
шинство населения—французы (119,3 тыс. чел.). 
Чороз мост н а р . св. Лавронтия в город проходят 
поезда из Галифакса иСент-Джона . В К. скре-
щиваются девять ж.-д . линий (из них главные 
Трансконтинентальная Канадская националь-
ная ж . д . и Трансконтинентальная Тихоокеан-
ская ж . д.). К.—главный порт, связывающий Ка-
наду с Европой. 1С гавани К. (24,2 км длины и 
1,6 км ширины) могут причаливать крупнейшие 
океанские пароходы. Порт хорошо оборудован 
для экспорта пшеницы и леса; эловатор емкостью 
в 4 млн. бушелей и др. сооружения. Навига-
ционный период—с апреля до конца декабря . 
Судооборот К . (в 1931—32): вышло из порта 
275 океанских пароходов, а всего 2.338 судов; 
прибыло в том лее году 2.320 судов. Круп-
ные промышленные предприятия: судострои-
тельные верфи, металлургические, металлооб-
рабатывающие, лесопильные заводы, хл.-бум. 
фабрики, кожевонноо и обувное производство. В 
промышленности занято 8,2 тыс. чел. (1931), 
в транспорте—4,8 тыс. человек. 1С.—культур-
ный центр Франц. Канады. Французский като-
лический ун-т (Лаваля) , французский коллож, 
высший филологический ин-т, ин-т механиков 
и другие учебные заведения, ученые и литера-
турные общества. Несколько газет, ряд науч-
ных и литературных лсурналов. 

КВЕБРАХО, название нескольких видов де-
ревьев из субтропич. Юж. Америки и доста-
вляемой ими древесины, коры и дубильного 
экстракта (см. Дубильные, вещества). 1—2)Schi-
nopsis balansae п. Sch. Lorentzl l , из семейства 
анакардиевых; дают мясокрасную, со време-
нем темнеющую, чрезвычайно твердую, тялсо-
лую (уд. в. ок. 1,2) древосину, содерлсащую ок. 
2 0 % таннидов; она идет на получение дубиль-
ного экстракта (отбросы — на производство 
бумаги), а также (на родине) на постройки, 
шпалы и т. п.; вывозится в Европу. 3) Aspi-
dosperma Quebracho Ыапсо, из сом. кутровых, 
дает желтовато-белую, тоже очонь твердую 
дровесину, болео бодную таннидами, имею-
щую то лсо применение, что и предыдущие. 
Кора этого вида, содернсащая ок. 27 ,5% тан-
нидов, применяется для получения дубильного 
экстракта. Она же применяется в медицине, так 
как содерлсит алкалоиды, из которых паибо-
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Й Ш И В Ш И Й , V M V 
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Квезаль. 

лее активов квебрахин, действующий на дыха-
тельный центр. Назначается при бронхитах, 
при бронхиальной астме и эмфизоме легких: в 
видо отвара (10—200 г), в виде жидкого экст-
ракта и в видо настойки.—Название « Квебра-
хо» происходит от испан. quobrar—ломать и 
hacha—топор, вследствие чрезвычайной твердо-
сти древесины. 

КВЕДЛИНБУРГ (Quedlinburg), город в прус-
ской пров. Саксония (Германия), на р. Бод; 
28,2 тыс. жителей (1933). Известен цветоводст-
вом и семеноводст-
вом. Производство 
николевых и лсе-
стяныхизделий, ва-
гоностроение. 

Н В Е З А Л Ь , P h a -
romaerus mocinno, 
птица из 
трогоиов 
рактерные призш 
ки квозаля: высо-
кий и толстый хо-
хол из распущен-
ных перьев на голо-
вой необычайнораз-
витыо кроющио пе-
рья, особенно длин-
ные на хвосто (у сам-
цов и ногда до 80 см). 
П р е о б л а д а ю щ а я 
окраска золотисто-
зелоная изумруд-
ного оттонка, грудь 
и нижняя часть те-
ла яркого багряно-
красного цвета; некоторые перья крыльев и 
хвоста черные и болыо. Живет К. в горных ле-
сах Мексики и Центр. Америки. Пища—пло-
ды, рожо—насекомые. 

КВЕЛЧ (Queich), Гарри (1850—1913), вид-
ный деятель довоенного английского рабочего 
движения, наборщик по профессии, выдаю-
щийся оратор. Один из организаторов и руко-
водителей англ. с.-Д-тии (с 1884 по 1909—с.-д. 
федерации, с 1909 но 1911—с.-д. партии, с 1911 — 
Вританск. соц. партии) и в то лсо вромя актив-
ный деятель проф. организаций рабочего клас-
са. С 1892 и до самой смерти—редактор с.-д. 
газеты «Justice». Неоднократный участник ме-
ждунар.социалистич. конгрессов—сШтуттгарт-
ского конгресса 1907 был выслан Вюртомберг-
ским правительством за то, что назвал па народ-
ном собрании Гаагскую конференцию «собра-
нием воров». Члон Моладународного социа-
листического бюро 2-го Интернационала. К. 
принадлеисал к левому крылу англ. рабочего 
движения, боролся против оппортунизма и 
либеральной рабочей политики в рядах с.-д. 
партии. Однако он но вполне преодолел элемен-
ты соктантства, вызывавшегося оторванностью 
от масс англ. соцнал-домократов. Когда в 1911 
ужо тогда докатившийся до шовинизма Гайпд-
ман (см.) выставил положение, что Англии для 
обороны нужон сильный флот, весь ЦК и в том 
числе К. выступили на ого защиту. 

Лит.: Л о н и н В. И., Соч., т. XV, 3 изд., M.—Л., 
1931, стр. 166—167; там же, т. XVI, стр. 007—609. 
"КВЕНШТЕДТ, Фредерик Август (1809—89), 

профоссор минералогии, геологии и палеон-
тологии в Тюбингене. Как минералог был 
продолисателем Наумана и подобно ему зани-
мался применением аналитических методов 
в кристаллографии. Как геолог известен по-

дробным исследованием юры в Швабии, где 
создал основы палеонтологической стратигра-
фии этой системы. 

Г л а п H с й HI и с р a fi о т ы К. : Methode der Kry-
stallographle, Tübingen, 1840; Das Flözgebirge Würtein-
bergs, Tübingen, 1843; Pelrefaktenkunde Deutschlands, 
7 Bde, Tübingen, 1846—84; Der.Iura, Tübingen, 18f>8; Die 
Aninioniten des Schwäbischen .Iura, .Stuttgart, 188V 88. 

НВЕРЦИТРОН, измельченная кора (или экс-
тракт из нео) некоторых северо-американских 
дубов (гл. обр. Quorcus t inctoria) . Применя-
ется для окраски хлопка, шерсти в разные 
оттенки желтого цвета. Содерисит глюкознд 
кверцитрин, который при кипячении с кисло-
тами распадается на рамнозу и собственно кра-
сящее вещество—кверцетин (тетраоксифлаво-
нол С15Н1(,0 ;); последний содержится и во мно-
гих других растениях. 

КВЕРЧА (Quercia), Якопо, долла (1371— 
1438), итал. скульптор, родом из Сиены. Про-
изведения К . относятся к переходной эпохе от 
готического стиля 14 в. к стилю Возролсдония 
15 в. В ранний период его творчества, свя-
занный с готикой, положение фигур пере-
дается линейным ритмом складок одоисды. Позд-
нее у мастера нарастает интерес к самой чело-
веческой фигуре, к оо анатомии, оо объемно-
сти. Это ставит его в ряды первых провозвестни-
ков стиля Возролсдония. Главные произведения 
К.: фонтан Фонте Гайа в Сионе (1409—19); над-
гробие Иларии дель Каротто в Лукке (1413); 
алтарь Трента, там лсо (1422); портал церкви 
сан-Петронио в Болоньо (1425). 

Лит.: C o r n e l i u s С., Jacopo della Querela, Halle, 
1896; S u p i n о J. В., Jacopo della Querela, Bologna, 
1926; N i c c o G., Jacopo della Querela, Flrenze, 1934. 

КВЕСТОР, см. Квестура. 
КВЕСТУРА, 1) в дровцем Риме государствен-

ная должность казначеев и помощников кон-
сулов. С 421 до хр. э. стала доступна для пле-
беев. В конце республики К. сделалась- первой 
ступенью должностной карьеры и школой 
государственного дела для начинающих поли-
тиков из господствующих классов. Первона-
чально квесторов было двое, с 207 до хр. :>. 
их стало 8, после Суллы—20, при Цозаре—10, 
в империи снова 20.—2) К . в современной Ита-
лии—городское полицейское управление. 

КВЕТТА (Quetta), гл. город Болудлсистана, 
в Британской Индии, распололсон в его с.-в. 
части близ границы с Афганистаном; 49 тыс. 
жит. (1931). Одна из военных баз британского 
империализма (с 1907 здось находится Индий-
ская военная школа) и валеный пункт по 
торговле с Вост. Ираном, Зап. Китаем и Евро-
пой (торговля фруктами). В 1935 город был 
почти полностью уничтожен землетрясением. 

КВЖД, см. Китайско-Восточная железна н 
дорога. 

КВИЕТИЗМ, учение нек-рых мистиков като-
лического вероисповедания, согласно к-рому 
христианское совершенство состоит в том, что 
душа подчиняется пассивно божественной воле 
и безотчетно следует оо указаниям; чоловок в 
таком состоянии относится безразлично ко всем 
догмам религии, отвергает церковный автори-
тет и в своом поводонии слушается своего вну-
треннего инстинкта. Элементы К. имелись в 
ореси альбигойцев в 12 в., где они носили ха-
рактер протеста против официального като-
лицизма. Спор о К . имел особонно оживлен-
ный характер во Франции в конце 17 в. Фе-
нолон выступал в защиту К. , Боссюет лсо дока-
зывал несовместимость К . с христианством, по-
скольку он освобождает человека от обязан-
ности исполнять предписания церкви и ли-
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шает его свободы воли. К. был осужден папой 
Иннокентием X I I в 1699; Фенелон подчинился 
решению папы. 

КВИЛУ (Kwilu) , 1) река во Франц. Эквато-
риальной Африке. Берет начало (Ниари) на 
высоте ок. 650 м . Пересекает горное поднятие 
Бамба, образуя узкое ущелье; впадает в Ат-
лантический океан под 14°30' ю. ш. Длина ок. 
600 км.. Судоходна на 05 км.—2) К.-Длсума, 
правый приток Кванго (бассейн Конго, Аф-
рика), вытекает из северо-западной Анголы, 
точет среди густых галлерейных лесов. Судо-
ходна на 100—150 км. 

КВИННЕ (Quincke), Георг Герман (1834— 
1924), германский физик. Учился в Берлине, 
Кенигсберге и Гейдельберге. Б ы л профессором 
борлинского, вюрцбургского и гойдельборг-
ского (до 1908) университетов. Ему принадле-
жит ряд интересных опытов и наблюдений, 
относящихся к молекулярной физике, акусти-
ке, оптике и электричеству. К . сконструировал 
прибор для наблюдения интерференции звука . 

КВИНКЕ БОЛЕЗНЬ, ограниченный отек ко-
жи или слизистых оболочек сосудистого (ан-
гионевротического) происхолсдения, описанный 
нем. врачом Квинке (1882). Характеризуется 
появлением в виде приступов ограниченных 
отеков кожи или слизистой оболочки. Излюб-
ленные места—губы, веки и щеки; однако воз-
можна и иная локализация отеков (слизи-
стая оболочка иселудка и кишок, языка, отек 
мозга—при серозном менингите). Иногда отеки 
могут развиваться в полости суставов, вызывая 
т. н. перемежающиеся водянки суставов. К. б. 
является следствием расстройства функций ве-
гетативной нервной системы и желез внутрен-
ней секреции. Простуда, психические пережи-
вания, интоксикация, а таклсе нек-рые инфек-
ции (малярия) могут являться провоцирующи-
ми моментами. Известны случаи семейных и 
наследственных заболеваний. Лечение сводится 
к исключению из пищи нек-рых веществ, гл. 
обр. белкового характера , применению симпто-
матических средств: белладонны, стрихнина, 
солей кальция и др. При отеке языка и глот-
ки—немедленная трахеотомия. 

Лит.: Q u 1 n k e Н., Ueber akutes umschriebenes 
llautödem, «Monatsschrift für praktische Dermatologie», 
1882, Bd I 

НВИНКЦИЙ, Фламинин Тит (Ti tus Quinct ius 
F lamininus) , римский патриций, полководец. 
К. , принадлежавший к влиятельному к р у ж к у 
Сципионов, был избран (в возрасте до 30 лот) 
консулом для войны с македонским царем Фи-
липпом V, к-рого он и разбил в 197 до хр . э. 
при Киноскефалах. Этим К. положил конец 
господству Македонии и начало владычеству 
Рима над Грецией. К . был одним из образо-
ваннейших римлян своего времени, содейство-
вавших распространению в Риме греческого 
образования. 

КВИНОА, к и н о а , р и с о в а я л е б е д а , 
Chenopodium quinoa, однолотнее растоние из 
сем. маревых, похолсоо На обыкновенную лебе-
ду. К . издавна возделывается в Пору, Боли-
вии, Чили высоко в горах (4.000 м), за преде-
лами культуры хлебных злаков. Мелкие муч-
нистые плоды ео идут на кашу, а также на по-
лучение муки. Молодое растение употребляют 
в пищу, как шпинат. Многократные попытки 
введения 1С. в -культуру в высокогорных и се-
верных районах Европы, Азии, а также СССР 
(Памир и др.) пока не дали удовлетворитель-
ных результатов. 

КВИНСИ'ДЕ, см. Де Квипси. 
КВИНСЛЕНД (Queensland), сев.-вост. штат бри-

танского доминиона Австралийская федера-
ция (см.), расположенный между 10°4Г и 29° 
ю. т . и 139° и 153°30' в. д.; площадь—1.736.595 
КМ*, население—976 тыс. чел. (1932). Берего-
вая линия- изрезана удобными естественными 
гаванями; вдоль берега по океану (Коралловое 
моро) идет вплоть до 22° ю. ш. цепь Большого 
Барьерного Рифа. Вдоль вост. побережья тя-
нется невысокая горная цепь Австралийских 
Кордильер. К 3 . горы спускаются в обшир- j 
ную равнину, покрытую стопной растительно-
стью. Сев. часть К. , п-ов Иорк, покрыта тро-
пическим лесом. Наряду с другими штата-
ми Австралийской федерации К. представляет 
собой одну из важных баз снабжония метро-
полии с.-х. продуктами. Большая часть террито-
рии К . представляет ишвотноводческий район. 
Ведущую роль играет мясо-шерстное овцевод-
ство. Крупные фермеры владеют участками по 
нескольку тыс. га. Овечье стадо составляло в 
1933 20,1 млн. голов; важную роль играет 
разведенио круп. рог. скота—5,8 млн. гол. 
(1933). Шерсть (продукция 1933—84,5 тыс. т ) , 
охлажденное мясо, колеи и шкуры являются 
важнейшими статьями экспорта К. , ок. 75—80% 
к-рого направляется в Великобританию. Под 1 
пахотной зомлой занято ок. 570 тыс. га; главные 
культуры—кукуруза и пшеница; в долинах рек 
и на влажных местах сеется рис. Важное место 
в экономике К . занимает культура сахарного 
тростника (125 тыс. га в вост. части штата); К. 
снабжает сахаром всю Австралийскую феде-
рацию и вывозит значительные количества в 
Великобританию. В зап. части К. культиви-
руется хлопок (в 1933 площадь—35 тыс. га; 
сбор—ок. 8 тыс. m неочищенного волокна); по-
севы хлопка почти непрерывно возрастают. 
I Ia Ю. штата разводят кофе, парагвайский чай, 
банановые деревья; на С. и 3.—цитрусовые 
и виноград. Значительная часть территории 
К . , в особенности на С., покрыта лесами тро-
пич. пород (эвкалипты, на горных склонах 
кедр, сосна). К . снабжает прочие штаты Ав-
стралийской фодорации, а также метрополию 
строевым лесом, шпалами и поделочной древе-
синой. Площадь гос. лесов—ок. 2 млн. га. 

К . богат п о л е з н ы м и и с к о п а е м ы -
м и. Наиболее продуктивные угольные разра-
ботки— в бассейнах рек Брисбен и Бремер; 
годовая продукция ок. 1,2 млн. т. Золотые 
россыпи, эксплоатируемые британскими ком-
паниями в районо Чартере Тауэре (около Таун-
свиля) и Джимпи (близ г. Мериборо), в наст, 
время в значительной степони истощены. До-
быча золота ведется также в Кройдоне (к Ю.-
В. от поберея{ья зал . Карпентария) . Продук-
ция золота в 1933—391 тыс. ф. ст. Залежи 
олова у г. Стантгорпа и близ вост. побережья 
у г . Гербертона. Богатыо месторонсдения ме-
ди расположены в районе Клонкерри к Ю. 
от зал . Карпентария, 

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 К . ограничивается переработкой с.-х. 
продуктов: шерстомойки, кожевенные и сахар-
ные заводы, мельницы, производство вин и кон-
дитерских изделий. Главный гор. и порт К,— 
Брисбен (см.)—сосредоточивает свыше 25% на-
селения штата.—Из городов Брисбена, Рокгемп-
тона, Таунсвиля, Кернса идут в глубь страны 
ж.-д . линии, соединяющие основные горнопро-
мышленные и скотоводческие районы с портами. 
Общая длина ж.-д. путей К.—9,8 'тыс. км. 
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К. выделился в качестве самостоятельной 
колонии из Нового Юж. Уэльса в 1859; этому 
предшествовало открытие здесь золотых при-
исков, привлекавших многочисленных новых 
переселенцев. В течение первых шести лет по-
сле отделения К. население новой колонии 
увеличилось вчетверо и превысило 90 тыс. че-
ловек. Золотые прииски были вскоре исчер-
паны, и, несмотря на открытие новых, среди 
золотоискателей началась безработица. Вна-
чале правительство К. раздавало земли безра-
ботным эмигрантам и организовывало обще-
ственные работы. Однако финансовый кризис 
1866 нанес тяжелый удар экономике колонии; 
ее кредит был подорван, и в Брисбене в сен-
тябре 1866 начались серьезные в о л н е н и я . — С 
70-х гг. в сев. К . развернулось плантационное 
хозяйство, к-рое вскоре привело к новому серь-
езному политическому кризису. Владельцы 
плантаций сахарного тростника привозили ра-
бов (канаков) с полинозийских островов. Ка-
наки умирали тысячами, но «квинслеидские 
охотники за головами» пополняли их кадры 
все новыми и новыми партиями. После про-
теста со стороны европ. общественного мнения 
по поводу варварских действий квинслендских 
плантаторов английское правительство в 1884 
вынуждено было назначить для расследования 
королевскую комиссию; несмотря на заключе-
ние последней о ввозо канаков с помощью «гру-
бой силы и обмана», использование рабов про-
должалось до 1904. Попытка премьера Гриф-
фитса провести запрещение ввоза канаков с 
1890 чуть было не привела к отделению север-
ной части К. от остальной колонии; на коло-
ниальной конференции 1887 английское прави-
тельство заставило Гриффитса пойти навстречу 
требованиям северян и отсрочить запрещение 
ввоза канаков. 

Открытие в 1881 артезианских колодцев су-
щественно изменило условия сельского хозяй-
ства в западном К. и позволило значительно 
разнить овцеводство. Столкновение интере-
сов рабочих-железнодорожников, мелких при-
городных фермеров прибронсной полосы, го-
родской крупной и мелкой буржуазии Брисбе-
на, скуоттеров-овцеводов Запада и наконец 
плантаторов-рабовладельцев Севера приводило 
к частым политическим кризисам; к этому при-
бавился финансовый кризис 1890, который едва 
но вызвал повторения событий 1866; с этого 
времени К. порешол к систомо таможенных пош-
лин и стал, в числе других колоний, сторонни-
ком организации Австралийской фодорации, так 
как местные буржуазные политики рассчитыва-
ли, что включение К. в федерацию поможот им 
получить новые займы в метрополии. В 1901 
фодерация (Common wealth) была организова-
на, и К. вошел в нее на правах штата. О после-
дующей истории К . см. ст. Австралийская фе-
дерация. 

Лит . : W I I 1 а г d M., Iiistory оГ the White Austra-
lia Policy, Melbourne, 1923; Queensland Governement. 
Our first halfccntury, a review of Queenslands progress, 
based upon official information, Brisbane, 1909; W a w n 
W. 'Г., South sea Islanders and the Queensland Labour 
Trade, L., 1893. И. Звавич. 

НВИНТА (лат. qu in ta , греч. diapente) , пя-

чистой, уволичонной, уменьшенной и теоре-
тически—дважды увеличенной и дважды умень-
шенной (см. Интервал). 

В. С. Э. Т. X X X I I . 

КВИНТАЛ, мора веса. 1) К . метрический—то 
же, что центнер =100 кг; 2) К . английский «= 
=0,05 тонны (англ. центнер); для длинной тон-
ны К. равон 112 англ. фунтам (50,8 кг), для 
короткой—100 англ. фунтам (45,36 кг). 

КВИНТЕТ (франц. qu in te t te , итал. quintot to , 
англ. quinte , нем. Quintet t ) , музыкальное про-
изведение, написанное для пяти инструментов 
или голосов. Инструментальный К. для смыч-
ковых инструментов—две скрипки, два альта, 
виолончель. Известны К . в самых разнообраз-
ных сочетаниях струнных и духовых инстру-
ментов. Участие в К. фортепиано впервые было 
осуществлено романтиками (Шуман, Шуберт 
и др.) . Лучшие К. — смычковые Бетховена, 
Брамса, Таноова и фортепианные — Шумана. 
К . в оперной литературе в качестве ансамбля 
пяти певцов-солистов такжо получил известное 
распространение. 

КВИНТИЛИ АН, Марк Фабий (Marcus Fabius 
Quint i i ianus) (35—95), вначале был известен в 
дровном Римо, куда пореселился в 68 из Испа-
нии при императоре Гальбо, как ходатай по 
частным долам в судах, а затем как учитоль 
и создатель школы красноречия. К . проделал 
успешную придворную карьеру, получив зва-
ние консула от Домициана. Оставив в 88 пре-
подавание, К . написал трактат «Inst i tu t io ога-
toria» («О воспитании оратора»), в к-ром образ-
цом оратора выставил Цицерона, а развитие и 
соворшонствование ораторского таланта поста-
вил в связь с общим нравственным воспитанном 
чоловеческой личности. Этим трактатом К. 
занял видное место и в истории педагогики. 
К . синтезировал более передовые педагогиче-
ские идои Греции и Рима и явился зачина-
телем методики обучения. Открытая в 1415, 
работа 1С. стала теоретической основой для 
педагогов-гуманистов эпохи Возрождения. 

КВИНТОВЫЙ КРУГ, графическое изображе-
ние в форме круга последовательного распо-
ложения по квинтам двенадцати тональностей 
европейской темперированной системы. В К . к . 
для того, чтобы возвратиться к исходному 
строю, необходимо произвести одну какую-ли-
бо энгармоническую замену (обычно Fis-dur— 
Ges-dur и соседние с ними H-dur—Ces-dur и 
Cis-d ur— Des-dur). 

НВИНТОЛЬ, наименование группы из пяти 
нот, в сумме равных длительности четырех нот 
тождественного достоинства в четырех- или шо-
стидолыюм такте. К . обозначается цифрой 5 
под лигой, или прямой скобкой, поставленной 
над или под нотными головками. 

КВИНТСЕКСТАККОРД, см. Септаккорд. 
КВИРИЛА (по-грузински—крикунья) , река, 

ловый приток Риона. Длина ок. 130 км. Вы-
текает из оз. Цони в Сурамском хребте на вы-
соте 1.560 м. По ущелыо К. проходит Закав-
казская ис. д. Бассойн богат залежами марган-
цовой руды. 

КВИРИН (Quirinus), у древних римлян бог, 
первоначально толедественный с Марсом. В кон-
це роспубл-п ч под именем К. почитался Ро-
мул, по преданию принятый после смерти в чи-
сло богов. Очень древний храм К. находился 
на холме Квиринале (см.). См. такжо Ромул. 

КВИРИН АЛ, один из холмов, на которых рас-
положен Рим, назван так по богу Квирину 
(см.). На К. , по древнему преданию, находи-
лось поселение сабинян, якобы уже при Ро-
муле (8 в. до хр. э.) слившееся с поселониом 
римлян на Палатине; в действительности же, 
согласно археологическим данным, это слил-
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ние произошло лишь в 6 в. до хр. э. В импера-
торскую ипоху К . был занят роскошными особ-
няками знати и постройками императоров 
(термы Диоклотиана и Константина).—В тече-
ние 16—18 вв. здось строился обширный дво-
рец (постройка началась в 1574), к-рый дол-
жен был служить летней резиденциой для пап. 
С 1870 К. является резиденцией итальянских 
королей. На политическом языке К. иногда 
называют итальянское правительство в отли-
чие от Натикана (см.). 

НВИРИНГ, Эммануил Ионович (1888), вид-
ный партийный и совотский работник, боль-
шевик с 1912. В 1913 сотрудничает в «Правде», 
с конца 1913—секретарь большевистской фрак-
ции 4-й Гос. думы. В этот же период активно 
работает в рабочем культурно-просветитель-
ном обществе «Наука и жизнь» и секретарем 
больничной кассы завода Штудер. Осенью 1914 
выслан в административном порядке в Екате-
риноелав (ныне Днепропетровск), где с конца 
1914 и до лета 1915 работал секретарем боль-
ничной кассы завода им. Петровского (б. акц . 
об-ва Б р я н с к и х заводов) и членом подпольного 
комитета большевиков. В июле арестован и 
выслан в Иркутскую губ., где и ж и л до Фев-
ральской буржуазно-демократической револю-
ции. В 1917 и до апреля 1918 работал в Ека-
торинославе вначале секретарем заводского 
комитета завода им. Петровского и с октября 
1917 председателем первого большевистского 
горсовета. Одновременно — председатель губ-
кома партии большевиков. С 1918 принимает 
активное участив в организации компартии 
большевиков Украины и состоит членом Ц К 
КИ(б)У и первым председателем ВСНХ Украи-
ны до июня 1919. С 1920—22—секретарь Донец-
кого губкома партии, с 1922 по 1925—секре-
тарь Ц К КП(б) Украины. В 1925—1927—зам. 
пред. ВСНХ СССР. В 1927—30—зам. пред. 
Госплана СССР. В 1931—зам. наркома Н К П С . 
В 1932—34—зам. прод. Комитета товарных фон-
дов СТО. С 1934 заместитель председателя 
Госплана СССР. На X I I Съоздо ВК11(б) и на 
последующих, вплоть до XY1I Съезда, изби-
рался членом Ц К ВКП(б) . 

КВИРИТЫ (quirites), наименование римских 
граждан, официальная формула в обращениях 
к невооруженным гражданам «римский на-
род квиритов» (populus romanus qu i r i tum) в 
противоположность обращению «воины» (mili-
tes) к солдатам. 

КВИТ, плодовое дерево, то же что айва (см.). 
КВИТКА-ОСНОВЬЯНЕНКО, Григорий Федо-

рович (1778—1843) (литературный псевдоним 
Г р и ц ь к о О с н о в ь я н е н к о), украинский 
писатель. Из дворян. Литературную извест-
ность завоевал «Малороссийскими повестями» 
(1834—37), к-рые вошли в украинскую литерату-
ру как первые художественные образцы прозы, 
и дидактическими комедиями («Дворянские вы-
боры», 1830, «Приозжий из столицы», 1840), 
изобличающими взяточничество чиновников. 
К . выражал интересы обуржуазившегося дво-
рянства, связанного культурой с дворянством, 
а экономическими интересами—с буржуазией. 
Писал в жанре сентиментальной повести («Ма-
руся» и др.) и юмористической повести («Солдат-
ский портрет»), изобралсая главным образом 
быт патриархально-добродетельных мещан. К . 
принадлежит ряд произведений на русском язы-
ке. Из них наиболее значительны его романы: 
«Пан Халявский»—о старосветской жизни ук-
раинского панства 18 в.—и «Жизнь и похожде-

ния Петра Степановича Столбикова». Из пьес 
К. наибольшей популярностью пользовались: 
«Шельменко, волостной писарь», «Сватання». К. 
оказал значительное влияние на украинских 
писателей т. н. этнографической школы норной 
половины 19 в. 

Собрание соч. Квитка под ред. A .A. Потобни, 6 тт., 
Харьков, 1887—1894; В1бран1 тиори (Избранные произ-
ведения), под ред. А. Шамрай, 2 тт., Ки1в, 1928. 

Лит.: К в и т к о - О с н о в ' я н е н к о [сб. ин-та Та-
раса Шевченко], Харьков, 1929; Т а р н а в с ь к и й В., 
Г. Ф. Квитка-Основьнненко. Библ1ограф1чна роав1дка з 
нагоди 150-х роковин нарождения письмениика (1778— 
1928), КШв, 1929. Ю. И. 

КВИТКО, Лейб (род. 1895), евр. советский 
поэт и детский писатель. Ранние стихи (сб. 
«Шаги», 1919; «1919», 1923) характеризуются 
националистическими устремлениями и роман-
тической символикой. В дальнейшом, преодо-
лев националистические влияния, К. пришел 
к современной актуальной тематике и реали-
стическому письму («Турксиб» и др.). В поэ-
зии К. широко использован фольклор, особен-
но в детских стихах. Как мастер детского стиха 
К . занимает крупное место в советской поэзии 
(сб. «Ради детей», 1935). К. удачно выступает 
и как прозаик. В романе «Лям и Петрик» 
(1930) К . дал яркую картину тяжелого, полно-
го нужды и лишений детства дореволюц. поры. 

Книги стихотворений К. (на евр. не.): «Зеленая трава» 
(1922), «Звено к звену» (1929), «Поединок» (1929). 

Лит. (на евр. яз.): В и н ф И., О книге Квитко «Зве-
но к эвену», «Ди Ройте Велт», 1929, № 2—3. 

НВИТ0 (правильное К и т о—Quito), столи-
ца республики Экуадор (см.), расположен на 
плато, образуемом вулканом Пичинча, на выс. 
2.908 м над ур . м. Несмотря на близость к эк-
ватору (0°14' ю. ш.), климат в К. умеронный. 
107 тыс. жит. (1933). Пром-сть развита слабо. 
Кожевенное производство, изготовление шер-
стяных и хлопчатобумаисных тканей, мешков, 
шерстяных ковров. Значительную роль играют 
художественные ремесла: резьба по дереву и 
слоновой кости, отделка золотых и серебряных 
вещей. К . экспортирует кожи, лес, ковры. К.— 
один из старейших городов Юж. Америки; до 
испанского владычества был столицей госу-
дарства инков. В 1797 и 1859 сильно пострадал 
от землетрясений. Вношиий вид города напо-
минает о былом владычестве католической 
Испании. Почти 25% зданий—бывшие мона-
стыри или цоркви, в наст, время превращен-
ные в общественные учреждения. 

КВОТА, устанавливаемая картелем (см.) до-
л я производства для входящих в него пред-
приятий. Установление К. является решаю-
щим пунктом картельного договора. Распреде-
ление квоты—сорьознейший элемент монопо-
листической политики картеля; квота обе-
спечивает получение монополистических сверх-
прибылей, монополистическое «регулирова-
ние» рыночного предложения, давление веду-
щих предприятий картеля на более молкио и 
подчинение их картелю и т. п. Борьба за К. 
является одной из главных форм внутрикар-
тельной конкуренции, особенно обострившей-
ся в период общего кризиса капитализма. Б:е 
наличие вынулсдоны признать и буржуазные 
экономисты (Ф. Кестнер, 3 . Чиршки, Г. Штоль-
пер). Нередко борьба за К. приводит и к рас-
паду картелей, даже крупнейших (Континен-
тальный стальной картель, Менсдународный 
медный синдикат, Сахарная конвенция Чад-
борна и др.) . Практика монополистических 
объединений полна нарушений К. и их за-
маскированного обхода (в частности в ком-
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бинатах путем использования продукта в дру-
гих звеньях). Борьба с этими нарушениями 
посредством систомы штрафов за провышоние 
К., как правило, но ликвидирует их, но еще 
больше обостряет конкуренцию. 

КВОТА ИММИГРАЦИОННАЯ, процентное огра-
ничение размеров иммиграции. В США в по-
слевоенное время введены законы от 1921 о 
процентной «квоте»—Percontnm l imit ac t—и 
1924—Solectivo immigrat ion act . Согласно пер-
вому закону, устанавливалось точноо количе-
ство эмигрантов, к-роо каждая европейская 
страна молсот послать в США, а именно в раз-
мере 3% выходцев этой страны, проживавших 
в США в 1910, и по второму закону—в разморо 
2% для стран Южной и Восточной Европы к 
числу имевшихся в 1890 в США иммигрантов 
данного государства. С 1927 число всех имми-
грантов, допускаемых в США, не может пре-
вышать 150 тыс. чел. в год. По отношонию к 
труду китайцев еще в 1882 был проведен закон, 
воспрещающий въезд в США китайских рабо-
чих. По примеру США ограничения иммигра-
ции проводят и другио государства. В Австра-
лии запрещен въозд китайских рабочих, по 
отношению к труду рабочих овропойскнх стран 
введен ряд ограничений, как напр. испытание 
грамотности. Даже в такой стране, как Фран-
ция, введен в 1932 закон о «защите националь-
ного труда», ограничивающий количество рабо-
чих-иммигрантов в предприятиях. Как К. и. ,так 
и все ограничения против иммиграции являются 
уступкой рабочей аристократии, сгремящойся 
удержать свое привилегированное положоние 
на рынке труда. Революционные рабочио высту-
пают против всяких ограничений иммиграции. 

КВОТА ( И Л И Д О Л Я ) НАЛОГОВАЯ, р а з м е р н а -
лога, устанавливаемый с каждой единицы об-
лоо1сенин (см.) (например 1 рубль с 1 кило са-
хара, 3 рубля со 100 рублей дохода и т. п.). 
Налоги, в отношении к-рых законодательство 
устанавливает определенную К. н., называют-
ся квотативными (долевыми) или окладными. 

КВЯТКОВСКИЙ, Александр Александрович 
(1853—80), роволюционер-народник. Дворя-
нин, учился в Технологическом ин-то. С 1874 
занимался революционной пропагандой в раз-
ных губерниях; привлекался по делу «193-х». 
Один из основателей общества «Зомля и воля». 
После организации «Народной воли»—один из 
активных ое членов. Участвовал в организации 
тайной народовольческой типографии, был «хо-
зяином» конспиративной квартиры. Арестован 
в ноябре 1879, а в октябре 1880 приговорен 
к смерти военным судом по «процессу 10-ти» 
и повешен 4 ноября 1880. 

КЕВЕДО-И-ВИЛЬЕГАС (Quovedo-y-Villegas), 
Франсиско (1580—1045), испанский писатель. 
Родился в аристократической семье. По изы-
сканному языку и стилю тяготеет к т. и. пре-
циозной поэзии. Из многочисленных произве-
дений К.-И.-В. наиболоо значительно «История 
мсизни жулика по имени Паблос, образца бродяг 
и зерцала пройдох» (1026), один из лучших 
образцов плутовской новеллы. В ней К.-И.-В. 
клеймит в сатирической, часто розкой и грубой 
форме различные стороны испанской лшзни. 
К.-И.-В.—автор любовных, философских и са-
тирических сонетов. 

Соч. К.: ОЬгаз complétas, 3 vis, Sevilla, 1897—1907 
(изд. не закончено). 

Лит.: M о р о 8 о в П. О., Испанский Вольтер, 
«Вестник Европы», CIIB, 1883, кн. XII; M é r i m é e В., 
Essai sur la vie et les œuvres de Francisco de Quevedo 
(1580-1645), P., 1886. 

КЕВЕШ ФОН КЕВЕШГАЗА (Kftvess von Kövos-
shaza), Герман, австро-венгерский генерал 
(1854—1924). Во время войны 1914—18 К. был 
сначала командиром 12-го корпуса. В Галиции 
на К. было возложено командование армейской 
группой. 4/VI111915 занял Ивангород. В сен-
тябре—командующий армией, оккупировавшей 
Северную Албанию. Осенью 1918 был главно-
командующим в Сербии и Венгрии. 3 / X I 
1918 К. принял главное командование над на-
ходившейся в полном разложении австро-вен-
герской армией. 

КЕВ0В0Е ДЕРЕВО, дикая фисташка, см. Фи-
сташка. 

Н Е Г Л И , подвижная игра, заключающаяся 
в сбивании деревянным шаром деревянных же 
столбиков (кеглей), числом 9 или 10, расста-
вляемых в особом порядке на площадке в 15— 
20 м от места, с к-рого бросается шар. Задача— 
сбить возможно больше кеглей одним броском. 
С точки зрения развития полезных в трудо-
вой жизни навыков игра значительной ценно-
сти но представляет. Кегли особенно распрост-
ранены в Германии. 

КЕГЛЬ (в типографском деле), см. Шрифты. 
КЕДА (Kcdah), одно из находящихся под бри-

танским протекторатом Малайских государств, 
но входящих в Малайскую федерацию (см.). На-
ходится на зап. побережьи п-ова Малакка; на 
С. примыкаот к Сиаму, на Ю. граничит с госу-
дарством Перок. Площадь—9.448 км2; 434тыс. 
жителей (1934), из них ок . 70% малайцев, 
ок. 17% китайцев, 12% индусов и ок. 1% ев-
ропейцев. Гл . город—Алор Стар (ок. 12 тыс. 
яситолой). Чорез К . с Ю. на С. проходит исо-
лозная дорога Пенанг—Банкок . Главная от-
расль сельского хозяйства на С.—рисосеяние; 
на 10. большую роль играют каучуковые план-
тации, культура кокосовой пальмы и маниока. 
Важнейшая отрасль горной промышленности— 
добыча оловянной руды, представляющей ос-
новную статью экспорта. Кеда экспортирует 
такжо каучук , копру, тапиоку (крахмал из ма-
ниока) и рис. 

КЕДА ВОССТАНИЕ, в 1450, попытка мелкого 
дворянства, торговцев и зажиточного крестьян-
ства Англии положить конец самоуправству 
крупных феодалов и добиться упрочония коро-
ловской власти. Разоронил, причиненные бес-
конечными феодальными войнами I Столетняя 
война, война Алой и Белой розы (см.)], произвол 
представителей крупного дворянства в королев-
ской администрации и суде заставили мелкое 
дворянство города и зажиточную верхушку кре-
стьянства искать мира и твердой власти. Свои 
надежды эти слои населения связали с Йор-
кской династией, боровшейся за власть про-
тив Ланкастерского дома. В 1450 началось 
восстание против фоодалов и королевской ад-
министрации, принявшее широкий характор. 
Джек Код, ирландец, связанный с Иорками, 
утверждал, что он является родственником 
Йорков, присвоил себе имя Мортимора и был 
избран восставшими вождом. Движонио охва-
тило ряд графств. Кент, Сессекс, Сёррей дали 
до 20 т. повстанцев, к-рыо в мае 1450 двину-
лись на Лондон. Из Блекхита (Blackheath) Кед 
послал королю жалобу на плохое управление, 
подкупы, растраты и требование изменения си-
стемы выборов и административно-хозяйствен-
ных реформ. В ответ против Кеда были высланы 
войска, разбитые им (3/VII) при Совеноксо (Se-
venoaks), Генрих VI божал, и Кед вступил в 
Лондон, тотчас казнив министра—лорда Сея 
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и шерифа Кента — Краумера. Но через день 
(5 /VII) лондонские купцы, опасавшиеся кре-
стьянского войска Кеда, принудили его уйти в 
Саутуорк (Southwark)', где жалобы Кеда принял 
епископ Уинчестерский, обещавший прощение 
всем, кто уйдет по домам. Армия Кеда стала 
таять, и он бежал, т. к . прощоние, полученное 
им под именем Мортимера, было объявлено не-
действительным. Новый шериф Кента, Идеи, 
рассеял немногочисленный новый отряд Кеда. 
Смортельно раненый Кед умер (13/VII) по до-
роге в Лондон. Все связанные с восстанием 
уступки и проведенные Кедом мероприятия 
правительство тут же отменило. 

КЕДБЕРИ (Cadbury), Д ж о р д ж (1839—1922), 
английский промышленник и издатель, один 
из руководителей секты квакеров (см.). Либерал 
с уклоном к буржуазному пацифизму. Фабри-
кант 'шоколада и какао. Владелец либораль-
ныхгазет: «ДейлиНъюс»(см.)и вечерней «Стар». 
В целях рекламы К. дал деньги на постройку 
«образцового» поселка в Борнвиле для рабочих 
своей фабрики. 

КЕДИРИ, 1) округ (резидентство) в Восточной 
Яве (Нидерландская Индия); на Ю. примыкает 
к Индийскому океану. Площадь—2.786 км2; 
1.165.775 жителей—яванцы; европейцев—3,5 
тыс. (1930). Вост. и зап. части округа гористы 
и холмисты. Центральная часть занята равни-
ной р. Брантас, очень плодородной, с высоко 
развитой культурой сахарного тростника, за-
нимающего основное место в хозяйстве Кедири. 
Важную роль играют также культуры манио-
ка, кофе, какао, табака, кукурузы и земляных 
орехов. 

2) Главный город вышеназванного одноимен-
ного округа; 48.544 жит. (1930). Соединен ж . д. 
с Батавией (см.). 

НЕДР, Codrus, род хвойных вечнозеленых де-
ревьев из семейства сосновых подсем. олевых. 
К. имеет два рода побогов: удлиненные со спи-
ральным расположением хвои и укороченные 

Cedrus deodara: ветка с зрелой шишкой и от-
дельно чешуйка шишки с семенами. 

с пучками из многих хвой. Хвоя игловидная, 
3—4-гранная, жесткая . Шишки прямостоячие, 
яйцовидныо, созревающие на 2—3-й год и при 
созревании распадающиеся. К кедру относят-
ся 4 вида, близких друг к другу морфоло-
гически. Кедр ливанский, Codrus l ibani t ica 
(Cedrus Libani) , с хвоей в 15—35 мм и шиш-
ками в 5—12 см длины, растет в горах Ма-
лой Азии, Сирии. Кедр кипрский, С. brevifo-
lia, с более мелкой хвоей (5—8 мм), растет в 
горах о-ва Кипра и считается многими лишь 
разновидностью предыдущего. К. атласский, 

С. a t l an t ica , с хвоей в 13—15 мм и шишками 
в 5—8 ем длины, растет в горах Алжира и 
вост. Марокко. К . гималайский, С. deodara, 
с хвоей в 20—50 мм и шишками в 8—12 см 
длины, растет в сев.-вост. части Гималайских 
гор, в Афганистане и Сев. Белуджистане. В 
третичном пориоде К. были распространены 
значительно шире, чемтоперь, и росли например 
в Европе, Сибири. Смолистая нселтоватая или 
красноватая дровесина К. , уд. в. 0,54—0,62, 
обладает приятным запахом и стойкостью про-
тив повреяедения насекомыми и грибками. Пре-
жде широко применялась (особенно ливан-
ского К.) в постройках и поделках; в настоящее 
время—значительно рейсе, отчасти вследствие 
сильного истребления К. (особенно ливанско-
го), отчасти и потому, что уступает древесине 
многих других хвойных. 

К . достигают 40—50 м высоты и 1,5 м в диа-
метре; растут—за исключенном первых л е т -
довольно быстро. Как очень красивые декора-
тивные деревья с низко опущенной у одиночно 
стоящих экземпляров раскидистой кроной К. 
разводятся в юж. Европе и в Англии, а в СССР 
на Черноморском поборежьи Кавказа (к С. до 
Сочи) и в Крыму; есть расы с серебристо-
голубоватой хвоей. Хорошо удались опыты 
разведения К. в качоство лосных горных де-
ревьев в Мексике. Морозостойкий гималай-
ский К. хорошо растет в районе Сочи.—Кро-
ме настоящих К . название К. в общежитии и 
в торговле дают ряду других деровьев—кедро-
вой сосне (см.), дающей кедровые орехи (т. н. 
сибирский К.), корейской кедровой сосне ( т .н . 
корейский К. , P inus koraionsis), можжеволь-
нику (К . красный, Juniperus virginiana), даю-
щему так называемое кедровое дерево для ка-
рандашей, вест-индской Cedrela odorata (сом. 
Moliacoae из двудольных), дающойтак называе-
мую вест-индскую кедровую древесину для си-
гарных ящиков, туе (кодр белый, Thu j a occi-
dontalis) . К. Покалюк и H. Комарницкий. 

Лит. см. при ст. Хвойные. 
К Е Д Р А , Митрой (р. 1892), удмуртский со-

временный писатель, из крестьянской сомьи. 
Член ВКП(б). Окончил Московский институт 
научной педагогики (1932). Литературную дея-
тельность начал до революции на русском яз. , 
получив известность драмой «Эштэрек» (1915). 
После Октября писал на удмуртском яз . Наи-
более крупные произведения К. : повесть «Буж-
гурт», хроника жизни удмуртского села перио-
да после 1905 до Великой Октябрьской проле-
тарской революции, роман «Тяжкое иго», из 
истории колониальной политики русского ца-
ризма. Кроме того написал ряд удачных рас-
сказов, посвященных различным эпизодам клас-
совой борьбы в до- и пореволюционное время. 
К . имеет также работы по вопросам удмурт-
ского языка и литературы. 

КЕДРОВ, Михаил Николаевич (р. 1893), за-
слуясенный артист Республики, актер и ре-
жиссер МХАТ. Создал ряд значительных ха-
рактерных образов; среди них особенно выра-
зительны Квасов («Хлоб»), китаец («Бронепо-
езд»), Иона («Унтиловск») и Манилов («Мерт-
вые души»). Как режиссер К. осуществил в 
филиале МХАТ постановку «В людях», а на 
основной сцоно под руководством В. И. Неми-
ровича-Данченко (см.)—«Враги» Горького. 

КЕДРОВ, Михаил Сергеевич (р. 1878), ста-
рый большевик. В Р С Д Р П вступил в 1901 в 
Ярославле. Примыкал к лонинско-искровско-
му направлению. Участник подкопа под Та-

J 
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ганскую тюрьму и Москве для освоболсдения 
11. Э. Баумана. В октябре 1905 был организато-
ром боевой дружины при большевистском Ко-
стромском комитете Р С Д Р П . С 1906 по 1908 
состоял агентом ЦК партии (большевиков) по 
распространению партийной литературы. В 
1908 в издательство «Зерно» выпустил том I со-
чинений Ленина. С 1908 по 1911 сидел в тюрь-
мах. В 1912 эмигрировал в Швейцарию. С мая 
1917—член военной организации при Ц К боль-
шевиков в Ленинграде, член Всероссийского 
бюро большевистских военных организации. 
После Великой Октябрьской пролетарской ре-
волюции—член коллегии Наркомвоона, комис-
сар по демобилизации, командующий Север-
ным фронтом против англ. интервентов в 1918. 
С ноября 1918 до осени 1919—член президиу-
ма ВЧК, председатель Особого отдела В Ч К . 
С осени 1919—председатель Всеросс. комиссии 
по борьбе с тифом. С 1921 К,—член коллегии 
ВЧК (ОГ11У), уполномоченный СТО. В 1924— 
1925 К. работал в ВСНХ, а затем в Нарком-' 
здраве. В 1926—27 — помощник прокурора 
Верхсуда СССР, с 1927 по 1931—секретарь 
Исполкома Красного спортинтерна. В 1931— 
1934—член президиума Госплана РСФСР и с 
1934—начал),ник соктора обороны и сектора 
науки Госплана. 

К. написал свои воспоминании о первых атапах граж-
данской войны: «За Советский север. Личн. воспомина-
нии и материалы о первых этапах гражд. войны 1918 г.», 
Л., 119271. 

КЕДРОВАЯ СОСНА, вид сосны, объединяемый 
нек-рыми систематиками с близким к ному эап,-
европ. видом под названием Pinus cembra. Со-

ветские авторы б. ч. 
выделяют К . с. в са-
мостоятельный вид 
P inus sibirica. Обще-
принятое название 
К. с. кедром или 
сибирским кедром 
довольно неудачно, 
т. к . кедр (см.) при-
надлелшт к друго-
му роду. К . с. до-
стигает 35 м высоты 
и 1,8 л» (б. ч. 30— 
40 см) в диаметре, 
имеет красивую гу-
стую крону; живет 
до 400 лет. Листья 

! игольчатые, длин-
ные, по 5 в пучках. 
Мужскио соцветия 
сидячие, темнокрас-

Кедрован сосна: 1—ветка с н ы е ; ж е н с к и е — О в а -
шишкой, 2—чешуи шишки, Л Ь Н Ы 0 ш и ш к и с д е . 

ревенеющими чешу-
ями. Шишки созревают только на 2-й год, дости-
гают 5—8 см длины и падают с дерева но раскры-
ваясь. Семена К. е., т. н. кедровые орехи, рас-
положены по 2 под чешуями шишек; они но име-
ют летучки (отличие от обыкновенной сосны), 
темнобурые, 10—14 мм длины и 6—10 мм ши-
рины, с б. или м. тонкой ('/i—'/а * и ) доревяни-
стой скорлупой. 

Типичная форма 1С. с. широко распростра-
нена в Зап.-Сибирской низменности; она хо-
рошо растет в равнинных елово-пихтовых ле-
сах, на глубоких, влажных, но не заболочен-
ных почвах, особенно на севере лесной зоны. 
В Сибири и на Урале она иногда образует 
почти чистые насаясдения, особенно по зали-
ваемым берогам рек. На Урале, Алтае и др. 

сибирских горах К. с. доходит до пределов 
древесной растительности. К 3 . от У р а л а К . с. 
едва доходит до Тимана и на 10.—до 57° с. ш. 
В Сибири К. с. распространена к С. почти до 
пределов леса, на В.—до Яблонового хребта, 
юж. граница проходит по Саянским, Алтай-
ским горам и в Зап . Сибири по 56—58" с. ш. 
Общая площадь лесов с господством К . с. в 
СССР—около 23 млн. га, из которых освооно 
менее 13%. 

«Кедровыо орехи» употребляются б. ч. как 
лакомство, однако гораздо большео значение 
имеет получаемое из них кедровое масло (см.). 
Средние экземпляры К . с. дают в сезон око-
ло 30—80 шишок, из к -рых получают 1—2,5 кг 
«орехов». В средном одна шишка дает 20—27 г 
сырых «орехов». Всего с 1 га кедровника полу-
чают до 280 кг «орехов». Урожай далеко не 
постоянен, замечается периодичность урожай-
ных и ноурожайных лет (приблизительно 4— 
6 лет), зависящая повидимому от физиологиче-
ских свойств дерева. Плодоносит кедровая 
сосна с 40—50-летнего возраста до 300 лот. 
Добывают «кедровые орохи» различными, в 
общом весьма примитивными способами. Наи-
более обыкновенный в Сибири способ—сотря-
сение деревьев ударами тяжелых (33—50 кг) 
деревянных молотов («колот»). Иногда шишки 
добывают, влезая на дерово с помощью ясе-
лезных когтей и обивая шишки шестом, в не-
которых же местах до сих пор не изжита рубка 
целого дерева из-за «орехов». Собранные шиш-
ки обмолачиваются или особыми изогнутыми 
палками, или на особых «терках», или на де-
ревянных молотильных «машинах», приводи-
мых в дойствие исключительно мускульной си-
лой. Раздробленные шишки просеиваются на 
решете, просеянные «орехи» провеваются по 
ветру от приставших чешуй и др. сора. Затем 
«орехи» просушиваются и поступают в храни-
лища. После 1917 в Сибири (особенно на Алтае) 
были организованы специальные кедрово-про-
мышленные объединения (кедропромхозы), про-
изводительность труда и качество продукции 
к-рых выше довоенного. В наст, время (1936) в 
Красноярске и Иркутске имеются специаль-
ные научные учреждения, разрабатывающие 
вопросы механизации сбора «орехов», перера-
ботки продукции, определения урожайности 
и т. д. Наиболее развит промысел «кедровых 
орехов» в Ойротии (Бийский округ), в Зап. -
Сибирском крае и в Восточной Сибири. 

К . с. валша но только как сырьевая база 
«орехового» промысла, но и как кормовая база 
и пристанище пушного и копытного зверя и 
многих таежных птиц. Она доставляет таклео 
ценную древесину, отличающуюся прочностью 
и легкостью (уд. вес 0,448), идущую на раз-
личные поделки; в шкапах и ящиках из К . с. 
никогда не заводится моль. 

На торфяных болотах и в горах растут низ-
корослые или полустелющиеся формы К . с. (f. 
torfosa, f. depressa) .—В СССР на Дальнем Во-
стоке, а такясе в Сродней Японии, Корое, Фор-
мозе, Маньчжурии растет корейская К . с. (ко-
рейский или маньчжурский «кедр», P inus со-
raiensis), крупное дерево, близкое к К . е., с 
более крупными (15—17 мм длины, 9—11 мм 
ширины) семенами, тоже съедобными и даю-
щими масло. 

Лит.: Г о р о д к о в Б. Н., Наблюдении над жизнью 
кедра в Западной Сибири, «Труды ботанич. музея имп. 
Акад. наук», вып. 16, 1916; И в а н о в В. А., Кедр и 
кедровый првмысел, Москва-Иркутск, 1934 (приведена 
литература). в . Говорухин. 
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К Е Д Р О В К А , птица из отряда воробьиных. 
См. Ореховка. 

К Е Д Р О В Н И К , к е д р о в ы й с т л а н е ц ( с л а -
н е ц), P i n u s pumi la , вид сосны; сильно вет-
вистый, прямостоящий или стелющийся кустар-
ник, 1—4 м, редко до 8 ж высоты. Хвоя собрана 
в пучки по 5 игол, 4—7 см длины; шишки 
3,5—0 см длины, 2—4 см ширины. Широко 
распространен в сев.-вост. Сибири, Д В К , Сев. 
Японии . Растот единично, группами, чаще об-
разует громадные непроходимые заросли по 
каменистым склонам гор, где доходит до пре-
делов древесной растительности. В зарослях 
К. находят убежищо и корм (сомона) различ-
ные промысловые животные (соболи и др.) . 
Древесина К . местами в горах является един-
ственным топливом. Семена по виду сходны с 
Кедровыми орохами (вдвое мельче) и идут в 
пищу, на выжимку масла, приготовление т. н. 
«орехового молока». К . часто называют также 
леса из кедровой сосны (см.). 

КЕДРОВОЕ МАСЛО, получается из кедро-
вых «орохов»—сомян сибирской кедровой сос-
ны. Сбор кедрового «ореха> в Сибири дости-
гает 5 миллионов кг в год. Кедровые « орехи> в 
среднем содержат 43% ядер, 55% скорлупы 
и 2 % пленок ядра . В я д р а х при 9—12% воды 
содержится 54—60% ж и р а . П р и добывании 
К. м. холодным прессованием получается вкус-
ное столовое масло, а вторым горячим прес-
сованием—техническое. К . м. имеет очень сла-
бый светложолтый цвот, слабый запах кедро-
вых «орехов •> и приятный вкус. Константы К . 
м.: удельный вес (при 15°) 0,927—0,930; t° 
застывания от —20° до —25°; рофракция (при 
25°)—1,4707—1,4768; кислотное число—0,49— 
1,72; число омыления—189—192,7; йодное чи-
сло—146—155, родановоо число—97,4—104,2. 
Масло высыхающее. Выход масла при завод-
ском производстве до 4 0 % от воса «орохов». 
'Жмыхи, остающиеся после прессования, при-
годны д л я непосредственного питания и при-
готовления разных пекарных изделий. В жмы-
хо содержится 47 ,2% азотистых веществ, 23,1 % 
крахмала , 2 , 6 % сахара . И з хвои и молодых 
веток кедровой сосны путем водной перегонки 
получается эфирное кедровое масло с выходом 
0 , 4 8 - 1 , 4 9 % . 

К . м. иммерсионное получается из древе-
сины виргинского моисжевельншса, J u n i p e r u s 
v i rg in iana , но также может быть получено из 
хвои крымского м о ж ж е в е л ь н и к а — J u n i p e r u s 
excelsa. Желтоватая жидкость , состоящая из 
терпенов, уд. вес при 15°—0,95, коэффициент 
преломления свота—1,504, томи, кипения 270— 
290°. В сгущенном состоянии (oleum cedri in-
sp l s sa tum) имеет коэффициент преломления 
1,515, благодаря-чему кедровое масло применя-
ется к а к иммерсионная срода д л я объективов. 
Т а к ж е служит д л я заключения микроскопи-
ческих препаратов. Коэффициент преломления 
масла из крымского можжевельника 1,474. 

КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ, общепринятое название 
семян кедровой сосны. В ботаническом смысле 
название «К . о.» неправильно: орехом в морфо-
логии растений называют плод (но сомя), раз-
вивающийся из завязи пестика. Кедровая лее 
сосна, как и все голосеменные (см.), не имеет 
пестика и приносит не плоды, а только семена. 
Об экономическом значении К . о. см. Кедровая 
сосна и Кедровое масло. 

КЕЗМЕНТ (Casement) , Роджер, сэр (1804— 
1910), деятель ирландского национального дви-
жония. Будучи чиновником англ . консульской 

службы в Португальской Африке и Бельгий-
ском Конго, составил нашумевший отчет о же-
стокостях колониальных «культуртрегеров» • в 
басс. р . Конго. В 1910—члон смешанной англо-
американской комиссии в Перу . В 1911 вышол 
в отставку и примкнул к ирландскому нацио-
нальному движению. Во время войны К . аги-
тировал в Германии среди ирландских плен-
ных за вступление в ирландский корпус волон-
теров д л я борьбы против Англии и стремился 
использовать герм, правительство д л я органи-
зации содействия подготовлявшемуся восста-
нию. Попытка доставить груз оружия из Гер-
мании перед Дублинским восстанием 1916 (см.) 
потерпела неудачу, и сам К. , прибывший в 
Ирландию на герм, подводной лодке, был аре-
стован. В своей защитительной речи в августе 
1916 К . заявил , что не признает англ. суда 
и считает себя воеиногтонным. Несмотря на 
агитацию в пользу помилования Кезмента, он 
был казнон. 

Лит.: J o n e s F. P., History of the Sinn Fein Mo-
vement and the Irish rebellion of 1910, N. Y., 1917; 
К е р ж е н ц е в П., Революционная Ирландия, Мо-
снва, 1918. 

КЕ30Н,или К е с о н , Мануель (р . 1885), круп-
ный филиппинский политич. деятель, один из 
лидеров партии «Националист», представляет 
интересы господствующих слоев филиппинских 
помещиков и буржуазии . Член филиппинского 
конгресса с ого возникновения. С 1909 пред-
ставитель в США. С 1916 президент сената 
Филиппин. Один из участников выработки со-
временной конституции Филиппин, закрепляю-
щей под видом «независимости» колониальное 
положение страны. Поело утверждения кон-
цессий США законом о «независимости» в 1935 
избран президентом автономных Филиппин (см.)-

КЕЙ (Kay) , Д ж о н (1704—74), англ. ткач-ме-
ханик, изобретатель. Получив образование за 
границей, у п р а в л я л принадлежавшей его отцу 
шерстяной мануфак-
турой в Колчестере. 
Главное изобротоние 
Коя (1733)—механи-
ческий челнок, или 
челнок-самолет, д л я 
ручного ткацкого 
станка . До изобрете-
ния К . челнок пере-
брасывался рабочим 
из руки в руку , при-
чем ширина ткани 
могла быть не шире 
длины рук ткача . 
Д л я более широких 
тканей приходилось 
ставить двух ткачей. 
Кей механизировал 
этот процесс. Чел-
нок приводился в движение двумя погонял-
ками (см. рис.) . Д е р г а я за шнурок, ткач пооче-
редно у д а р я л погонялкой челнок, который 
скользил по гладкой доске чорез всю ширину 
ткани, попеременно в одну и другую сторону. 
Йоркширские мануфактуристы широко, но не-
законно, использовали изобротоние К . : ому. 
пришлось вести против них судебные процессы. 
В результате он был разорен. С другой стороны, 
изобретение К . повлекло значительное сокра-
щение числа ткачей, в первую очоредь вторых 
ткачей д л я широких тканей. Борьба рабочих, 
к-рыо еще но видели разницы между самой 
машиной и ее капиталистическим примененн-
ом, направилась против изобретения и против 

Схема батана ткацкого стан-
ка с самолетным челноком: 
1—погонялка для челнока, 
2—шнурки для сообщении 
движения челноку, 3—пого-
нялка в увеличенном виде. 
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изобретателя. В 1753 восставшие рабочие уни-, 
чтожили дом К., к-рый едва спасся бегством. 
После этого К. уехал во Францию, где и умер в 
бедности. 

Изобретение К. создало диспропорцию ме-
жду прядением и ткачеством. Прядильщики 
не успевали готовить пряжу . Это вызвало не-
обходимость значительно увеличить производ-
ство пряжи, что и было достигнуто благода-
ря изобретению прядильной машины. 

Лит.: M a il т у П., Промышленная революция ^ с т о -
летия в Англии, М,—Л., 1925. 

КЕЙ (Коу), Эллен (1849—1926), шведская пи-
сательница. Из сочинений К . наиболее изве-
стны «Женское двинсонио» и особенно «Век ре-
бенка» (1900). В этой последней, получившей 
всемирную известность, книго К. горячо пропо-
водует теорию «свободного воспитания». В ос-
нову педагогического процесса она кладет лич-
ный опыт ребенка, его интерес и самостоятель-
ность. Педагогические взгляды К. проникнуты 
идеализацией природы ребенка, анархическим 
индивидуализмом и мистицизмом. Критика К. 
существующей в буржуазных странах школы с 
ее формализмом носит ярко выраженный мел-
кобуржуазный характер . 

НЕЙЗЕР (Keyser), Томас, де (1596—1667), гол-
ландский живописец и архитектор. Создавая 
характерные для Голландии групповые порт-
реты члонов гильдий и корпораций, К . писал 
также картины на мифологические темы и 
крупные полуфигурныо портреты; создал тип 
небольшого изобраисения. Не жертвуя красоч-
ностью, К . умело подчиняет ое общему тону, 
что наряду с тонким наблюдением светотени, 
мастерским рисунком, прекрасными характе-
ристикой и композицией составляет главное 
достоинство его картин. Работы К. имеются в 
Эрмитаже и Музоо изобразительных искусств. 

Лит.: O l d e n b o u r g R . , Thomas de Kcysers Tätig-
keit als Maler, Lpz., 1911. 

КЕЙЗEP, Эммануил (1845—1927), геолог прус-
ской геологической службы и профессор Бер-
линского университета. Работал во всех отрас-
л я х геологии, но особенно по довону Германии. 
Автор ряда руководств по геологии, выдержав-
ших большое количество изданий. Наиболее 
известны из них: Lohrbuch der Geologie, 2 Teile, 
S tu t t ga r t , 1891—93 (6—8 Auflage, 4 Bände, 
1923—24). 

НЕЙЗЕРЛИНГ, Александр Андреевич (1815— 
1891), один из выдающихся геологов и палеонто-
логов 19 в., положивших начало изучению гео-
логического строения России. Родился в Кур-
ляндии. В 1840—41 участвовал вместе с Мур-
чисоном и Вернейлем в геологической экспе-
диции, обследовавшей Европ. Россию и У р а л . 
Результатом явился капитальный труд «Гео-
логия России и хребта Уральского», сыграв-
ший огромную роль в развитии знаний по гео-
логии Европ. России. Второй том этого тру-
да, содержащий палеонтологическую часть, со-
ставлен главным образом К. Другой крупной 
работой Кейзерлинга было геолого-географич. 
исследование в то время совершенно неизучен-
ных Печорского и Тиманского краев. К. за 
свои труды был избран членом Академии наук 
и членом различных русских и иностранных 
ученых обществ. 

НЕЙЗЕРЛИНГ (Keyserling), Герман, граф 
(р.Л880) , из прибалтийских дворян, немецкий 
философ, идеалист и мистик. Находится под 
влиянием Дильтея, Зиммеля и Бергсона, а 
та кисе идеолога расизма Чемберлена (см.). 
Стремится соединить европейскую философию с 

восточной, гл . обр. древней индийской фило-
софией. Проповедует магические и теософские 
доктрины и являотся сторонником мистицизма. 
Среди реакционной и мистически настроенной 
интеллигенции послевоонной Европы пользует-
ся большим успехом. Главное ого сочинение— 
«Keisetagebuch eines Philosophen» (1919), где 
описываотся кругосветное путешествие, совер-
шенное им в 1911—12. 

КЕЙЛИ (Keighley), город в Йоркшире (Вели-
кобритания), в 30 KJH к западу от Лидса. 49 тыс. 
нсит. (1933). Связан каналом с Ливерпулом, Лид-
сом и Гуллем. Производство шерстяных изде-
лий, швейных машин и инструментов. 

КЕЙЛЬ (Keil), Карл Петер (1843—1908), чеш-
ский учоный, педагог. Один из первых иссле-
дователей в области истории бухгалтерии. Им 
впервые описана простая форма счетоводства 
(см.). Выдержки из работ Кейля встречаются в 
специальных трудах почти на всох европей-
ских языках . 

О с н о в н ы е т р у д ы К.: «О некоторых древнейших об-
работках трактата Л. Паччиоли о бухгалтерии», «О Вене-
дикте Котрульи»,«Об американской системе бухгалтерии» 
и др. Подробно о К. ем. ст. С. <1>. 11 в а н о в а в журн. 
«Коммерческое образование», СПБ, 1909—10,№№ 4—В. 

H ЕЙ HC (Koynos), Джон Мейнард (р. 1883). 
Известный англ. экономист, профессор Кем-
бриджского ун-та, редактор «Economic Jour -
nal». Б ы л представителем британского казна-
чейства на Версальской мирной конференции 
в 1919. Резко критиковал Версальский мир. 
доказывая его экономическую невыполнимость 
(в частности германских репараций). «Никто 
не описал так хорошо Версальского договора, 
как это сдолал в своой книжке Кейнс» (Л е -
н и н, Соч., т. X X V , стр. 506). К.—сторонник 
количественной теории денег; экономический 
кризис, с точки зрония К. , может быть прео-
долен путем регулирования денежного обраще-
ния (managed curroncy). Источником хозяй-
ственных затруднений Англии считал восста-
новление золотого стандарта министром фи-
нансов Черчилом в 1925. С нек-рыми оговор-
ками придерживается взглядов Мальтуса. К . 
состоит председателем крупной англ. страхо-
вой компании. 

Г л. т р у д ы: Indian currency and finance, L., 1913; 
The economic consequences of the peace, L., 1919 (рус-
ский нерепод: (Экономические последствия Версальского 
мира, М., 1922); A revision of the treaty, L , 1922 (рус. 
нер.: Пересмотр мирного договора, М., 1922); A tract 
on monetary reform, L., 1923 (рус. пер.: Трактат о де-
нежной реформе, М.,1925); A short view of Russia, L., 
1925; The end of Laissez-faire, L., 1926; A treatise on 
money, L., 1929; Essays In persuation, 1931. 

НЕЙ0Н (Koion), Сумийоси, японский худож-
ник, к-рому приписано одно из величайших 
произведений дальневосточного искусства— 
цикл из 6 свитков (макимоно) с иллюстра-
циями к новости «Хейдзи Моногатари», отно-
симой к 1-й половине 13 в. Вызывает сомне-
ние далее самое существование художника с 
именем К. , и проблема о К . считается в исто-
рии японского искусства норошонпой. 

КЕЙП (Сиур), Альберт (1626—91), голланд-
ский лсивописоц из Дордрехта. Изображал пре-
имущественно природу и животных. В ранних 
работах, созданных под влиянием Гойспа (см.), 
примыкал к тональному течению пейзанской 
живописи, затем (в 1650-х гг.) перешел к пе-
редаче освещенных солнцем видов, где свет-
лой дали неба и воды противопоставляются бо-
лее плотные красочные массы судов, доревьев 
или группы людей и животных. К.—один из 
наиболее блестящих представителей того реа-
листического направления голландской пей-
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зажной живописи 1650—80-х гг., для к-рого 
основной задачей была передача пейзажа в 
« вязи с окружающей его атмосферой. Создал 
несколько прекрасных портретов и натюрмор-
тов. Хорошие работы мастера имеются в Ам-
стердаме, Гааге, Ленинграде и Москве. 

Л ш . : B o d o W., v., Die Meister der hollandischen 
und vlilinlschen Malerschulen, 4 Aufl., Lpz., 1923. 

КЕЙП EP, название верхнего отдела триасо-
вой системы в Германии. Характеризуется 
преимущественно лагунными и континенталь-
ными образованиями, пестрыми глинами с гип-
сом и солью, песчаниками, доломитами и дру-
гими породами, содержащими растительные 
остатки и остатки роптилий и рыб. К . иногда 
употребляется как стратиграфический термин 
и в других странах. 

НЕЙПЕР (Кпурег), Абраам (1837—1920), ни-
дерландский политический деятель. Профессор 
теологии в Амстердаме. Один из руководителей 
кальвинистской партии «антироволюционоров», 
основанной в 1857 Груном ван Принстерером. 
К. образовал т. н. «демократическую фракцию» 
этой партии и с конца 1870-х гг. выступал за 
расширенно избирательного права, стремясь 
привлечь на свою сторону, путем демагогиче-
ской и антисемитской программы, мелкую бур-
жуазию и крестьянство. В парламенте прово-
дил политику тесного союза с католиками про-
тив социалистов и либералов под лозунгом 
«Евангелие против революции».В1901—05 К.— 
глава клерикального кабинета; провел закон 
против стачек. 

КЕЙС (Keyes), сэр Роджер Джон Броунло 
(р. 1872), баронет, видный деятель английского 
военного флота, консерватор. Выдвинулся в 
колониальных экспедициях в Африке (Биту, 
1890) и Китае (1900). В 1905—07—морской ат-
таше в ряде европейских столиц (Рим, Вена, 
Афины, Константинополь). В 1910—14—в под-
водном флоте. Участник крупных операций им-
периалистической войны: Гельголанд и Кукс-
гафон (1914), Дарданеллы (1915), Зеебрюгге 
и Остенде (1918). Занимал командные посты в 
Атлантическом флоте (1919—21), адмиралтей-
ство (1921—25), Средиземноморском флоте 
(1925—28), Портсмутской морской базе (1929— 
1931). Адмирал флота с 1930. 

НЕЙТГЕН, Фридрих (р. 1861), номоцкий исто-
рик Средних веков. Профессор Гамбургского 
ун-та. К . написан ряд работ по истории учре-
ждений и по экономической истории средново-
ковой Германии, из к-рых пользуются изве-
стностью его исследования о возникновении не-
мецкого городского устройства («Untersuchun-
gen über den Ursprung der deutschen S tad t -
verlassung», Lpz. , 1895) и о цехах («Ämter und 
Zünfte», Jena , 1903). К . составлен также обстоя-
тельный сборник документов по истории немец-
кого городского устройства (I том серии «Aus-
gewählte Urkunden zur deutschen Vorfassungs-
geschichte» von G. von Below und F . Keutgen, 
В., 1901). 

КЕЙТОНИЕВЫЕ, Caytoniales, группа иско-
паемых растений кейпера и юры, описанная 
английским палеоботаником Томасом (Thomas) 
в 1925—26. Содержит 2 рода—Caytonia и Gris-
thorpia . Завернувшиеся к р а я перистосложных 
макроспорофиллов у К . образуют нечто вроде 
завязи с заключенными внутри нее семяпоч-
ками; свободный край, на к-ром были найдены 
микроспоры, напоминает по строению рыльце. 
Семяпочки в зрелом состоянии имеют оболочки, 
похожие на семенную кожуру . Микроспоро-

филлы состоят из оси с расположенными на 
дихотомически разветвленных ножках четырех-
гнездными микроспорангиями. В качестве ли-
стьев у К. Томас считает листья, известные под 
названием Sagenopteris Phi l l ipsi . Положение 
К . в системе не вполне ясно. Томас и др. 
относят их к древнейшим представителям по-
крытосеменных растений и к близким родствен-
никам тех форм, к-рые были предками совре-
менных покрытосеменных. Эту мысль оспари-
вают Крейзель (Kräusel) и др., которые считают 
кейтониевые вымершими представителями раз-
носпоровых папоротников, близкими к марси-
лиевым. Цимморманн относит кейтониевые к 
голосоменным и помещает их в системе близ 
саговников. 

КЕЙФЕР (Keufor), Август (1851—1924), один 
из руководителей реформистского крыла проф-
двилсония Франции, по профессии печатник. 
Был одним из основателей федорации француз-
ских печатников. В 1884 избран председателем 
федерации; этот пост занимал до 1920. Во фран-
цузском профдвижении был представителем 
крайне-правого трод-юнионистского течения; 
на известном конгрессе в Амьене (1906), при-
нявшем программную декларацию анархо-син-
дикализма, т. н. Амьеискую хартию (см.), К . 
противопоставил ей свою декларацию типично 
тред-юнионистского характера. 

КЕКР0ПС, в мифах древной Греции первый 
царь Аттики, основатель крепости Афин— Кек-
ропии (позднее Акрополь). Изображался К. в 
видо получеловека, полузмеи, что является 
ясно выраженным пережитком тотемизма. По 
имени К. одна из афинских фил называлась 
Кекропис. 

НЕКУЛЕ (Kekulé von Stradonitz) , Фридрих 
Август (1829—96), крупнейший химик-орга-
ник, ученик и ассистент Буизена (см.). С 1856— 
доцент химии в Гейдольберге, с 1858—профес-
сор в Генто, с 1865 руководил работой химиче-
ского института в Бонне. Работая над разви-
тием теории типов и по вопросу о чотырехатом-
ности углерода, К . залонсил основы учония 
о строении органических соединений, сохра-
нившего свое значение до настоящего времени. 
В 1865 он опубликовал блестящую работу о 
строении бензола и его производных. Кроме 
того К. опубликовал большое количество работ 
преимущественно в области органической хи-
мии в периодической химической печати, где и 
пытается дать научное определение механики, 
физики и химии. 

В а ж н е й ш и е т р у д ы К.: Lehrbuch der orga-
nischen Chemie..., Bd I—III, Erlangen, 1861—67; Che-
mie der Benzolderivate, Bd I, Erlangen, 1867. 

Jlurn.: A n s c h ü t z R., August Kekulé, 2 Bde, В., 
1929; Э н г е л ь с , Диалектика природы, 6 изд., 1933. 

КЕЛАМАЗУ (Kalamazoo), город в ю.-з. части 
штата Мичиган (США), на одноименной реке 
(приток оз. Мичиган). Ж.-д. узел—скрощивают-
ся 4 линии; аэропорт. 54.785 жит. (1930). Б у -
мажные фабрики. Значительная торговля сель-
скохозяйственными продуктами, в частности 
овощами (сельдерей). 

КЕЛАНТАН (Kolantan), государство на Ма-
лаккском п-ове, принадлежавшее раное Сиаму, 
а эатем вошедшее в группу т. н. нофедериро-
ванных Малайских государств (см.). Находится 
под протекторатом Великобритании. Террито-
рия—14,5 тыс. км2; ок. 375тыс. жит. , малайцов 
и отчасти китайцев. Гл. гор. Кота-Бару (Kota-
Bharu). Сев. часть страны представляет собой 
плодородную равнину, юг горист и покрыт пер-
вобытными лесами. К . богат залежами цвет-
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ных и благородных металлов (олово, свинец, 
полото), весьма слабо разрабатываемых. Ос-
новное занятие населения—с. х-во: к у л ь т у р а 
риса и животноводство. Крупные каучуковые 
плантации. Экспорт каучука , копры, кокосо-
вых орехов, пальмового м а с л а — г л . о б р . в Ве-
ликобританию. 

КЕЛАТ(Kalat, Ke la t , Khe la t ) , 1) государство 
в Белуджистане (см.), под протекторатом 
Великобритании: площадь 190 тысяч км'1', око-

ло 350 тысяч жителей. Горная страна с рез-
ко-континентальным климатом. В долинах 
земледелие, на горных пастбищах овцеводство. 
К.—союз ряда племен; абсолютная монархия . С 
1877 при дворе хана К . состоит постоянный 
британский агент, и хану выплачивается еже-
годная Субсидия от англ . правительства . Д о 
1926 юридически существовало рабство. 2) Сто-
лица государства К . , « а вост. склоно горы Б р а -
гуи. Ок. 20 тыс. жит . (белуджи, брагуи, аф-
ганцы, индусы). Соединен торговыми путями 
с Кветтой, Карачи и Ираном. 

КЁЛЕР (Köhler) , Вольфганг (р. 1887), один 
из представителей Берлинской школы (Верт-
геймер-Кёлер-Коффка-Левин) т. п. гештальт 
психологии (Gestal tpsychologie) , проф. Берлин-
ского ун-та, директор Берлинского психологи-
ческого ин-та после Штумпфа, редактор ж у р н . 
«Psychologische Forschung». В 1935, в виду 
преследований со стороны фашистов, вслед 
за другими сторонниками его (пколы пероехал 
в США, в Гарвардский ун-т. К . стал известен 
своими интересными исследованиями интел-
лекта антропоидов в 1912—20. Известны так-
же его исследования восприятия серого цве-
та у куриц. В своих зоопсихологических ис-
следованиях К. однако не вскрывает принци-
пиальной разницы между человеческим интел-
лектом, обусловленным общоствонно-трудовыми 
отношениями людей, и интоллоктом животных. 
Разницу между человеком и животными, так ж е 
как между высшими и низшими животными, 
К. находит лишь в различной сложности формы 
или структуры поведения. Структура поведе-
ния, такнсе восприятия и мышления, по мне-
нию К. , определяется, с одной стороны, строе-
нием мозга, с другой, воздействующей на ор-
ганы восприятия окружающей ситуацией, пре-
жде всего зрительным полем. Чем ниже жи-
вотное в своем развитии, тем больше струк-
тура его поведения непосредственно связана 
с окружающей ситуацией. 

Структурность К . находил такнсе в зритель-
ных и слуховых восприятиях людей: а) точки 
или линии, определенным образом располо-
женные, воспринимаются нами не как отдель-
ные элементы или сложенные вместе суммы 
элементов, а к а к организованные целостные 
структуры, к а ж д а я деталь к-рых определяется 
ее местом в целой фигуре; б) мелодию опреде-
ляет не .абсолютная высота, длительность и ин-
тенсивность отдельных тонов, а общое соот-
ношение между ними. Теорию структурности 
(Gestalt theorie) Кёлер распространяет не толь-
ко на психологию, но и на все другие об-
ласти внания. Исходя из концепции всеоб-
щей структурности, Кёлер сводит психичес-
кие процессы человека к электрическим токам, 
возникающим в мозгу благодаря разнице мелс-
ду электрическими потенциалами в разных 
участках мозга из-за различной концентрации 
ионов. Это движение электрических токов, 
по мнению К. , происходит по общим физи-
ческим законам в форме сложных динами-

ческих структур . Таким образом «гештальт-
психология» К . , в самом своем возникновении 
выступая против механицизма старой эмпи-
рической психологии, сама оказывается сугу-
бо механистической и реакционной. Определя-
ющей роли общественной жизни при образова-
нии человеч. психики К . не понимает. Борьба с 
механистич. концепцией в психологии у К . сво-
дится к борьбе против материалистической кон-
цепции ощущений в психологии. К. оказался не 
в силах выяснить внутреннюю диалектическую 
связь между физическим объектом, чувствен-
ным восприятием и процессом мышления в по-
нятиях . Вследствие этого К . рассматривает кар-
тину объективного, независимого от сознания 
физич. мира к а к результат умственной конст-
рукции, получаемой независимо от 'данных чув-
ственного опыта. Несмотря на идеализм и эклек-
тизм философского мировоззрения К . , многие 
фактич. результаты его экспериментальных ис-
следований и ряд выводов из них имеют положи-
тельное научное значение. Таковы: 1) экспери-
менты над антропоидами, доказывающие нали-
чие у высших обезьян биологических предпо-
сылок д л я развития труда , мышления и речи, 
а такжо устанавливающие факт, что шимпанзе 
при известных у с л о в и я х не только может поль-
зоваться орудиями, н о й изготовлять простей-
шие орудия; 2) нек-рые данные и у к а з а н и я о 
материальной основе психических процессов в 
мозгу; 3) данные о ^структурном характере 
процесса в о с п р и я т и я . ' 

Г л. т р у д ы К.: Исследование интеллекта человеко-
подобных ибеяыш, M., 1930; Die physischen Gestalten 
in Ruhe u. im stationären Zustand, Braunschweig, 1920; 
Psychologische Probleme, В., 1933. AUCOH. 

КЕЛЕР (Köhlor) , У л ь р и х (1838—1903), вы-
дающийся германский историк дровней Гре-
ции, один из основателей и первый секротарь 
Афинского отделения Немецкого археологиче-
ского института. Г л а в н а я заслуга К . — с о б р а -
ние и издание греческих аттичоских надписей 
(«Corpus inscr ip t ionum a t t i ca rum») ; I I и IV тт. 
этого четырехтомного собрания важнейших д л я 
истории Гроции источников изданы и проре-
дактированы К . , причем большинство надпи-
сой собрано и скопировано им самим. 

КЕЛЕРА БОЛЕЗНЬ, своеобразное заболева-
ние стопы. Существуют две формы К . б.: 1) «Ко-
лер I» (описана им в 1908)—поражение ладье-
видной кости стопы; появляется обычно в воз-
расте от 3—10 лет и выражается в припухлости, 
болях на тыльной стороне стопы (чаще забо-
левают мальчики) . Болезнь непродолжитель-
на (носколько недель); в основе ое лежит нек-
роз ладьевидной кости. К а к причинный момент 
предполагается травма, а т а к ж е перегрузка 
стопы, в частности ладьевидной кости. 2) «Ке-
лор II» (описана в 1914). Возраст больных 
10—20 лет . Б о л и в передней части стопы, 
усиливающиеся при ходьбе, и припухлость , 
иногда всего тыла стопы. Продолжительность 
болезни 2—27 2 года. Причина заболевания— 
первичный некроз 3-й плюсневой кости (со вто-
ричным пороломом ее) вследствие закупорки ко-
ночных сосудов (инфекционного происхожде-
ния или вследствие продоллситольного давле-
ния), неправильного распределения нагрузки 
на стопу (высокие каблуки и т . д.) . Лечение 
обеих форм—по преимуществу консервативное 
(топло, покой), устранение вредностей (высо-
кие каблуки , у з к а я обувь); при плоскостопии— 
супинаторы; при больших деформациях и не-
крозах с секвестром—оперативное лечение. 
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КЕЛЕРИЯ, Koeleria, т о н к о н о г , род из 
сем. злаков. Цвотки по 2—5 в молких колосках, 
собранных в колосовидную 
метелку; колосковые чешуи 
почти равны цветковым. Ок. 
80 видов многолетних трав, 
широко распространенных 
гл. обр. в умеренных стра-
нах обоих полушарий. Рас-
тут преимущественно на лу-
гах (гл. обр. а л ь п и й с к и х ) и 
степях, особенно в лесостеп-
ной зоне, предпочтительно 
на сухих склонах с извест-
ковой, , богатой перегноем 
почвой; реже встречаются в 
лиственных лесах. В СССР 
известно 29 видов. Наиболь-
шое хозяйственное значение 
из них имеют К . gracilis, 
Dolavignei, glauca и cauca-
sica—хорошие пастбищные 
кормовые травы. 

КЕЛЕРМЕС, приток р. Ку-
бани впадающий в нее близ K o e l e r i a g l a u c a_ 
г. Майкопа. Долина К. бо- о—колосок, 
гата древними курганами, 
из них известны два, разрытые в 1903 и 1904 
и содерлсавшие погробения скифского типа. 
В иорвом кургане найдено 1 мужское погре-
бение, относящееся к 7 или 6 в. до хр. э., а 
во втором кургане найдоны 2 погребения— 
мужское и лсенское, относящиеся к концу 5 в. 
до хр . э.; найденное в погребениях оружие 
богато украшено золотом; особенно интересны 
своей художественной работой серебряный рог 
для питья (ритон) и золотая диадема работы 
греч. золотых дел мастеров 5 в. до хр . э. (см. 
такжо Скифы, Курганы). 

К ЕЛЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна из западных гу-
берний дореволюционной России; вошла в со-
став Польши (см.). Занимала свыше 10 тыс. км'1 

с насоленном в 992,5 тыс. чел. (1921). 
КЕЛЕЦНОЕ ВОЕВОДСТВО, в ю . - з . П о л ь ш е . П л о -

щадь—25,5 тыс. км2; 2.936.270 жит . (1931). 
Центр—Кельцы (см.). Преобладает сельское 
население. По плотности населония занимаот 
одно из первых мест в Польше: 115 жит . на 1 км-
(средняя плотность в Польше—83 жит. ) . Эконо-
мическую характеристику см. в ст. Польша. 

КЕЛЕЦКО-САНДОМИРСКИЙ НРЯЖ, г о р н а я 
страна в Келецком воеводстве Польши, ме-
жду роками Вислой на В. и Пилицой—на 3 . 
Длина до 70 км, ширина до 30 км. Р я д парал-
лельных хребтов, разбитых узкими попереч-
ными долинами: можду хребтами широкие про-
дольные долины. Горы куполообразной закруг-
лённой формы. Наиболее значительны Лысые 
горы с вершиной Лысица (611 м). К.-С. к . 
покрыт лесами из ели, бука, листвонницы, ред-
ко тисса. Скотоводство и горный промысел; 
добыча желозной руды (Островец, Конске, 
Скарлсиско), мрамора; обжигание известняка. 

КЕЛИ, горноо озеро в Грузии. Лежит в глу-
бокой котловине Главного Кавказского хробта, 
на высоте 3 тыс. м. Длина—ок. 4 км, ширина— 
до 1 км. Животной жизни повидимому . нет. 

КЕЛИ (Cayley), Артур (1821—95), англий-
ский математик, профессор Кембриджского уни-
верситета. Крупнойший алгобраист, один из 
творцов современной теории инвариантов (см.). 
Особую заслугу К. составляет вскрытио глу-
бокой связи можду теорией инвариантов и 
проективной геомотрией. Относящиеся сюда 
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исследования К. логли в основу наиболее на-
глядного истолкования неевклидовой геомет-
рии Лобачевского («Интерпретация Кели-Клей-
на») (см. Геометрия). 

КЕЛИФ, ж.-д. станция в Туркм. ССР на гра-
нице с Афганистаном, в 84 км к 3 . от Термеза, 
на правом берегу Аму-дарьи, в узкой теснино, 
окрулсонной горами. В К. переправа из Аф-
ганистана в СССР. Расположена в районе по-
ливного зомледелия зерново-хлопководческого 
направления. По преданию, Александр Маке-
донский переправлялся через Аму-дарью в 
районе К. 

КЕЛИФСКИЙ УЗБОЙ, сухое русло в пустыне 
Кара-кум (см.), идущое от афганского города 
Ахча (66° в. д.) к С.-З. на протяжении более 
400 км. Цепь удлиненных (до 10 км дли-
ной и 1,5 км шириной) впадин, занятых шо-
рами (см.) и разделенных перемычками бугри-
стых песков. В дождливые годы (1903) К . у. 
получает воду из роки Балха , древнее русло 
к-рой он вероятно представляет. 

КЕЛЛЕР, Борис Александрович (р. 1874), бо-
таник, академик, заслулсенный деятель науки. 
Окончил в 1902 университет в Казани. С 1902— 
ассистент, с 1910—при-
ват-доцент по кафедре 
ботаники в Казани, с 
1913—профессор бота-
ники С.-х. ин-та в Во-
ронолсе, с 1931—дей-
ствительный член Ака-
демии наук СССР, с 
1935—члон Акадомии 
с.-х. наук им. Ленина. 
Имеет больше 200 пе-
чатных трудов: науч-
ные работы, популяр-
ные книжки по естест-
вознанию и краеведе-
нию для массового чи-
тателя, учебники для высшей школы по бота-
нике. Главное направление научных работ К.: 
растительность в ее отношениях к среде (гео-
ботаника, экология), в особенности изучоние 
растительности степей, полупустынь и пустынь 
в целях с.-х. освоения последних и выяснения 
засухоустойчивости и солеустойчивости расте-
ний. С 1908 К. совершил ряд экспедиций на 
Алтай, в Среднюю Азию и в другие части 
СССР. Руководил большой почвонно-ботаниче-
ской экспедицией Академии наук СССР для 
изучения орошония Нижнего Заволжья . В по-
следнее время работает по морозостойкости 
цитрусовых. К.—директор Ботанического и 
Почвенного ин-тов Академии наук; родактор 
отдела ботаники Б. С. Э., член ВЦСПС, член Во-
ронежского облисполкома, член ВКП(б) с 1930. 

Г л а в н е й ш и е р а б о т ы К.: Ботанико-геогра-
фические исследования в Зайсанском уезде Семипалатин-
ской области, ч. 1—2, СПБ—Казань, 1912; По долинам 
и горам Алтая (Ботанико-географические исследования), 
т. I, Казань, 1914; Растительный мир русских степей, 
полупустынь и пустынь, вып. 1, Воронеж, 1923; Д и -
м о II. А. и К е л л е р Б. А., В области полупустыни, 
Саратов, 1907. 

КЕЛЛЕР (Kellor), Готфрид (1819—90), не-
мецкий писатель, крупный представитель бур-
жуазного роализма 1850—70-х гг. Сын тока-
ря—республиканца, принимал в Швейцарии 
активное участио в борьбе против иезуитской 
роакции 1840. Первый сборник его револю-
ционных стихов вышел в 1840. После револю-
ции 1848 К. пороехал в Горманию; с 1848—52 
учился в Гейдольберге, где слушал лекции 
Л . Фейербаха. Эти годы и проводонные затем 
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в Берлине (1852—55) явились переломными в 
его творчестве: сделавшись приворжонцом фи-

лософии Фейербаха, К . 
перешел от отвлечен-
ного романтического па-
фоса своих ранних сти-
хов к реализму, кото-
рый однако всегда со-
х р а н я л элементы роман-
тизма. Эволюция Кел-
лера ярче всего отра-
л«ена в его лучшем ро-
мане «Зеленый Генрих» 
(«Der grüne Heinrich», 
первая редакция 1854— 
1855,вторая—1879—80), 
в котором показано раз-
витие главного героя— 

художника—от предмартовской мечтательной 
«проблематической натуры» к признанию бур-
жуазного практицизма. 

В 1855 К . вернулся на родину в Цюрих, где. 
служил 15 лет в должности городского писаря . 
Здесь он выпустил свои знаменитые сборники 
новелл: «Люди из Зеньдвилы», «Семь легенд» 
(1872) и «Цюрихские новеллы» (1878); они от-
личаются богатством красок местного коло-
рита, огромной силой художественного замы-
сла и реалистическим изображением типов и 
быта из жизни швейцарского мелкого бюргер-
ства и ремесленников. (Лучшио новоллы: «Ро-
мео и Джульетта в деревно», «Знамя семи», 
«Три праведных гребенщика» и др.) . Келлер 
является одним из крупнейших новеллистов 
в немецкой литературе . Последние ого про-
изведения (сборник стихов «Эпиграмма», 1882, 
и историчоокий роман «Мартин Саландор», 
1886)—слабое. 

Соч. К.: Oes. Werke, 10 Bde, 1889--90 и мн. др. изд. 
Лит.: Vf I t ko р, Kellerais Kritiker, 1911; В is с о ff A., 

Keller und die ltuinantlsine, Taus. Ausg., 1917; S p t t -
t e l e r C., Gottfried Keller, Jena, 1920; G a r in а -
t 1 n g e r, G. Kellers Leben, I—III Bde, 1922; M a y n с 
H., Keller Gottfried, sein Leben und seine Werke, Lpz., 
1923; K ö s t e r Л., Keller, 4 Aufl., 1923; N e t s G„ 
Romantik und Realismus In Kellers Prosawerken, 1930; 
Ш и л л е р Ф„ Заметки о немецких реалистах (n сб. 
«Из истории реализма XIX в.», М., 1934). ф. J T I , 

КЕЛЛЕР (Kel ler) , Елена (р. 1880), американ-
ская слепая глухонемая , ставшая писатель-
ницей и достигшая ученой степени доктора 
философии. Из-за болезни она на 19-м месяце 
своей жизни потеряла зрение и слух при со-
хранении других чувств. Начав специальное 
обученио с семи лет от роду, она сразу проя-
вила исключительные способности к обучению. 
В десять лет ее начали обучат!, устной речи 
методом ощупывания движений губ и горла 
говорящего и попыток воспроизведения этих 
движений ею самой. Пользуясь кинэстетиче-
ским чувством (см. Кинэстезия), она чероз три 
недоли обучения настолько успела в устной 
речи, что могла делать целыо доклады. Коллор 
свободно читает рельефную почать, пишет и 
читает по письму Б р а й л я д л я слепых, печатает 
ташке на пишущей машинке; кроме родного 
языка она изучила французский и номоцкий, 
О. т&кжо латинский и грочоский языки, имеет 
широкие познания в литературе, предпри-
нимает путешествия д л я пропаганды, долаот 
доклады. Ею написаны: «История моой жиз-
ни» (1903), «Оптимизм» (1903), «Мир, в кото-
ром я лсиву» (1908), «Из темноты» (1909) и др. 

КЕЛЛЕРМАН (Kel lermann) , Бернгард (род. 
1879), современный немецкий писатель. Сын 
чиновника. Путешествовал по Европе, Азии и 
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Америке. Во вромя империалистической войны 
был военным корреспондентом. Первые про-
изведения— «Иестер и Ли» (1904), «Ингеборг» 
(1906), «Море» (1910) — определяют К. к а к пи-
сателя-неоромантика и по манере письма — 
импроссиониста. Роман «Туннель» (1913) вы-
водит К. из круга тем и настроений первых 
произведений. В этой книге он апологизи-
рует технический прогресс бурл{уазного об-
щества и его гороов- -ишконеров и капитал . В 
романе «9 ноября» (1920) К . , выступая против 
войны как пацифист и но поняв сущности ре-
волюции, дает новорную картину революцион-
ной Германии и искаженный, мистический об-
р а з революционера. Под влиянием мирового 
кризиса К. в книге «Город Анатоль» (1932) 
отрицательно характеризует предприниматель-
ство и «бездушный машинизм» буржуазной 
культуры. К . написал р я д книг, описывающих 
его путешествия: дво книги о Японии («Ein 
Spaziergang nach Japan» , 1910, и «Sassa yo Yas-
sa», 1911), книгу об Иране («Auf Persiens Kara-
wanenstrasson», 1928) и военные дневники, в 
к-рых собрал свои газетные корреспонденции. 
В последние годы К . активно нигдо не высту-
пал . Все романы К . переведены на русский язык . 

Лит.: Ф р и ч е В., Новейшан европейская литера-
тура, вып. 1, M., 1919; е г о ж е . От войны до революции, 
«Красная новь», 1921, № 2; Т а р с и с В., С т а р -
ц е в И., У р б а н С., Современные иностранные писа-
тели, М., 1930; S t a m m l e r W., Deutsche Literatur 
vom Naturallsmus bis zur Gegenwart, Breslau, 1924. 

К Е Л Л Е Р М А Н , Франсуа Кристоф (1735-
1820), герцог Вальми, маршал Франции, уча-
стник Семилетней войны (см.) и войн фран-
цузской революции 18 в. Нанес австрийским 
войскам гюралсонио при Вальми (см.). После 
9 термидора назначен командующим армиями 
Альпийской и Итальянской . Поело 18 брюмера 
Бонапарт ввел К. в сенат. В 1800 назначен 
инспоктором кавалерии, в 1804 к а к старейшин 
из генералов пожалован званиом маршала . Во 
время Империи командовал резервными вой-
сками во Франции . При реставрации Бурбонов 
был назначен пэром Франции . 

К Е Л Л Е С - К Р А У З (Kolles-Krauz), Казимир 
(1871—1906), видный польский социалист-на-
ционалист, публицист. Высшее образование по-
лучил в Париже , где в 1897 и начал препода-
вать социологию в «Collège l ibre des scioncos 
sociales». В 1901—03 преподавал в Вольном 
ун-те в Брюсселе. С начала 90-х гг . , работая 
в Парилсо, К . - К . был связан с кругами поль-
ской социалистической эмиграции и сотруд-
ничал в польской социалистической печати. 
После образования П П С К е л л е с - К р а у з прим-
к н у л к ной и вскоре стал виднейшим ое теоре-
тиком и публицистом. Во всей своой публи-
цистической работе, в частности в своей по-
лемике против Каутского, Розы Люксембург 
и других , пытался обосновать позицию ППС о 
якобы марксистской точки зрения. Н а деле 
он подменивал марксизм поссибилизмом (см. 
Поссибилисты) и в ы р а ж а л точку зрения социал-
национализма. Его социологические работы пол-
ны эклектизма, прикрываемого марксистской 
фразеологией.—ТС.-К. пользовался псевдони-
мами: Люсьня , Радославский. 

Г л . р а б о т ы К.: «Wybûr plsm politycznych» (Krakéw, 
1907); «Rzut oka па rozwöj socjologjl w 19 stuleciu» (име-
ется рус. пер., СПБ, 1904); Portrety zmarïych socjologöw, 
Warszawa, 1906; Materjalizin ckonomiczny (1900) и др. 

КЕЛЛИ(КеПу), Уильям (1811—88), американ-
ский изобретатель способа выработки стали, 
сходного с бессемерованием (см. Сталь, Бес-
семер). Опыты получения стали К . производил 
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с 1851 по 1856, но патент взял лишь в 1857. 
Узнав об открытии Бессемера (1856), он опро-
тестовал «претензии» последнего. Способ Кел-
ли стал в США также называться бессемеро-
ванием—в целях более успешной конкуренции 
с привозной бессемеровской сталью. 

К Ё Л Л И К Е Р (Koelliker), Рудольф Альберт 
(1817—1905), выдающийся немецкий гистолог 
и эмбриолог, один из основателей современной 
гистологии. Образование получил в Цюрихе, 
Бонне и Берлине; большое влияние оказали 
на него Иоганн Мюллер и Генле. В 1842—44 
был прозектором анатомии у Генле, с 1844— 
профессором физиологии и сравнительной ана-
томии в Цюрихе; в 1847 переехал в Вюрцбург 
профессором физиологии и сравнительной ана-
томии, в 1849 перешел на кафедру анатомии, 
к-рую занимал до 1902. Научная деятельность 
К. , продолжавшаяся почти 60 лет, чрезвычай-
но обширна (всего 267 работ) и охватывает все 
отделы гистологии и микроскопической анато-
мии, отражая развитие этих дисциплин в 19 в. 
со времени Шванна. В 40-х гг. К . принимает 
участив в обосновании клеточного учения: он 
доказал, что в процессе дробления клетки про-
исходят друг от друга, а не возникают из бла-
стемы, и первый установил существование одно-
клеточных организмов (грегарины); далее сле-
дуют многочисленные работы о строении и раз-
витии тканей с точки зрения клеточной теории. 
Эмбриологические работы К . относятся к раз-
витию беспозвоночных и кролика, последние 
его работы (с 80-х гг.)—гл. обр. о нервной си-
стеме, где он применял метод Гольджи с точки 
зрения теории невронов. К . выступал такжо 
как противник дарвинизма (1804 и 1872), 
вместо к-рого он предлагал собственную эволю-
ционную теорию—«гетерогенезис», или «раз-
нородное размножение»,—к-рую он пытался 
обосновать на фактах развития со сменой поко-
лений и метаморфозом, делая отсюда идеали-
стические выводы, направленные против сти-
хийно-маториалистического учения Дарвина. 
Сущность тоории К . сводится к следующим 
пололтониям: 1) эволюция происходит в силу 
внутренних причин; 2) она происходит скач-
ками, причом оплодотворенное яйцо или заро-
дыш может сразу дать новую, значительно 
отличающуюся от материнской форму, так же 
как напр. плутеус (см.) дает начало морскому 
ежу; 3) эволюция идет полифилетичоски, а не 
монофилетически (т. е. различные группы ор-
ганизмов ведут происхождение от нескольких 
исходных форм, а но от одной). Поэтому нельзя 
устанавливать общио законы для эмбриональ-
ного развития различных систематич. групп и 
отсюда делать заключения об их филогении. 

Г л а в н ы е т р у д ы К.: Erinnerungen aus meinem 
lieben, Lpz., 1899 (перечень и наложение '245 работ); 
Mikroskopische Anatomie oder Gewebelehre des Menschen, 
Lpz., 1850 -54; Handbuch der Gewebelehre des Menschen, 
Leipzig, 1852, поел. изд. 1889 — 1902; Entwicklungs-
geschichte des Menschen und der höheren Tiere, 2 Aufl., 
Lpz., 1879; Grundrlss der Entwicklungsgeschichte des 
Mensehen u. der höheren Thiere..., Lp«., 1884. О К. см.: 
W a l d e y e r W . , Albert v. Koelllker zum Gedächtnis, «Anato-
mischer Anzeiger», BD X X V H I , Jena, 1 9 0 6 . в . Карпов. 

КЕЛЛОВЕЙСКИЙ ЯРУС И ВЕК, нижний ярус 
верхнего отдела юры (см.). На территории Союза 
ССР развит широко и в геосинклинальной 
области (Крым, Кавказ , Закавказье , Гиссар-
ский хребет) и на платформах Русской и Си-
бирской (Южно-Русская мульда, Поволжье, 
Мангышлак, Урало-Эмбонский район, Под-
московная котловина, Большоземельская тун-
дра, бассейн р. Сов. Двины, Хатангская впа- | 

дина). Представлен повсеместно обломочными 
породами, песками и глинами, часто с фосфо-
ритами. Фауна богатая и позволяет для тер-
ритории СССР подразделить ярус на три гори-
зонта: Kl s—Quenstodticeras Lamber t i , Cosmo-
ceraa o rna tum, Rliynchonella var ians; Kla— 
Cosmoceras Jason,—Stophanoceras coronatum; 
Kli—Cadoceras Elatmae, Macroceplialitos macro-
cophalum. Kepploritos goweri. 

КЕЛЛ0Г (Kellogg), Франк Биллингс (p. 1856), 
видный политический деятоль США, Крупный 
адвокат. Выступал по долам Стандарт Ойл 
(см.) и трансконтинентальных ж. д. Активный 
деятель республиканской партии. В 1904— 
1912—члон ое Национального комитета, числил-
ся среди наиболее консервативных элементов 
ее «старой гвардии». В 1917—23—сенатор. В 
1924—посол в Англии. В 1925—29—гос. сек-
ретарь (министр иностранных дел) США. С 
исключительной энергией проводил империа-
листическую политику США в Латинской Аме-
рике, в частности в Никарагуа во время 
интервенции с цолью подавления восстания, 
руководимого Сандино (см.). Большую роль 
в его внешной политико играло содействие 
экспорту капиталов из США. В 1928 по его 
инициативе между 14 государствами был за-
ключен пакт об отказе от войны как орудия 
национальной политики (см. Келлога пакт). 
Этот пакт рассматривался К. как необходимое 
условие для продолжения американского экс-
порта капиталов. По отношению к СССР зани-
мал враждебную позицию. 

КЕЛЛОГА ПАКТ. «Пактом Келлога» или «пак-
том Бриана—Коллога» имонуотся многосторон-
ний договор об отказе от войны, заключенный 
в 1928. Первое предложение о соответствующем 
двустороннем пакте можду Францией и США 
было сдолано франц. министром иностранных 
дел Аристидом Брианом (см.) 20/ IV 1927. 
Это предложение, рассчитанное на укрепление 
международных позиций Франции, было од-
нако неприемлемым для правительства США, 
не желавшего связывать себя какими бы то 
ни было особыми обязательствами в отноше-
нии какой-либо одной европейской державы. В 
ответ на предложение Бриана американский 
гос. секротарь Франк Келлог (см.) выдвинул 
контрпредлолсение (28/XI1 1927) о заключении 
аналогичного договора, который охватил бы 
«все главные доржавы мира». 

В дальнейшем Франция потребовала распро-
странения обязательств пакта такжо на своих 
европейских союзников, а Великобритания— 
на британскио ДОМИНИОНЫ. В ответ на это США 
предложили дальнейшее расширение круга 
его участников, с вовлечением в их число всех 
государств мира. В результате переговоров 
можду инициаторами пакта последний был 
подписан первоначально США, Францией, 
Великобританией, Германией, Италией, Япо-
нией, Польшей, Бельгией, Чехословакией и 
Британскими доминионами, а затем к нему 
предложено было присоединиться еще 49 го-
сударствам. Пакт содержит лишь простую 
формулу отказа от войны, как от орудия на-
циональной политики, и обязательства участ-
ников пакта разрешать все возникающие ме-
жду ними споры исключительно мирными сред-
ствами. Не предусматривается никаких санк-
ций (мор воздействия) в случао нарушения 
каким-либо государством обязательств пакта. 
Его важнейшие участники сверх того сделали 
при присоединении к пакту ряд весьма сущо-
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ственных оговорок, ещо более умаляющих 
политическое значение последнего. Так , Фран-
ция оговорила неприкосновенность договоров, 
заключенных можду ной и ее союзниками, и 
право ведения войны во исполнение соответст-
вующих обязательств. Великобритания выдви-
нула чрезвычайно важную оговорку, истол-
кованную авторитетными английскими кругами 
и органами прессы как «британская доктрина 
Монро» (см. Монро доктрина), декларирую-
щая исключительные права и интересы Вели-
кобритании в отношении стран Азии и Африки. 

СССР, исходя из основных принципов своей 
вношной политики и интересов борьбы за мир, 
выдвинул вопрос о необходимости расшири-
тельного истолкования обязательств пакта 
и о том, чтобы сделать последний действитель-
ным, а не фиктивным инструментом мира. Нота 
т. Литвинова, извещающая о присоединении 
СССР к пакту, подчеркивает «необходимость 
принятия решительных мер в области разору-
жения», а также то, что должны быть воспре-
щены но только войны в формалыю-юриднчо-
«Ком смысле слова (т. е. при наличии объявле-
ния войны), «но и такие военные действия, как 
например интервенция, военная блокада, воен-
ная оккупация чужой территории, чужих пор-
тов и т. д.». Подчеркивается необязательность 
для Советского правительства ограничитель-
ных оговорок, сделанных другими участниками 
пакта. Эта принципиальная линия советской 
вношной политики в дальнейшем нашла свое 
отраженно в таких актах, как протокол Лит-
винова о досрочном введении пакта Келлога 
в действие между СССР и его соседями, опреде-
ленно агрессора, предложенное Советским Сою-
зом на Жоновской конференции по разору-
жению и зафиксированное в протоколах, под-
писанных СССР совмостно с лимитрофами и 
государствами Малой Антанты в 1933, дого-
воры о взаимной помощи с Францией и Чехо-
словакией, Имеющие своой исключительной 
целью охрану всеобщего мира. 

Лит.: Л а п и н с к и й П. Л., Пакт Келлога и пакт 
против Келлога, М,—Л., 1928; И в а н о в Л., Пакт Кел-
лога, «Мировое хозяйство и мировая политина», М., 
1928, Jft 12; е г о ж е , Международные конференции 
и договоры, Харьков, 1933. 

КЕЛОИД (от гроч. cholo—коготь и eidos— 
похожий), опухолевидное разрастание соеди-
нительной ткани, развивающееся реже на кожо 
(т. н. и с т и н н ы й К.) и чаще на рубце 
после резаной раны, ожога и т. п. Опухоль 
состоит из соединительной ткани. Иссочонио К . 
вызывает рецидив; хороший результат дают 
иод-ионизация, электролиз и инъекция в тол-
щу К. креозотового масла. 

КЕЛТУЯЛА, Василий Афанасьевич (р. 1867), 
историк древнерусской литературы, литерату-
ровед. Окончил историко-филологич. факультет 
Поторб. ун-та. Был профессором педвуза им. 
поэта Некрасова(1919—23), возглавлял в 1923— 
1930 кафодру фольклора и дровней рус. ли-
тературы. С 1930—профессор Историко-линг-
вистичоского ин-та в Ленинграде. В 1906—11 
появилась основная работа К.—«Курс исто-
рии русской литературы до X V I I I в.», к -рая 
для своого времени была крупным явленном, 
получила положительную оценку Плеханова и 
до сего времени не утратила еще нек-рого зна-
чения. Отходя от народнической концепции, 
К . выдвинул, хотя и но четко, принцип клас-
сового деления русского общества. Но эта ра-
бота не является марксистской. Методологиче-
ские работы К. пореволюционного периода 

крайне эклектичны и схоластичны. В кн. «Ме-
тод истории литературы» (1928) К . называет 
свой метод диалектико-материалистичеоким, 
фактически же он стоит на позициях мохани-
ческого материализма. Историко-литературное 
исследование К. подразделяет на три обособ-
ленные части—анализ содержания, формы, 
словесно-звукового выражения. В соответствии 
с характером анализа К. применяет различные 
«методы»: социально-гснотический, формально-
эволюционный, филолого-генотический и т. д., 
подмоняя т. о. понятие единого научного мето-
да суммой равнозначных автономных приемов. 

Кроме указанных в тексте— «Слово о полку Игореве». 
Тексты, перевод, примеч. и объяснительн. статьи, М,—Л., 
1928; Вылины, тексты, примечания и объяснит, статьи, 
M—Л., 1928. 

Лит.: П о л я н с к и й В., Вопросы современной кри-
тики, Москва, 1927; И у с и н о в И., Келтунла В. Л., 
«Вестник Ком. академии», 1927, XX; Г р о с с м а н -
Р о щ и н И. С., Организованная путаница, «На лите-
ратурном посту», 1926, № 7—8. 

К Е Л У Н , или К и л у н (Киирун), город на 
Формозе; расположен на северном берогу 
острова в глубокой бухте, окружонной горами. 
К.—важнойший порт острова; торговля ведется 
главным образом с Японией. Отсюда вывозятся 
бурый уголь, камфарное дерево, камфара, ин-
диго и др. 75.540 жит . (1931). 

КЕЛЬВИН (Kelvin) , лорд, до возведения в 
пэрское достоинство—Уильям 'Гомсон (Thom-
son) (1824—1907), один из величайших физи-
ков 19 в. Родился в Вельфасте, учился в Кем-
бриднео и Париже. Уже в 1846 сделался проф. 
физики в Глазговском ун-те и занимал эту 
должность в течение 53 лет. Работы его отно-
сятся ко всем областям физики, многим обла-
стям техники и захватывают также смежные 
с физикой научные области—математику, астро-
номию и геологию. В области тоории важней-
шими достижениями К . являются: а) устано-
вление понятия об абсолютной скало томпора-
тур и применение начал термодинамики к раз-
личным физическим процессам, б) гидродина-
мические исследования, в частности работы 
о распространении волн на поверхности воды 
и о приливах, в) множество весьма ваясных ре-
зультатов из области электростатики, магнито-
статики и электродинамики (в частности зна-
менитая формула, выражающая зависимость 
периода электрических колебаний от емкости 
и индуктивности цепи). И з экспериментальных 
открытий К. наиболее важными являются сле-
дующие: а) в сотрудничестве с Джоулем он 
нашел, что роальный газ, расширяясь без со-
вершения внешней работы, охлаждается (т. н. 
эффект Томсона-Джоуля) ; б) им открыто т. н. 
явлонио Томсона, состоящее в том, что элект-
рический ток, протекая по проводнику, тем-
пература которого неравномерна, производит 
в ном перенос тепла из одних мест в другие. 
К. был замечательным инженером-практиком. 
Из множества изобретенных им приборов осо-
бенно известны и широко распространены элек-
трические и магнитные измерительные инстру-
менты: квадрантный электрометр (см.), элект-
рометр для абсолютных измерений, различные 
гальванометры, электродинамометры и магни-
тометры. Заинтересовавшись (в 50-х гг.) теле-
графированием по трансатлантическому кабе-
лю, Кельвин изобретает чрезвычайно тонкий 
прибор — сифонный отметчик, играющий роль 
приемника при кабельной телеграфии. По-

1 знакомившись во время этих работ с нуждами 
морской практики, К . изобретает усовершен-
ствованный компас, в котором на основании 
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теоретичоских выкладок вполне компенсиро- I 
вано влияние корабельного железа , и лот, глу-
бина погрулсония к-рого определяется по вели-
чине испытанного давления. Кроме того К . | 
построил ряд других приборов, направленных ! 
к весьма сложной и абстрактной цели, как 
«гармонический анализатор» (слулсащий для 
разлолсения периодической функции в ряд 
синусоидальных функций по теореме Фурье), 
и осуществил не мало приспособлений чисто 
практического характера, как водопроводный 
кран. Число напечатанных статей К. достигает 
400; особо стоит составленный им вместе с Тетом 
курс теоретической механики—«Treatiso on 
Na tu ra l Philosophy». 

К . являлся одним из наиболее крупных пред-
ставителей механического воззрения в физике. 
Энгельс неоднократно указывал на его узкий 
эмпиризм и метафизичность ого взглядов. 
В своих «Балтиморских лекциях» К. указы-
вает, что для него понять явление равнозначно 
с построением его механической модели. Он 
до конца своей ясизни не признавал электро-
магнитной теории свота, т. к . она не является 
механической теорией. Сам К. пытался, опи-
раясь на исследования Гельмгольца, построить 
общую механическую теорию материи, к -рая 
объясняла бы все свойства макроскопической 
материи и свойства атома вихревыми движения-
ми в некоторой непрорывной среде—эфире. Эта 
теория вихревого атома, несмотря на все оо 
изящество и остроумие, не привела ни к каким 
конкретным результатам. Электромагнитные 
явления принципиально не поддаются меха-
ническому истолкованию, поэтому, несмотря 
на все остроумие Кельвина в построении ме-
ханических модолой, реальные результаты, по-
лученныо им в этой области, ничтолсны. В ре-
чи на своом юбилео в 1890 К. сам признаот, что 
в этой области он потерпол неудачу.—На рус-
ском языке изданы популярные статьи и речи 
К. (1895). 

П р о и з в е д е н и я К.: Roprint of papers on electro-
statics and magnétisme, 1884; Mathematical and physical 
papers, 0 vis, 1882—1911; Popular lectures and addres-
ses, 3 vis. 1 889—94. 

КЕЛЬВИНА ШКАЛА, такой способ счета тем-
ператур, в к-ром за ноль принимается наи-
низшая возможная температура, леясащая на 
273,09° (по другим данным—на 273,2°) нижо 
точки таянья льда (это—так наз . абсолютный 
ноль томпературы, см. Л бсолн тная темпера-
тура). В К . ш. все температуры выражаются 
положительными числами: напр. нормальная 
темп-pa кипения водорода, равная —252,8° С, 
соответствует 20,29° К (буква К показывает, 
что температура выражена по К. ш.). 

КЕЛЬЗЕН (Kolsen), Ганс (р. 1881), юрист. 
Родом из Праги; с 1911 по 1930—профессор 
гос. права и философии права в Вене, с 1930 
по 1933—профессор Кёльнского университета. 
В результате прихода в Германии к власти 
фашистов и проведония ими «реорганизации» 
высших школ К., в числе других крупных 
ученых, был снят с работы и вынужден был 
покинуть Германию. В настоящее время К.— 
профессор Женевского ин-та высших интерна-
циональных исследований ( Ins t i tu t des hau-
t.os é tudes in ternat ionales de Genève) и член 
ряда научных учреждений: Бельгийской ака-
демии наук, Интернационального института 
публичного права и ряда других. К.—один из 
крупнейших представителей нормативной шко-
лы современного буржуазного государствове-
дения, основатель и глава т. н. чистого учения 

о праве, одного из наиболее распространенных 
направлений в буржуазной правовой науке. 
По словам К. ,чистоеучениооправе(гетеНосМв-
lehro) методология которого почерпнута из 
неокантианства, является теорией позитивного 
права, ученном, которое «очищено от всякой 
политической идеологии и всех естественно-
научных элементов», как «учение, осознав-
шее свое своеобразно в силу специфических 
закономерностей своего предмета исследова-
ния». Лишь такой аполитичный, чуждый вся-
ких оценочных категорий подход к изучению 
государства и права обеспечивает, по мнению 
Кельзена, построение правовой науки, имеющей 
свою твердо определенную сферу исследования. 
Учение о право, утверждает К. , «должно от-
ветить на вопрос, что такое право, а но на 
вопрос, каким оно должно быть или как его 
изменить», последнее—дело правовой поли-
тики, а не правовой науки. Наряду с этим К. 
не отрицает правомерности и других методов 
изучения (в частности он сам дал ряд работ 
социологического порядка), но он настаи-
вает, что учение о праве как определенная само-
стоятельная отрасль науки монсот строиться 
лишь путем указанного им метода, рассматри-
вающего государство исключительно как пра-
вовой порядок; все ясо остальные: социологи-
ческий, естественно-правовой и др. методы, 
освещая государство и право с других сторон, 
ведут к образованию других смежных дисцип-
лин—социологии, философии, истории права, 
но науки о праве в подлинном смысле слова 
создать не могут. В т о ж е время К. решительно 
выступает против противопоставления государ-
ства и права. Государство само есть «высший 
суверенный правовой порядок». «Учение огосу-
дарстве есть учение о праве». Исходной нормой 
всякого права, по К. , является менедународное 
право, «само государство является органом 
международной правовой общности». 

Чистое учоние о праве К . представляет со-
бой высшую ступень юридического формализ-
ма, законченную форму юридического миро-
воззрения. На данном этапо общего кризиса 
капиталистич. системы, обострения классовой 
борьбы и фашизации бурлс. государства уче-
ние К. , стоящего на либеральных позициях 
«правового государства», начинает встречать 
всо больше и больше возражений и в буржуаз-
ном лагере.—С точки зрения марксизма теории 
Кельзена не выдерлсивают критики, поскольку 
они представляют собой одну из попыток зату-
шевать классовую природу всякого права с по-
мощью методологических ухищрений неокан-
тианской философии, отрывающей форму от 
содерлсания. К . принадлежит более 70 печат-
ных работ, большинство из к-рых переведены 
на ряд языков. 

Г л а в н ы е р а б о т ы : Der soziologische und juristi-
sche Staatsbegriff, Tübingen, 1922, 2 Auflage, 1928; Haupt-
probleme der Staatsrechtslehre, Tübingen, 19i i , 2 Aufl., 
1923; Das Problem der Souveränität und die Theorie 
des Völkerrechts, Tübingen, 1920, 2 Aufl., 1928; All-
gemeine. Staatslehre, В., 1925; Sozialismus und Staat, 
Lpz., 1920, 2 Aufl., 1923; Der Staat als Integration, 
Wien, 1930; Das Problem des Parlamentarismus, Wien, 
[19261; Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübin-
gen, 1920, 2 Auflage, 1929; Reine Rechtslchre, Wien, 1934. 

О К. и его «чистом учении о праве» существует огром-
ная литература. Довольно подробный указатель ее имеет-
ся в приложении н последней из указанных книг К. 

IIa русском явыке см. о Кельпенс статью Рааумовского, 
«Нормативизм» в «Энциклопедии государства и права», 
том П. 

КЁЛЬН (Köln), город на Рейне, к Ю. от Рур-
ского бассейна. До 1919—крепость 1 класса. 
Крупный ж.-д. узел в центро путей, соединя-
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ющих Германию с Францией, Бельгией и Анг-
лией. Небольшие морские пароходы доходят 

' до К. (св. 300 км от моря). Тротий город в Гер-
мании по числонности населения после Берлина 
и Гамбурга. 757 тыс. жит. ; из них в промыш-

Е ленностизаняты41 %, в торговлей транспорто— 
i 30,5%; среди самодеятельного населения 4% 
I рабочих, 24,3% служащих; безработных 28% 

(1933). Благодаря выгодному положению на 
Рейне К. издавна выдвинулся как крупный тор-
говый центр. Роль 1С., упавшая в 16 в. с пере-
мещением торговых путей в Атлантический 
океан, быстро выросла во второй половине 19 в. 

?. с развитием Рурского угольного бассейна и же-
? лознодорожной сети. Еще в 1870 К. насчитывал 
к всего 80 тыс. лсителой, а в 1910 число их под-

нялось до 517 тыс. К. занимает теперь первое 
место в Западной Германии по размерам своей 
торговли. Важнейшими отраслями промышлен-
ности К. являются: машиностроение, в частно-
сти паровозо- и вагоностроенио (около 30 тыс. 
рабочих в 1925), добыча бурого угля (особенно 
развита у Билля, к западу от К.), металлургия 
(ок. 25 тыс. рабочих), химическая промышлен-
ность, текстильная, пищевкусовая. В годы кри-
зиса число рабочих во всех перечисленных от-
раслях сильно понизилось. Развитию торговых 
операций содействуют ярмарки. К.—крупный 
культурный цонтр: университет, музыкальная 
школа и др. Сроди архитектурных памятников 
К. особой славой пользуется знаменитый со-
бор, начатый постройкой в 1248 и законченный 
в 19 в. архитектором Файхтолсм. Имоя высо-
ту около 150 м, этот собор представляет одно из 
самых грандиозных сооружений готики. Круп-
нейшим художественным музеем К. является 
Wallraf Richartz Musoum, содержащий ценноо 
собранно Л£ивописи, г. о. номоцкой. 

И с т о р и я . К. возник в 50 хр. э. в качостве 
колонии для римских ветеранов. Назывался 
первоначально Колония Агриппина (Colonia 
Agrippina). В 4 веко 1С. был занят франками, 
в начале 10 в. вошел в состав Германии. Став 
крупным торговым и транзитным центром и 
завязав прочные коммерческие отношения с 

1 Англиой, К. занял видное мосто в Союзо Ган-
зейских городов. С 8 в. Карл Великий учредил 
в К. архиепископство. Отношения между ар-
хиепископом и бюргерством 1С. в 13 в. приняли 

i острый характер. В 1288, после битвы при Вор-
рингене, в к-рой К. одоржал пободу над архие-
пископом Зигфридом, он стал имперским воль-
ным городом, хотя номинально власть архиепи-
скопов продолжала существовать. В 1С., на-
чинало 13 в., шла олсосточенная борьба между 
патрициатом—Richerzeche—и цехами за власть 
в городе. Борьба носила кровавый характер 
и сопровождалась рядом переворотов: 1370, 
1396, 1481 и 1512. По существу это была борьба 
между олигархией патрициев и цеховой вер-
хушкой, опиравшейся на плебейскую массу 
горожан и использовавшей их в своих целях. 
Несмотря на ряд переворотов и изменония 
городской конституции власть в городе после 
свержений патрицианской Richorzoche оста-
валась неизменно в руках новой цеховой ари-
стократии. Основанный в городе в 1389 универ-

. ситет являлся оплотом католицизма и реак-
ции в период гуманизма и Реформации; во 
время французской оккупации в 1798 был 
sa к рыт. В 1794 К. был занят французской 
революционной армией, и архиепископ был 
смещен. В 1814 Кёльн вошел в состав Прус-
сии. С 1919 по 1925 был оккупирован англий-

скими войсками; до 1936 входил в демилитари-
зованную зону. 

КЕЛЬНЕР, Оскар Иоганн (1851—1911), док-
тор химии Лейпцигского университета. Науч-
ную деятельность начал в 1874 у Войске в с.-х. 
академии в Проскау, затем порешел в Гоген-
геймскую с.-х. академию для работы у Эмиля 
Вольфа. 1880—1892 провел в Японии, орга-
низуя с.-х. опытное дело (с уклоном к расте-
ниеводству). В 1893—директор с.-х. опытной 
станции по животноводству в Меккерне (под 
Лейпцигом); редактировал один из основных 
с.-х. журналов—«Landwirtschaft l iche Versuchs-
stationen». Мировую известность К . при-
оброл своими книгами: «Кормление с.-х. жи-
вотных» и «Основы учения о кормлении». На 
русском языке в 1933 вышло 4-о издание пер-
вой из названных книг. В основе учения 1С. 
лежит оценка питательного достоинства кор-
мов по содержанию продуктивной энергии, 
выраженной в крахмальных эквивалентах (см.). 
Продолжая работы Э. Вольфа, Войске, Кюна, 
К. в то же время шел вместе с представителями 
школы Карла Фойта, к-рый выдвинул новый 
метод изучения питания с.-х. животных в связи 
с обменом воществ и первый вместе с Петон-
кофором примонил для этой цели роспирацион-
ный аппарат. В период 1893—1906 в зоотехнии 
была поставлена на очередь проблема повыше-
ния продуктивности животных, для решения 
к-рой работа К. явилась глубоко плодотворной. 
При составлении кормовых единиц в СССР в 
основу оценки питательности кормов полоисе-
ны крахмальные эквиваленты К. 

«КЁЛЬНИШЕ ЦЕЙТУНГ», «KölnischeZeitung»— 
Кёльнская газета; под этим названием выходит 
с 1802. Под другими названиями выходила 
как одна из первых почтовых газет с 1162. 
Печатается в старейшей Кёльнской типогра-
фии, существующей с 1649. Издается два раза 
в день. «К. ц.»—орган определенных кругов 
тяжелой индустрии после ноябрьской револю-
ции 1918 была близка народной партии Штре-
земана (см.). После прихода Гитлера к власти 
«К. ц.» унифицирована. 

НЁЛЬЙСКИЙ ПРОЦЕСС КОММУНИСТОВ, п р о -
долигался с 4/Х до 12/XI 1852 в Кёльне. Аре-
стованные весной 1851 11 членов «Союза ком 
мупистов» (см.), содержавшиеся до процес-
са в одиночном заключении, обвинялись в 
«государственной измене и заговоре». Обвине-
ние было искусственно построено при помо-
щи целой системы лжи и провокаций—подлож-
ных документов, подкупленных лжесвидете-
лей, шпионаяса и заговоров, инсценирован-
ных под руководством начальника прусской 
политической полиции Штибера (см.) и по 
непосредственным указаниям короля Фрид-
риха Вильгельма IV (см.), пытавшегося таким 
путом пололсить конец распространению социа-
листических идой в Пруссии. 

Отколовшаяся в сентябре 1850 от «Союза 
коммунистов» мелкобуржуазная группа Вил-
лих-Шаппора (см. Внллих и Шаппер) рядом 
документов и поведением своих членов помо-
гала не только инсценировке и «раскрытию» 
заговоров, но и поддерживала своим молча-
нием обвинение в связи этих заговоров с Марк-
сом и «Союзом коммунистов», а «там, где она,— 
писал Маркс, — выступает во вромя судеб-
ного разбирательства, она оказывается не на 
скамье подсудимых, а выступает в качество 
с в и д е т е л я к о р о н ы » ( М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т . VII I , стр. 550). 
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Написанные Марксом и вышедшио затем в 
нескольких изданиях «Разоблачения о кёльн-
ском процессе коммунистов» не только доку-
ментально доказывали необоснованность обви-
нений, возведенных на кёльнских членов «Сою-
за коммунистов», но вскрыли те средства лжи 
и обмана, при помощи которых создавалось 
обвинение. О материале, собранном в «Разоб-
лачениях», Маркс писал Энгельсу: «Мы поло-
жили контр-мину, которая взорвет на воздух 
весь правительственный обман» ( М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т. X X I , стр. 430). Тем 
не менее большинство обвиняемых (7 из 11) 
было осулсдено, получив от 3 до 6 лот заключе-
ния в крепость, потому что «оправдать обви-
няемых,—писал Маркс,—значило осудить пра-
вительство» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т . VII I , стр. 554). 

К. п. к . имол общеевропейское значение. 
«Рейнское дворянство и рейнская буржуазия , 
высказавшись за в и н о в н о с т ь , присоедини-
ли и свой голос к общему хору французской 
буржуазии после 2 декабря: „ Т о л ь к о к р а ж а 
может спасти собственность, только клят-
вопреступление может спасти религию"» ( т а м 
ж е, стр. 557—558),—К. п. к . но помошал даль-
нейшему распространению социалистических 
идей в Германии. «Кёльнским процессом за-
канчивается первый период немецкого комму-
нистического рабочего двиисения» (Э н г е л ь с, 
К истории Союза коммунистов, в кн. : М а р к с , 
Избранные произведения, том I I , 1935, стр. 18), 
когда носителями социалистич. идей среди ра-
бочих были лишь одиночки. Последующий пе-
риод в истории Германии характеризуется 
созданием массового рабочего и социал-демо-
кратического движения. 

H ЕЛ Ь РЕЙТ EP (Koelreuter) , Иозеф Готлиб 
<1733—1800), немецкий ботаник, основополоис-
ник методов искусственной гибридизации ра-
стений. В 1755 К. был приглашен в Петербург-
скую академию наук сначала в качестве адъ-
юнкта и заведующего ботаническим садом, а 

затом профессором. В 
этот период К. присту-
пил к изучению процес-
сов опыления растений 
и в 1700 получил свой 
первый искусственный 
гибрид между двумя ви-
дами табака (Nicot iana 
panicu la ta и N. rustica). 
В 1701 К. покинул Пе-
тербург, но вплоть до 
своей смерти печатал 
большинство своих ра-
бот в изданиях Петер-
бургск. академии наук. 
Дальнейшие свои иссле-

дования искусственных гибридов у растений 
К. продолжал в Гормании, особенно в Карле-
руе, где он состоял (с 1704) директором бота-
нического сада. 

Основной заслугой К. является первое си-
стоматическое применение методов искусст-
венной гибридизации к растениям. Особен-
ности гибридов давали неоспоримое доказа-
тельство участия обоих полов в оплодотворении 
и тем самым долали вполне достоверным учо-
нио о поле у растений, установленное еще до 
К., но подвергавшееся постоянным сомнениям. 
К. принадлежит таким ряд чрезвычайно тон-
ких наблюдений над биологией цветков и опы-
л е н и я (первый наблюдал явление самосте-

рильности и один из первых установил роль 
насекомых в опылении). Его блестящие экспе-
рименты по гибридизации и исключительные по 
точности описания полученных гибридов, за-
бытью и отвергавшиеся в течение первых трех 
десятилетий 19 в., проложили позднейшим ис-
следователям путь it детальному изучению яв-
лений наследственности методами искусствен-
ной гибридизации. 

Г л. т р у д ы : Vorläufige Nachricht von einigen das 
Geschlecht der Pflanzen betreffenden Versuchen und Beo-
bachtungen, Lpz., 1761; Fortsetzung der vorläufigen 
Nachricht..., Lpz., 1763; Zweite Fortsetzung..., Leipzig, 
1764; Dritte Fortsetzung..., Leipzig, 1766 (псе ити основ-
ные работы Кельрейтера переизданы в серии Ostwald's 
Klassiker der exakten Wissenschaften, № 41, Leipzig, 
1893); Das entdeckte Geheimnis der Kryptogamle, Karls-
ruhe, 1777. 

Лит.: В у л ь ф E. В., Иозеф Готлиб Кельрейтер, 
«Архив истории науни и техники», IV, 1934 (с перечнем 

I ботанических и зоологических статей К.); B e h r e n s 
J. , J. G. Koelreuter, «Verhandlungen d. Naturwiss. Ver- s 
eins In Karlsruhe», Band II, 1896; G a r b o l A., J. G. 
Koelreuter, ein Vorläufer Mendels, «Archeion», Bd XV, 
1933, Ш 3—4. 

КЕЛЬТ, рубящее орудио, заменяющее топор, 
характерное для палеометаллической (медной 
и бронзовой) эпохи. Несколько расширяясь 
к лезвию, К . с противопололеной стороны име-
ет полость, куда вставляется древко. 

КЕЛЬТИБЕРЫ, иберийские племена, в 5 в. 
до хр . э. заселившие с.-в. плоскогорье Испа-
нии, занятое раньше кольтами. К.—наименее 
культурная народность Испании, отличавшая-
ся храбростью и твердо отстаивавшая свою 
независимость; римляне окончательно покори-
ли их только в 72 до хр. э. 

КЕЛЬТИЙ, название элемента с порядковым 
номером 72, предложенное Урбеном, к-рый, 
как ему казалось, открыл этот элемент среди 
редких земель. Впоследствии это открытие Ур-
бона было отвергнуто. В настоящее время эле-
мент № 72 называется гафнием (см.), название 
же К. сохранилось за ним лишь во Франции. 

КЕЛЬТСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ, литературы па-
родов, говорящих на кельтских языках (см.). 

• От древних галлов до нас не дошло никаких 
литературных памятников, хотя Цезарь (1 в. 
до хр. э.) и свидетельствует о наличии у них 
устно передававшихся космогонических поэм. 
У островных кельтов мы находим, начиная с 
0—7 вв., довольно развитую литературу, отра-
лсающую в основном мировоззрение и быт весь-
ма устойчивого у кельтов родового строя 
( Э н г е л ь с , Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, гл. VII) . Мифоло- ; 
гия, чрезвычайно богатый фольклор, прозаиче-
ская форма эпоса, панегирический и сатири-
ческий характер лирики типичны для глав-
ных К. л.—ирландской, шотландской, вал-
лийской и бретонской—на всем протяжении 
кельтского «средневековья», длящегося до 18, 
а местами и до 19 в. Две группы профессиональ-
ных литераторов: барды—для лирической поэ- j 
зии и сказители (ирланд.—филиды)—для эпи-
ческой, культивировали сложную и подантич-
ную поэтику (затейливые метрические разме-
ры, фигуры речи, формулы мифических ме-
тафор и т. п.), требовавшую многих лет изуче-
ния в специальных литературных школах. 
Поронситком этих литературных традиций яв-
ляются до сих пор регулярно происходящие 
в Ирландии («Эрахтасы») и Уэльсе («ЭЙстед- • 
воды») публичные литературные конкурсы. j 

С конца 19 в., в связи с ростом капиталисти-
ческих отношений в кельтских областях и уси-
лением влияния общеевропейской культуры, 
гл. обр. Англии и Франции, в К. л. начинают : 

j 
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появляться реалистическая драма и роман. 
Гороическо-мифические предания средневеко-
вых кельтов дважды повлияли на европейскую 
поэзию: в 12 в., дав значительную часть сюмсе-
тов романов Круглого стола (Тристан, Артур и 
т. п.), и в 18 в.—чорез произведение Макфер-
сопа (см.) «Оссиан». 

Лит.: Статьи Н. Z i m m e r , K . M e y e r , L. С h. 
S t e r n , H. M о r f, W. M e y e r - L u b k с, n книге 
«Die romanischen Literaturen und Sprachen mit Ein-
schiuss des Keltischen» li серии «Die Kultur der Gegen-
wart»?. Hinneberg'a, T. I, Abt. XI, I, Lpz., 1009; ü о t -
11 n G., Les littératures celtiques, P., 1924; A r b о i s 
de J u h a I n v 1 1 1 e, H e n r i , d', Cours de littérature 
celtique, t. IX—XII, 1900—1902; A r n o l d M., The study 
of ceitic literature, б. M., 1867. A. Смирнов. 

КЕЛЬТСКИЕ ЯЗЫКИ, крайне-западная груп-
па индо-европейских языков (см.), некогда охва-
тывавшая очень значительную часть Европы. 
Сейчас К. я. распространены лишь в нек-рых 
районах на юге, западе и сев.-зап. Ирландии, 
на Гебридских островах, в гористых областях 
Шотландии, на острове Моне, в Уэльсо и сель-
ских местностях Бротани. В наст, время на 
кельтских языках говорит не болоо 2 млн. че-
ловек (из них половина — в Уэльсо), причем 
исключительно кольтскнми языками владеют 
лишь несколько десятков тысяч, остальные же 
двуязычны. 

Но своему лексическому составу, морфоло-
гии и отчасти фонетике 1С. я . в древнейшей 
своой форме ближе всего стоят к италийской 
группе языков. Наиболее яркими отличитель-
ными признаками их является исчезновение р, 
ослабление и сужение гласных, напр. переход 
й в î и т. п .—К. я. могут быть раздолоны на 
континентальные и островные. Континенталь-
ные К. я., вымершие ун«е в 4—5 вв. хр . э., 
представляли собой повидимому разновид-
ности галльского языка. Ни на одном из них 
не сохранилось литературных памятников, и 
источником наших сведений о них являются 
лишь местные и личные имена, встречающиеся 
у античных писателей, несколько десятков 
надписей (гл. обр. в Галлии) и некоторое ко-
личество галльских монет. Хотя в общем это 
дает несколько тысяч слов, реконструкция 
грамматического строя галльского и других 
континентальных 1С. я . представляет большие 
трудности. Значительная общность лексиче-
ских элементов в К. я . и германских яз . объ-
ясняется гл. обр. обоюдными заимствования-
ми в эпоху, когда кольты жили в соседстве с 
германскими племенами. Обильные слоды кон-
тинентальных К . я . сохранились в топоними-
ке Франции, Испании, Португалии, Италии, 
Голландии, западных областей Германии,Швей-
царии, Австрии, Венгрии и Балканского п-ова 
(Rhënos—Рейн, Danuvios—Дунай, Vindoböna— 
Вена и т. п.). Несомненно также значитель-
ное влияние, оказанное К. я . на фонетику и 
синтаксис французского языка . 

Островные К. я . представляют собой резуль-
тат развития в новых условиях кельтских на-
речий, занесенных на Британские острова. 
Первая волна вторжения непосредственно с 
континента в Ирландию произошла вероятно 
в 6 в. до хр. э., и плодом ее было образова-
ние гэльской (гаэльской, гойдельской) ветви 
1С. я . , к к-рой принадлежат доныне сохранив-
шиеся языки: 1) ирландский язык (см.), 2) шот-
ландский язык (см.) (или эрекин) и 3) м е н -
с к и й я з ы к, вымирающий в наши дни. Вторая 
волна переселения с континента в Британию 
(вероятно во 2 в. до хр . э.) дала начало бри-
танской (бриггекой) ветви 1С. я . , к к-рой отно-
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сятся языки: 1) в а л л и й с к и й я з ы к (уэль-
ский, кимрский, кимрийский), до сих пор со-
хранившийся; 2) корнийекий, вымерший в кон-
це 18 века, и 3) бретонский, развившийся из 
наречий эмигрантов, беисавших в 5—6 вв. хр . 
з. из Корнуола и Уэльса в Бротань, такжо 
сохранившийся доныне. Наиболее ярким при-
знаком, отличающим британскую ветвь от гэль-
ской, является превращение qu в р (в гэль-
ской вотви—1с: валл- pump—ирл. eoie || лат. quin-
qua—«пять»). 

Занесенные на Британские острова кельтские 
наречия подверглись там сильным изменениям: 
особенно сильно расхоледение мелсду гэльской 
и британской ветвью. В то время как напр. 
ирландцы и шотландцы понимают друг друга 
без труда, можду ирландским и валлийским 
языком существует практически такая же 
дистанция, как монаду русским и немецким. 
Общими чертами для обеих ветвой являются— 
широкое применение, наряду с префиксами, 
также и местоименных инфиксов (ирл. do-s-
herim—«я его даю»), взаимовлияния смежных 
звуков дажо в пределах целого предложения, 
вследствие чего начальный согласный слова 
изменяется иногда в зависимости от исхода 
предыдущего слова и т. и. 

Лит.: H о 1 d e r А., Altkeltischer Sprachschatz, Lpz., 
1896—1913; Z i m m e r П., n книге; Die romanischen 
Literaturen und Sprachen (Die Kultur der Gegenwart. 
Tell 1, Abt. XI, I), Leipzig, 1909; P e d e r s e n II., Ver-
gleichende Grammatik der keltischen Sprachen, 2 Bde, 
Göttingen, 1908—1913; о состоянии К. я. на рубеже 
20 п. статьи H. Z 1 m m e г-а в «Preusstschc Jahrbücher» 
sa 1898, 1900 гг., тт. 93, 99; о нфетидизмах n К. я.: 
M а р р П., Из поездки к европейским нфстидам, в кн.: 
Яфетический сборник, III, Л., 1925 (см. также Филология 
кельтская). А. Смирнов. 

КЕЛЬТСКО-ИБЕРСКОЕ ИСКУССТВО , к е л ь т о -
и б о р и й с к о е и с к у с с т в о (0 в .—пол. 2 в. 
до хр . э.). До 2-й пол. 4 в. предметы 1С.-и. и., 
найдонные в могилах, мало отличаются от ана-
логичных находок иозднегальштатского перио-
да остальной Европы. Более интеросным 1С,-и. 
и. становится в последующий пориод, когда 
в кельтскую культуру проникают влияния 
иберов, искусство к-рых в связи с близостью 
к ним греко-финикийских колоний стояло на 
более высокой ступени развития (т. н. «Дама 
из Эльче» в музее Лувра) . От этого времони 
до нас дошли не только предметы, относящиеся 
к обряду погробония, но и отдельные памятники 
архитектуры, скульптуры и т. п. Городские 
стоны складывались из грубо отесанных камней 
циклопической кладки (укрепления Таррагоны 
и Хороны) или делались из кирпича на грубо 
сложенном каменном цоколе (стоны Нумансии). 
Дома и храмы из камня такжо отличались 
примитивностью кладки. Среди произведений 
скульптуры наиболее замечательны крупные 
изображения четвероногих—неясного назначе-
ния (кабан из Кардонасса—в музео Авилы, бык 
из Саламанки и др.) — и могильные плиты, 
украшонные орнаментикой. Бблынего совер-
шенства обработки К.-и. и. достигает в мел-
кой бронзовой скульптуре, богатая коллек-
ция которой хранится в Национальном архео-
логическом музео Мадрида. И з отраслей при-
кладного 1С.-и. и. наиболее интересна керамика, 
особенно сосуды, разнообразные по форме и 
орнаменту. Богатством декоративных мотивов 

; и тонкостью гравировки отличаются и личные 
i украшения К.-и. и. из металлов (кольца, 

фибулы, ожорелья и т. п.), преимущественно 
из бронзы, а также украшения оружия (рас-

! копки в Нумансии). 
6 
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КЕЛЬТЫ, группа пломон, близких друг дру-
гу по языку и материальной культуре, обитав-
ших в первом тысячелетии до хр. э. в Зап . 
Европе от среднего течения Рейна и верховьев 
Д у н а я до Роны и стоявших в это время на ста-
дии разложения родового строя. Около (ЮО 
до хр. э. начинается переселение К.; они зани-
мают современную Францию (Бретань) и Бель-
гию, север Испании, Британию и Ирландию, 
а в концо 5 в. до хр. э. и Сев. Италию, откуда 
двигаются и в Среднюю Италию, в 387—386 
завоевывают и сжигают Рим. Только в 334 рим-
лянам удается окончательно оттеснить К. на 
север Италии. На востоке [С. проникают в ны-
нешнюю Чехию. В начале 3 в. К. (по-греч. «га-
латы») двинулись на Балканский п-ов, откуда 
проникли в Малую Азию, где создали государ-
ство Галатию, в 25 до хр. э. покоренную Римом. 
К. во всех занятых ими областях постепенно 
сливаются с лшвущими там народами, а в Сев. 
Италии, Сов. Испании и Галлии (современная 
Франция и Бельгия) после покорения римля-
нами романизуются и утрачивают свой язык. 
О современных К. и их языке см. Кельтские 
языки. С кольтами обычно связывают богатую 
Ла-Тенскую археологич. культуру , распростра-
ненную в 3—2 вв. до хр. э. на В. Франции, в 
Швейцарии и юго-зш. Германии (см. Ла-Тен-
ская культура, такжо Галатия, Галлия, Галлы, 
Ирландия, Германцы). 

КЕЛЬЦЫ (Kielce), город на Ю. Польши, 
центр одноименного воеводства. Расположен 
на р. Сильницо (басс. Вислы) в возвышенной 
лесистой местности. Ж. -д . узел; 58.397 лсит. 
(1931). В окростностях К. добываются в не-
больших количествах медь, железо, свинец, 
мрамор. Пеньковая и хл.-бум. фабрики, цемент-
ный, спиртоочистительный и пивоваронный за-
воды, мельницы и п р . — К . основаны в 1173. 
Впервые упоминаются как город в 1212. В 13 
в. город подвергался опустошениям и пожарам 
во время феодальных междоусобиц и татарских 
нашествий. В 1533 получил от короля Сигиз-
мупда I городскио привилегии. Сильно постра-
дал во время польско-шведских войн 1655, 
1702. В 1795 по третьему разделу Польши 
отошел к Австрии. В 1807 вошол в состав гер-
цогства Варшавского, в 1815—в состав Царства 
Польского (см. Польша, Исторический очерк). 
В начале мировой империалистической войны 
1914—18 (см.) в районе К . действовал отряд 
(легион) Пилсудского. 

КЕМАЛИЗМ, см. Кемаль. 
К ЕМ АЛЬ, Гази Мустафа, с 1934, в связи 

с упразднением титулов и введением фами-
лий в Турции, носит новое имя и фамилию— 
К е м а л ь А т а т ю р к (отец турок), воисдь 
турецкого национально-освободительного дви-
лсения, президент Турецкой республики, ос-
нователь и пожизненный председатель народно-
республиканской партии. Родился в 1881 в 
Салониках в семье лесоторговца, быв. таможен-
ного чиновника. Окончил Академию ген. штаба 
в Стамбуле в 1905 с чином капитана. В Акаде-
мии примкнул к младотурецкому движению. 
За критику абдул-гамидовского реншма был 
по окончании Академии арестован и после 
нескольких мосяцев заключения сослан на 
службу в Дамаск. Здось он основал в целях 
борьбы с султанским самодержавием революци-
онную организацию «Ватан ве хуррийот» (Ро-
дина и свобода) и установил связь с младотур-
ками Европ. Турции, для чего нелегально ездил 
в Салоники. В 1907 был произведен в секунд-

майоры и переведен в Салоники в штаб 3-го 
армейского корпуса, гдо он со своей организа-
цией вошел в партию «Единение и прогресс» (см.) 
и принял участие в младотурецкой революции 
1908. Во вромя реакционного путча, совершен-
ного Абдул Гамидом в 1909, К . участвовал в 
походе революционных македонских частей на 
Стамбул в качестве начальника штаба Махмуд 
Шевкет паши (см.). Однако в том же 1909 он 
разошелся с руководящей верхушкой к-та «Еди-
ноние и прогресс» и по-
святил себя исключи-
тельно воонному долу. 
После непродолжитель-
ного командования пол-
ком в Македонии К. в 
1910 был переведен в ген. 
штаб в Стамбул, где про-
служил вплоть до Итало-
турецкой войны (1912). 
З а удачно проведенные 
операции в этой войне 
был произведен в майо-
ры. Участвовал в Бал-
канской войне 1912—13 
в качестве начальника 
оперативногоотделат.н. смешанных частей. По-
сле Второй балканской войны получил чин под-
полковника и был назначен на пост военного 
атташе в Болгарии, где пробыл до конца 1914. 
В 1915 К . в качестве командира дивизии от-
личился при защите Дарданелл от английского 
флота, заслужив этой операцией весьма высо-
кую оценку со стороны военных авторитетов. 
В том же году К. , получив чин полковника, 
был назначен на доллсность командира кор-
пуса в Эдирне (Фракия), а в 1916 был переведен 
на кавказский фронт. В 1917, получив чин 
бригадного гонорала и звание паши, К . был 
назначен на пост времонно-командующего, а 
затем командующего II кавказской армией. 
В начале 1918 К. был переведен на доллсность 
командующего V I I армией на палестинском 
фронто, но из-за разногласий с германским ру-
ководителем группы, в которую входила VII 
армия, ген. Фалысонгайном, вмешивавшимся 
во внутренние дола Турции, вскоре подал в 
отставку и выехал в Стамбул. Вмосто с тог-
дашним наследным принцом Вахид эд-дином 
(впоследствии султаном) посетил в Германии 
ставку и западный фронт. В августе 1918 после 
отзыва Фалысенгайна был снова назначен ко-
мандующим VI I армией и пробыл в Палести-
не до конца империалистической войны. Раб-
ское подчинение султанского правительства Ан-
танте и нарушение Антантой условий Мудрос-
ского перемирия (см. Мудросское соглашение), 
в частности захват англичанами Мосула, вызва-
ли резкий протест К. , ставшего на путь борьбы 
за независимость Турции. Вскоре К. стал во 
главе нац.-освободитольного движения. Подав 
в отставку и отказавшись от звания паши, К. 
провел съезды революционных «обществ защиты 
прав» в Эрзоруме и Сивасе и был избран пред-
седателем созданного на этих съездах «предста-
вительного комитета». К. организовал борьбу 
Анатолии против иностранной оккупации и сул-
танского ронсима. За неподчинение Стамбулу 
К. султанским приказом был объявлен мятеис-
ником и заочно приговорен к смертной казни. 
Против ного султан посылал в Анатолию т. н. 
халифатские армии, к-рые однако, как общее 
правило, немодлонно лее переходили на сторону 
борцов за нац. освобождение. После оккупа-
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ции Стамбула Антантой и разгона оттоманско-
го парламента (16/III 1920) Кемаль созвал в 
Анкаре Великое национальное собрание Тур-
ции—ВНСТ (23/IV 1920), которое избрало Ке-
малл своим председателем, объявило недействи-
тельными распоряжения стамбульского прави-
тельства и провозгласило себя верховным орга-
ном власти в стране. 

Одним из первых внешнеполитических актов 
ВНСТ было обращение к Советскому прави-
тельству в Москву с предложением об установ-
лении постоянных отношений и с просьбой 
поддержать борьбу Турции против иностран-
ной интервенции (письмо К . от 26/IV 1920). 
По получении из Москвы положительного от-
вета К. телеграммой от 29/XI 1920 подтвердил 
согласие на немедленный обмен дипломати-
ческими и консульскими представительствами, 
подчеркнув «чувство восхищения», испытывае-
мое турецким народом по отношению к русско-
му народу, который, но удовлетворившись тем, 
что разбил свои собственные цепи, ведот улсе 
более двух лет беспримерную борьбу за осво-
бождение всего мира. В июле 1921, в критиче-
ский для туроцкой национальной армии момент 
(греки подходили к Анкаре), ВНСТ назначило 
К. верховным главнокомандующим. В авгу-
сте—сентябре 1921 туроцкие войска под коман-
дованием К. в битве у роки Сакарьи отбросили 
греков, за что Собрание дало Кемалю звание 
маршала и титул Гази (победитель). Через год 
Кемаль организовал наступление на греческую 
армию и в сентябре 1922, после блестящей по-
беды у Думлупунара, вступил в освобояеден-
ную Смирну. 

Иод руководством К. проводепы всо важней-
шие государственные и культурные реформы в 
Турции: ликвидация султаната, провозглаше-
ние республики, отмена халифата, отделение 
церкви от государства, воспрощенио многожен-
ства, предоставление избирательных нрав жен-
щинам, введонио новых гражданского и уголов-

. ного кодексов по европ. образцу, реформа одеж-
ды, латинизация алфавита, реформа языка (ос-

I вобожденио от арабизмов и фарсизмов) и т. д.— 
Устав созданной народно-республиканской пар-
тии объявляет, что «постоянным верховным 
вождом партии является ее основатель Кемаль 
Ататюрк». Программа партии, принятая IV 
конгрессом в 1935, официально вводит термин 
<кемализм» для характеристики прннцнпиаль-

; ного содержания программы. С 29/Х 1923 Ко-
маль—президент Туроцкой республики, неиз-
менно переизбираемый на этот пост каждоо чо-

гтырохлетие. Л.Миллер. 
КЕМАЛЬ, Намик (1840—88), турецкий поэт, 

драматург, беллетрист, революционер. В пер-
вых произведениях К. использует старые поэ-

: тичоскио формы османской литературы. Всту-
пление в политическую организацию «Ени ос-
манлылар» (Новые османцы), боровшуюся за 
конституцию, и изучение европойской литера-
туры изменило направленно творчества Кема-

р я . Он стал яростным врагом самодержавия 
и борцом за буржуазные свободы. В эмигра-
ции К. издавал газеты «Хуррийет» (Свобода), 
«Мухбир» (Корреспондент), где проводил иДеи 
освобождения Турции от деспотизма. В своем 
творчество К. часто обращался к героическому 
прошлому турецкой истории. Большое влиянио 
оказал Кемаль на обновление и обогащение ту-
рецкого литературного языка. Комаль зани-
мался исследованиями в области экономики 
и истории Турции. 

I ) 

Лит.: С м и р н о в В. Д. , Образцовые произведении 
османской литературы, СПБ, 1903; Г о р д л е в с к и й 
В., Очерки по новой османской литературе, M., 1912; 
С т а м б у л е в, Намик Кемаль, М., 1935 (серия за-
мечательных людей). 

КЕМАЛЬ-ПАША, см. Кемаль, Гази Мустафа. 
КЕМАНЧЕ, струнный смычковый музыкаль-

ный инструмент арабо-персидского происхо-
ждения. К . встречается в юле. 
районах СССР, соседних с Ира-
ном и Турцией. 

КЕМБЕРЛЕНД (Cumberland), 
1) гор. в штате Мериленд (США), 
на реке Потомак. Населоние— 
37.750 чел. (1930). Валсный узло- ' 
вой пункт жел . дор. Балтимора— 
Огайо, Понсильванской и др. 
К . — западный конечный пункт 
канала Чизаиик—Огайо. Круп-
ные сталелитейные, рельсопро-
катные, вагоностроительные и 
стекольные заводы,— 2) Графство 
на северо-западе Англии, в гори-
стой мостности. Площадь 3.938 
км2; 263 тысячи лситолой (1931). 
Административный центр—Кар-
лвиль (см.). К . богат каменным 
углом в районах гг. Уайтгевон, 
Уоркингтон, Морипорт, а также 
железными, марганцовыми, серо-
бро-свинцовыми,цинковыми и ко-
бальтовыми рудами, гранитом и 
извостняком. Крупная металлур-
гическая пром-сть в вышеназван-
ных городах, а также в Карлей-
ле; судостроение, текстильная 
пром-сть. Главные порты—Уайт-
гевен, Уоркингтон и Морипорт. 
Обрабатывается ок. 60% терри-
тории графства. Сеются овес, 
пшоница. На горных пастбищах—овцеводство. 

КЕМБЛ (Komble), Джон Митчел (1807—57). 
англ. буржуазный историк и филолог. Об-
разованно получил в Кембридже и Гёттингене 
под руководством братьев Гримм (см.). Круп-
ный специалист по истории раннего Средневе-
ковья. Одним из первых занимался изучени-
ем древногерманской общины, оказав влияние 
на одного из наиболее блестящих представи-
телей течения горманиотов—Маурера (см.). 
В 1833—37 издал поэму «Боовульф». Основная 
работа: «The Saxons in England» (2 vis, L . . 
1849, new od., 1876). К . опубликовал большое 
количоство историч. документов, в том число 
«Codex Diplomat icns Aovi Saxonici», 6 vis, L . , 
1839—48, и «State Papors and correspondence.. . 
f rom the Revolut ion to the accession of the 
House of Hanover» (1857). 

КЕМБРИДЖ (Cambridge), 1) город в зап. части 
Великобритании, в 137 км к С.-З. от .Лондона 
(см.), на роке Кем; 77 тыс. жит. (1931). Центр 
важнейшего с.-х. района Восточной Англии. 
Промышленность развита слабо. К . известен 
своим старинным университетом, где обучается 
молодое поколение преимущественно англий-
ской родовой и деножной аристократии и выс-
шего чиновничества. Я в л я я с ь своеобразной са-
моуправляющейся корпорацией, Кембриджский 
ун-т сохранил весьма много средневековых тра-
диций. До наст, вромени университет управля-
ется на основании Universit ios of Oxford and 
Cambridge Act (1877). Имеются 23 колледжа 
(из к-рых только два женских) с числом сту-
дентов около 3.500. Годовой доход универси-
тета составлял в 1934 около 200.000 фунтов 

6* 

Кемапче. 
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стерлингов, получаемых главным образом от 
земельной ронты и «десятины» (церковной). 
Студентов в университете болео 5 тыс. При би-
блиотеке университета—богатейшая коллекция 
рукописей. В городе имоется такзке старинный 
художественный музей. 

В римской Британии Кембридж (Cambori tum) 
служил лагерной стоянкой и центральным по-
селением кельтского племени иценов. В по-
следние столетия англо-саксонского периода 
Кембридж (Grantebriggo) подвергался опусто-
шительным набегам датчан и 2 раза был ими 
сожжен (871 и 1010). Ко времени Вильгельма 
Завоевателя относится постройка кембридж-
ского замка. Новидимому уже в раннее Сред-
невековье Кембридж я в л я л с я значительным 
хозяйственным и культурным центром. С 12— 
13 вв. мы находим в Кембридже торговую 
гильдию с особыми правами и вольностями 
для ее членов. Начиная с 7 в. в К . существо-
вала церковная школа, на базе к-рой и возник 
ун-т (к началу 13 в.). Со времени основания 
Кембриджского ун-та история города К . тесно 
переплетается с историей университета. Нача-
ло Кембриджскому университету положили по-
видимому выходцы из Оксфорда. Уже впервой 
половине 13 в. униворситет является мощной 
корпорацией с канцлером во главе. Растут и 
материальные средства университета и коллед-
жей, к-рыми он обрастает. Университет вместе 
с колледлсами стремился расширить свои зе-
мельные угодья как в самом К. , так и за его 
пределами, что нередко приводило к жестоким 
схваткам студентов с горожанами на улицах 
К. и к распре университета с городскими вла-
стями. Университет выхлопотал у короля и у 
церкви важные привилегии. 

В преподавательском составе университета 
и колледжей К. начиная с 13 в. занимали 
видное мосто представители орденов: фран-
цисканцы, затем доминиканцы (см.). После раз-
грома уиклифизма университет К . считался 
оплотом правоверия в противоположность Ок-
сфорду, где в свое вромя преподавал Уиклиф 
(см.). В 16 в. ун-т К . становится одним из 
центров гумаиизма(см. Эразм Роттердамский). 
Ун-т К. принял доятельное участие в прове-
дении церковной реформации Генриха V I I I . 
Последовавшая затем при Марии Тюдор (см.) 
реставрация католицизма в Англии сопровож-
далась гонениями как на Оксфордский, так и на 
Кембридясский ун-ты. В правление королевы 
Елизаветы (см.) ун-т К. вполне оправился от это-
го гонения. Елизаветинские статуты закрепили 
за обоими ун-тами (Оксфордским и Кембридж-
ским) все их старинные имущественные права. 
Конституция ун-та К . получила свое оконча-
тельное оформление (в таком виде она со-
хранилась вплоть до 1858). Во второй поло-
вине 16 в. он сделался центром ранного анг-
лийского пуританства (см. Пуритане). Эту по-
зицию он в общем сохранял и в точоние всего 
следующего 17 в. Во вромя английской револю-
ции ун-т К. твердо держался на стороне парла-
мента. Позднее ун-т К. являлся оплотом пар-
тии вигов (см.). В 17 в. в К . нашли себе при-
мононие новые научныо течения (боконовский 
индуктивный мотод и декартовский рациона-
лизм), что привело к расцвету математики и 
естествознания в его стенах. В К. в 1669—1702 
был профессором Исаак Ньютон (см.). В наст, 
время Кембридзкский ун-т славится своими 
работами в области естественных наук . Во вре-
мя мировой империалистической войны в сте-

нах университета проводились специальные 
исследования отравляющих веществ. В период 
мирового экономического кризиса среди моло-
дых ученых развернулось антивоенное движе-
ние, здесь было образовано бюро 'объе.чинен-
ного комитета против войны и фашизма, ко-
торое организовало демонстрировавшуюся по 
всей Англии «Кембриджскую антивоенную вы-
ставку». 

2) К.—город в штате Массачусетс (США) на 
левом берогу реки Чарльз-Ривер: является 
пригородом Бостона (см.); 113,6 тыс. зкит. 
(1930). Крупный промышленный центр: метал-
лургические, машиностроительные, химиче-
ские (производство резиновых издолнй), дере-
вообделочные, текстильные предприятия. В 
К.—известный Гарвардский университет (см.) 
со многими научными учреждениями, зконский 
Радклифский колледж, Массачусетский техно-
логический ин-т и ряд других высших учеб-
ных заведоний. 

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА, д р е в н е й ш а я и з си-
стем палеозойской группы |см. Палеозойская 
эра (группа) и Кембрийский период (система)]. 

КЕМБРИЙСКИЕ ГОРЫ (Cumbrian Mountains), 
горная группа в графствах Кемберлонд и Вест-
морлонд на С.-З. Англии. Главнейшие верши-
ны: Гелвеллин—932 м, Скафелл—978 м. Скид-
до—931 JH. Горы очонь расчленены и живопис-
ны. В них до 20 узких, длинных и глубоких 
озер (Уиндермир, Дервентуотер, Элсуотер). Их 
называют «Английская Швейцария», «Страна' 
озер». В горах добываются каменный уголь, зко-
лозо, медь, графит и др. Разрабатываются так-
зке гранит, мрамор, гипс. 

КЕМБРИЙСКИЙ ПЕРИОД (СИСТЕМА), н а ч а л ь -
ный период палеозойской эры (группы) (см.), 
осадки которого образуют кембрийскую систе-
му. Кембрийская система как самостоятель-
ная стратиграфическая единица была выделена 
впервые англ. геологом Седнсвиком в 1836 в 
юго-западной Англии (Уэльс), причем наимено-
вание системы было взято от Cambria—древнего 
названия Уэльса. Долгое время однако само-
стоятельность Кембрийской системы оспарива-
лась (Мурчисон), и лишь со времени Мезкду-
нароДного конгресса 1888 она окончательно 
входит в научный обиход с теми примерно гра-
ницами, какие она имеет теперь. В настоя-
щее вромя Кембрийская система подразделяет-
ся на 3 отдела: нижний, или георгский, средний, 
или акадский, и ворхний, или постдамский. 
Казкдый отдел подразделяется дальше на зо-
ны, которые имеют весьма обширное распро-
странение. 

О р г а н и ч е с к и й м и р К . п., сохра-
нившийся до нас в породах того вромони, резко 
отличается от современного рядом восьма ори-
гинальных особенностей. Так, прежде всего 
оказывается, что достоверные остатки организ-
мов, до нас дошедшие, принадлежат исключи-
тельно представителям водной, в частности 
морской, жизни. В миро растений—это водо-
росли сине-золоныо, зеленые и красные. В ми-
ре животных—это всо типы беспозвоночных и 
первые представители позвоночных. Имелась 
ли в кембрии назомная яшзнь—мы не знаем. 
Не исключено, что как-раз на кембрийское вре-
мя падают попытки растений завоевать сушу; 
однако от этих пионеров сухопутных растений 
никаких слодов не осталось. Впрочом, если 
дажо наземная жизнь ужо и появилась, она 
несомненно бесконечно уступала по своему зна-
чению и развитию зкизни морской. Таким об-
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разом мы можом во всяком случао сказать, 
что в кембрии господствовала морская жизнь 
и что моро являлось тогда главной, если но 
единственной ареной биологического прогресса. 
Среди морских организмов в кембрийское вро-
мя уже представлоны всо ныпо известные ти-
пы: фораминиферы, губки, кишечнополостные 
и т. д. Однако соотношения между отдельными 
типами и самыо представители нх резко отлич-

мися ко дну с помощью корневидных выро-
стов тела. Часто они лснли колониями, образуя 
целью рифы, подобные современным коралло-
вым; огромные толщи известняков, сложенных 
обломками архооциатов, известны теперь по 
всом частям свота. — Моллюски всо вооб-
ще чрезвычайно молки и примитивны: из го-
ловоногих— Volbortel la , из г астропод—кол-
пачковидные Stonothoca и порвыо спирально-

ПАЛЕОГЕЗГРАФИН ККМБРИЙСКОГО ПЕРИОДА ДНЯ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ МАССИВОВ 

ны от совремонных. Подавляющее большин-
ство ископаемых форм в комбрии принадлежит 
трилобитам (до 50%) и брахноподам (до 30%) 
(см. Трилобиты и Илечешгиё). Трилобиты кем-
брия довольно разнообразны и образуют т. н. 
первую трилобитовую фауну, значительно от-
личную от последующей силурийской. Глав-
нейшими формами этой фауны являются пред-
ставители отряда Opistoparia, или т. п. задно-
шовных трилобитов—О lenellus, Olonoides, Ole-
nus, Paradoxides, Dicellocephalus, Doripyge 
(таблица 1, рис. 4—8),—и нек-рые Hypopar ia , 
или бесшовные трилобиты — Agnostus, Mi-
crodiscus. Второй по численности группой была 
группа плоченогих, или брахиопод. Последние 
представлены почти исключительно наиболее 
низко организованной группой т. н. боззам-
ковых, Inart iculatae, т. е. формами, у к-рых 
для сочленения раковин еще не выработалось 
специального приспособления—замка (см. 
Плечеиогие). Из числа кембрийских форм наи-
более распространены Lingulella, Obolus, Key-
serlingia и пр., обладавшие весьма примитив-
ной, еще очень мало обизвестковившейсн рако-
виной. Тип кишечнополостных дал в комб-
рии всего одну наиболее архаическую форму— 
археоциат. Археоциаты были морскими си-
дячими (донными) формами, прикреплявши-

завитые Bollerophontidao и Euomphal idao, из 
пластинчатожаборных—так называемые палео-
КОНХИ, наиболее примитивная группа с зам-
ком, едва намечающимся (см. Моллюски). В ти-
по иглоксжих порвыо цистоидеи—представи-
тели примитивных групп Thecoidea, Carpoi-
iloa (Throchocysti tes) и наконец первыо голо-
турии, нежные отпечатки которых найдены 
Уолькоттом в сроднекомбрийских отложениях 
Сев. Америки. Тип червой представлен анне-
лидами и другими группами, найденными том лее 
Уолькоттом в среднем комбрии Америки. 
Наконец позвоночные заявляют о себе в самом 
конце верхнего кембрия первыми панцырными 
рыбами. Таким образом оказывается, что во 
всех типах лшвотных в комбрийское вромя 
имеются представители лишь наиболее при-
митивно организованных групп. Бросаются в 
глаза такжо незначительные размеры кемб-
рийских форм и преобладание среди них ро-
говых и хитиновых раковин при малом раз-
витии известковых. Нельзя не отметить так-
жо, что по сравнению с фауной других си-
стем органический мир кембрия выглядит наи-
более бедным и однообразным: из пород этой 
системы известны всего около 1 тысячи видов, 
что, возможно, объясняется в значительной 
степени менее благоприятными условиями со-
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хранения органичоских остатков D породах 
этой древнейшей системы. И тем не менее, 
несмотря на все перечисленные признаки, мы 
должны признать органический мир кембрия 
стоящим уже на очень высокой стадии разви-
тия и далеко ушедшим от начального момента 
зарождения жизни: хотя и в примитивных фор-
мах, но в это вромя успели наметиться уже всо 
основные систематические группы, т. е. все 
основные пути эволюции. 

пород, отлагавшихся в различные эпохи кемб-
рия . Так , если мы возьмем нижнекембрийскую 
эпоху, то окажется, что в это время образуются 
3 резко различных типа осадочных пород. 
Первый из них—это морские породы. Они из-
вестны из Кордильерской и Аппялпчокой гео-
синклиналей и ряда мест Средиземной оро-
генической зоны (Англия, Франция, Иидо-Ки-
тай) и т. д., с Русской платформы (Прибал-

I тика), наконец из Урало-Сибирской орогени-

5 8 « 

I. Археоциатопан колония. 2. Mickwitzia molinifera. 3. Stenotheca. 4. Olenclliis mickwitzl—нижний кембрий. 
5. Paradoxides bohemicus—средний кембрий. 6. Olenoides obrutsehewi—средний кембрий Сибири. 7. Oleiius— 

верхний кембрий. 8. Dikellocephalus—верхний кембрий. 

Д в и ж е н и я з е м н о й к о р ы , п а л е о -
г е о г р а ф и я и о с а д к и . На карте пред-
ставлены районы, в к-рых б. или м. достовер-
но установлено наличие морских кембрийских 
осадков. Как видим, осадки кембрия покрыва-
ют обширные области Сов. Америки, Зап. Ев-
ропы, Юж. Азии и частью Ю. Америки, Африки 
и Австралии, причем располагаются не толь-
ко в орогенических зонах (см. Геосинклиналь), 
но и на весьма крупных участках платформ. 
Таким образом распределение суши и моря в 
комбрийское вромя было существенно иным 
по сравнению с современным. Детальный ана-
лиз кембрийских осадков в разных местах 
показывает вмосте с том, что размеры и очер-
тания Кембрийского моря не были посто-
янны, по испытывали определенно выражен-
ные колебания. Наименьшие размеры имело 
море в нижнекомбрийскоо время; в среднекем-
брийскую эпоху оно значительно увеличива-
ется, а в верхнекембрийскую опять несколько 
сокращается. Эти изменения в палеогеографии 
кембрия но могли но отразиться и на характере 

чоской зоны. Петрографически морские осад-
ки представлены повсеместно почти исключи-
тельно обломочными породами, конгломерата-
ми, песками и песчаниками со следами пол-
зающих животных (т. н. эофитоновый и фуко-
идный песчаники), глинами, мергелями; из-
вестняки встречаются значительно роже и лишь 
в самых верхних горизонтах. Всо эти породы 
несут на собе б. или м. отчетливые признаки 
отложения в условиях мелкого моря. Второй 
тип осадочных нижнекембрийских толщ обра-
зуют своеобразные красноцветные отложения, 
наиболее типично представленные у нас на 
Сибирской платформе, а вно Союза—на плат-
форме Китайской. Красноцветные толщи со-
стоят из красных глин, моргелей и частью пес-
чаников, сроди к-рых на разных горизонтах 
встречаются прослои известняков красного и 
белого цвета, иногда с археоциатами. В каче-
ство характерных признаков этих ,толщ сле-
дует указать косую слоистость песчаников, на-
личие в глинах трещин высыхания, псевдо-
морфозы по соли, наконец значительную не-
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строту разреза (быстрое выклинивание слоев) 
и иногда наличие соли и гипса. Фауна в гли-
нах и песках обычно не встречается совсом. 
Все эти черты красноцвотных толщ делают 
весьма вероятным, что осадки их в главной 
массе своей представляют континентальные 
образования отложения (рок, пресных и соле-
ных озер, такыров) и лишь в моньшой степени— 
отложения небольших морских бассейнов, вре-
менами затоплявших территорию платформ и 
оставлявших здесь извертняки. Наконец троть-
им типом осадочных толщ нижнекембрийского 
времени являются несомненные ледниковые от-
ложения, извостные из Юж. Австралии и пред-
ставленные здесь мощными тиллитами, пере-
крываемыми полосатыми глинистыми сланцами. 
Аналогичные отложения указываются еще из 
Индии, Китая и Енисейского кряжа , хотя здесь 
они пока не совсем ощо доказаны. Таким обра-
зом состав нижнекембрийских отложений весь-
ма разнообразен. Весьма характерно при этом, 
что в эпоху нижнего кембрия одновременно на-
копляются, с одной стороны, породы, требую-
щие жаркого и сухого климата (гипсы и соль 
на Сибирской платформе), а с другой—породы, 
связанные с деятельностью ледника (тиллиты 
Ю. Австралии). Это обстоятельство интересно 
потому, что оно долает несомненным существо-
вание уже в ту эпоху климатических различий 
на поверхности коры, или, иными словами, суще-
ствование климатических зон, хотя точное рас-
положение этих зон на современной карте нам 
ещо далеко но ясно. Такова физико-географиче-
ская обстановка нижнекембрийской эпохи. В 
среднем кембрии, в связи с развитием трансгрес-
сии моря, общий характер отложений резко 
меняется. Ледниковые фации исчезают совсем; 
красноцветные — резко сокращаются; наобо-
рот, морские—естественно значительно воз-
растают. При этом характерно, что самый тип 
морских фаций также меняется. Взамен обло-
мочных пород на первый план выступают 
органогенные известняки. Огромные площади 
их извостны из Кордильерской геосинклинали 
Сев. Америки, из Аппалачей (частью), со всей 
территории Сибирской платформы и Салаиро-
Саянской зоны, наконец с Китайской плат-
формы и из Индо-Китая. Благодаря участию 
в построении их своеобразных породообразу-
ющих организмов, как археоциаты и известь, 
выделяющие водоросли, извостняки эти вы-
глядят внешне иначе, чом известняки после-
дующих периодов. Особенно своеобразны во-
дорослевые известняки, образованные круп-
ными, концентрически-слоистыми шарами во-
доросли Collenia и других водорослей и обильно 
развитые напр. у нас на Сибирской платформе. 
Обломочные морские фации уцелоли гл. обр. 
в Зап. Европе (глинистые сланцы) и у нас в 
Урало-Сибирском орогене (частично). В верхне-
кембрийское время осадки опять меняются; в 
связи с нек-рым сокращением моря на Сибир-
ской платформе и в Гималаях появляются 
вновь красноцветные толщи. На остальной пло-
щади морские осадки в общем того же типа, что 
и в среднем кембрии. Таков общий характер 
осадкообразования и движений земной коры 
за кембрийский период.—За последние годы 
довольно распространен взгляд, что к ворх-
нему кембрию приурочиваотся орогоническая 
фаза, или горообразовательный акт. При этом 
в качестве районов проявления этой фазы 
указывают, с одной стороны, ряд пунктов на 
территории Союза (Урал, Саяны, Салаир), 

с другой—Юж. Америку и Гималаи. В русской 
литературе эта верхнекембрийская фаза полу-
чила от геолога Кузьмина название Салаир-
ской. Однако наиболее убедительное доказа-
тельство существования такой фазы (угловое 
несогласие между свитами) отсутствует, почему 
и само допущение этой фазы (для территории 
Союза по крайне il мере) весьма гипотетично. 
Для Юж. Америки Герт указывает, что имею-
щееся там угловое несогласие объясняется воз-
можно тектоническим контактом свит. Таким 
образом остается лишь один пункт—Гималаи, 
где горообразовательная фаза возможна. При 
таком положении дел мы должны считать 
верхнокембрийский орогенез местным. А это 
в свою очередь позволяет думать, что эпоха 
кембрия для современных континентов была 
временем гл. обр. спокойных медленных дви-
жений эпирогенического типа, т. е. типа со-
временных, т. н. вековых движений суши. 

В у л к а н и з м . История кембрийского 
вулканизма изучена еще крайне недостаточно. 
Имеющиеся пока данные позволяют считать, 
что вулканическая деятельность в кембрий- • 
ское время была приурочона исключительно к 
орогеническим зонам, да и здесь была отнюдь 
не повсеместной. Наиболее крупные излияния 
известны сейчас из ряда мост Урало-Сибирско-
го орогена, в частности из юго-восточной ча-
сти Казахской стопи (Тарбагатай, Чингис), Ал-
тая и особенно Салаиро-Саянской зоны; извер-
гавшиеся породы принадлоэкат здось гл. обр. 
основной магмо (гшрфириты). Вно пределов 
Союза вулканические процессы наблюдаются 
крайне мало, а именно лишь в Зап. Европе 
(Англия, Богемия) и в Аппалачах. Таким об-
разом выясняется весьма любопытная роль 
Урало-Сибирской орогенической зоны: она бы-
ла для эпохи кембрия одним из главней-
ших центров тогдашней вулканической деятель-
ности.—Можно отметить и другую своеобраз-
ную особенность вулканизма кембрия: по-
скольку нам теперь известно, он проявлялся 
исключительно в форме эффузий; интрузии 
кембрийского времени пока не обнаружены. 
Если учесть, что интрузии сопровождают обыч-
но орогенические акты, а последних в кемб-
рии почти не было, то это отсутствие кембрий-
ских интрузий не должно казаться странным 
и случайным; наоборот, оно хорошо вяжется 
со всем тем, что мы знаем в движениях земной 
коры за это время. 

Лит.: H a il К К , Traité de géologie, v. II, P., 1012; 
К a у з e г E., Lehrbuch der Geologie, Bd Ii, 7—8 Aufl., 
Stuttgart, 192.'!; B o r n Д., Das Kambium, n кн.: Grund-
ziige der Geologie, Bd II, Stuttgart, 192G; P 1 r s s o l l 
L. V. and S с h u С h e г t C-, Textbook of geologic, v. II. 
2 ed., N. Y., 1924; Б о р и с я к Л. Л., Курс исторической 
геологии, 4 изд., M.—JI., 1935; М и х а й л о в с к и й Г., 
Историческая геология, вып. 1, СПБ, 1913; А р х а н -
г е л ь с к и й А. Д., Геологическое строение СССР. За-
падная часть, вып. I—II, M.—JI., 1935. Европейская и 
Среднеазиатская часть, М.—JI., 1 932; пдесь литература 
по Союзу. Н. Страхов. 

НЕМДЕН (Camdon), гор. и порт в штате Ныо 
Джерси (США), на борогу р. Делавар. против 
Филадельфии (см.); 118,7 тыс. ж . (1930). Важ-
ный торговый и промышленный центр с круп-
ными моталлургичоскими, текстильными (хлоп-
чатобумажными и шорстяными), химическими 
и стекольными предприятиями. 

КЕМДЕН (Camden), Уильям (1551—1623), 
англ. археолог и историк, директор Wostmins-
ter-School, основатель кафедры истории в Окс-
форде. Работы К.: «Britannia» (1586)—описа-
ние Британии с древнейших времен, «Roges, 
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Roginae. . .» (1600)—разбор эпитафий Вестмин-
стера, «Anglica, Normann ica , Hibornica»—ста-
рью хроники, «Romains of a grea ter work con-
cerning Bri ta in» (1605)—нравы и обычаи брит-
тов и саксов, «Annales r e rum. . . régnante El isa-
botiia» (1615, 2 ч,—посмертная, 1625)—ценный 
фактами очерк современного К . царствования 
Елизаветы. К .—автор «Греческой грамматики» 
(1507), долго державшойся в ш к о л а х Англии. 
К . один из порвых в Англии пололсил начало 
научной обработко исторических фактов. В 
его память основано историческое Camden-
Soc ie ty . 

КЕМЕНЬ (Komény) , Зигисмунд (1814—75), 
венгерский писатель, романтик. В своих исто-
рических романах, написанных под влиянием 
Вальтера Скотта («Zord idök», 1857, «Morengök», 
1859), К . дал реакционную критику венгер-
ской буржуазно-демократической революции 
1848. После революции, в 5 0 - х г г . , редактировал 
политико-литературный ж у р н а л «Pesti Naplo» 
и играл большую роль в подготовке почвы 
д л я соглашения Венгрии с Австрийской монар-
хией. Творчество Кеменя проникнуто пес-
симизмом. 

КЕМЕРОВО (б. Щегловск), город в Западно-
Сибирском крае на р . Томь (приток Оби); 
ст. Томской ж . д. Крупный, быстро растущий 
промышленный центр в Кузбассо; в 1926 было 
21,5 тыс. жнт . , в 1935—124 тыс. Угольные копи, 
коксо-химический комбинат, электростанция 
(действует первая очередь—48 тыс. k W ; пол-
ная достраивающаяся мощность—148 тыс. kW) , 
соединенная линией электропередачи с элект-
роцентралью Сталинска. Строятся (1936): элек-
тролитный цинковый завод, завод жидкого 
Топлива и азотно-туковый комбинат (см. Кеме-
ровский химический комбинат). 

КЕМЕРОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, 
являотся частью огромного промышленного ком-
плекса, создаваемого во втором пятилетии в 
Кемеровском районе Зап. -Сибирского к р а я на 
территории Кузнецкого бассейна. В составе 
Кемеровского химического комбината имеют-
ся: завод синтеза аммиака , завод слабой азот-
ной кислоты. Производство Кемеровского хи-
мического комбината базируется на использо-
вании в качестве источника водорода коксо-
вого газа коксохимического завода. 

В 1916 у станции Кемерово был построен 
первый в Западной Сибири коксовый завод в 
составе 3 батарей общей производительностью 
285 тыс. m металлургического кокса в год. Ко-
ксовый завод был построен примитивно, без ис-
пользования всех ценных продуктов коксова-
ния—бензола , смолы, коксового газа и пр. В 
годы гражданской войны деятельность завода 
прекратилась , и л и ш ь в 1923/24 завод вновь 
восстановлен. В 1929 начато строительство ко-
ксохимического завода в составе 2 батарей по 
55 печей. Производительность завода — 570 т. m 
валового кокса, или 520 тыс. m металлургиче-
ского. Во втором пятилетии начаты строитель-
ством еще 2 коксовые батареи мощностью в 
570 тыс. m кокса. Таким образом of щая мощ-
ность всех коксовых установок составит 1.425 
тыс. m валового кокса . 

Развитие азотно-тукового производства в 
Кеморове запроектировано в пределах пол-
ного использования ресурсов комеровских ко-
ксовых батарей. Первая очоредь мощного хими-
ческого комбината вступит в эксплоатацию 
в конце 1936. Весь комбинат на полную мощ-
ность будет закончен и введен в действие в 

начале 1938. Серная кислота будот получать-
ся с Кемеровского сернокислого завода, ко-
торый строится при цинковом заводе. В каче-
стве сернокислотного сырья будут использо-
ваны отходящие сернистые газы цинкового 
производства. Мощность сернокислотной уста-
новки в соответствии с балансом отходящих 
газов определяется в 55 тысяч т. Ассорти-
мент азотных туков 2-й очереди химического 
комбината запроектирован в виде мочевины. 
Производство концентрированных азотных удо-
брений в Комерове особенно важно, так как 
подавляющая масса азотной продукции Кеме-
ровского комбината будет использована под 
тохническио культуры (хлопок) в районах Сред-
ней Азии. Часть продукции Кеморовского хи-
мического комбината будот покрывать потреб-
ности Зап . Сибири и восточных районов Сою-
за — Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

В условиях Комерова производство аммиака 
по методу глубокого охлалсдения и перера-
ботка аммиака на удобрения являются осо-
бенно рентабельными. Наличио мощной Т Э Ц 
(148 тыс. kW), к - р а я в дальнейшем будет ра-
ботать на отходах обогащония кемеровских уг-
лей, развитие мощной базы коксования кузнец-
ких углей, рока Томь, являющаяся источником 
водоснабжения всего кемеровского промыш-
ленного комплекса,—всо эти исключительно 
благоприятные факторы обеспечивают эффек-
тивное развитие азотной промышленности в 
Кеморовском районе. Развитие стахановского 
движения на Комеровском химическом ком-
бинате, вскрыв большие резервы производ-
ственных мощностей, позволит добиться даль-
нейшего расширения производства азотно-ту-
ковых удобрений на Кеморовском химическом 
ком ииато. 

КЕМИ (Kemijoki ) , река в Сов. Финляндии, 
берущая начало из болот, под 68° с. ш. , у гра-
ницы СССР. Длина 400 км, ширина до 1 км. 
Впадаот в Ботнический залив у г. Комн. Бас-
сойн свыше 53 тыс. км 2 . К . протекает чероз 
озеро Кеми-ярви. Самый значительный приток 
(справа)—Сунас-иоки. Течонио Коми прорыва-
отся порогами и водопадами. Судоходство на 
20 км от устья; значительный сплав. Крупное 
рыболовство. 

КЕМИЕ(Кимито), остров в Балтийском море, 
у юго-зап. берега Финляндии, под 60° 10 ' с. ш. , 
22° 4 0 ' в. д. Занимает ббльшую часть залива 
Халлико . Поверхность 547 км2; около 15 тыс. 
жит. Главная отрасль хозяйства—земледелие. 
Незначительные ломки известняка и обжига-
ние извести. 

КЕММЕРЕР, Эдвин Уолтер" (р. 1875), амор. 
экономист. Известность К . приобрел гл. обра-
зом своой практической деятельностью в обла-
сти финансовых мероприятий. В 1903 провел 
денежную реформу на Филиппинах и в 1904— 
1906 я в л я л с я главой финансового департамента 
Филиппин. В 1924 К. был одним из экспертов 
комиссии Даузса . С 1925 возглавлял ряд амер. 
финансовых комиссий в Чили, Польше, Экуп-
доре, Боливии и Китао. 

КЕМП ( К о т р е ) , Уильям, английский актер-
комик, работал вместе с В1експиром в труп-
но комедиантов, носившой название «Труппа 
лорда-каморгера». К . являотся создателем ря-
да комедийных образов ранного периода твор-
чества Шекспира. Он приобрел громадную 
популярность своим искусством импровиза-
тора-клоуна, выступающего с танцами и пе-
сенками в манере итальянских актеров-им-
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провизаторов «комедии масок». К . порвал с 
Шекспиром благодаря творческим разногласи-
ям с последним и покинул его труппу. Имея 
склонность к свободной импровизации, К. но 
сумол понять и принять определившиеся зако-
ны поздней шекспировской драматургии. 

Лит.: L e a К. М., Italian popular comedy, 2 vis, 
Oxford, 1934; W o l f M. J., Shakespeare, 2 Ilde, Mün-
chen, 1907—08; A d a m s S. O., A life of William 
Shakespeare, L., 1923. 

КЕМПБЕЛЛ, Джон Росс (p. 1894), один из 
вождей британской коммунистической партии. 
С 14 лет начал работать в кооперативном об-ве. 
Во время империалистической войны служил 
в армии и был ранон. Вступил в британскую 
социалистическую партию в 1913, принимал 
активное участие в рабочем движении, в част-
ности в 1918—19 в борьбе пролетариев Глазго; 
входил в рабочий комитет в Клайде; был ре-
дактором газэты «Рабочий Глазго» («Glasgow 
Workor», 1920—24). С момонта основания 
коммунистической партии (1920) является од-
ним из руководящих ее деятелей, с 1923— 
член Ц К . Как редактор центр, органа партии 
«Workers Weekly» (1924—25) за выпуск анти-
военного номера газеты в 1924 был обвинон 
лейбористским правительством Макдональда 
в подстрекательстве к мятежу; преследование 
К. вызвало бурю протеста и под давлением ра-
бочих масс было прекращено. В 1925 К. был 
приговорен к 6-месячному тюремному заклю-
чению по долу 12 коммунистических лидеров. 
К. играл ведущую роль в стачке горняков 
1926—27. 

В период VI Всемирного конгресса Комин-
торна, вмосте со многими членами ЦК, К. со-
вершил ряд правоогшортунистичоских ошибок, 
но впоследствии исправил их и на съезде пар-
тин в Лидсе (1929) был вновь избран в Ц К но-
вого состава. На VII конгрессе Коминтерна 
избран кандидатом в И К К И . 

К ЕМПБЕЛЛ-БАНН ЕРМЕН ( C a m p b o l l - B a n n o r -
inan), Генри (1836—1908), английский поли-
тический деятель. С 1899—лидер либералов. 
В 80-х и 90-х гг. входил во всо либеральные 
кабинеты Гладстона и Розбори. Принадлежа 
к правому крылу либеральной партии, К . -Б . 
в то жо время был приемлемым лидером для 
радикалов как чоловок, но входивший в груп-
пу либералов-империалистов и умевший ладить 
с представителями верхушки рабочей аристо-
кратии. Сторонник гомруля, К . -Б . шел на ком-
промиссы в этом, как и в других политических 
вопросах. В 1899 К . -Б . осторожно критиковал 
действия консервативного правительства в во-
просе о бурской войне, но еще в 1896 в каче-
ство члена парламентской комиссии выгора-
живал английский империализм в деле о так 
наз. набоге Джемсона (см.). В декабре 1905 
К.-Б. составил радикальное на словах, но 
глубоко империалистическое по существу пра-
вительство под лозунгами фритредерства и за-
конодательной охраны труда. Правительство 
провело новый закон о тред-юнионах, но допу-
стило выносенио судом неблагоприятного для 
рабочей партии решения по долу Осборна (см.). 
В 1906 Кемнбелл-Баннермон выступил с при-
ветствиями по адресу распущенной Государ-
ственной думы, а в 1907 одобрил англо-рус-
ское соглашение, которое подняло международ-
ный престиж царизма, подорванный револю-
цией 1905. 

КЕМПЕНДЯЙ, правый приток р. Вилюя в 
Якутской АССР. Длина до 200 ?ut. I Ia легом 
берегу К. , близ одноименного селения, в 60 км 

от устья,^-соляные источники, дающио насы-
щенный соляной раствор крепостью до 25%. 
Из раствора осаждается поваренная соль. До-
быча соли достигает 200 m в год. Вышо по 
реке находятся Багинскио соляные источники 
и большио залежи каменной соли в урочище 
Кисыл-Тус, в 90 км от устья. Сплав по 1С. воз-
можен в большую воду, но сильная извили-
стость и завалы мертвого леса сильно его за-
трудняют. 

КЕМСКАЯ ГУБА, залив в юго-зап. части Бе-
лого моря, у г. Коми, ок. 6 км длиной и 1—2 км 
шириной. К . г. имеет неширокий фарватер, 
доступный для судов с осадкой 2,4 м. В губу 
впадает р. Кемь, близ устья к-рой расположе-
на группа островов, так называемые Кемские 
шхеры. Кемская губа свободна ото льда с мая 
по октябрь. » 

КЕМЧИК, X е м ч и к, левый приток Ени-
сея в Тувинской роспублике. Берет начало 
с Сайлюгемского хробта. В верхнем течении 
имеет характер горной реки, дальше проте-
кает среди стопи, в нижнем течении—сродн 
высоких гор. Длина ок. 500 км, ширина 60— 
150 м, скорость точения 7—15 км в час. Воз-
можен сплав. В бассейне К.—месторождения 
меди и асбеста. 

КЕМЧУГ БОЛЬШОЙ, правый приток Чулыма. 
Берет начало в Комчужских горах Краснояр-
ского края , точет на С.-З. и впадает в Чулым 
в Западно-Сибирском крае. Длина 250 км. От 
(•ела Большой Комчуг начинается сплав, в по-
ловодьо возможно и судоходство для мел-
ких судов. 

К Е М Ч У Ж С К И Е ГОРЫ, К о м ч у г с к и е , с е в . о т -
рог Саян (Красноярский край); проходят с 
Ю.-В. на С.-С.-З. Составляют часть водоразде-
ла Оби и Енисея, отделяя левые притоки Ени-
сея от правых притоков р. Чулыма, pp . Б . и 
М. Кемчуга и верховьев р. Кетн. Длина Ком-
чужских гор не монее 300 км при высоте около 
300 м (в юж. части — до 480 м). Из полезных 
ископаемых здесь имеются каменный уголь 
и золото. 

КЕМЬ, город, районный центр в' Карельской 
АССР; станция Кировской ж . д. Расположен 
недалеко от побережья Белого моря. По числу 
жителей (10,5 тыс. в 1935) занимает третье после 
Петрозаводска и Кандалакши место в Каре-
лии. Один из крупнойших лесозаготовитель-
ных центров Карелии и местонахождение од-
ного из лучших лесопильных заводов респуб-
лики, построенного при Сов. власти [ок. 500 
рабочих, до 4 млн. руб. валовой продукции 
(1934)]. До революции К. — незначительный 
уездный город. Поселение упоминается еще в 
летописях 15 в. 

КЕМЬ, река в Карельской АССР. Начи-
нается в Финляндии и течот сначала на Ю.. 
затем поворачивает к В. и С.-В., пересекает 
Карельскую АССР с 3 . на В. (ок. 65° с. ш.) 
и вгтдаот двумя рукавами в Белоо море, близ 
г. Коми. Площадь бассейна К.—29.060 км*, 
в т. ч. 9 % иод озерами. Местность, по которой 
протекает К. , имеет пересоченный рельеф с от-
дельными невысокими кряжами и вершинами. 
Ширина К. близ г. Ксми до 400 м, глубина 
свышо 2 м. В устьн К. бывают приливы до 
2 ж высотой. От оз. Нижнее Куйто до устья 
(на протяжении 220 км) К . имеет падение в 
120 м. Модуль стока К. 10 л/сек. Общая длина 
1С. (с озорами) 384 км. В верхнем течении К. 
протекает чероз ряд крупных озер (Верхнее, 
Сроднее, Нижнео Куйто) и судоходна на 124 км. 
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Ниже судоходству мешают пороги (Путко, 
Уисма, Кривой, Белый и др.), в низовьях К. 
снова судоходна на 15 км. Сплав производится 
на 150 км от устья .—В устьи К. имеется при-
стань, получающая с прорытиом канала им. 
Сталина большое значенио. 

КЕНА (Кепа), гл. город провинции того же 
наименования в Верхнем Египте. Расположен 
на ж . д. Каир—Луксор . 27 тыс. ншт. (1927). 
Ведет торговлю зорном с Аравией. Производ-
ство кувшинов и бутылок, к-рыми снабжается 
весь Египет. 

КЕНАФ, к а н а п, б о м б е й с к а я п е н ь -
it a, Hibiscus cannabinus, однолетнее новое во-
локнистое растение сем. мальвовых. Главные 
области распространения К. — Индия, Зап . 
и Юле. Африка, Куба, о-в Бурбон, Индо-Китай, 
Иран . Стебель К. округлый, рейсе округло-
ребристый, чаще зеленого цвета, с диаметром 
у основания на посевах нормального травостоя 

от 6 мм до 12 мм. 
Прядильные во-
локна К . возни-
кают из камбия 
и расположены 
во вторичном лу-
бе стебля. Ветви 
у К. начинаются 
снизу, от основа-
ния стебля, но 
они незначитель-
ны у сортов про-
мышленного зна-
чения и при пра-
вильной агротех-
нике им но дают 
развиваться. Ни-
ление листья К. 
яйцевидной и сер-
дцевидной фор-
мы, выше они сме-
няются трояко-
пальчато - разде-
льными, еще вы-
ше—7-, 5-и 3-доль-

чатыми, а у самой вершины—простыми ланцет-
ными. На растонии — от 100 до 400 листьев. 
Цветы кенафа крупные, сидят на очонь корот-
ких цвотононсках. Чашечка и вончик цвотка 
глубоко 5-раздельные. Окраска венчика варьи-
рует в зависимости от расы; наиболее распро-
страненная окраска—кремовая с ярким виш-
невым пятном у основания. Цвотенио у К. длит-
с я до 50 дней. Распускаясь до восхода солнца, 
цветок в тот нее день увядает. Плод К.—5-гнез-
д н а я коробочка 2,5 см длины и 2,0 см ширины; 
в коробочке от 10 до 30 семян. К.—растение 
самоопыляющееся; в незначительных разме-
р а х у него возможно перекрестное опыление. 
Большинство важнейших хозяйственных при-
знаков у К . (рост, ветвистость, длина вегета-
ционного периода) наследственны, что делает 
их очонь вансными для производства. 

К . разводится ради волокна, к-роо по своим 
технологическим свойствам мало отличается 
от волокна джута; оно б. или м. инкрустиро-
.вано лигнином, что обусловливает жосткость и 
малую котонизационную способность его. Ке-
нафом предполагается заменить в СССР им-
портный длсут, на ввоз к-рого в Россию в до-
военный период затрачивалось от 50 млн. до 
100 млн. руб. и попытки освоения которого 
в СССР оказались по климатическим усло-
виям ноудачными. Вследствие высокой гигро-

Hibiscue cannabinus: а—цветок, 
б—плод (коробочка) в чашечке. 

скопичности волокно К. являотся наравне с 
волокном джута незаменимым для таких сор-
тов тканей, к-рыо предназначаются под меш-
ко-тару в сахарной, цементной и хлопчато-
бумажной пром-сти, а такисе и в промышлен-
ности, работающей на экспорт. Сомона кенафа 
содерлсат до 20% масла, которое можот найти 
примононие в мыловаренной и колсевенной про-
мышленности. Широкое распространение К. 
на земном шаре имело своим последствием 
большое разнообразие ого сортов. I Ia террито-
рии СССР разводятся популяции иранского, 
ферганского и кубанского кенафа, которые все 
получены отбором из первых партий семян, 
завезенных из Ирана. Селекционные станции 
Новлубинститута получили ряд новых сортов 
К. , приспособленных по скороспелости для 
более севорных районов. Этот материал нахо-
дится в наст, время на последнем этапе селек-
ционной проработки и поступает в сортораз-
множенно. Лучшими сортами показали себя; 
1) № № 5136 и 5245 Украинского генетико-
селекционного ин-та и 2) № № 0472 и 0115 
Азово-Черноморекой зональной станции Нов-
лубинститута. 

Начало хозяйственных посевов К. в СССР 
относится к 1924; в точоние последующих лот 
площади под К. расширились и доведены в 
1935 до 21,8 тыс. га. В блилсайшие 2 года на-
мечоно увеличение их до 50 тыс. га. 

Лучшими районами разведении кенафа-в СССР нуж-
но считать: 1) при разведении на семена—Узбекистан, 
Таджикистан, Юж. Азербайджан, 2) при разпедении на 
зеленцовые посевы — Сев. Киргизию, Казахстан, Сев. 
Азербайджан, Сев.-Кавказский и Азово-Черноморский 
кран. 1С. очень требователен к платности почвы. К. хо-
рошо мирится с большим разнообразием почпенных раз-
ностей на территории СССР, к-рые он встречает в районах 
своей культуры. Непригодными почвами для К. являются 
заболоченные, засоленные, а также, с высоким залеганием 
галечника (до 1,0 м). Лучше всего К. развивается на 
легких, водопроницаемых аллювиальных почвах, а также 
на структурных черноземах. Распространенные в наст, 
время сорта К. требуют от всходов до полного соврева-
ния 120—150 дней; кроме того 20—30 дней необходимо 
дли просушки стеблей и доврепания семян в поле. Ке-
наф не переносит возврата поздних весенних заморозков 
и дает дружные и полные всходы только после хорошего 
прогревания почвы (16—20°). Поэтому оптимальные сроки 
высева его падают на конец апреля—начало мая. В за-
висимости от этого ему необходимы безморозные м а й -
сентябрь и достаточно теплый октябрь для просушки 
в поле урожая. Лучше всего К. развивается на целинных 
участках, по люцерникам, клеверищам и чистым парам. 
Люцерники и клеверища удобряются перед распашкой 
7—8 ц суперфосфата на 1 га; чистые пары или площади 
из-под конопли должны получить по 4 ц аммиачной 
селитры п по 7—8 u суперфосфата на 1 га. Первая вспашка 
под К. делается осенью, на глубине 20—22 см. Гано 
весной участки подвергаются боронованию. В районах 
орошаемого земледелия в 20-х числах апреля участки 
получают предпосевный полив, с последующей перепаш-
кой и боронованием через 5—6 дней после полива. Посев 
производится 25 апреля—5 мая тракторными или кон-
ными сеялками с междурндиями в 65—70 см. Для рай-
онов поливного и неорошаемого земледелия установлены 
след. пормы пысепа (в кг на 1 га) (в пересчете на семена 
100%-ной с.-х. годности): 

Районы Посевы зелен-
цовые 

Посевы семен-
ные 

Неполивные 
Поливные 

16 
24—30 

12 
18—24 

Нормально всходы К. появляются на 5—G-й день после 
посева. После появления полных всходов необходимо 
произвести первую ручную полку. Вторая полка сорня-
ков производится через 20—30 дней после первой. В 
условиях неорошаемого земледелия борьба с соринками 
и коркой n междурядинх осуществляется конными или 
тракторными культиваторами. Работа эта проводится 
2—3 раза в сезон, до моментз образования сомкнутого 
стеблестоя. В условиях орошаемого земледелии кроме 
1—2 ручных полок К. требует нарезки поливных бо-
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роад, которая делается накануне первого полива, и двух 
культиваций междурядий поело поливов. В условиях 
поливного хозяйства К. требует 5 вегетационных поли-
вов с оросительной нормой в 5 тыс. м' на 1 га. Первый 
полив К. производится при отрастании на 10—15 см, 
примерно 5—15 июня, последующие поливы—с 15—20-
дневным межполивным периодом. Уборка аеленповых 
посевов К. производится в фазу 50 %-ного формирования 
коробочек (конец августа—начало сентября); уборка се-
менных посевов—при созревании 2—3 коробочек. Уборка 
осуществляется приспособленными тракторными и кон-
ными косилками или кукурузными сноповязалками. Сре-
занные стебли связываются а небольшие снопы (12— 
15 см в диаметре) и устанавливаются в небольшие су-
слоны (15—18 снопов) для усиления просушки, к-рая 
при пониженных температурах второй половины сентяб-
ря—октября проходит очень медленно. Волокно К. по-
лучается замочкой стеблей в естественных или искус-
Ственных водоемах, с последующей ручной или машин-
ной обдиркой его, промывкой и сушкой. Мочка стеблей 
п естественных водоемах длится от 15 до 30 дней, в зави-
симости от температуры; в оборудованных искусственных 
водоемах замочка сокращается до 8—10 дней. 

Абсолютно сухой стебель К . содержит от 18% до 24% 
волокна, к-рое далеко не полно освобождается при су-
ществующих методах его переработки. Волокно К . се-
ровато- и желтовато-белого циета. Элементарные волокна 
К. имеют крайне незначительную длину—в пределах 
2,7—4,0 мм, при толщине в 14,2—35,5 р.—Волокно К. 
сухой декортикации в смеси с джутом и канатником на 
джутовонрядильном оборудовании дает уточную пряжу 
№ 3—4 (англ.), показывающую добротность в 10.000— 
12.000. Волокно К. , полученное замочной стеблей, дает 
высокодобротную пряжу № 4,8 (англ.), пригодную для 
выработки мешковины. 

Обмолот урожая семян К. производится в два приема: 
1) встряхиванием снопов на брезентах перед возкой с поли 
на тока и 2) обмолотом на конопляных титовках или оче-
сом на гребнях после доставки на токи. 

Средние урожаи К. намеряются 4—5 m су-
хих стеблей и 2—3 ц сомян с 1 га. Лучшие по-
севы могут давать до 7—8 m стеблей и 5—6 ц 
семян. Важнейшими болезнями и вредителями 
кенафа являются: 1)грибок-ботритис, поражаю-
щий лубяную ткань, и 2) кукурузный моты-
лек, гусеница которого поражает ткани стеб-
ля . Активных мер борьбы с ними до сих 
пор нет. 

Лит.: А л т у х о в М., Кенаф, ч. 1—3, M.—JI., 
1931 (дана лит.); Новые лубяные культуры и техника 
их возделывания (сост. под общ. ред. А. М. К р а с н о -
щ е к о в а), изд. Ин-та нового лубяного сырья, М.—Л., 
1934; Труды Ин-та нового лубяного сырья, т. I—II 
(вып. 1—2), М., 1931—33; журн. «За новое волокно», 
М,—Л., 1931 ; С у р к о в H. М., Кенаф, Краснодар, 1927; 
М а л и н В. В., Кенаф, Одесса, 1930; С т е п а н о в Г. Р.. 
Кенаф. Ростов н/Д., 1930; Е.р г о л ь с к а я 3. и И ш -
к о в С. Л., О новых волокнистых растениях, «Труды по 
прикладной ботанике, генетике и селекции», Л., 1928, 
т. XVIII, № 5; П о п о в а Г. М., Материалы к морфо-
логии п биологии кенафа, там же, т. XIX, № 2 [дана 
лит.); О с т р о в с к и й Ii. Г., Агроправила по возделы-
ванию новых лубяных культур, М., 1 932; Х о р с т Б., 
Кенаф, М., 1932; Болезни и вредители новых лубяных 
культур (сб. материалов), М., изд. Ин-та нового лубяно-
го сырья, м., 1933. M. Алтухов и А. Краснощекое. 

КЕНГУРУ, Macropodiiiae, подсомойство кус-
кусовых (Phalangeridae) растительноядных (Di-
protodontia) сумчатых млекопитающих. Д л я 
всей группы характерны мощные удлиненные 
задние конечности с удлиненной плюсной и 
средним пальцем с сильным когтем; большой 
палец отсутствует. Хвост длинный, мускули-
стый, играющий роль опоры, иногда цепкий, 
почти всегда густо волосистый. К.—быстро 
передвигающиеся, прыгающие животные. Круп-
ные виды делают прыжки до 10 ж длиной 
и 2—3 м высотой. Некоторые мелкие фор-
мы (Bettongia) — роющие животные, живущио 
в норах. С о б с т в е н н о К. объединяются 
в несколько родов и иногда в особое подсе-
мейство. Среди них ость настоящие горныо 
формы, обитатели скал (p. Petrogalle Gray, 
некоторые Macropus), лазящие древесные К. 
(р. Dendrolagus Schi, et Miill) и типичные на-
земные, стопные, частью лосные формы (р. Mac-
ropus Schaw и др.). Наиболее известны б о л ь -
ш е н о г и е К. (Macropus) и прежде всого 

Исполинский кенгуру 
(самка с детенышем). 

серый исполинский К. (M. gigantous Zimm), 
длина тела к-рого достигает 3 м (хвост ок. 
90 см), вес 100—150 кг, и близкие виды. Все К. 
живут на материке Австралии и на нек-рых 
соседних островах. Держатся обычно неболь-
шими стадами. Детонышей 1, ponte 2. У гигант-
ского К. бороменность 
продолжается около 
40 дной; детеныш ро-
ждается недоразвитым 
и ок. 8 месяцев кор-
мится в сумко—кар-
манообразной складке 
кожи на брюхе матери. 
Крупныо виды силь-
но истребляются. Но-
которыо дают доволь-
но ценный мех. Перед 
войной на рынок по-
ступало ежегодно бо-
лее 500 тысяч шкур. 

КЕНДЕРЛЫК, рока 
в Казахской ССР. Бо-
рот начало с хребта 
Саур. Длина 170 км. 
В верхнем,горном те-
чении принимает мно-
го притоков. Затем К. 
выходит в степь и, пе-
ресекая болото Кум-
гышу, впадает в про-
ток Черного Иртыша 
(см.) у озера Зайсан. 
В межонь река переходима в брод, но восной 
сильно разливаотся. В бассейне 1С.—разработки 
каменного угля . 

КЕНДЛЕР (Kändler) , Иоганн (1700—75), зна-
менитый скульптор и главный модольер (с 1740) 
Мейсенской фарфоровой фабрики в Саксонии. 
Сделанное им в 1750 для Людовика X V гро-
мадное зеркало с фигурами и богатым рокайль-
ным орнаментом, группы «Парнас», «Суд Па-
риса», многочисленные фигуры птиц и зворой 
и пасторальные сцепы составили славу Мейсен-
ской придворной мануфактуры и вызвали мно-
гочисленные подражания. В 1772—74 К. , по 
заказу Екатерины II, исполнил серию мифо-
логических групп, находящихся в Ораниен-
баумском дворце. Деятельность 1С. как модоль-
ора опроделила стиль рококо в фарфоровом 
производстве серодины 18 в. 

КЕНДЫРЛИ, К и н д е р л и, залив во-
сточного поберожья Каспийского моря под 
42° 45 ' с. ш., 52° 30 ' в. д.; длина 33 км, ши-
рина до 13 км, глубина меное 10 м. Отделен 
от моря косой Ада. 

КЕНДЫРЬ, к з ы л - к у р а й , т у р к а , мно-
голетнее волокнистое растенио сем. кутровых, 
вводимое в культуру в СССР. В СССР дико 
растет Аросупиш sibir icum, из к-рого нек-рыо 
выделяют как самостоятельные виды Аросу-
п д т laneifolium, scabrum, p ic tum. В Совет-
ских республиках Ср. Азии К. широко распро-
странен в поймах Аму-дарьи, Сыр-дарьи, Или, 
Чу , Вахша, Таласа . В Европейской части 
Союза 1С. встречается в дельте Волги, Урала , 
по Тереку, Днепру и Кубани. За пределами 
СССР виды К. растут в поймах рек южных го-
сударств Европы (Apocyiium vonotum), в Аме-
рике, Китае и Индии. 

Опыт введения К. в культуру впервые прово-
дится в СССР. Изучение К. показало, что сре-
динные пластинки лубяных клеток у ного 
никогда но одревесновают. Эти свойства обус-
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ловливают высокую котонизационную способ-
ность волокна (см. Котонизация) и являются 
крупным преимуществом К . не только перед 
коноплей, кенафом и канатником, но даже и 
перод льном. Длина элементарного волокна 
К., превосходит канатник, кенаф и коноплю 

и стоит близ-
ко к волокну 
хлопка: луч-
шие формы ди-
кого и куль-
турного К. и мо-
ют среднюю 
длину элемен-
тарного волок-
на до 27- мм. 
Штапель К. 
лучших образ-
цов такжо ни-
чем не уступа-
ет хлопку и да-
леко превос-
ходит штапель 
льна . 

У д е л ь н а я 
крепость эле-
ментарного во-
локна К . р а в н а 
75 кг, что соот-
ветствует 112 
кг на 1 мм2 (по 
С. М. Авирому) 
и в 1,5—2,0 ра-
за превышает 
крепость хлоп-
ка . Метричос-

кий номор элементарного волокна К. достигает 
у лучших образцов 4.100—4.500, диаметр эле-
ментарного волокна К. = 1 9 ц. Отношение уд. 
воса К. к уд. весу хлопка равно 1,6. Из уточной 
пряжи К. по бумажной основе, как показал 
опыт, молено вырабатывать ткани: Колумбия, 
рубчик, малескин и др. Лучшие формы К. дают 

Apocynum giblricum: а—часть со-
цветия, б—плод, в—ссмя. 

Культуры 

Весовой штапель во-
локна в % Выше Культуры 

ДО 
20 мм 

ОТ 20 
ДО 

35 мм 

ОТ 85 
Д'> 

50 мм 

50 ММ 

Кендырь сыр-дарыш-
екий 

Кендырь вахшекий . . 
Хлопок Навроцкого . 
Лен бельгийский . . . 

» костромской . . . 

20 
12 
3 ) 
35 
44 ,5 

70 

71 
88 

43,5 
40,8 

£0,5 
8,7 

1 
волокно, к-рое прядется в чистом виде и из 
которого получают п р я ж у до № 28 (англ.) и 
выше. Листья К. содержат до 4—5% каучука . 
Содержание листьев в урожае К. достигает 
20—25%. На территории СССР К. найдет себе 
мосто в значительно более северной зоне, чом 
хлопок,.—до 55° с. ш. 

Стебель К. цилиндрический, тонкий, глад-
кий и гибкий, с окраской от свотлозолоной до 
тёмнокрасной, с фиолетовым оттенком. В за-
висимости от условий местообитания и воз-
раста вцеота стебля колеблется от 1,5 до 4,0 м. 
К. открытых мест образует вотви от основания; 
It. тугайных зарослей имеот ветви только в верх-
ней части. Листья К. короткочерошковыо, 
расположенные на стебло поочередно и супро-
тивно, чаще всего линойно-ланцотовидной, 
треугольно-вытянутой или овальной формы. 
Нижние листья более округлые и короткио. 

Северо-кавказский и чуйские формы К. имеют 
более мясистую и плотную листовую пластин-
ку, аму-дарьинскио и вахшекио—болов узкую 
и тонкую. Длина листа колеблется от 3 до 8 см, 
ширина пластинки—от 2 до 30 мм. Цветы К. 
очонь мелкие и собраны в полузонтичные со-
цветия, к-рыо размощоны только на верхуш-
ках .стеблей. Чашечка цветка 5-раздельная, 
чашелистики ланцетовидные. Венчик цветка 
колокольчатый, 5-лопастиый, чащо всего ро-
зовой окраски, снаружи и внутри опушенный. 
Плод К. состоит из двух кожистых прямых 
или слегка изогнутых листовок длиной от 8 
до 30 см и толщиной ок. 3—5 мм. Семена К. 
продолговато-вытянутые, ок. 2,5 мм длины 
и ок. 0,6 мм толщины, снабженные белым пу-
шистым хохолком волосков. Абс. вес 1.000 
семян колеблется от 0,5 до 1,0 а. 

К. до сих пор изучен недостаточно. По-
этому практические положения по разведению 
его но установлены окончательно. Широкие 
опыты введения К. в культуру относятся к 
1929—31. Площадь сохранившихся плантаций 
и питомников К. закладки 1932—35 измеря-
ется 700 га, к-рые разместились в совхозах 
Чуйской долины. Кроме того, 100 га планта-
ций и питомников кендыря заложено в течение 
1935 в порядке опыта в более северных райо-
нах Советского союза (Куйбышовский край. 
Московская область). 

К. очень медленно развивается в первые годы после 
посева, накоплнн мощную корневую систему. Громадна» 
роль подземных органов в жизни К. и медленное развитие 
его в первые годы обнзывают обращать серьезное вни-
мание на выбор почвы при закладке плантаций. К. тре-
бует чистых от сорников земель, с богатыми перегноем 
и легко проницаемыми, рыхлыми, наносными почвами, 
доступными воздуху на достаточной глубине. Близость 
грунтовых вод является высокоположительным факто-
ром. К. можно разводить семенами или вегетативно— 
корневищами и рассадой. Технически более простым яв-
ляется вегетативный метод размножения. Хорошо под-
готовленной зяблевой вспашкой и ранней весенней п -
репашкой участок нарезается в этом случае по мар-
керу тракторным грндореаом или конным окучником дли 
получения невысоких грядок с расстоянием между цен-
трами борозд в 65 см. Посадка производится либо 
горизонтально, по типу картофеля, когда рассада или 
отрезки корневищ кладутся на дно борозды и затем за-
пахиваются окучником, либо вертикально, по типу ка-
пусты, когда рассада сохраняет свое естественное поло-
жение. Чем старше корневища и рассада, тем лучше по-
лучаются результаты по приживаемости, тем раньше 
наступает технологическая зрелость плантации. Заклад-
ка плантации К. рассадой и корневищами производится 
только рано весной: в условиях Чуйской долины—в пер-
вой половине апреля; в новых северных районах—в пер-
вой половине мая. К. обладает высокой приживаемостью, 
успех к-рой в Чуйской долине решает первый полив, 
следующий немедленно за посадкой. После полива, без 
опозданий, делается рыхление междурядий. Последующие 
поливы даются вначале с 18—20-, позже с25—30-дневным 
межполипным периодом, к-рый уточняется в зависимости 
от погоды и состояния влажности пахотного горизонта. 
Рыхлениз междурядий производится после каждого по-
лива; ручные полки сорняков применяются по мере на-
добности 2—3 раза в течение первого года. Норма по-
садки рассады—80—100 тыс. шт. на 1 га. 

При разведении К. семенами их сеют п грунт, где 
появившиеся всходы остаются па все время зкеплоата-
ции плантаций. Мелкие семена К. и медленное их прора-
стание требуют особо тщательного выбора земель и их 
подготовки, а также не менее тщательных поливов в те-
чение первого года. Принципиальной разницы между 
закладкой рассадников и постоянных семенных план-
таций нет. Участки должны быть хорошо спланированы 
и обеспечены оросительной сетью. Нарезка гряд произ-
водится тем же грядорезом, оправка их делается вручную; 
посев также ручной. При крупных плановых заданиях 
в 1929—31 питомники К. закладывались специально 
сконструированными Чуйским комбинатом тракторными 
кендирьбайпами «Апур», к-рые одновременно произво-
дили нарезку гряд, их оправку и посев. Норма высева 
для плантаций 2—4 кг, для питомников—4—6 кг семян 
100%-ной с.-х. годности на 1 га. Немедленно за посевом 
семенные плантации и питомники К. получают полип, 
к-рый длится от 7 до 10 дней, до момента появления 
полных всходов. Полив итого периода должен быть очеш. 
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тщатсльпым, бев залива сверху мелко заделанных се-
мян К., во избежание их смывания и образования корки 
на поверхности гряд. После появления полных всходов 
плантации получают рыхления междурядий. Чаще всего 
и первый год приходится применять 2—3 ручных полки, 
€—8 поливов и такое же число культиваций. Лучшие 
результаты дают рядовые посевы: двухстрочные на более 
широких грядках (71) см) и однострочные—на более узких 
<55 см). Начиная со 2-го года жизни работы по уходу за 
плантациями К. обоих способов размножения ничем не 
разнятся. Схематично они состоят: 1) п раннем весеннем 

»бороновании и нарезке борозд для поливов, 2) в ручных 
полках сорняков и 3) в полипах и рыхлениях междуря-
дий. За вегетационный период плантации К. со 2-го 
года жизни требуют от 3 до 4 ручных полок. Поливы К. 
производится с 30-дневным межполивным периодом ме-
тодом инфильтрации, но боровдкам. Как при закладке 
плантаций, так и в каждый последующий год жизни 
необходимо внесение N и Р по 90 кг и К.О по 60 кг па 
1 га. Удобрения вносятся либо рано песной и бороацки, 
перед их восстановлением, либо в растворе, при первом 
и втором полипах. Семенные плантации К. достигают тех-
нологической зрелости в лучшем случае на 5—6-й год 
после посева. Срок технической зрелости плантации из 
корневищ и рассады зависит от мощности посадочного ма-
териала и его природных качеств. Лучшие формы вахш-
ского К., при закладке плантаций корневищами, дают 
высокого качества урожай уже на 3-й год после посад-
ки. Уборку стеблей К. следует производить в конце веге-
тационного периода при созревании листовок. Ранние 
«•роки уборки сильно снижают урожай последующего го-
ди, так как не оставляют времени для перегруппировки 
продуктов фотосинтеза от стеблей и листьев в корневища 
для нормального формирования там сильных почек за-
мещения. В неблагоприятных условиях Ср. Азии для К. 
в 1935 (холодная весна) урожай воздушно-сухой массы 
стеблей лучших популяций 6-летнего возраста на опыт-
ных делянках достигал 6—8 m с I га без листьев. Уборка 
урожая легко проводится тракторными и конными косил-
ками с особыми приспособлениями для формирования 
и сбрасывания снопов. Первичная обработка стеблей 
проводится в год сбора урожая пропуском через кендыр-
иую мялку или декортикатор ТР5 после регулировки 
налов. Полученный луб очищается дополнительно от 
костры и поступает на котонизацию. 

Выход луба К . колоблотся у лучших сор-
тов в пределах 18—25% от веса стеблей, у не-
сортовых К. — 7—10%; закостронность луба 
при этом колоблотся в пределах 25—30%. При 
дальнейшей обработке на броккер-карде зако-
«тренность луба понижается до 9—10%. — К. 
пмоет большое число болезней и вредителей, 
как ото видно из таблицы: 

Название 
вредителя 

Септорип 

Ржавчина 

Бражник 

Тля 

Усач 
Корневая 

гниль 

Что по-
вреждает 

Характер 
поврежде-

ний 

Стебель и 
листья 

Листья 

Листья 

Сосудис-
тые пучки 

Стебель 
Корни 

Разрушает 
лубяные 

пучки 

Разрушает 
хлорофпл-
лоносную 

ткань 
Обьсданис 

Проколы 

Срезы 
Рааруше-
пие тка-

ней 

Меры борьбы 

Трехкратное опрые-
кивание 1%-ной бор-
досской жидкостью 

в течепие сезона 
Опыливанис серой и 
опрыскивание 1 %-ной 
бордосской жидко-

стью 
Ручпой сбор и оп-
рыекпвапне париж-

ской зеленью 
Опрыскивание ана-

базином 
Не изучены 

Удаление заразпого 
начала 

Самой опасной болезнью К. является септо-
ршт, к-рая еще в 193-1 полностью уничтожила 
к августу урожай. Лишь в 1934 удалось разра-
ботать меры борьбы с ной, давшие прекрасные 
результаты при массовой проворке их в произ-
водство. Остальные болезни и вредители имеют 
либо небольшую экономическую значимость 
в настоящее время (усач, бра лени к, корневая 
гпиль), либо практические моры борьбы с ними 
известны (ржавчина, тля).—Несмотря на хо-
рошие прядильные свойства К., он до настояще-
го времени но имеет промышленного значения 
и использовался лишь в полузаводских опы-

тах. Причина этого—отсутствие прочной сырье-
вой базы, зависящее от большой пестроты 
качеств дикорастущего К. и пока еще слабого 
освоения культуры К. 

Лит.: Б е р л я н д С., Кендырь, М.—Л., 1931; 
Бюллетень Кендырного бюро, изд. Главного хлопкового 
комитета, М., 1927—29; А н д р ю к о в Г., Культура 
кендыря, «Народное хозяйство Казахстана», М., 1931, 
№ 5; Д о л с н к о Г., Кендырь на Украине, «За новое во-
локно», М., 1931, JA 8—9; Д у н и н - Г, а р к о в с к и il В., 
Кендырь и его обработка, М.—Ташкент, 1927; Ф е -
д о р о в с к а я Н., Кендырь как каучуконос, «Техни-
ка социалистического земледелия». М., 1932, № 9; Т у -
с а н о п Ф. Н., Кендырь в долине р. Или, Л., 1930; 
е г о ж е , Дикорастущий кендырь Евразии, «Труды 
Ин-та нового лубяного сырья», т. VII, M., 1933; Новые 
лубяные культуры и техника их возделывания (сост. 
под общ. ред. А. М. Краснощекова), Изд. Ин-та нового 
лубяного сырья, Москва—Ленинград, 1934; Б о д у н -
к о п Н., Основные итоги освоения агротехники кенды-
ря, «За новое волокно», № 2, 1934; А л т у х о в М., 
Проблема кендыря в Средней Азии, «За новое волокно», 
1933, JA 6; е г о ж е , Основные итоги двух лет работы 
Чуйской зональной станции с кендырем и очередные за-
дачи, «За новое волокно», 1935, JA 2; журнал «За новое 
волокно», Москва, с 1931. См. также «Бюллетень Кен-
дырного бюро». М. Алтухов и А. Краснощекое. 

КЕНЕ (К е н э), Франсуа (1694—1774), осново-
положник школы физиократов (см.). Происхо-
дил из сомьи мелкого ромесленника-земледель-
ца. В 1718 сдал экзамен на звание врача. В 1752 
был назначен придворным врачом при Людовике 
XV; написал ряд научных работ по медицине. 
На СО-м году своей жизни, продолжая врачеб-
ную практику, занялся изучением философии 
и экономики. Первыо работы К. были помещены 
в VI и VII тт. «Энциклопедии» Дидро. Будучи 
сторонником абсолютной монархии и не раз-
деляя материалистических взглядов француз-
ских энциклопедистов, К. вышол из состава со-
трудников «Энциклопедии». Важнейшим эко-
номическим произведенном К. , обессмертившим 
его имя как экономиста, была «Экономическая 
таблица». Впервые она была напечатана в не-
большом количестве экземпляров в 1758, потом 
появилась в работе Мирабо «Друг людей или 
трактат о народонаселении». Первоначальный 
текст таблицы был затерян и обнаружен лишь 
в 1894 в бумагах Мирабо. Современниками К. 
«Экономическая таблица» была воспринята 
различно: одни указывали на ее неясность и ту-
манность, другио придавали ей огромное значе-
ние; так напр., Мирабо о ней писал: «Три вели-
кие открытия сделаны с тох пор, как существуот 
мир. Первым было введение письменности... 
вторым—изобретонио денег... третье это „Tab-
leau économique1 ', результат и завершение двух 
первых». Однако вплоть до появления работ 
Маркса «Экономическая таблица» оставалась 
«загадкой сфинкса». Лишь Маркс показал то 
огромное научное значение, к-рое имела «Эко-
номическая таблица» для теории политической 
экономии. В своей «Экономической таблице» 
К. впервые попытался показать, «каким обра-
зом годовой продукт национального производ-
ства, определенной стоимости, так распреде-
ляется путем обращения, что при прочих рав-
ных условиях является возможным его простое 
воспроизводство, т. о. воспроизводство в том 
жо масштабе» ( М а р к с , Тоории прибавочной 
стоимости, т. I, Партилдат, М., 1932, стр. 09). 

К. исходил в своой «Экономической таблице» 
из следующих предпосылок: во-первых, он 
рассматривал процесс производства как про-
цесс воспроизводства, а обращение лишь как 
форму последнего; во-вторых, обращение вы-
ступает у него как общественный массовый 
процесс и как обращение между определенными 
классами общества; в-третьих, общество со-
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стоит И8 трех классов: класса фермеров, класса 
землевладельцев и класса «бесплодных» (наем-
ных рабочих, капиталистов и торгобцев). Про-
изводительным классом являотся класс ферме-
ров, к-рый и создает «чистый продукт»; в-чет-
вертых, обмен происходит между капиталом 
и доходом, т. о. между «производительным и 

TABLEAU ECONOMIQUE 
OB/CLT A. CONSVDERCR,I' TROTS SORTES DE À (PENSER ; Г UUI> SOURCE. ; У. LEURÙ-J 
AVANCÉE ; 4. LEUO- DISTRIBUTION ; S BURS TFF DS ; 6 'ICUIR REPRODUCTION ; /.''LEW 
RAPPORTS enir elles ; S '.LEURS RAPPORTS AVEC la POPULATION/ ; g* AVEC* L ' GL> -

yruruUurc ; 10 ' AVEC i industrie.' ; 11 'AVEC LE, COMMERCE, NL.AVEC la masse 
DU RICHESSES À UNE NATION DKPENSES DEPENSES DU REVENU 

PHOOVCTtrKS nUlMAS à 
, Ou 

OvoucdX OMMui'&t <&CveUu (ХоаисСЛ amwtffttL 

DEPENSES 
* DffMnsaj *UriU* CmA^rtr« Лг 

peur Im (?*i ijy/» Jas 
À о оГ 

*• <̂ Оипд<)(Л.. At. 
Эл o "jrcp_rodu*+ent net 

AV> 15q .r*t>roJuis 'enl ml . , яг'--~ 
3*o 
M So . 

«uns -

7 Sxtprtdüjj^'iul 
net з7. .to. "' ~ Zz.3? to 

1 «. 4 STtĵ /û frU nU .- .18. ~r.-il.iS 
y... 7... net... "9 
4.1д .. ц.: гчртъЗЩАеЫ пмг .. ...4-
л. 6. nee 1. . .6..IO. " ...6..Л0 
л.... Ь.ярПЭшаме пы л...9...S 
е.. и ÜfffiroduiJtnfnrt о. ..И...в 

о... i.j0.nßy&uUent rue л...5.ло. 
о...л.jKMffîbftdruitnet о... а.,и 
о... !. Л?фп0ишп1лее o...J...J. 

П i: PRODUIT TOTAL ... 600*, de rwenu, ; d* plu*, It afrcué annuels 
Je 600 "et U» inUretf deo uv>meej primitive* du Laboureur, de 300* que 
terre restitue OUndt 1», reproduction, edt de» iSoo* compris U revenu de 600 <jv' 
eot Ut base du calcul, abstraction- faite de limpôt preuve, et dcJ uganceo qu \\tuje 
sa reproduction annuelle.» , &U - Vcye*. l'Explication a la paye sumwxtc 

Суммы, идущие и« уплету AOXOf мил с владельцев процентов, M иой копи ил 

Воз-иешвииг гвдово г* 
оборачивающегося •впитала.... С у м и а . . 77 

I млрд. 
I «лрд. 

Сумма - s мл pi., из 
•КЧИХ 1К1Л0ПИ11Л U1IIÜ-сикя в качестве КВ/1И-1*ц еждующего года. 

Но «Экономической таблице» К. обращение происходит 
следующим образом: клаоо фермеров (F) уплачивает 
классу землевладельцев (Р) ренту в сумме 2 млрд. Класс Р 
покупает у класса F средства пйтания на 1 млрд. Та-
ким обрааом к классу F воэвращается 1 млрд. денег, а 
Чь часть годового продукта выходит из обращения. 
Класс Р покупает у класса «бесплодных» (S) па 1 млрд. 
промышленных товаров. Класс »S на полученный за свои 
товары 1 млрд. покупает у класса F средства питания. 
К классу F возвращается второй млрд. и »/• части про-
дукта выходит из обращения. Класс F закупает у класса 
<S на 1 млрд. промышленных изделий, идущих на восста-

окончательным потребленном», и наконец, в-пя-
тых, обращение денег обусловлено обращением 
товаров. 
С х е м а « Э к о н о м и ч е с к о й т а б л и ц ы » * . 

Общая шов, (излаяна, тшш а а млрд, Гедоний Оборачивающий-« .а- Доход Годовой оборачивать, гопал произвол италшог. класса MLK.IUIIUN Miru бесплодного класс« * ""M > »орд. I *лрл. 

* См. М а р к с К., Теории прибавочной СТОИМОСТИ, 
T. I, 1932, стр. 70. 

новление инструментов и материалов, вошедших в стои-
мость продукта в процессе производства. Класс S заку-
пает на этот 1 млрд. сырье у классз F. 

К . исходит из ошибочной предпосылки, что 
класс «бесплодных» состоит исключительно из 
наемных рабочих и что он не создаот «чистого 
продукта». Однако несмотря на это «Экономи-
ческая таблица» была «одной из гениальнейших 

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я Т А Б Л И Ц А * . 
Рассмотрению подлежат: 1) три вида расходов; 

2) их источник; 3) их затраты; 4) их распределе-
ние; 5) их производительность; в) их воспроиз-
водство; 7) их отношение друг к другу; 8) их от-
ношение к населению; 9) к земледелию; И)) к про-
мышленности; 11) к торговле; 12) к общей массе 
богатств нации. 

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАС-
ХОДЫ . относя-
щиеся к земледе-
лию и т д. 
ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
для получения дохл -
да о 600 п. составляют 
6 0 0 » 
FIOON. ПРОИЗВОДЯ; 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕГ 
ПРИНЫ ЛИ.-1Д вычетом 
налогов.делотся на рас-
ходы ирон.тводнтелышс 
н непроизводительные 

Произведения 

ГОДОВОЙ 
ДОХОД 
ЛООл 

НЕПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАС-
ХОДЫ . относя-
Щнеся к промыш-
ленности (I т.д. 

ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
на промышленность, 
яя-оющнсся непро-
изводительными 

МОЯ- --ЩЩ1??^ •mcnjxj5^icJ|""I BHWW«1 joo„. 
IÎ0:.-.-..«̂ ройаводяУчистых .150 1 W n»W 150 
75. :": Qöfiiponзводят чистых....75 " -̂А-

10суййпр0изводят чистых...37. Юсу 
15::|ф;)Тр0йэводят чистых....18-15 

*>-•7- 4:0fnpÔH3iHwiT чистых 9 7- .6 
4-13 9-иМГдкжэоадяг чистил 4..11. 9 
-'• 6 J0Воспроизводят чистых.. 10 _ . 
1— 3 5 ЦРяфои'зыад»! г чистых 1. 3 5 " 
0-11-в:ц̂ р0|аводят чистых 0-11 8 
0 5-10 воспроизводят чистых . 0 5 10 
0- 2. .11 DOciфойтидят чистых 0-2 . 11 
0.. 1.. 5'ИОсцроизводнт чистых .0 15 

.;;:"---з7.1осу 
-1« 15 
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;:::::rt-» » 
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Воспроизведено всего 600 ливров дохода плюс 
годовые затраты в 600 ливров и проценты на пер-
воначальные вложения земледельца в 300 ливров, 
которые асмлн возвращает. Т. о. воспроизведено 
1.500 ливров, включая доход в 600 ливров, к-рый 
составляет базу расчета, за вычетом уплаченного 
налога и затрат, потребных для его ежегодного 
воспроизведения, и т. д. 

выдумок, в каких только провинилась до сих 
пор политическая экономия» ( М а р к с , Теории 
прибавочной стоимости, т . I, стр. 73). Но схема 
К . осталась только гениальной попыткой. Те-
ория капиталистического воспроизводства бы-
ла научно обоснована лишь Марксом. 

Г л а в н е й ш и е т р у д ы К.: «Tableau économique» 
с ее объяснением и «Общими правилами» экономической 
политики земледельческого государства, появилась от-
дельным изданием в 1758. «Le droit naturel», появилось 
без подписи в «Journal d'agriculture, du commerce et de» 
finances, в сентябре 1765. «Mémoire sur les avantages de 
l'industrie et de commerce et sur la fécondité de la classe 
prétendue stérile» n «Journal d'agriculture etc.», в ноябре 
1765. «Du commerce, premier dialogue entre M. H. et M. 
N.». Напечатан в «Journal d'agriculture etc.», в июне 176(1. 
«Premier problème économique». Помещено в «Journal d'ag-
riculture etc.», в августе 1766. «Despotisme de la Chine», 
печаталось под инициалами M. Л. в журнале «Éphéméri-
des d u ci toyen», с марта по июнь 17 6 7. Ц. Сазонов. 

* Перевод таблицы, изданной Британской экономиче-
ской ассоциацией в 1894 и воспроизводшцей один из най-
денных в бумагах Мирабо экземпляров. Таблицу, издан-
ную в небольшом количестве, Кене собирался перепеча-
тать в официальном органе «Меркурий», по под влиянием 
мадам Помпадур отказался от этой мысли. 



189 КЁНИГ—КЁНИГСБЕРГ 190 

КЁНИГ (Koemg), Рудольф(1832—1901), герм, 
специалист в области акустики. Образование 
получил в Кёнигсбергском ун-те. С 1852 рабо-
тал на фабрике струнных инструментов в Па-
риже, в 1869 основал здесь собственную 
мастерскую акустических приборов, изделия 
которой славились точностью выполнения. Им 
изобретен ряд акустических приборов (осо-
бенно известна коробка с манометрическим пла-
менем) и произведены интересные эксперимен-
тальные исследования (напр. об ударных тонах). 

КЁНИГ (König), Франц Иосиф (1843—1930), 
герм, химик, с 1870 был директором с.-х. опыт-
ной станции в Мюнстере, в 1899—1911 был там 
же профессором академии; его научные работы 
относятся гл. обр. к исследованию химического 
состава пищевых и других важнейших с.-х. и 
промышленных продуктов. К. был основателем 
(1898) и соредактором журнала «Zeitschrift 
für Untersuchung der Nahrungs- und Genussmit,-
tol» (c 1926—«Zeitschrift für Untersuchung der 
Lebensmittel»), 

] Г л а в н е й ш н е т р у д ы К. но сельскому хозяйству: 
Die Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, 
Bd II, 5 Aufl., В., 1920; Die Untersuchung landwirtschaft-
lieh und landwirtschartltch-gewerbllch wichtiger Stoffe, 
Bd I—II, 5 Aufl., B„ 1923—26; Die Pflege der Wiesen 
und Weiden, 2 Aufl., В., 1906, и др. 

КЁНИГРЕЦ, город в Чехословакии, на лев. 
борегу Эльбы, узел 5 ж . д. В районе К . в 
Австро-прусскую войну 1866 (см.) потерпела 
поражение австр. армия под командованием 
гон. Бенодека. Операциями прусских армий 

эльбской армиями у Гичина и со II прусской 
армией у Находа и Траутенау потерпевшая 
поражение австр. армия в беспорядке отошла 
в К . 3/VII прусские армии перешли в насту-
пление. Эльбская армия двинулась на перо-
праву через р. Быстрицу у Неханиц, I армия— 
севернее на Садову, а II армия содейство-
вала левому флангу I армии. В сражении, 
развернувшемся на фронте 14 км, участвова-
ли со стороны прусских армий 221 тыс. бой-
цов и 924 орудия против 215 тыс. бойцов и 

770 орудий австр. армий. План Бенедека сво-
дился к тому, чтобы измотать противника 
обороной пяти пехотных корпусов, занимавших 
фронт, а затем нанести удар своим резервом 
(два пехотных корпуса и три кавалерийских 
корпуса). До полудня со стороны пруссаков 
упорный бой вели части эльбской и I армий. 
О приближении с С. I I армии Бенодек не знал. 
Но с подходом корпусов I I прусской армии 
и продвижением их на Хлум создалось весьма 
тяжелое положение на правом фланге австрий-
цев. К этому же времени было охвачено и ле-
вое крыло австрийцев. Получив удар во фланг, 
после упорного 10-часового боя австро-саксон-
ские войска к вечеру в беспорядке отступили 
за р. Эльбу, потерян 44 тыс. бойцов и 187 ору-
дий. Потерн прусской армии составили 9 тыс. 
бойцов; 7/VI1 прусские армии начали наступ-
ление на Вену, 22/VII было заключено пере-
мирие. А. Де-Лазари. 

КЁНИГСБЕРГ (Königsberg, польск,—Kröle-
wiec), гл. город провинции Вост. Пруссии (Гер-
мания). Расположен по обоим берегам р. Прего-
ля , в 8 км от ее впадения в лагуну Балтийского 
моря Фришгаф (см.) и в центре ж.-д. путей, 
соединяющих его с Литвой, Польшей и Д а н -
цигом. С проведением канала до Ииллау стал 
возможным подход к К . крупных морских су-
дов. К. соединен авиалинией с Берлином и 
нек-рыми другими городами Германии; 316 тыс. 
жит. , из них 31,8% занято в пром-сти, 29,9%— 
в торговле; 44 ,8% самодеятельного населения 
составляют рабочие, 24 ,5%—служащие; безра-
ботных—23,5% (1933). С потерей Германией 
Момеля [пыне Клайпеда (см.)] и Данцига после 
империалистической войны удельный вес К . 
как торгового порта заметно вырос. Грузообо-
рот порта (включая Пиллау)—722 тыс. m по 
отправлению и 1.429 тыс. m по прибытию, 
в т. ч. 366 тыс. m и 954 тыс. m заграничных гру-
зов. К . вывозит зорно, муку, скот, коноплю, 
лен, сахар, а также лос; ввозит металлы, уголь 
и фосфаты. Значительную роль играют ожегод-
но устраиваемые ярмарки, содействующие об-
мену товаров между Германией и рядом восточ-
ных аграрных стран. Важнейшими отраслями 
пром-сти К. являются: судостроение, машино-
строение (с.-х. машины, локомотивы и др.) , 
пром-сть химическая, пищевая, табачная, дере-
вообрабатывающая, бумажная и изготовление 
изделий из янтаря . К .—крупный культурный 
центр. Кроме старого университета со знаме-
нитой обсерваторией здесь существуют: Выс-
шая коммерческая школа, Академия искусств. 

К . основан Тевтонским.орденом в качестве 
крепости (бург) в 1255, во вромя похода орде-
на против литовского племени пруссов. В се-
редине 13 в. стал важным торговым цонтром 
(гавань Пиллау) . В 1286 К. получил городские 
«вольности?, а в середине 14 в. (1340) во-
шел в союз ганзойских городов, возглавляя 
его восточную группу. В результате Реформа-
ции был с 1525 по 1618 столицой вновь обра-
зованного герцогства Прусского. С 1757 по 
1762 был занят русскими войсками, а в 1807— 
Наполеоном. В университете (основан в 1544) 
преподавал философ К а н т (см.), родивший-
ся и всю жизнь безвыоздно проживший в К. 
Характер промышленного центра К. приоб-
ретает к концу 19 и началу 20 вв. После Вор-
еальского мира отдолон от остальной Гормании 
Польским коридором (см. Данцигский кори-
дор).—С середины 19 в. К. , расположенный 
в сев.-пост, части Вост. Пруссии, превращен 
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и сильную крепость. В 1914 К.—цель действий 
I рус. армии Реннонкампфа. После войны 1914— 
1918 герм, командование стало возводить для 
усилония крепости полую серию мелких бетон-
ных построек. В 1925 Межсоюзническая кон-
трольная комиссия потребовала разрушить 
22 таких постройки из общего числа 53. К. мо-
лсет стать опорой герм, армии при ео насту-
плении на Восток. 

КЁНИГСБЕРГСКАЯ ЯРМAPHA, ярмарка образ-
цов, основанная в г. Кенигсберге в 1920; по 
размерам оборотов занимала в Германии второе 
место (после Лейпцигской). К . я . должна была 
служить укреплению экономической связи с 
Вост. Пруссией, отрозанной по Версальскому 
договору Данцигским коридором, и орудном 
экспансии герм, внешней торговли на Восток. 
К. я . распадается на всеобщую ярмарку об-
разцов, техническую и строительную ярмарку . 
Бывает один раз в году: в августе—сентябре. 
Под влиянием мирового экономического кри-
зиса и резкого сжатия герм, вношней торговли 
оборот К. я . сильно сократился и ее между-
народное значение быстро пошло на убыль. 
СССР за послодние годы не принимает в ней 
участия. 

КЕНИМЕХ, К а м и м и х , ттос. гор. типа, рай-
онный центр в Узбекской ССР, на С.-З. от ст. 
Кормине Средне-Азиатской ж . д. В меньшой 
части района, расположенной в долине среднего 
точения р. Зеравшан, развиты хлопководство, 
масличные культуры, люцорна, бахчеводство. 
В большей северо-западной полупустынной 
части господствует овцеводство, в частности 
каракулеводство. 

КЕНИОН, Фредерик Д ж о р д ж (р. 1863), круп-
нейший англ. филолог и палеограф. К . в 1890 
среди папирусов Британского музея открыл 
один из важнейших источников но истории 
Афин—считавшуюся утерянной «Афинскую по-
литик» Аристотеля—и издал ео в 1891. Им же 
впервые изданы: греч. поэт Бакхилид, ора-
тор Гиперид, а также папирусы Британского 
музея. 

КЕНИССЕ (Quénisset) (даты рожд. и сморти 
неизвестны), рабочий-пильщик, совершил по-
кушение 13/ IX 1841 на герцога Омальского, 
четвертого сына Луи Филиппа, вернувшегося 
победителем из Африки и торжественно встре-
ченного. К . был членом тайного бабувистского 
общества «Travailleurs-égalitaires» («Рабочие 
уравнители»). Последнее но имело однако отно-
шения к покушению. К. служил раньше солда-
том и за неподчинение был осужден на пять 
лет заключения в кцндалах. За покушение К. 
был присуждон к смертной казни, но впослед-
ствии помилован. За «моральное соучастие» 
вместе с К . судили редактора радикально-рес-
публиканской газеты «Journal du pouple» Дю-
поти, к-рый получил 5 лет тюрьмы. 

НЕНИЯ (Kenya), 1) принадлежащая Велико-
британии обширная территория в Вост. Африке; 
граничит на С. с Абиссинией, на В.—с Италь-
янским Сомали и Индийским океаном, на Ю.—с 
брит, мандатной территорией Танганьика, на 
3 .—с Бельг. Конго и Англо-египетским Суда-
ном. Площадь—582,4 тыс. 7ша; 3.076 тыс. жит. 
(из них 17 тыс. европейцев, 1933). В политико-
административном отношении К . делится на 
две неравные части: у з к а я полоса поборежья 
между устьями рек Умба и Тана находится 
на положении брит, протектората; остальная 
часть 1С.—брит, колония. Гл . гор .—Найроби 
1 см.).—С1907 в К. появились порвыо плантации 

сизаля , затем плантации кофо и сахарного 
тростника. Буры-новоселы организовали в К. 
хозяйство, близкое по типу к хозяйству Южно-
Африканского союза. Местное население (не-
гры-банту и массаи) было загнано в т. н. «ре-
зерваты»—худшие земли. Значительная часть 
работоспособного местного населения была 
превращена по принудительной «контрактации» 
в нолурабов на службо у колонистов и прави-
тельственных органов (в 1929 работало по «кон-
трактам» 154 тыс. мужчин, женщин и детой— 
31% всего работоспособного населения). Коло-
нисты получили от правительства большие зе-
мельные площади (в руках европейцев около 
3 млн. га). У белых колонистов в 1934 было 
256 тыс. голов крупного рогатого скота и 
252 тыс. мериносов. Земледелие развивается от-
носительно медленно. Посевы пшеницы — ок. 
30 тыс. га, кукурузы—ок. 100 тыс. га, ячмоня— 
ок. 5 тыс. га. Быстро растет плантационное 
хозяйство: в 1930 под плантациями сизаля было 
44 тыс. га, под кофе—40 тыс. га, под кокосовы-
ми пальмами—3,5 тыс. га, под сахарным тро-
стником—4,4 тыс. га, под чаем—1,2 тыс. га. 
Всего под посевами и плантациями—около 
230 тыс. га. Запасы полезных ископаемых почти 
но исследованы. В наст.вромя усиленно экспло-
атируются только громадныо заложи натураль-
ной соды в оз. Магади (к Ю.-З. от Найроби, 
общий запас соды 200 млн. т ) ; в руслах рек— 
золото (в 1933 добыто 442 кг). К . экспортирует 
кукурузу , кофе, сахар, чай, волокно сизаля, 
кожи и шерсть. Общий экспорт К. (1933)— 
5,7 млн. ф. ст. По размерам ж.-д. сети К. стоит 
на нервом месте сроди колоний тропич. Афри-
ки. Общая длина ое ж.-д. линий—2.489 км. 
Ж.-д. линии идут к С.-З. от порта Момбаса 
(см.) по направлению к оз. Виктория (см.), от- • 
ветвляясь к 3 . и соединяясь ж . д. с соседней 
мандатной территорией Танганьика. Порт Мом-
баса обслуживает внешнюю торговлю как К., 
так и Танганьики.—К. связана воздушным со-
общением (еженодольныо ройсы) с Хартумом, 
Каиром и Лондоном, а также с Коптауном. 

Коронная колония К . образована в 1920 из 
большей части бывш. протектората Брит. Вост. 
Африки, захваченного в 1886 Великобританией. 
Массовая колонизация К. началась с 1902—03, 
после захвата брит, войсками южно-африкан-
ских республик, когда в К. эмигрировало не-
сколько тысяч буров-скотоводов. С 1902 ан-
глийские власти проводят в К . политику зе-
мельных раздач крупным английским земле-
владельцам чорез посредство Вост.-африкан-
ского синдиката. Белые колонисты добились 
исключительного права эксплоатации ресурсов 
колонии, недопущения иммиграции индусов, 
число к-рых ужо к 1920 значительно превышало 
число европейцев, и ряда других законодатель- I 
ных мероприятий, которые лишили коренное ' 
население прав на землю и упрочили суще-
ствующую систему принудительного труда. 
В 1924 многочисленное индусское население 
К. едва но прибегло к оружию в борьбе за 
равноправие. В 1924 и 1927 две парламентских 
комиссии—Ормсбн Гора и Хилтон Юнга—были 
посланы в Вост. Африку для исследования соз-
давшегося положения. В1924—25 вышла двумя ; 
изданиями книга д-ра П. Лиса, к -рая привлекла ; 
внимание к ужасающим условиям существова-
ния основного населения К. В результате всого . 
этого английское правительство вынуждено бы-
ло провести закон об охране земель негров, ' 
к-рый, разумеется, не улучшил сколько-нибудь 
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заметно их положения. В 1932 английское 
правительство впервые ввело в К . высокие 
пошлины на иностранные хлопчатобумажные 
товары, стремясь ослабить японскую конку-
ренцию в К. 

Лит . : L e y s N.. Kenya, L., 1924; Il о s s W. M. G., 
Kenya from within, L., 1927. 

2)Вулкан в названной британской колонии, на 
вост. краю Вост.-африканского грабена. Вторая 
по величине вершина Африки (5.195 м). До вы-
соты 1.800—2.000 м полого поднимающиеся 
склоны покрыты влажным тропическим лесом; 
выше идет скалистая «альпийская» зона, над 
ней снеговая вершина с сильно разрушенным 
кратером, глубиной 200—300 м. К . имеет не-
с к о л ь к о (до 19) ледников длиною до 4,5 км, 
спускающихся до 4.400 ж. Н а вост. и юж. скло-
нах—туземные земледольчоскио поселения, на 
западных—фермы европейцев. К . открыт Краф-
том в 1843. Первым поднялся до вершины Ма-
ки ндер (в 1899). 

НЕННАН (Konnan) , Д ж о р д ж (1845—1924), 
американский журналист и путошоствонник. 
В 1865 был послан американской телеграфной 
компанией в Сибирь. Целью экспедиции было 
исследовать возможность толографного сооб-
щения между Америкой и Европой через Аля-
ску, Берингов пролив и Сибирь. Работы экспе-
диции были прерваны в связи с успешным про-
ведением атлантического каболя. По возвраще-
нии из экспедиции К . издал книгу «Кочевая 
жизнь в Сибири» (рус. пер. , С П Б , 1872). В 1870 
Кеннан по поручению американского »куриа-
ла «Century Magazine» путешествовал по Кав-
казу. В 1886 по поручению того жо ж у р н а л а К . 
совершил новоо путешествие по Сибири со спе-
циальной целью изучения положения заклю-
ченных в русских тюрьмах и ссыльных. Выпу-
щенной им книге «Сибирь и ссылка» (рус-
ский перевод, П а р и ж — Лондон, 1890) Кен-
нан преимущественно обязан своей известно-
стью. Эта книга, пореводенная на многие языки , 
пользовалась огромной популярностью. Книга 
К. была запрещена царским правительством, а 
самому К . не разрешено пребывание в России 
(1901). 1С. был т а к ж е корреспондентом во вромя 
испано-американской и во вромя японо-рус-
ской войн (в Японии) . И з прочих книг слодует 
упомянуть «Campaigning in Cuba» (1899) и «А 
Russian Comody of Errors» (1915). 

НЕННАН(Cannan), Эдвин(р . 1861), англ . эко-
номист. Профессор политической экономии 
в Лондонском ун-те с 1907. Президент Королев-
ского экономического об-ва с 1932. Автор огром-
ного количества статей по вопросам денежного 
обращения, экономической политики и теории 
политической экономии. К . примыкает к англо-
амориканской школе полит, экономии, в част-
ности является последователем Джевонса (см.) 
и Маршалла . Главные работы К . посвящены 
вопросам денежного обращения. 

В а ж н е й ш и е р а б о т ы К.: Money, Its connection 
with rising and falling prices, С ed., L., 1929; Wealth..., 
3 ed., L., 1928; Л history of the theories of production and 
distribution in English political economy from 1776 to 1848, 
2 ed., L., 1903; The economic'outlook, L., 1912: Modern 
currency and the regulation of Its value, L., 1931; Л re-
view of economic theory и др. 

JLUM.: London essays in economics in honour of Edwin 
Cannan, L., 1927. 

НЕННЕЛЬСКИЙ УГОЛЬ, и л и к э н н e л ь ; 
так называются плотные однородные тонкозер-
нистые матовые угли, сложенные гл. обр. обо-
лочками микроспор, залегающими в основной 
бесструктурной массе сапропелевого происхож-
дения. Вязкость кэннеля обусловливает при-

Б. С. Э. т. XXXII. 

годность его для различных поделок, допуская 
механическую обработку резцом, шлифовку 
и полировку . Излом К . у . обычно раковистый. 
Цвет—от бурого до черного, слегка соровато-
го. Но химическому свойству К . у . отличаются 
от обычных гумусовых углей повышенным со-
держанием золы (15—30%), водорода (6—7%) , 
л е : у ч и х веществ, а т аким выходом первичного 
дегтя (до 15—20%). Последнее делает возмож-
ным использование К . у . для сухой перегонки 
(полукоксования) и получения жидкого топ-
лив I и газа . Использование кэннелей развито 
в США и в Англии. Однако в пром-сти в группу 
1С. у . к а к сырья входят и другие разновидности 
сапрополовых углей, как-то: богхед, торбанит 
и др. (см. Каменный уголь). У нас в СССР 1С. у . 
встречаются в Подмосковном, Кизоловском и 
Донецком бассейнах. 

НЕННИНГ, см. Каннинг. 
КЕННОН (Cannock), город в сов.-зап. части 

Великобритании, в районе богатых залежей 
каменного у г л я и железной руды; 35,3 тыс. жи-
телей (1931). К р у п н ы й центр каменноуголь-
ной, металлургической и металлообрабатыва-
ющей промышленности. 

КЕННОН (Cannon), Уолтер Бродфорд(р . 1871), 
выдающийся американский физиолог. Наиболь-
шую известность получили исследования Кен-
нона, относящиеся к сложнойшему симптомо-
комплоксу эмоций. К . изучил р я д физиологи-
ческих сдвигов при эмоциях и доказал боль-
шое во всей картине эмоций значение уси-
ленного поступления в кровь адреналина . С 
этим связаны дальнейшие работы К . о значении 
в нормальной жизнедеятельности адреналина 
и симпатической нервной системы. Он изучил 
последствия полного удаления симпатической 
нервной системы и коркового вещества надпо-
чечников, а в послоднее время выяснил обра-
зование гуморальных (химических) «посред-
ников» возбуждения («симпатинов»), освобо-
ждающихся в норвныхэлементах симпатической 
системы. К . принадлежат т а к ж е важные ра-
боты о механизме чувства голода и рентгено-
графические исследования движений пищевари-
тельного тракта . Все работы К. являются образ-
цом экспериментального искусства, но ого тео-
ретические взгляды отличаются механицизмом 
(биологизация социальных явлений) . 

Г л а в н ы е т р у д ы К е н н о на: The mechanical 
factors of digestion, N. Y., 1911; Bodily changes In pain, 
hunger, fear and rage, N. Y., 1920 (исправленное изда-
ние, 1929; есть русский перевод: Физиология эмоций, 
Ленинград, 1927). 

КЕН030ЙСКАЯ ГРУППА ИЛИ ЭРА, самая мо-
лодая группа геологичоских напластований; 
см. Стратиграфия и Кайнозойская эра. 

КЕНОТРОН, двуэлектродная электронная 
лампа , вакуумный прибор, применяемый для 
преобразования переменного тока в постоянный. 
Состоит из двух электродов: катода и анода, по-
мещенных в баллон, из к-рого откачан воздух 
(до Ю - 6 — Ю - 7 мм ртутного столба). Катод 
представляет собою накаливаемую нить, излу-
чающую электроны. Поток электронов всегда 
направлен в одну сторону: от горячего катода 
к холодному аноду. Это свойство К.—односто-
ронняя проводимость—и используется для вы-
прямления перемонного тока в постоянный. 

Впервые К. был применен Флемингом (в 1904) для 
выпрямления высокочастотного тока, впоследствии он 
получил широкое применение как источник высокого на-
пряжения постоянного тока. Для отой цели один или 
несколько К. включаются последовательно с отдель-
ными фазами обмотки высоковольтного трансформатора. 
На рисунке приведена схема включения трехфазного 
выпрямителя. Емкость С и самоиндукция L служат для, 

7, 
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сглаживания пульсаций. В каждый момент времени рабо-
тает один иа трех К., т. е. К. пропускает тон до тех пор, 
пока положительное напряжение на фазе, подведе ной 
к его аноду, не станет меньше положительного напря-
жения на одной из остальных фаз. К. в зависимости от 
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Схема трехфазного выпрямления. 
конструкции могут выпрямлять токи напряжением от ми-
нимального до 300—400 kV. При применении охлажде-
ния анода проточной водой мощный К. позволяет полу-
чить от него свыше 20 кет выпрямленной мощности. 
Кенотроны могут включаться также по нескольку штук 
параллельно в одну фазу. 

За последнее время значение К. как выпря-
мителя падает — его вытесняют ионныо вып-
рямители: ртутные колбы и газотроны. К. со-
хранили свое значение для напряжений выше 
20 kV и в качестве маломощных выпрямителей 
в радиоприемниках. 

КЕНОША (Kenosha), город в штате Вискон-
син (США), у оз ф а Мичиган. Торговый порт. 
50.260 жит. (1930). Крупное производство пи-
шущих машин, вагоностроение, кожевенное 
производство. Ж.-д. узол. Пароходное сооб-
щение с портами Великих озер. 

КЕНСЕЙКАЙ, крупнейшая буржуазно-помо-
щичья партия Японии (1915—27), отражавшая 
интересы в первую очередь крупного промыш-
ленного капитала, в частности концерна Ми-
цубми (см.), но сохранявшая связи с агра-
риями и военно-бюрократическими кругами. 
Кенсейк й возникла на основе партии Досикай, 
руководимой виднейшими деятелями япон-
ского империализма Окума и Кацура (см.). Ми-
нистерство К. во главе с Окума в 1915 было 
инициатором предъявления Китаю ультимату-
ма, известного под н званипм «21 требования» 
(см. Япония, Китай). Кабинот Окума просу-
ществовал до 1916. В дальнейшем вождями К. 
были Като (см.) и Вакацуки. К. снова находи-
лась у власти с 1924 по 1927 (коалиционный ка-
бинет Като 1924—25 и кенсейкайские кабинеты 
Като и Вакацуки 1925—апрель 1927). В 1927 
при слиянии с партией Сейюхонто К. приняла 
название Мипсейто (см.), под которым суще-
ствует и сейчас. 

КЕНСИНГТОН (Kensington), квартал в запад-
ной части Лондона ( C M J ; ЗДОСЬ расположены 
великолепные сады-парки, дворец и Южио-кен-
сингтонский музей. Площадь—916 га, населе-
н н о - 1 8 0 . 6 8 0 чол. (1931). 

НЕНТ (Kent) , приморское графство на Ю.-В. 
Великобритании, включающее острова Танет 
и Шеппи. Площап.ь 3,89 тысяч км2; 1.194,8 ты-
сяч жит. (1931). Главный город—Мейдстон; 
другие значительные города: Кентербери, Ро-
честер, Ширнесс с крупнойшими арсеналами и 
знаменитый своей обсерваторией Грипич. Пять 
крупных портов: Дувр, Ромней, Фолькстон, 
Сандвич и XaftT(Hythe) . В восточной части К.— 
разработки угля ; по берогу Темзы — большие 

воонно-химичоские заволы, вблизи Фоворше-
ма—оружойныо заводы. Высокоразвитое с. х-во 
К. снабжает промышлонныо города графства и 
Лондон продуктами скотоводства и огородни-
чества. В древности К. был заселен белгами, 
в 44J в К. появились первые англо-сшсы (го-
ты), в 9—И вв. подвергался нашествиям дат-
чан. В 14 и 15 вв. К . был главной ареной восста-
ний Уота Тайлера и Кэда (см.). 

КЕНТАВРЫ, в др.-греч. мифологии горные 
и лесные духи Фессалии, полулюди-полукони, 
существа дикие, часто нападающие на людей, 
похищающие жонщин. Исключением являет-
ся мудрый К. Хирон, воспитатель Ахиллеса. 
В греческом искусстве К. ч ще всего предста-
влялись в борьбе с лапифами (эллинскЛ племя), 
называвшейся контавромахией. Изображения 
этой борьбы, кентавромахии, находятся на за-
падном фронтоне храма Зевса в Олимпии, на 
мотопах Парфенона, на фризе т,п< н зываемого 
Тесейона и храма Аполлона в Бассах, а так-
же на многочисленных росписных вазах. Из-
вестны в вазовой и фресковой живописи изо-
бражения мудрого кентагра Хирона и две ста-
туи кентавров родосской школы эллинистиче-
ского времени. 

КЕНТЕЙ, горное поднятие в пределах Мон-
гольской народной республики, вытянутое с 3. 
на В., под 48° с. ш. К. сложен докембрийскими 
сланцами, известняками, гранитами и порфи-
рами. Высоты до 2.500 м. Северные склоны 
круты; глубоко рассечены долинами рек, до 
высоты 1.400 м покрыты сосновыми и еловыми 
лосами, выше—кедровый стланик. Юж. скло-
ны более пологи, представляют сухую степь, 
используемую в качестве пастбища кочевника-
ми монголами. 

КЕНТЕРБЕРИ (Canterbury), гор. в графстве 
Кент (Великобритания) в долине р. Стоур*, 
24.810 жит. (1933); ж.-д. узол, значительны! 
местный рынок с.-х. продуктов. Кожевенное и 
керамическое производство. К . возник на ме-
сте римского поселения Durovernum и был 
(под именем Cantwarabyrig) столицей англо-
саксонского королевства Кент. В 597 кентские 
короли приняли христианство, и К. стал пер-
вой англ. епархией и резиденцией архиепи-
скопа-примаса (Pr imate of all England) с древ-
нейшим в Англии аббатством (7 в.). Сюда эми-
грировали от гонений французские гугеноты, 
положившие начало шелковой промышленно-
сти Англии (конец 17 в.). 

КЕНТУККИ (Kentucky), правильнее К е н -
т а к к и , 1) один из ю.-з. центральных штатов 
США, расположен в бассейне р. Кентукки, меж-
ду 36° 31' и 39° 6' с. ш. и 81°55' и 89° 38 ' з. д. Тер-
ритория—105,1 т. км1, населенно — 2.614,6 т. 
чел. (1930). Восточная и юго-вост. части штата 
представляют собой лесистый горный ландшафт 
(Кемберлендское плато), центральная часть— 
равнинная область «синей травы» («blue grass 
region»), подпочва которой — синий известняк; 
зап. часть—холмистая равнина. Адм. центр— 
Франкфорт (см.); самый крупный гор.—Луис-
виль (см.). В экономике К. преобладает сель-
ское х-во (ок. 70% населения занято в с. х-во). 
Из зорновых культур ведущее место принад-
лежит кукурузе (в 1932 собрано 1 850 тыс. то), 
пшеница идет далеко позади (в 1932—87 тыс. то). 
Из технических культур на первом месте стоит 
табак (сбор 1933—168 тыс. т ) , культивируе-
мый преимущественно в крайней юго-зап. части 
штата. К. — первый по сборам табака штат 
в США. Основным районом животноводства 
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является центральная равнина. В 1933 в К . 
насчитывалось 1,7 млн. голов крупного рога-
того скота (из иих 0,6 млн. молочных коров), 
942 т. овец, 1,1 млн. свиней, 224 т. лошадей. 
Кентукки fi ские лошади в большом количестве 
вывозятся в другие штаты, г л обр. во Фло-
риду, Алабаму, Миссисипи и Луизиану, а так-
же за граьнцу. 

К. богат полезными ископаемыми. Громадныо 
заложи угля расположены в горной восточной 
части штата, в районе Сродне-Аипалачского 
угольного бассейна. Значительно меньшие по 
запасам залежи угля находятся в зап. части. 
Но добыче угля К. занимает З-о место после 
Зап. Виргинии и Пенсильвании. Залежи же-
лезной руды, расположенные вблизи вост. 
угольного бассейна, дают в год ок. 75 тыс. те. 
Нефтяные месторождения находятся вюго-зап. 
части штата; в 1933 добыто 6,3 млн. баррелей. 
Кроме того в штате имеются свинцово-сере-
бряные руды, асфальт, строительный камонь 
(песчаник), огнеупорныо глины, плавиковый 
шпат, бариты и каменная соль. Представлены 
металлическая, текстильная (шерсть), стеколь-
ная, лесопильная, пишевая (мукомольная, ма-
слобойная и др.), табачная пром-сть. Всего 
в промышленности насчитывалось в 1931 — 
56,2 тыс. рабочих. Кризис резко отразился на 
экономике К. С 1925 по 1930 стоимость земли 
под формами упала по официальной оценке с 
964 до 871 млн. долл. , или на 10%; в действи-
тельности она упала значительно ниже и про-
должала понижаться i плоть до 1933. Еще 
сильнее кризис проявился в пром-сти. С 1928 
по 1932 добыча угля снизилась с 60,6 до 3 >,5 
млн. те, добыча нефти—с 7,8 до 4,6 млн. барре-
лей, продукция чугуна—со 191 до 103 млн. m 
и т. д. Общая ценность продукции горной и ме-
тя ллургической пром-сти снизилась со 132 до 
59 млн. долл., или на 56%. Общее протяжение 
ж.-д. линий—6.426 км (1932), из них электри-
фицировано 787 км.. Главные магистрали Луис-
в и л ь — Н е ш в и л ь , Ч е з а п и к — О г а й о , Иллиной-
ская центральная ж. д. и Цинциннати—южная 
ж. д. Внутренние водные пути (судоходство по 
Миссисипи, Огайо и их притокам) составляют 
2.095 км.—В К. два университета: в Лексингтоне 
(ок. 4 000 студ.) и в Луисвиле (1.200 студ.). 
В число штатов К. принят в 1792. Засолялся 
преимущественно южанами. I? гражданской 
войне Ссвора с Югом занимал промежуточную 
позицию. В полит1 ческих голосованиях дает 
большинство демократической партии.—2) Река 
в США, протекает по штату того же названия. 
Образуется от слияния Соворной, Средней и 
Южной Форк, берущих начало в Кемберленд-
ских горах. Точет в сов.-зап. направлении, 
впадает в р. Ог, йо. левый приток Миссисипи. 
Д л и н а — 4 1 0 км. Судоходна на протяжении 
225 км. В верхнем течении К. протекает по го-
ристой местности, ниже точет по плодородной 
долине. 

НЕНУ0РТИ (Konworty), Джозоф Монтегю, 
лорд С т р а б о л д ж и (р. 1886), англ. поли-
тический деятель, в прошлом морской офицер, 
член парламента от либералов с 1919 по 1926. 
В качостве представителя торгово-промышлен-
ного Гулля К. принимал деятельное участие 
в парламентской борьбо против интервенции 
Англии в Советской России, одним из первых 
английских парламентариев посетил Совет-
скую Россию, добросовостно освещал положе-
ние дел в Стране Советов. В 1926 К. в число 
других левых либералов примкнул к лейбори-

стской партии. К . написал занимательную авто-
биографию. Ныне К.—член Палаты лордов. 

JIum.: K e n w o r t h y J. M., Sailors, statesmen and 
others (An autobiography), L., 1933. 

КЕНЦИЯ, Kontia , род пальм с темнозоле-
ными перистыми листьями, которые довольно 
широки, мягки и но колючи. 4—5 видов,распро-
страненных от Молуккских островов до Новой 
Зеландии. По листьям с кенцией сходны 
несколько других родов пальм, вследствие чего 
у садоводов они и до сих пор называются К . 
(например Ilowoii Fors ter iana, H. Bolmoreana, 
Hodvsrope Cantorburyana и др.). Все виды К . 
и других сходных с нею родов являются пре-
восходными стойкими комнатными растениями. 

НЕНЬГИ, 1) теплая на меху обувь, одевав-
шаяся часовыми и сторожевыми постами в хо-
лодную погоду в царской армии. 2) Войлочные 
туфли, надевавшиеся при входе в места хра-
нения пороха. 

КЕНЬ-ТЮБЕ, важнейшее месторождение же-
лезной руды в Казахской ССР. Расположено 
в 45 км к В. от Каркаралинска . В 4 км от К.-Т. 
расположено второо месторождение—Тогай. 
Запасы обоих месторождений исчисляются в 
20— 35 млн. те. 

КЕОНДЖАР (Koonjhar) , вассальное индий-
ское государство в npoi инции Бихар и Орисса 
(см.), находящееся в зап. части Ориссы, одно 
из 24 орисских вассальных государств; около 
8.000 к м \ 380 тыс. жителей (i921). Культу-
ра риса, лесная пром-сть. К. богат жолезной 
рудой, разр 1ботка к-рой находится в руках 
английской компании Iron and Stool Works Co. 

KEOC, K e a , остров из группы Кикладских 
под 37° 38 ' с. ш. и 243 22 ' в. д. Площадь К. 
103км2; принадлежит Гроции. Остров возвышен 
(568 м). Берега его частью круты и прямоли-
нейно обре.-аны, частью рассечены заливами. 
Бблыпая часть поверхности представляет ти-
пичный культурный ландшафт Средиземно-
морья. Главныо занятия жителей—зомледелие 
и рыбныо промыслы. Главный гор. К.—торговый 
порт,—В дровней Греции о-в К.—важный пункт 
на морском торговом пути. Члон Афинского 
морского союза, К . представляет пример за-
силья Афин над союзниками, т. к . кроме уплаты 
обычных взносов (форос) афиняне заставляли 
житолой К. весь добывавшийся на ном красный 
железняк, из к-рого изготовлялась краска для 
кораблей, продавать за бесценок исключительно 
афинянам. 

КЕПИН0В, Григорий Иванович (род. 1886), 
скульптор. Основная тематика работ К. в стан-
ковой скульптуре—портреты современников 
и исторических лиц. Выдоляются бюсты С. Пе-
ровской и В. Фигнор, гигантский барольеф 
бюста Ленина в зало заседаний дома Н К В Д в 
Ленинграде, проект памятника Шаумяну в Ере-
В; не (Эривани)и эскизы фигур для московских 
набережных. Работы К. имеются в Гос. Тре-
тьяковской галлерее, Музее Революции и в го-
сударственных музеях Ленинграда, Тбилиси 
(Тифлиса), Еревана (Эривани) и Саратова. 

КЕП-КОСТ (Capo Coast), портовый город в 
брит, колонии Золотой Борог, в Зап. Африке; 
18.030 жит. (1932). К.-К.—место первого по-
селения европейцев-португальцев на Золотом 
Берогу (в 1610). Экспорт пальмового масла . 

КЕПЛЕНД (также К а п л а н д), см. Капская 
провинция. 

КЕПЛЕР ( Johann Kepler), Иоганн (1571 — 
1630), гениальный астроном эпохи Реформа-
ции, борец за новое научное мировоззрение. Он 

6* 
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создал новую научную систему астрономии на 
основе голиоцонтрического учения Коперни-
ка . Кеплер первый поставил во всой полноте 
и определенности проблему динамического 
истолкования наблюдаемых планетных движе-
ний и том самым проложил пути к оо полному 
разрешению, данному впоследствии И. Ньюто-
ном на основе его закона всемирного тяготения. 

К. родился 2 7 / X I I 
1571 в городке Вей-
ло(в Вюртемберго). 
По окончании Ма-
ульброннской семи-
нарии со степенью 
бакалавра Кеплер 
поступил в 1589 в 
Тюбингонский уни-
верситет, где из-
учал богословскио 
науки и философию, 
а такжо геометрию 
и астрономию. Про-
фессор Местлин(Ш-
chael Miistlin), пре-
подававший мате-

матику и астрономию, познакомил К. с идея-
ми Коперника, к-рые он разделял. По оконча-
нии курса К. , подозреваемый руководящими 
деятелями богословского факультета в свободо-
мыслии, не был направлен на церковную ка-
фодру, а получил назначение в Грац (в Шти-
рии) преподавателем математики в тамошней 
протестантской школе. Здесь он получил воз-
можность заняться научными исследованиями. 
В 159G К. представил в Тюбингенский ун-т своо 
порвоо сочинение: «Prodromus disser tat ionum 
cosmographicarum», которое получило лестную 
рекомендацию Местлина и было в том же году 
напечатано особой книгой. В этом юношеском 
труде К. открыто стал на сторону гелиоцентри-
ческого учения Коперника. Он пытался най-
ти закон строения планотной системы, связы-
вая сферы, несущие круговые орбиты отдель-
ных планет, в одиное целое через посредство 
вписанных в промежутки между сферами 5 пра-
вильных многогранников Эвклида. Книга Ке-
плера получила высокую оценку тогдашнего 
корифоя астрономии Тихо де Браге, который 
выразил желание лично познакомиться с ав-
тором. Это знакомство состоялось вскоре при 
совершенно особых обстоятельствах. Свире-
пая католическая реакция, разразившаяся 
в Австрии, заставила К. оставить Грац, и 
в 1000 К. приехал в Прагу к Тихо де Браге, 
надеясь найти у него помощь и протекцию. 
Тихо де Браге принял участие в судьбо К. 
и устроил его своим сотрудником. После смер-
ти Тихо до Браге (1601), оценившего в полной 
море гениальные способности молодого К. , 
последний унаследовал ого служебное положе-
ние императорского математика при дворе 
Рудольфа II и, что самое важное, получил в свое 
распоряжение наблюдения Тихо де Браге, 
исключительные по своой точности, и личное 
завещание умирающего учителя—построить на 
основе этих наблюдений более соворшонныо 
таблицы планетных движений. Несмотря на 
тяжелое материальное положение (нерегуляр-
ность выплаты слодуомого ему по должности 
содержания), научная деятельность К. достиг-
ла в этот период его жизни полного расцвета. 

За 11 лот пребывания в Праге К . напечатал 
17 научных работ, среди к-рых появилось ого 
гониалыюе творение «Astronomia nova», на-

печатанное в 1609. В этом своем труде К. , опи-
раясь на результаты долголетних наблюдений 
Тихо де Браго, исслодуот движение планеты 
Марса и открывает два замечательных закона 
планетных движений, к-рые в краткой форму-
лировке сводятся к следующим положониям: 
1) площади, оиисываомыо радиусом, связую-
щим плапоту с Солнцем (радиус-воктор), в рав-
ные промежутки вромони равны между собой, 
а следовательно для неравных промежутков 
вромони — пропорциональны этим временам; 
2) орбита планеты пмоет форму эллипса, и Солн-
це находится в одном из ого фокусов. Немало 
моста уделяет К. в своой «Новой астрономии» 
такжо и попыткам динамического истолкования 
планетных движений. Ему но удалось решить 
эту проблему окончательно, но гениальная до-
гадка о существовании центральной силы, излу-
чаомой Солнцем и ослабевающей с удалением 
от него, является крупным шагом в направле-
нии к открытию закона тяготения. 

С 1612 К. преподает в Линце. Носмотря на 
ряд неблагоприятных условий, как общих 
(Тридцатилетняя война), так и личных (исклю-
чение из церковной общины, обвинонио ого 
матори в колдовство), научная деятельность 
К. продолжается с ноослабной энергией. В 
1618 выходит в свот его изложение Копернико-
вой астрономии: «Epitomo astronomia Coper-
nicanae», а в слодующем году вышло в свет его 
сочинонио о гармониках мира: «Harmonice 
mundi». В нем К. удаотся в поисках гармониче-
ских сочетаний, определяющих жизнь космоса, 
раскрыть истинное соотношение между перио-
дами обращения планот около Солнца и их рас-
стояниями от этого последнего. В этом и состоит 
3-й закон К., устанавливающий соотношение: 
квадраты вромон обращения планет пропор-
циональны кубам их средних расстояний от 
Солнца. С открытием этого закона возникает 
понятие о совокупности планет как о системе 
тол, связанных в одиное целое строго формули-
руемым математическим законом, к-рым выра-
жается наличие единого динамического фак-
тора, определяющего строонио этой систомы. 

Три закона Кеплера и поныне составляют 
основу теоретический астрономии, изучающей 
движение нобосных тел иод влиянием притя-
жония центрального тола планотной систомы— 
Солнца—и движение спутников вокруг планет. 
Выше эти законы порочислены в их историче-
ской последовательности, в порядко их откры-
тия. В настоящое время порядок их обычно 
изменяется сообразно логической последова-
тельности, причом первым законом называют 
приведенный выше 2-й, а вторым — 1-й. — На 
основе своей теории К. построил новью табли-
цы планетных движоиий «Tabulae Rudolphi-
пае» и издал их в 1627 в Ульмо. В сотрудниче-
ство с молодым математиком Яковом Баричом 
он издает ряд эфемерид (ем.) планетных поло-
жений за период времени 1617—36.—В 1628 
К. был откомандирован в распоряжение Вал-
ленштойна и поселился с семьей в Сагане (в Си-
лезии); К. умор в Рогонсбурго 15/XI 1630.— 
В 1808 в Рогонсбурго последователями Кеплера 
ому был поставлон памятник. В1870 был открыт 
памятник К' плеру в ого родном городо Вейле. 

Кроме астрономических замечательны труды 
К. по оптике и математике. В «Диоптрике» он 
создал теорию преломления света, там же изла-
гается теория зрительной трубы с двумя двоя-
ковыпуклыми стеклами (см. Ксплерова зри-
тельная труба). В исследовании «об объоме 
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винных бочек» К. делает шаг впород в изуче-
нии процесса интегрирования. В 1624 К. вы-
пустил сочиненно о логарифмах, содержащее 
самостоятельно им построенные таблицы. Пол-
ное собрание сочинений К. было предпринято 
Фришом во второй половине 19 в.; оно вышло 
в 8 томах за вромя с 1857 по 1871 под загла-
вием: Johannis Keplori opera omnia, edidi t Dr. 
Ch. Frisch, F r a n k f u r t a . M., 1857—71. При 
составлении этого издания Фриш широко ис-
пользовал рукописи К. , хранящиеся в Пул-
ковской обсерватории. 

Нек-рые сочинения К, имеются в немецких переводах; 
из них укажем главнейшие: Neue Astronomie, München, 
1821); Kosmische Harmonie, Lp7.., 1025; Traum vom Mond, 
Lpz., 1898; Grundlagen der geometrischen Optik, Lpz., 
1922; Die Astrologie des Johannes Kepler (Eine Auswahl 
aus seinen Schriften, hrsg. v. II. A. Strauss...), München, 
1820; Johannes Kepler in seinen Briefen, 2 Bde, hrsg. v. 
M. Caspar und W. v. Dyk, München, 1930; в пер. на рус. 
яа.: К с il л с р И., Новая стереометрия винных бочек, 
М.—Л., 1935. 

Лит.: B r e i t s c h w e r t J. L., Johann Kepler, 
Leben und Wirken, Stuttgart, 1831; It с i t I i n g e r K. 
и др., Johannes Kepler, Stuttgart, 18G8; К с u s C h I e C.G., 
Kepler und die Astronomic, Frankfurt, 1871; A p e 1 t E. F., 
Johann Keplers astronomische Weltansicht, Lpz., 1849; 
Kepler-Festschrift, hrsg. von K. Stockt, T. 1, kcgensburg, 
1930; H e r z N., Keplers Astrologie, W., 1805. IIa рус. 
языке имеется биография Кеплера; П р е д т е ч е н -
с к и й Е. А., Кеплер, его жизнь и научная деятельность 
(«Жизнь замечательных людей»), изд. Навленковым, 
СПБ, 1891. Л . Яшнов. 

КЕПЛЕРА ЗАКОНЫ, с м . Кеплер. 
НЕПЛЕРА УРАВНЕНИЕ, служит для вычис-

ления положения небесного тела (планоты, 
спутника, периодичоской кометы) при его дви-
жении ио эллипсу. К. у. даот связь между сред-
ней аномалией М, моняющойся пропорциональ-
но времени, и эксцентрической аномалией Е . 
К. у. имеет вид: Ai — Е—с sin J67, где е—эксцен-
триситет эллипса. 

КЕПЛЕР0ВА ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА. В и з д а н -
ном в 1611 в Аугсбурге сочинении «Dioptrice» 
Коплер дал конструкцию зрительной трубы, 
состоящей из собирающей длиннофокусной 
линзы в качество объектива и короткофокусной 
лупы, служащей для рассматривания в увели-
ченном виде даваемого объективом изображе-
ния отдаленных предметов. Эта К. з. т. даот 
перевернутое изображение предметов и являет-
ся прообразом всех современных астрономиче-
ских рефракторов, отличающихся от ноо лишь 
тем, что объоктив и окуляр делаются для устра-
нения оптичоских ошибок (гл. обр. хроматиче-
ской и сферической аберрации) сложными, со-
стоящими из нескольких линз- Для земных пред-
метов К. з. т. требует обращения изображении, 
что достигается вводонием дополнительных линз 
или призм (напр. в современных призматиче-
ских биноклях). 

К Ё П П E H (Köppon), Владимир Петрович(род. 
1846), выдающийся мотеоролог и климатолог. 
Родился в Петербурга; в 1872—73 был ассистен-
том Главной физической обсерватории. В 1875 
перешел на работу в Германскую морскую об-
серваторию (Deutscho Seowarte) в Гамбурге. 
Помимо ряда основательных трудов по общей 
и морской метеорологии К. является автором 
классификации климатов, получившей широ-
кую извостность (см. Климат, Климатология). 

Г л. т р у д ы К.: Wolken-Atlas (совместно с Hildc-
brandsson u. Neuinayer, Hamburg, 1890); метеорологиче-
ская часть в Segelhandbuch d. Indischen Oceans; Grundli-
nien d. maritimen Meteorologie (2 Aufl., 1909); Klimakunde, 
Allgemeine Klimalehre, 1899, 2 Aufl., L„ 1900 (есть рус. 
пер., СПБ, 1912); Die Klimatc der Krde, 1923; Grundriss 
d. Klimakunde, 2 verb. Aufl. d. «Klimate d. Krde», В., 1931; 
Die Kllmat.e d. geologisch. Vorzeit (совместно с А. Вегене-
ром), В., 1924; с 1930 издает (с Гейгером) «Handbuch 
der Klimatologie». 
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КЕПРЮЛЮ-3АДЭ, Мехмед Фуад (р. 1890), ис-
торик турецкой литературы. Родился в Стамбу-
ле в аристократической сомье. В 1914 прим-
кнул к либеральному к р у ж к у Феджр-и ати 
(Грядущая заря), позднее перошол в лагерь на-
ционалистов. Выпустил ряд исследований по 
истории турецкой литературы, проникнутых 
пантюркистскими тенденциями и рассматрива-
ющих литературу всех турецко-татарских наро-
дов как единое целоо. В наст, время—профессор 
истории туроцкой литературы в Стамбульском 
университете и член-корреспондент Акадомин 
наук Советского Союза (1935). Особого внима-
ния заслуживают «Первые суфии в турецкой 
литературе» (1919), «История турецкой литера-
туры» (т. 1,1928) и книга литературных портро-
тов «Современная литература» (1924). 

КЕПТАУН (Capo-Town), гл. город Каткой 
провинции (см.) и розидонция парламента брит, 
доминиона Юэюио-Африканский COIOJ (см.). Рас-
положен у мыса Доброй Надежды (см. Доброй 
Надежды мыс), ок. 33° 56' ю. ш. и 18° 29' в. д. 
Крупный торговый центр и морская крепость. 
285,7 тыс. жит. (1931), из них 151 тыс. европей-
цев: голландцев (буров), англичан и немцев. К. 
водот обширную торговлю с Великобританией 
и Ориганскими владениями, а такжо с США. 
Экспорт алмазов, золота, меди, олова, шорсти, 
кож, страусовых порьов, мороженого мяса, ку-
курузы, вин; импорт машин и инструментов, 
металлоизделий, химнродуктов, тканой, пище-
вых продуктов и пр. К.—начальный пункт 
ж.-д. линий Юж.-Африк. союза, связываю-
щих город и норт со всеми крупными пунктами 
Юле. Африки (порт Элисабет, Дорбан, Лоренсо-
Маркес, Вейра—на В.; Людерицбухт, Сва-
копмупд—на 3.) . Поело окончания строящейся 
ж . д. Кептаун—Каир, к-рая соодинит все вост.-
африканскно владения Великобритании, зна-
чение К. возрастет еще более. Порт К. хорошо 
оборудован, установки в доках электрифициро-
ваны; в порту обширные склады для хлеба 
(эловатор на 30 тыс. т ) , рефрижераторы для 
свежих фруктов. К.—важнейший культурный 
центр Южно-Африканского союза; здось нахо-
дится университет (в 1932—1.875 студентов), 
астрономич. обсерватория, ряд музоов, библио-
теки, научные коллекции, ботанический сад, 
театр и пр. 

HEP (Cœur), Ж а к (1400—56), французский 
коммореант и финансовый доятоль при Кар-
ле VI I. Его биография может служить материа-
лом для понимания взаимоотношений купочо-
ской буржуазии (торгового капитала) и дворян-
ского государства во Франции 15 в. Сын тор-
говца мехами в г. Б у р ж , К. поело ноудачного 
участия в финансовой администрации своего го-
рода обратился к торговым опорациям на Во-
стоке (в частности в Леванто), в т. ч. и к рабо-
торговле. К. нажил огромное состоянио. Ну-
ждавшийся в деньгах Карл VII привлек его 
к финансовому и экономическому управлению 
Францией, возвол в дворянство, посылал с ди-
пломатическими поручениями в Геную и Рим. 
В качество казначея и министра финансов К. 
осуществил ряд административных и финансо-
вых роформ. При этом он но оставлял и свои 
коммерческие дела, ссужая деньги королю, 
принцам и дворянству, скупая поместья, двор-
цы и замки, основывая горные и промышлен-
ные предприятия. Увязнувшее в долгах при-
дворное дворянство в конце-концов добилось 
ого ареста и конфискации всого его имущества 
по обвинению в государственной измене, изго-
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товлении фальшивой монеты и отравлении Аг-
носсы Сорель. После смерти К. , бежавшего и 
нашодшего приют у римского папы, ого потом-
ки получили обратно часть его состояния, со-
хранили дворянство и занимали крупные цер-
ковные и государственные должности. 

Лит.: C l é m e n t P . , Jacques Cœur et Charles VI I , 
l'administration, les finances, l'industrie etc. au 15 s., 
4 éd., P., 1874. 

«КЕРАЗ», организация красных партизан в 
Абхазии, возникшая осенью 1917 в Гудаутах по 
инициативе руководителя абхазских большеви-
ков Ностора Лакоба (см.) и сыгравшая большую 
роль в период гражданской войны. Свое назва-
ние «К.» («объединение») получил от названия 
патриархально-трудового объединения одно-
сельчан, создаваемого для совместного прове-
дения некоторых нолевых работ. Гор. Гудауты 
в 1917 являлся революционным центром Абха-
зии. Опорой большевиков, возглавлявших гу-
даутский Совет рабочих и солдатских депута-
тов, являлись рабочие строившейся Черномор-
ской железной дороги. Деятельность и агита-
ция большевиков находили также сочувствие 
и поддержку среди широких масс бедняцкого 
крестьянства, жестоко эксплсатировавшогося 
потомками «владетельных» князей Шервашидзе 
и скупщиками табака, вина и фруктов. Наиболее 
активную поддержку большевикам оказывали 
возвращавшиеся с фронта бедняки-крестьяне. 
Наибольшее значение « К о р а з и м е л в период 
вооруженного восстания в Абхазии в 1918. 
Числонность отрядов «Кераза» составляла око-
ло 1.000 человек. Сроди вооружения помимо 
винтовок и револьверов были пулеметы и даже 
несколько половых орудий. В годы диктатуры 
грузинских меньшевиков и их союзников—аб-
хазских помещиков и буржуазии (1919—20)— 
бо]гцы «К.», рассеявшись но солениям, группи-
ровались вокруг мостных подпольных больше-
вистских организаций. В феврале—марте 1921 
«К.» возродился снова, выступая уже бок-о-бок 
с победоносной Красной армией. Многие из 
бойцов «К.» награждены орденами, почетным 
оружием и грамотами. Организатор и идейный 
руководитель «К.»—Н. Лакоба, ныне—ордено-
носный председатель Ц И К АССР Абхазии. 

КЕРАН, город в юж. части Трансиордании, 
приблизительно в 18 км от Мертвого моря. Око-
ло 5 тыс. жителей. К.—древний город, упоми-
навшийся еще в Библии. В эпоху Крестовых 
походов крестоносцы превратили ого в сильную 
крепость, к-рая долго сопротивлялась натиску 
араГ ов и турок. 

КЕРАЛИО (Kéral io) , Луиза Фолисите, Г и -
н е м а н, де (1758—1821), французская писа-
тельница и журналистка. В 1789—91 сотрудни-
чала в «Меркюр насиональ», принадлежала к 
одному из первых республиканских кружков. 
Ее авторству приписывают «Преступления 
французских королев» (1793). После реставра-
ции эмигрировала в Бельгию, где под именем 
К. Робер издала ряд романов и переводов. Со-
ставительница «Собрания лучших французских 
произведений, написанных женщинами» (из 40 
томов вышло 14) (Collection des meilleurs ouvra-
ges français composés par les femmes, 178G—89). 
Ж е н а дантониста Пьера Франсуа Жозофа Ро-
бера (см.). 

КЕРАМИКА (франц. céramique, нем. Kera-
mik, англ. ceramic), отрасли производства и 
изделий из глин и их соединоний с минеральны-
ми добавками (см. Керамическое производств). 
Начало широкой выработки керамичоских при-

митивно обожженных изделий относится к нео-
литической эпохе камонного периода, а не-
обожженные глиняныо изделия восходят к па-
леолиту (см.), примером чего могут служить 
палеолитические изваяния зубров пещеры Оду-
бор во Франции. 

Наиболее распространенными тохнологичо-
скими видами художественной К. являются: 
1) терракота (итал. terra co t t a—жженая зе-
мля)—изделия с тонким цвотным пористым чо-
репком без глазури. Традиционная терракота 
из рОзово-коричновых в обжиге глин уступает 
мосто в наст, время терракоте нового американ-
ского типа из боло-жгущихся глин с различ-
ными минеральными красителями, что даот 
черепок различных цветов; 2) гончарные изде-
лия с пористым цвотным черепком и прозрач-
ной глазурыо; 3) майолика—изделия с Пори-
стым цветным чоропком, покрытым непрозрач-
ной глухой глазурыо (эмалыо); 4) мецца-майо-
лика (полумайолика)—то же, что майолика, 
но покрытая тонким слоем глины другого цвета 
(ангобом), маскирующим цвет черепка; 5) фа-
янс—в современном понимании—пористые тон-
кие изделия с белым черепком и прозрачной 
глазурыо. В 15—1С вв. во Франции—тоже, что 
майолика в Италии; (3) каменная масса—цвет-
ные или болые изделия со спекшимся при об-
жиге черепком. Сюда относятся такжо: спек-
шиеся песчаные изделия и клинкер—террако-
та разных цветов, доведенная до спекания. На-
конец, 7) фарфор—изделия со спекшимся бе-
лым черепком, просвечивающим в тонком слоо. 

Художественная К. имеет богатейшую исто-
рию развития. Вылепленные без помощи гон-
чарного круга доисторическио сосуды, вначале 
круглодонной, затом плоскодонной формы, по-
крывались разнообразным геометрическим ор-
наментом, реже—изображениями животных и 
людей, к-рые наносились гравировкой, тисне-
нном и росписью. Древний Египет вырабаты-
вал разнообразные декоративные и культовые 
предметы скульптурного и посудного характе-
ра. Уже за 3 тыс. лет до хр. эры здесь приме-
нялся гончарный круг. Египту также извест-
ны эмали богатейших цветов и каменная масса 
как цвотная, так и белая, близкая к мягкому 
фарфору. В Породной Азии (Месопотамия, Пер-
сия) была в употреблении монументальная ар-
хитектурная К. в виде лицевых кирпичей с 
рельефными и гравированными изображениями 
людей, животных и орнамента, обработанных 
эмалевой полихромиой, причем здесь, как и в 
дровном Египте, была уже известна белая оло-
вянная эмаль. Архитектоническая и красочная 
сдержанность характерны для греческой К. , 
в основном терракоты, часто расписанной спла-
вленными ангобами черного, красного и—ре-
же—других цвотов, не точно называемыми ла-
ками. Греческая ваза проходит как по форме, 
так и особонно по росписи чероз стадии крито-
миконской свободной орнаментики с преобла-
данием изображений морской фауны, геоме-
трического стиля архаики и классических чор-
но- и краснофигурных стилей, перерождаю-
щихся в эпоху эллинизма нередко в рельефную 
декорацию. Терракотовые фигурки, по крупно-
му центру их производства и месту находок 
часто объединяемые названием таиагра (см.), 
дают совершенные образцы малой скульптуры, 
а терракотовые лепные и расписные дотали 
0 в. до хр. эры (карнизы, мотопы, антофоксы, 
акротерии и водомоты) являются примерами 
конструктивно и художественно связанной с 



КЕРАМИКА 

Греческая ваза. Персидский фриз из цветных эмалирован-
ных кирпичей. Суза. 

Итальянская майолика. 16 век. 
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постройкой архитектурной К. Керамика Рима 
глохнет как отрасль художественной промыш-
ленности в Средние века. Лишь в эпоху готики 
стали пользоваться для декорации зданий архи-
тектурной терракотой. Яато на Востоке худо-
жественная К. продолжает свое развитие. При-
мечательны находки персидской посудной К. 
из г. Рея , разрушенного в 1221, блестяще рас-
писанные красками и люстрами с металличе-
ским отливом как сюжетными миниатюрами, 

! так и геометрическим и арабосковым орнамон-
: том.' Роспись красками и люстрами примоня-
I лась и в облицовочной персидской К. этого 
;; времени. Необычайного расцвета достигает пли-
I точнан и мозаичная архитектурная К. по всему 

мусульманскому Востоку 11—17 вв. Цветовое 
богатство глазурей и эмалей, арабескового ор-
намента, ритмической каллиграфии надписей и, 
роже, сюжетных изображений подымает эту К. 
на необычайную высоту. Широкий ввоз испано-
мавританской майолики в Италию в 15 в. со-
действовал развитию местного художественно-
го производства, причом отдельные итальян-
ский города соперничали друг с другом высоким 
качеством своой расписной майолики. Помимо 
блюд, ваз и др. утвари в Италии развивается и 
архитектурная майолика с особо примечатель-
ными монументальными рельефами семьи делла 
Роббиа, причем Луке делла Роббиа приписыва-
ется «открытие» белой оловянной эмали. Худо-
жественная К. развивается во Франции в тон-
чайших гончарных изделиях городка Сен-Пор-
шера и глазурованных блюдах Бернара Па-
лисси (10 в.). В Германии развертывается бога-
тейшоо производство печных кафелей и посуды 
из каменной массы с соляной глазурыо. Здесь 
особенно выделяется сомья гончаров Гиршфо-
гелей. В Голландии, в частности в г. Дельфто, 
приобретает широкое экспортное значение мест-
ное производство расписанных синей краской 
мецца-майоликовых плиток и такой же посу-
ды. В серодине 18 в. в Англии возникает новое 
производство художественных изделий К. из 
тонкой камонной массы. Основателем этого 
производства является Веджвуд (см. Веджву-
довская посуда), участник промышленного пере-
ворота в Англии. Новью технические основы 
производства В е д ж в у д увязал с художествен-
ными тенденциями по использованию антич-
ного наслодия. К наиболее типичным изделиям 
Веджвуда принадлежит посуда с рельефными 
миниатюрами из массы другого цвота, напоми-
нающими античные камеи. В остальном 18 век 
в истории овропейской керамики ознаменован 
открытием и освоением фарфора. О развитии 
архитектурной керамики в России см. Изразец. 

Лит: Ф и л и п п о в А. В. и Ш в е ц о в Б. С., 
Классификация керамических изделий, М., 1928; И в а -
н о в Д. Д., Искусство керамики, М., 1925; Г о р о д -
ц о в В. А., Русская доисторическая керамика, M., 
1901; В а л ь д г а у е р О., Краткое описание собра-
ния античных расписных ваз, 2 изд., СПБ, 1914; К у б е 
А. Н., История фаянса, Б., 1923; О р б е л и И. А., Му-
сульманские изразцы, П., 1923; З а б е л и н И., Исто-
рическое обозрение финифтяного и ценинного дела в Рос-
сии, С11Г>, 1 853; С у л т а н о в Н. В., Изразцы в древ-
не-русском искусстве, СПБ, 1885; е г о ж е , Древне-
русские красные изразцы, Москва, 1895; Ф и л и п -
п о в А. В., Русские поливные изразцы 10 в., M., 1915; 
Report of the Committee оп definition of the term «Cera-
mics» в «Journal of the American ceramic society», Easton, 

. 1920, № 7; 1 924, .IM» 4; 1920, .№ 9. 
НЕРАМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (греч. kora-

mos — глина. Название это применялось сна-
чала по отношению к глиняным сосудам, а за-
тем ко всему глиняному производству), промы-
шленность силикатов, охватывает производство 
изделий из глины и родственных ой масс, под-

вергнутых обжигу, но политых и политых гла-
зурыо, не покрытых и покрытых одноцветными 
или разноцветными красками. По строению 
черепка и способности впитывать в себя воду 
глиняные изделия могут быть разделены на два 
обширных класса: 1) изделия с п о р и с т ы м 
ч е р е п к о м , впитывающие в себя свыше 
5 % воды; чорепок этих изделий б. или м. гру-
бый и не всегда однородный, с крупно- или тон-
козернистым изломом; 2) изделия с п л о т -
н ы м ч е р е п к о м , впитывающие в себя до 
5 % воды; черепок этих изделий—с более или 
менее гладким, раковистым, матовым или глян-
цевым изломом (каменный черепок). В зависимо-
сти от обработки массы, идущей для производ-
ства изделий, и от окраски черепка керамиче-
ские фабрикаты молено разделить на изделия 
грубой и тонкой керамики. К первым относятся: 
а) пористые изделия, каковы—кирпич обыкно-
венный строительный и специальный, чере-
пица, облицовочные фасадные плитки и дре-
нажные трубы, гончарная посуда, майолико-
вые изделия, шамотные огнеупорные изделия, 
кварцоглинистыо изделия, динас и др. виды 
огнеупоров; б) изделия с каменным (плотным) 
черенком — мостовой и облицовочный клин-
кер, плиты тротуарные, трубы канализацион-
ные, кислотоупорные изделия для химич. 
пром-сти, плитки для полов (метлахские). К тон-
кой корамике относятся: а) пористые изделия, 
каковы — фаянсовая посуда и облиц ночные-
плитки сосвинцовой и шпатовой глазурью, сани-
тарно-технические изделия со шпатовой гла-
зурыо, огнеупорная посуда со свинцово-оловян-
ной или криолитовой эмалевой глазурыо и др.; 
б) изделия с каменным (плотным) чоропком— 
фарфор твердый (посудный, технический и ог-
ноупорный), фарфор мягкий — декоративный 
(Зегера, париан и др.). Сырые материалы ке-
рамических изделий могут быть разделе-
ны на две группы. К первой относятся сырые 
глины, а ко второй—отощающио или уплот-
няющие материалы (плавни), добавляемые 
к глине в целях повышения или понижения 
пластичности масс и для придания издели-
ям определенных физико-химических и терми-
ческих свойств. В качестве отощающих мате-
риалов служат: шамот (обожженная и раз-
молотая глина), различные кварцевые породы 
(обыкновенные и чистые крупнозернистые пес-
ки, измельченные кварцевыо породы), графиты, 
рыхлые сорта углей и др. Плавнями служ!т : 
полевошпатные породы, известь, различные 
шлаки, фосфориты, стекло и т. Д. 

Природная глина должна быть очищена от 
примесей и равномерно разрыхлена. Различают 
следующие три главные приема переработки 
массы: 1) размешивание глины с порошкообраз-
ными материалами (пластическое смешение); 
2) смешение сухих порошкообразных материа-
лов, последующее замешивание их водой и 
разминка; 3) размошивание тонкоизмельчен-
ных материалов во взмученном виде. Пласти-
ческий метод применяется при производстве 
грубых керамических изделий. Д л я этого упо-
требляются глиномялки и перегонные ленточ-
ные прессы. Способ сухого смешения приме-
няется при производстве шамотных огнеупор-
ных изделий, плиток для пола, фаянсовых 
стопных плиток и пр. Способ размешивания 
тонкоизмельченных материалов во взмученном 
виде (при избытке воды) применяется в про-
мышленности тонкой керамики—фарфоровых, 
фаянсовых и тонких сортов каменных издолий; 
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после обработки жидкая масса может быть упот-
реблена для формования изделий методом от-
ливки в гипсовых формах. При формовании 
же издолий из тестообразного или сухого ма-
териала жидкая масса подворгаотся частично-
му обезвоживанию в фильтрнроссах и вакуум-
прессах. Полученное с фильтрпресса тосто б. ч. 
подвергают «гноению» в томном подвале от 
нескольких дней до нескольких месяцев. 

Формование керамических изделий. Разли-
чают три основных способа формования: 1) су-
хой (или полусухой), 2) пластический и 3) мо-
крый. При сухом способе формования влаж-
ность массы примерно от 4 % до 7%; требует-
ся значительное прессовое давление (при вы-
работке например мотлахских плиток—от 150до 
300 кг/см2 и выше). Формование производится 
путем набивки массы в деревянные или метал-
лические формы вручную (деровянным моло-
тком), пневматическим трамбованном и гидрав-
лическим прессованием. С у х о й с п о с о б при-
меняется в производство тонкой керамики, при 
выработке облицовочных строительных мате-
риалов, огнеупорных изделий, строительного 
и огнеупорного кирпича и пр. П о л у с у х о й 
(влажность массы от 7% до 16%) применяется 
при производстве шамотных огнеупорных, ди-
насовых и абразивных изделий. При и л а с -
т и ч о с к о м влажность массы примерно от 
18% до 24%, а при жирных глинах—до 28% 
и выше. Формование производится вручную, 
на гончарном кругу в гипсовых или других 
формах с применением шаблонов и на механи-
ческих прессах (фрикционные, винтовые, ры-
чажные, вакуум-ленточные прессы и др.).— 
Ленточные прессы применяются в производст-
ве строительной керамики (строительный кир-
пич, черепица, дренажные трубы, полыо камни 
и пр.). M о к р ы й с п о с о б ф о р м о в а н и я (от-
ливкой) используотся в фарфоровом и фаянсо-
вом производствах, при выработке огнеупорных 
и кислотоупорных (каменных) издолий. Жид-
кие массы (шликер) выливаются в гипсовые фор-
мы, в к-рых и застывают. При производство 
высокоогноупорпых изделий (муллитовых, маг-
нез 1Тоных и др.) применяется также метод горя-
чей отливки (электроплавкой).—О т д е л к а 
с ф о р м о в а н н ы х и з д о л и й производится 
тогда, когда масса черепка подсохнет настоль-
ко, что еще легко режется ногтем (имеет твер-
дость кожи). В грубой керамико отделке под-
вергаются канализационные трубы и кислото-
упорные изделия. При производство шамотного 
и кислотоупорного кирпича и клинкера сфор-
мованные «валюшки» подвергаются допрес-
совке на особых прессах. Сушчлки бывают 
двух типта: 1) высушиваемый полуфабрикат 
остается неподвижным, 2) высушиваемые изде-
л и я находятся в состоянии д в и ж е н и я . — Г л а -
з у р о в а н и е (см. Глазурь) имеет целью при-
дать поверхности изделий лучший внешний 
вид и сообщить им ббльшую стойкость и не-
проницаемость по отношению к жидкостям и 
газам. Глазурование применяется гл. обр. в 
тонкой керамико; в строительной керамике— 
при производство кислотоупорных издолий, 
газовых реторт, изредка шамотных изделий, 
ночных кафолей, облицовочных пустотелых 
фасонных кирпичей, декоративной черепицы, 
стенных плиток и п р . — О б ж и г керамических 
изделий имеет целью придать им прочность 
и твордость, сопротивляемость механическим 
усилиям и химическим воздействиям (шлаки, 
золы, газы) и атмосферным влияниям. Д л я 

обжига керамических изделий применяются: 
1) периодические печи, в к-рых с каждой новой 
загрузкой повторяются с самого начала обжиг 
и затем остуживание и разгрузка печи; 2) но-
лупериодическио печи, в к-рых используется 
тепло отходящих дымовых газов на подогрев 
свожезагружонных ночей; 3) почи непрерывного 
действия с перемещающейся зоной обжига— 
т. н. кольцевые печи; 4) тоннельные печи, в 
к-рых зона обжига неподвижна, а изделия пере-
мещаются. Последние два вида печей делятся 
на печи с непосредственным отоплением—твер-
дым и жидким топливом—и на печи с газовым 
отоплением.—Об экономике К. п. см. Огнеупор-
ная керамическая промышленность. 

Лит.: О р л о п Е., Глазури, эмали, керамические 
краски и массы, 2 изд.. Л., 11)31 ; Б у д н и к о в П., 
Керамическая технология, ч. 1—2, Харьков, 1932—33; 
К а ч а л о в 11., Фарфор и его изготовление, M.—Л., 
1927; Д о р о ш е в И., Производство фаянса. Л., 1933; 
I l e c h t H. f Lehrbuch (1er Keramik, В.—W., 1930; 
S о. a г I A., The chemlstiy and physics of clays arid 
other ceramic materials, L., 1933; е г о ж е , Refractory 
materials..., L., 1924; N i e d e r l e u t h n c r lt., Un-
bildsame Rohstoffe keramischer Massen, W., 1928; S i n -
g e r F., Die Keramik Im Dienste von Industrie und 
Volkswirtschaft, Braunschweig, 1923. Ц. БудниКОв. 

Основные п | офвредности К . п. следующие: 
1) опасность свинцовых отравлений (см. Гла-
зурь) и отравлений нек-рыми красками (сурь-
ма, хромовые соединения и др.); 2) выделение 
пыли при выгрузко, размалывании, просеива-
нии и смешении материалов, такжо при точ-
ке и очистке обожженных изделий от пыли; 
пыль состоит из очень мелких частиц и содер-
жит большое количество (50—60% и больше) 
кремния и силикатов. От вдыхания пыли мо-
гут развиваться различные хронические болез-
ненные процессы дыхательных путей: рини-
ты, ринофарингиты, лярингиты; исследовани-
ями Хольцмана, Гарме, Россло, Фолльрата, 
Тило и др. установлено, что у рабочих К. п. 
встречается часто пневмокониоз (см.), который 
до изучения пылевых болезней принимался 
за туберкулез; 3) ненормальные мотоорологиче-
ские условия: в формовочных цехах, если 
сушилки от них но отдолоны, постоянно повы-
шены температура воздуха (до,25—32°) и от-
носительная влажность (60—85%); при за-
грузив и разгрузке горнов, в которых произ-
водится обжиг издолий при томпоратурах от 
900 до 1.500°, приходится выполнять работы 
при очень высокой температуре воздуха. 

М е р о п р и я т и я п о б о р ь б е с п р о ф -
в р е д н о с т я м и . О борьбо со свинцовыми 
отравлениями см. Глазурь. У живописцев необ-
ходима механизация пудровки и ведение рабо-
ты путем пульверизации в вытяжных шкафах. 
Д л я борьбы с пылевыделением применяются: 
механизация работ по транспорту, размолу, 
перемешиванию; укрытио аппаратуры плотны-
ми кожухами и снабжение ее вытяжной венти-
ляцией; увлажнение материалов, введение мок-
рого способ I точки; частая мокрая уборка по-
мещений и т. д. Для борьбы с ненормальными 
метеорологическими условиями—выделение су-
шилки из формовочного цеха, замена круглых 
горнов тоннельными непрерывного действия 
(до их введения—удлиненно периода охлажде-
ния горнов), рациональный режим труда гор-
новщиков и т. д. Согласно законодательным 
постановлениям СССР, для рабочих наиболее 
вредных профессий рабочий день сокращен до 
6 часов; ряд профессий пользуется дополнитель-
ным двухнедельным отпуском, лица моложе 
18 лот на вредные производства но допускаются. 
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Лит.: К у р и ц н и й Я. И., О профессиональных 

вредностях фаянсового проияводства, в кн.: Санитарная 
охрана труда (Сб. работ санитарной и технич. инспекции 
на Украине), вып. 4, Харьков, 1925; S c h r e b e r В., 
Hygiene der keramischen Industrie (Weyl's Handbuch der 
Hygiene, Ud VII), Lpz., 1921. R. РоЗСНбаум. 

КЕРАРГИРИТ, или роговое серебро, минерал 
состава AgCl. Твердость 1—1 Ч2\ уд. вес 5,5— 
5,6. Встречается в молких кубических кристал-
лах, такжо в плотных и натечных разностях, 
в видо сталактитов и т. д.—большей частью 
вместе с другими продуктами разложения се-
ребряных руд в поверхностных зонах место-
рождений (в так наз. оюелезиой шляпе, см.). 
Встречается в ряде месторонедений Америки и 
в Саксонии; в СССР—на Алтае. 

КЕРАСУНД (К и р а с е н, в наст, время Г и -
р е с у н), город и порт в Турции, центр одно-
именного вилайета, на юж. борегу Чорного мо-
ря (в вост. его части). Ведот оживлонную тор-
говлю: вывоз орохов, леса, кож. 11,9 тыс. жит. 
1027). Площадь вилайета Г и р е с у н—4.170 к.чг; 
GO тые. жит. 

КЕРАТИН, роговоо вещество из группы аль-
бумоидов; характеризуется большим содержа-
нием соры (от '2% до 5%); является главной со-
ставной частью эпидермиса кожи (роговой слой) 
и всех производных эпидермиса: волос, ногтей, 
копыт, рогов, перьев; входит такнсе в состав 
оболочки нервов (в видо невро-коратина) и 
оболочки куриного яйца. К . отличается своей 
стойкостью по отношению к различным реаген-
там, на чом и основывается его физиологическое 
значение; он но растворяется в воде, спирте, 
эфире, разведенных кислотах; растворим в що-
лочах, особенно при нагревании. При сгора-
нии распространяет характерный запах жже-
ных перьов. 

КЕРАТИТ (от греч. koras—рог, роговая ткань), 
воспаление роговой оболочки глаза—одно из 
наиболее частых и очонь серьезных заболева-
ний глаза, основным признаком к-рого явля-
отся б. или м. распространенное помутнонио 
роговицы, сопровождаемое светобоязнью, бо-
лями, раздраженном глаза. Основными причина-
ми К. являются вносоние в роговицу инфекции 
или извне при повреждениях ео или из самого 
организма при различных заболеваниях его 
(оспа, блоноррея, туберкулоз, сифилис и др.), 
а такжо различныо конституциональные рас-
стройства обмона (артритизм, подагра и др.) . 
Различают поверхностные и глубокие К. При 
первых заболеванио начинается на поверхно-
сти роговицы серым помутненном, обычно пре-
вращающимся в язву. Язва можот распростра-
няться по роговице, разрушая более или мон^е 
зачнтельную часть ое; нередко язва принима-
от гнойный характер. Поверхностные керати-
ты почти все происходят вследствие заноса 
инфекции в роговицу при небольших повреж-
дениях оо. 

Исключение составляет т. н. ф л и к т е н у -
л е з н ы й К., развивающийся у золотушных 
детей; в основе ого лолсит туберкулезная инфек-
ция организма; он являотся наиболее частой 
причиной небольших стойких помутнений ро-
говицы у детей. При глубоких К. помутнение 
развивается в самой толще роговицы. Наиболее 
частая форма—п а р е н х и м а т о з н ы й К . 
При ном помутноние постепенно захватывает 
всю роговицу и сопровождается развитием со-
судов, к-рых в нормальной роговице нет; изъяз-
вления роговицы но бывает; заболевание очень 
длительное (год и больше), но кончается б. ч. 
благополучно; р основе его лолсат общие ин-

фекции—чащо всого врожденный сифилис. Осо-
бенно часто комбинируется паренхиматозный 
К . с тугоухостью и своеобразным изменением 
передних зубов, составляя вмосте с ними т. н. 
Гетчинсоновскую триаду (см.). 

Всякий К. оставляет после себя слод в видо 
стойкого, неустранимого помутнения—пятна 
роговицы или т. п. бельма (см.). Язвы, сопро-
воисдаемые прободением роговицы, могут при-
вести к распространению инфекции на другие 
ткани глаза и раз'витию панофталъмита (см.). 
Больма роговицы—наиболее частая причина 
слепоты на оба глаза. По данным переписи 1920, 
в СССР не меноо40% слепоты на оба глаза при-
ходится на К. (включая и трахоматозные по-
ралсония роговицы). В виду этого при калсдом 
заболевании роговицы необходимо немедлен-
но обращаться к врачу. Лбчение местное— 
применение тепла, покоя, дезинфицирующих 
мазей, прилшганий хлористым цинком и д р . 
Общоо леченио зависит от этиологии кератита 
(противосифилитическое, противотуберкулез-
ное). О лочонии больма см. Бельмо, Кератопла-
стика. В. Одинцов. 

КЕРАТОЗЫ (Keratosis, от греч. koras—рог, ро-
говая ткань), собирательноо определение забо-
леваний, характеризующихся утолщенном ро-
гового слоя колеи. Утолщоние в одних случаях 
молсот быть выралсено очонь умеренно и прояв-
ляться гл. обр. отторжением роговых чешуек, 
напр. при сухой себоррее (см.), в других же оно 
моиют достигать толлшны нескольких санти-
метров, напр. при образовании мозолой. К. мо-
гут распространяться по всой или значительной 
части поверхности кожи (напр. при ихтиозе, 
см.) либо в видо отдельных пораженных участ-
ков—чащо всего на ладонях и подошвах. Сим-
метрически располагающиеся ладонно-подош-
вонные К. могут передаваться по наследству 
как доминантный признак (К . pa lmar is e t 
p lantar is heredi tar ia) . Заболевание проявля-
ется в видо скопления широких, плотно спаян-
ных, жестких, сухих роговых пластинок, зна-
чительно возвышающихся над уровнем кожи; на 
пораженных участках появляются болознонные, 
б. или м. глубокие кровоточащие трещины; ко-
ж а на пораженных участках теряет чувствитель-
ность, движении конечности затруднены. Бо-
лезнь иногда захватывает колени, локти и су-
ставные складки; точоние ее длительное; лече-
нио направлоно гл. обр. на размягчение влаис-
ными обортываниями, теплыми ваннами, ком-
прессами, средствами, растворяющими рого-
воо вещество (10%-нал салициловая кислота в 
коллодии); применяется также электризация и 
леченио лучами Рентгена.— К. могут возникать 
от химических и механических раздражений 
как самостоятельное заболевание и вслодствио 
отравления лекарственными веществами (К . pro-
fessionalis). Так напр., у стеклодувов, захва-
тывающих рукой тяисолую жолозную выду-
вальную трубку, образуется утолщение рого-
вого слоя на ладонных поверхностях рук. Мо-
золистые образования могут возникать при 
продолжительных и равномерных механиче-
ских воздействиях и у рабочих др. профессий: 
у торфяников, штукатуров, кровельщиков, у 
рабочих, имеющих доло с неочищенным дег-
тем (та1 с наз. дегтярный К. , К . picca). Причи-
ной последнего является внедрение в кожныо по-
ры мельчайших частиц дегтя; на почве дег-
тярного К. может с течением времени развить-
ся злокачественная опухоль. При отравлении 
мышьяком или при длительном употреблении 
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его могут развиться т. н. мышьяковые К. (К . 
arsenicalis) в виде симметрических ладонно-по-
дошвенных мозолистых образований, исчезаю-
щих при прекращении приема мышьяка. К 
группе К. относятся также заболования, при 
к-рых утолщение рогового слоя происходит 
в окружности стержней волос, что ведет к их 
атрофии и исчезновению. К этой группе 1С. 
принадлежат и т. н. старческие К. (К . senilis), 
встречающиеся у лиц старшо 50 лет в виде мно-
жественных плоских, жирных наощупь обра-
зований наподобие бородавок. В родких слу-
чаях К. может возникать как осложионио го-
нореи и поздних стадий сифилиса; в последнем 
случае сифилитические сыпи поражают ладони 
и подошвы. 

HEPATOM АЛЯЦИЯ (от греч. keras — рого-
вая ткань и malakos — мягкий), размягчение 
роговой оболочки глаза; тяжелое заболевание, 
встречающееся почти исключительно у м лонь-
ких детей, страдающих острым желудочно-
кишечным катарром. К. развивается на обоих 
глазах и зависит от недостатка или отсутствия 
витаминов. В результате К. получается иолпоо 
бельмо и слепота на оба глаза. 

НЕРАТОПЛАСТИКА, операция поресадки ро-
говицы глаза при наличии бельма (см.). Из 
прозрачной роговицы свежеудаленного по ка-
кому-нибудь поводу глаза вырезается круглый 
кусочек, к-рый вставляется в высворлепное в 
бельме глаза больного отверстие. Операция да-
ет успех в среднем в 15—20% всех случаев, 
при бельмах после паренхиматозного керати-
та (см.)—в 00—70%. 

КЕРАТОФИРЫ, разновидность древних кис-
лых изверженных пород, богатых натрием и ле-
тучими компонентами. Обладают порфировой 
структурой с микрокристаллической основной 
массой и вкранлониями гл. обр. полевых шпа-
тов и реже кварца, магнотита, бурой слюды 
и роговой обманки. 

КЕРБЕЛА (или М е ш х е д Г у с е й н), го-
род в Ираке, на левом берегу Евфрата, в плодо-
родной и хорошо обрабатываемой местности, 
приблизительно в 70 км к Ю. от Багдада, с ко-
торым соединен ж.-д. воткой. Ок. 60 тыс. жит. 
Водет обширную торговлю с Сов. Аравией. К.— 
священный город мусульман-шиитов (см.), 
привлекающий ежегодно массу паломников (от 
10 до 50 тыс. человек) к гробнице родственни-
ка Магомета—Гусейна (см.), павшего в битво 
с Омойядами при К. в (180 хр. э. 

НЁРБЕР (Körber) , Эрнст, фон (1850—1019), 
австрийский политический доятоль. В 1897— 
1898 Кёрбер вошел министром торговли в ка-
бинот Гауча. В 1899—министр внутренних дел 
в кабинете Клари. С 1900—премьер (до 1904) 
и мин. внутр. дол, а с 1902—такжо и мин. юсти-
ции. При чрезвычайном обострении националь-
ных противоречий двуединой монархии попыт-
ки К. добиться парламентского компромис-
са потерпели неудачу вследствие постоянных 
парламентских обструкций. Këp6tp , как и его 
предшественники, фактически правил помимо 
рейхсрата, использовав 33 раза соответствую-
щий § 14 конституции. Д а ж е бюджот в его 
время принимался без рейхсрата. В феврале 
1915 Кёрбер—снова министр (финансов). После 
убийства Штюрка (см.) Фридрихом Адлером 
(см.) в октябре 1916—премьер. Его попытки 
создать парламентское сотрудничество нацио-
нальностей Австро-Венгрии и на этот раз по-
терпели поражение. 1 4 / X I I 1916 КёрСер вы-
шел в отставку. 

КЕРВЕЛЬ, Anthriscus (Chaerofolium) cerefo-
lium, однолетнее растение с пряным сладкова-
тым запахом, из сем. зонтичных. Листья дваж-
ды-, трижды-пористые, у нок-рых сортов кур-
чавые; цветы белые. Растет в Центр, и юго-
вост. Европе, Зап. Азии. Разводится из-за ли-
стьев, употребляемых как приправа к супам. 
И с п а н с к и й К. , Myrrhis odorata, многолет-
нее растонио из сем. зонтичных, также изредка 
разводится как пряная листовая овощь. Ро-
дина ого—горы Сродной Европы. Хорошо пе-
реносит климат центральной полосы Европей-
ской части СССР. 

НЕРГЕЛЕН (Korguelen), франц. архипелаг 
в Индийском океано (48°30'—49°30' ю. ш., 
68°42'—70°35' в. д.). Состоит из одного круп-
ного и до 130 мелких островов. Площадь— 
3.414 км2. Острова вулканического происхож-
дения, сложены базальтами, возвышенны (по-
крытая снегом гора Росса—1.960 м). Крутые 
фьордовые берега образуют естественные гавани 
Кристмас-Гарбор, Рояль-Сунд и др. Климат 
суров, сроднял годовая томпоратура ок. 4°, 
характерны сильныо ветры с обильными осад-
ками. Растительность тундровая; из цветковых 
эндемична «кергеленская капуста» (Pringlea 
antiscorbutica) и нок-рые др. Фауна бедна; 
птицы представлены пингвинами, альбатро-
сами и др.; тюлени являются объектом про-
мысла. На главном острове—становище Жан-
ны д 'Арк; лотом посещается тюленебоями. Ос-
трова открыты в 1772; в 1893 объявлены фран-
цузским владением. 

КЕРЕНСК, соло, районный центр Куйбышев-
ского края , в 55 км к С.-З. от ст. Пачелмы 
Моск.-Каз. ж . д. 8.268 жит. (1935). Дво мель-
ницы, овощосушильный завод, электростанция. 
Существует с 16 в., входил в укрепленную Ке-
ренскую линию. С 1870 был уездным городом. 

КЕРЕНСКИЙ, Александр Федорович (р. 1881), 
с.-р., член и глава буржуазно-контрреволю-
ционного Временного правительства в России 
PJ17 (см.), ярый враг Советской власти, актив-
ный деятель контрреволюции. Дворянин, при-
сяжный поверенный, окончил Цетербургский 
униворситот и с 1904 состоял в поторбургской 
адвокатуре. Был избран в 4-ю Государственную 
думу от г. Вольска, Саратовской губернии, при-
мыкал одно время к группе трудовиков и был 
ее председателем. В период Февральской бур-
жуазно-демократической революции оконча-
тельно продавшийся буржуазии К. активно вы-
ступал против революции и противодействовал 
ее развертыванию; агент и союзник империали-
стической буржуазии, усердно проводивший ее 
политику в России в период революции 1917. 
К. в 1917 вошел в состав Временного исполни-
тельного комитета Государственной думы (см.) 
и активно участвовал в пороговорах думцев с 
Михаилом Романовым о замене им Николая II . 
К.—министр юстиции в первом составе Времен-
ного правительства, в к-роо вошол вопреки ре-
шению Исполкома Петроградского совета ра-
бочих депутатов,затем—военный и морской ми-
нистр первого коалиционного ого состава. Вы-
полняя волю союзнической и российской импе-
риалистической буржуазии, К. вол ожесточен-
ную борьбу против братания солдат на фронте, 
развивал усиленную демагогическую агитацию 
за переход русской армии в наступление, к-роо 
по ого приказу было начато 18/VI (1/V11) и 
вскоре закончилось разгромом и отступлением 
русских войск. К.—один из инициаторов и ор-
ганизаторов вооруженного подавления выступ-
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лепил пролетариата, матросов и солдат в июль-
ские дии в Петрограде, инициатор и организа-
тор разоружении Красной гвардии и введения 
смортной казни на фронте. С июня 1917 К,— 
миниотр-предеодатоль и одновременно военный 
и морской министр. Добиваясь стать диктато-
ром, К. активно подготовляет и организовывает 
разгром пролетариата и советов рабочих и сол-
датских депутатов совмостно со ставкой и воен-
но-буржуазными заговорщическими организа-
циями в Петрограде (см. Корниловщина). С сен-
тября К. стал верховным главнокомандующим 
всеми воорунсонными силами России. Войдя в 
состав образованной Временным правитель-
ством «директории-» (см.), К. сохранил за собой 
посты министра-председателя и верховного глав-
нокомандующего. В первый лсо донь Великой 
Октябрьской пролетарской революции 25/Х 
(7/Х1), как только начались выступления вос-
ставших рабочих, солдат и матросов, К. болсал 
сначала в Гатчину, потом в Псков и пытался 
совмостно с генералом Красно/,ым (см.) двинуть 
против революционного Петрограда войска с 
фронта. Но все его попытки окончательно были 
разгромлены восставшими рабочими и солда-
тами. К. с фронта бежал в Донскую область и, 
находясь на юго, принимал активное участие 
в борьбе бологвардойцов иротив Советской вла-
сти. Поело разгрома бологвардейщины К. уда-
лось, скрыться за границу; в наст, время он 
белоэмигрант, водот олсосточенную борьбу про-
тив СССР. 

Яркую и вполне исчерпывающую политиче-
скую характеристику К. мы находим в статьях 
Ленина, посвященных 1917. В письмо к Га-
ноцкому от 30(17)/! II 1917-Ленин охарактери-
зовал К. как «опаснейшего агента империа-
листской буржуазии, проводящего империа-
лизм, т. е. защиту и оправдание грабительской, 
завоевательной с о с т о р о н ы Р о с с и и , 
войны под прикрытием моря звонких фраз и 
пустых посулов» ( Л е н и в, Соч., т. X X , 
стр. 53). Полукадет, бонапартист, корниловец, 
горой фразы, хвастунишка, министр револю-
ционной театральности—эпитоты, к-рыми ат-
тестует Ленин Керенского в дальнейшем ( Л е -
н и н , Сочинения, том X X , стр. 63; том X X I , 
стр. 192 и 212, том X X I I I , с т р . 3 0 ; т о м Х Х Х , 
стр. 316 и 355). 

КЕРЕТАРО (Queretaro), гл. город одноименно-
го штата в Центральной Мексике; соединен 
ж. д. со столицей (Мексико). Расположен в пло-
дородной долине у поднолсия гор. Один из важ-
нейших центров хл.-бумажной пром-сти. Про-
изводство шерстяных, гончарных, металличе-
ских изделий.—К. был ареной крупных собы-
тий в истории Мексики. В 1810 он был одним из 
руководящих цонтров восстания против Испа-
нии; в 1867 здесь был захвачон и расстрелян 
император Максимилиан; зимой 1916—17 в К. 
заседал чрезвычайный конгресс, выработавший 
новую мексиканскую конституцию. 

КЕРЕТЬ, озеро в Карельской АССР, под 66° 
с. ш. и 33° в. д. Длина с Ю. на С. около 50 км; 
площадь 360 км". В южной части озера нахо-
дится остров (площадью около 40 км2). Из озера 
(и северной части) вытокаот рока Кереть дли-
ной 56 км, впадающая в Кандалакшскую губу. 
По реке и озеру производится сплав (плотами и 
россыпью) 

НЕРЕШ (Körös), приток р. Тиссы (в Венгрии). 
Берет началотремя истоками—Быстрый К. (Ше-
беш), Черный К. (Фекето) и Белый К. (Фехер 
К.)—со склонов нагорья Бихар в Румынии. Бас-

сейн этих рек—широкая аллювиальная равни-
на площадью до 21 тыс. км1, течение их медлен-
ное и извилистое. У Чонграда К. виадаот в 
Тиссу. Длина 550 км. Судоходен. 

КЕРЖЕНЕЦ, левый приток Волги. Протекает 
с С. на Ю. по лесистому, частью болотистому 
району Горьковского края и впадает в Волгу 
можду Унжей и Ветлугой, в 6 км от Лыскова. 
Длина реки 200 км, ширина от 20 до 40 м, 
глубина от 0,5 м до 2 м. Берега низменны 
и местами болотисты. Среднегодовая мощность 
2,1 тыс. кет. Площадь бассейна 67 тыс. км2. 
По роко ведется сплав. Местность, по к-рой про-
текает К. , являлась некогда центром расколь-
нических скитов. 

КЕРЖЕНЦЕВ (Л е б о д е в), Платон Михай-
лович (р. 1881), коммунист, видный советский 
работник и лсурналист. В 1904 вступил в пар-
тию большевиков. Участвовал в революции 
1905 в Нижнем-Новгороде, в 1906—11 работал 
в подпольи в Петербурге и Киово, сотрудни-
чая в большевистской 
почати. В 1912—17— 
в эмиграции, участник 
большевистских загра-
ничных групп; в 1912— 
1914 — корреспондент 
«IIранды» и «Просвеще-
нии» (см.). В 1917 рабо-
тал в «Новой жизни». В 
1918 — 20—заместитель 
редактора «Известий 
ЦИК». Работал таклее в 
Пролеткульте. В 1919— 
руководитель РОСТА. 
В 1920—член дологации 
по заключению мира с Финляндией. В 1921 — 
1923 — полпред в Швеции; заключил договор 
с Норвогиой о возобновлении дипломатических 
и торговых отношений (1921). В 1923—24'— 
председатель Совета по НОТ при Р К И , одно-
временно работал в «Правдо». В 1925—26 — 
полпред в Италии. В 1927—28—заместитель 
управляющего ЦСУ Союза ССР. В 1928—30— 
заместитель зав. Культпропом Ц К ВКП(б). В 
1930 — зам. председателя Коммунистической 
академии и директор Института литературы. В 
1931—33 — управляющий долами СНК СССР, 
член Комиссии содействия ученым. С 1933 по 
1936—председатель Всесоюзного радиокомито-
та при СНК СССР. С 1936—председатель Ко-
митета по делам искусств при СНК СССР. 

Кромо работ по вопросам ленинизма («Жизнь 
Ленина»), научной организации труда писал 
также по вопросам литературы, театра, куль-
туры. В свое время, принимая активное участие 
в литературном движении, К. занимал правиль-
ную позицию в вопросе о попутничестве, резко 
выступая против взглядов Вороненого и Троц-
кого. Одно время К . примиренчески был наст-
роен к методологии Нереверзева, но вскоре 
признал и осудил свои ошибки в этом вопросе. 
Его книга «Творческий тоатр» (5 изд., ость не-
мецкое изд.), вызвавшая в свое время оживлон-
ную дискуссию, сохранила свое значение в раз-
витии марксистской театроведческой мысли, 
несмотря на нек-рые пролеткультовские ошиб-
ки. Эта работа особенно подчеркивала важность 
развития самодеятельного театра и значение 
массовых зрелищ. 

КЕРЗОН (Curzon), Д ж о р д ж Натаниель, лорд 
(1859—1925), англ. политический деятель, кон-
серватор, один из наиболее агрессивных пред-
ставителей англ. империализма. Родился в ари-
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стократической семье, окончил Итонский кол-
ледж и Оксфордский университет, много путе-
шествовал по Индии, Порсии, Афганистану и 
странам Ближнего Востока. Составил ряд книг 
по Востоку, в к-рых особо подчеркивал антаго-
низм английской и русской политики в Азии. 

Керзон начал свою политическую деятель-
ность в годы наибольшего обострения англо-
русских отношений в качество личного сек-
ретаря лорда Солсбери (см.) в 1885—91—одно-
го нз наиболее ярких представителей антирус-
ского и германофильского направления выс-
т о й английской политики. Избранный в 1886 
в парламент, К. в 1891 занял пост товари-
ща министра по долам Индии. В 1895 К. был 
назначен тов. министра иностранных дел и 
оставался на этом посту до 1898, после чего был 
назначоЪ вице-королом Индии. В Индии имел 
конфликте Китчвнером(ш-)—главнокомандую-
щим расположенными здесь войсками. Прово-
дил резко реакционную политику, подавляя 
даже наиболее умеренные проявления индий-
ского национального движония. Боролся с на-
циональным конгрессом; основную опору гос-
подства английского империализма в Индии ви-
дел в наиболее реакционных феодальных эле-
ментах. Мероприятия К. норедко имели грубо 
вызывающий характер, вроде знаменитого за-
кона об университетах, который о т о более, чем 
прежде, сужал возможность получения высшего 
и технического образования представителям 
коронного насолония Индии. Керзон покинул 
Индию в 1903, вызвав острую ненависть к сено 
со стороны широких слоев народа, находивше-
гося под влиянием происходившей тогда рус-
ской революции 1905. 

После десятилетнего вынужденного перо-
рыва, в течеиио которого у власти стоял либе-
ральный кабинет, К . во время империалисти-
ческой войны вернулся к активной политиче-
ской деятельности и, будучи одной из наиболее 
одиозных фигур крайнего крыла империали-
стов, в 191 ü вошел в состав «военного кабинета» 
бывшего «радикала» Ллойд-До/сорджа (см.). 
В 1919 К. смонил Бальфура (см.) на посту 
министра иностранных дел и занимал ого до 
1924. Был одним из вдохновителей инторвон-
ции и одним из злейших врагов Советской Рос-
сии (нота К в июле 1920 и др.) . В 1922—24 при 
Бонар Лоу (см.) и при Болдуине (см.), тогда толь-
ко начинавшем своюкарьору премьера, получил 
возможность самостоятельно и прямолинейно 
осуществлять свою антисоветскую программу, 
которую разделяли с ним черносотонныо зубры 
«твердолобых». 

В мае 1923 в связи с арестом двух англий-
ских шпионов Керзон направил Советскому 
правительству свой пресловутый ультиматум, 
означавший попытку возродить интервенцио-
нистскую тактику. Это вызвало сильнойшоо воз-
мущенно английских рабочих, и провокация 
Керзона сорвалась. На Лозаннской конферен-
ции (см.) 1922—23 К. пытался разбить друж-
бу между Советской Россией и Турцией, но не-
удачно. При нем же чрезвычайно ухудшились 
отношения между Англией и Франциой, когда 
в начало 1923 франц. войска вопреки ого по-
литике заняли Рур . В начале 1924 консерва-
тивный кабинет пал. И. Явпвич. 

JJnm.: R о n а 1 d s d а у, l o r d , 1ЛГе of lord Cur-
zon, 3 volumes, London, 19?8 (официальная биография); 
С u r z о n ü . N., British government in India, 2 volumes, 
1925, и др. 

КЕРИЯ, 1) река в китайской провинции Синь-
цзлн. Борет начало из ледников юж. цепей 

Куэнь-луня в Тибете под 35° 10' с. ш. и 81° 45' 
в. д. В верховьях имеет характер быстрой гор-
ной реки, текущей часто в узком непроходимом 
ущольи, с руслом, загроможденным большими 
камнями- Но выходе из гор становится типичной 
стенной рекой и совершенно исчезает в под-
вижных носках под 391 30' с. ш. Рока почти но 
исследована. Длина ок. 325 км. — 2) Оазис на 
роко К. Стоит на большой караванной дороге 
из Кашгарии в Китай. Главная отрасль хо-
зяйства—земледелие; сеют кукурузу , пшени-
цу; меньше—рис и хлопок. Мелкая бумажная 
пром-сть (из луба, коры). 

КЕРНЕНА (античн. Ц о р ц и н н а), группа 
мелких островов в заливе Габес., у берега Аф-
рики под34°40' с .ш . и1°10 'в .д . Острова низмен-
ны, поднимаются над ур. м. на носколько мот-
ров. Поверхность покрыта сухими степями 
или песками, отдельными оазисами и горько-: 
солеными озерами. Население К. занимается 
ловлей рыбы и губок, земледелием, примитив-
ными ремеслами. 

НЕРКИ, город, окружной центр Туркменской 
ССР, расположен на левом берегу Аму-дарьи, 
у переправы, в 2 м о т лежащей на противопо-
ложном борогу ст. Керкичи Ашхабадской же-
лезной дороги; 14,2 тысяч жителей (1933). 
К.—одно из наиболоожарких мест СССР. Сред-
няя годовая температура +16,4°С. Город воз-
ник как русский пограничный укропленный 
пункт на древном караванном пути можду 
Афганистаном и Бухарой. В советский период 
в районо К. проведены значительные иррига-
ционные работы (канал Боссага—Керки). В К . 
имоотся хлопкоочистительный завод. 

КЕРНИНСКИЙ ОКРУГ, в Т у р к м е н с к о й С С Р . 
Расположен в ю.-в. углу роспублики на грани-
це с Афганистаном. Площадь 14,4 тыс. км~~, 
население—104,2 тыс. чел., в т. ч. городское— 
17,1 тыс. чел. Развиты хлопководство, караку-
леводство, ковровый промысел. 

КЕРКИРА, древнее название о-ва Корфу (см.). 
КЕРНОЛДИ (Kirkaldy) , город и рыболов-

ный порт в Шотландии. Расположен в 40 ки 
к северу от Эдинбурга; 43.874 жителей (1931). 
Цоптр льняной промышленности. Машиностро-
ение, производство линолеума и клоонки, гон-
чарное дело. 

НЕРКОПЫ, в греческой мифологии два брата— 
гномы, плуты и забавники, к-рых поймал Ге-
ракл при попытке обокрасть его. Своими шут-
ками К. развеселили Геракла, и он отпустил их 
на свободу. Мифом о К. часто пользовались ху-
дожники древней Гроцни, особенно в вазовой 
живописи. 

КЕРКРАДЕ (Kerkrade) , город в провинции 
Лимбург (Нидерланды), у германской грани-
цы; 38.554 жителей (1934). Погранично-тамо-
женный пункт на ж . д. Кёльн — К . — Р у р -
монд—Эйндховон — Утрехт—Амстердам. Б л и з 
Керкраде—разработки каменного угля. Хими-
ческая промышленность. 

КЕРЛИНГ (англ. curling), зимняя спортивная 
игра на льду. Сущность игры заключается в 
толкании с линии, ложащой в конце ледяной 
дорожки (42 м длины и 6—8 м ширины), тяже-
лой (16—20 кг) болванки из полированного 
камня с тем, чтобы выбить такие же болван-
ки из городка противника, расположенного в 
противоположном концо дорожки. Играют в 
керлинг с каждой стороны по 1, максимум— 
по 2 игрока; каждый имеет по 2 болванки. 
Игра распространена в Англии, США и Скан-
динавских странах. 
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НЕРЛЬ (Kerll) , Иоганн Каспар (1627—93), 

один из крупнейших немецких мастеров орган-
ного искусства. Автор 8 опор, многих культо-
вых вокальных произведений, клавирных сюит, 
токкат и нескольких дошедших до нас органных 
произведений, преимущественно прелюдий и 
постлюдий. К . является одним из основателей 
пышного католического богослужебного стиля , 
использующего светские концертные формы д л я 
прославления церковной мощи. 

НЕРМАДЕК (Kormadec) , группа островов в 
юж. части Тихого океана, между 29°15' и 
31° 2G' ю. ш. и 177° 5 5 ' и 178° 5 5 ' з . д. Площ — 
55 км1. Группа состоит из пяти островов. Сен-
дей (Рауль)—самый значительный остров груп-
пы к С. от 30° ю. ш . , — а такжо о-ва Маколе и 
Кортис представляют низмонные пустынныо 
острова; о-ва Гавр и Надежда—надводныо ри-
фы. К. принадлолшт британскому доминио-
ну Новая Зеландия . Группа расположена в 
стороне от главнейших торговых рейсов и не-
•обитаома. 

КЕРМАНШАХ, 1) провинция в З а п . Иране , 
граничащая с Ираком. Гористая страна, про-
резанная рядом долин с культурой р ж и , ячме-
ня, риса, хлопка , табака , садоводством; но скло-
нам гор—скотоводство (гл. обр. овцы и ко-
зы). Население—проимущоствонно курды, воду-
щие кочевой и полукочовой образ лшзни . К.— 
•одна из экономически отсталых провинций, 
близко стоящая по уровню хозяйства к приле-
гающему Курдистану. 

2) Главный город названной провинции. Око-
ло GO тысяч жителей. Старинный торговый 
центр, расположенный на караванном пути, 
•соединяющем Багдад с Тегераном. В 1916—17 
был занят германско-турецкими войсками, а за-
тем русским отрядом Баратова . Б наст, вромя 
между К . и Ираком развивается автомобильное 
и воздушное сообщонио. Около половины внеш-
ней торговли Ирана проходит через К . Экс-
порт зорна, фруктов, гумми, опиума. Местная 
пром-сть мало развита . Процветавшее рань-
ше производство ковров и оруисия ныне в упад-
ке . Недалоко от Керманшаха—богатые нофтя-
иые заложи, слабо разрабатываемые. 

КЕРМЕК, S ta t i ce , род растоний из сем. свин-
•чатковых. Многолотпио или однолотние тра-
вы или полукустарники, с прикорневыми, у 
многих крупными, плотцыми листьями. Сте-
б е л ь безлистный с раскидистым, очень ветви-

стым соцвети-
ем из мелких, 
б. ч. розовых, 
лиловых, реже 
боловатых или 
желтых , цве-
тов. Ок. 120 ви-
дов, преимуще-
ственно в Сре -
д и з е м н о м о р с -
к о й области и 
ПереднойАзии. 
Б СССР ок. 30 
видов в засуш-
ливых районах 
с б . или м . засо-
ленной почвой 

, и на морских 
btaticc latifolia (несколько схема- г , п г; 0 п д ж 1 : . т 1 г „ п тиаировано), а—циеток. н о о е р е ж ь я х н а 

юге Европей-
ской части, на Кавказе и в Средне-Азиатских 
республиках. К . содержат в корнях и корне-
вищах дубильные вещества. Покотороо значе-

ние у нас в местной дубильной пром-сти име-
ют главным образом S t . l a t i fo l ia и S t . Gmeli-
n i , содержащие 14—10,5% и свышо танни-
дов; лучше д л я использования растения сродно-
го возраста с красными на изломе подземны-
ми органами. Копка производится весной или 
осоныо. Оставшиеся после копки подземные 
части К . через год дают новью побеги, но за-
готовку вновь можно делать л и ш ь через 4—5 
лот, когда накопится достаточное количество 
таннидов. Выкопанные и очищенные от зомли 
корневища и корни должны быть хорошо про-
сушены на воздухо или в специальных сушил-
ках . И з кермека можно добывать и дубильный 
экстракт . 

Многио виды К . относятся к интересной био-
логической группе растений «перекати-поле». 
Некоторые виды разводят к а к декоративные; их 
крупные соцветия, срезанные в начало цвете-
ния , идут в сухие букеты. 

КЕРМЕН, осетинская национальная револю-
ционно-демократическая партия , левое крыло 
к-рой вошло в 1918 в РКП(б) . З а р о д и л а с ь в со-
редино 1917 и оформилась 1 / X 1917, когда ео 
членами-организаторами была принята про-
грамма партии . Свое название (К . по-дигорски, 
или Чормон по-иронеки) получила по имони 
легендарного героя Дигории , восставшего, по 
преданиям, против феодального гнета и я в л я в -
шегося популярным в с к а з а н и я х и поснях осе-
тинской бедноты. 

Основателями К . были представители осе-
тинской революционно-демократической интел-
лигенции. Первоначальная программа имела 
революционно-демократический характер с на-
ционалистическим оттенком. В ной содержалось 
требование введения четырехчлонной избира-
тельной системы, свободы совести, собраний, 
слова и личности, национализации земли с вы-
купом мелковладольчоских земель, полной 
автономии Осетии и т . д. Однако ловое рево-
люционное кр ыл о партии К . быстро отошло 
от этой программы, т. к . с первых дней своего 
существования К . оказалось под воздействием 
и руководством Владикавказской большевист-
ской нарт, организации, возглавляемой С. К и -
ровым и Г. Орджоникидзо. После Великой Ок-
тябрьской пролетарской революции К . з а я в л я -
ла о своей поддержке Октябрьской революции 
и зашито ео завоеваний. При выборах во Вла-
дикавказскую городскую думу в ноябре 1917 
1С. выступила в блоке с большовиками. Н а 
Моздокском и Пятигорском съездах делегатов 
народов Торской области в начале 1918 кермо-
нисгы выступали под руководством большеви-
ков, к-рые вели н а п р я ж е н н у ю борьбу против 
правой части съездов—представителей бурлсу-
азной горской нптоллигонции и казацкого ку-
лачества. В начало 1918 К . имела широкую 
соть ячеек по селам и аулам Северной Осе-
тин и создала ряд боовых отрядов из кермонист-
ской молодежи. К апролю 1918 К . развернулась 
в о к р у ж н у ю организацию. Находясь под по-
стоянным влиянием Северо-кавказской боль-
шевистской организации, К . в середино 1918 
объединилась с Владикавказским комитетом 
РК11(б), образовав осетинскую ого сокцию и сох-
р а н я я однако свои Ц К и название «К.». В начало 
мая 1918 состоялась порвал о к р у ж н а я конфе-
ренция К . , в агусто—вторая . Н а конференции 
в ноябре 1918 К . п р и н я л а устав и программу 
РК11(б), причем правое кр ыл о К . окончательно 
откололось от ноо. В это время Кавказский 
краевой комитет партии поставил вопрос об 
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образовании объединенной горской организа-
ции РК11(б). Объединение всех горцев-комму-
нистов в одну организацию было окончательно 
оформлено на чрезвычайном съезде коммунистов 
Соворного Кавказа в начало января 1919, на 
к-ром президиум Северо-кавказской горской 
организации РКП(б) объявил о слиянии Ц К К . 
с Бюро Северо-кавказской горской парт, орга-
низации. 

КЕРМЕНИСТЫ, с м . К ер мен. 
КЕРМИНЕ, поселок городского типа, район-

ный центр Узбекской ССР; расположен в до-
лине среднего течения Зеравшана, в 8 км от 
одноименной станции Ташкент, к >й жел. доро-
ги. 4,7 тысяч жителей (1933). Хлопкоочисти-
тельный завод. Кермине и его район орошают-
ся многочисленными арыками, выведенными из 
р. Зоравшан. Развиты хлопководство и маслич-
ные культуры, а также их порвичная промыш-
ленная обработка. 

КЕРН, к е р н е р , инструмент. Короткий 
стальной стержень с закаленным коническим 
острием. Применяется для разметки деталей, 
подлежащих обработко. К. называются также 
конусообразные углубления в обрабатываемой 
детали, образующиеся при разметке или цент-
ровке. 

КЕРН (Kern), Я н Гендрик (1833—1917), круп-
ный голландский санскритолог, ученик А. Вс-
бера (см.). С 18G3 по 1805 состоял профессо-
ром санскрита в Бенаресе; позжо—профессо-
ром сравнительного языковедения и санскрита 
в Лейдене. Главные труды Керна относятся к 
области санскрита и истории буддизма в 
Индии. Ему принадлежит также ряд работ по 
яванскому языку (kabu) и классической фи-
лологии. 

О с н о в н ы е т р у д ы К.: Geschieden Is van het Bud-
dhtsme in Indie, Haarlem, 2 tt., 1881—83; Manual of Indian 
Bud hism, Strassburg, 1N9G; Brlliat-Sanhita (в Bibllothcca 
Indien), Calcutta, 1865 (англ. пер. этого труда n «Journal 
of the Royal astatic society», 180(1); Saddharma Punda-
rika, or the lotus of the true law (Sacred books of the 
Hast, v. XXI), Oxford, 1884; Yoga y l t r l (Indische Stu-
dien. hrsg. v. A. Weber, Bd X—XI), Lpz., 1807—70; 
Sad lharma Pundarlka (Bibilotheca Buddhica, X), Peters-
burg, 1912. 

КЕРНЕР (Körnor), Теодор (1791—1813), нем. 
писатель, один из самых ярких представителей 
патриотической поэзии эпохи Наполеонов-
ских войн. В главном сборнике своих стихов 
«Loior und Schwert», 1814, он наряду с идеями 
всеобщей свободы, национальным освобожде-
нием и воссоединением Германии воспевал прус-
скую монархию и христианство, противопостав-
л я я их в националистически-романтическом 
духе идоям '"уржуазной революции конц i 18 в. 
Кроме сборника ранних лирических стихов 
«Knospen» («Почки»), 1810, К.—автор ряда драм 
и комедий, из к-рых самая значительная пат-
риотическая драма «Црини» («Zriny», изд. в 
1814; рус. пор. Н. Михайловского, 1892) из исто-
рии Венгрии. 

Лит.: Немецкие поэты в биографиях и образцах, под 
ред. Н. В. Г с р б е л и, СП15, 1877 (стихотворения К. 
n переводах А. Фета, Ф. Миллера, В. Жуковского и др.); 
В u r m e I s t e r L., Karl Theodor Körner, Strassburg, 
1909; J a d e n H., Theodor Kflrncr, W., 1913. 

КЕРНЕР ФОН МАРИЛАУН (Kernor v. Mari-
laun), Антон (1831—98), ботаник, профессор 
Вонского ун-та. Известен как исследователь ра-
стительности Австро-Венгрии, особенно При-
дунайских стран; дал много указаний на факто-
ры, обусловливающие распределение растений 
на различных площадях, и на сложение расти-
тельных сообществ; в наст, время считает-
ся одним из основоположников фитоценологии 

(см.). К. ф. М. организовал превосходное из-
дание горбария Австро-Вонгрии, к-рое послу-
жило образцом для изданий подобного рода в 
других странах (у нас—«Flora rossica exsic-
cata • Академии наук). В Советском Союзе Кер-
нер фон Марилаун известен глгвным образом 
как автор весьма содержательного, приво-
дящего массу новых наблюдений двухтомного 
сочинения «Pflanzenleben» (Leipzig, 1887— 
1891), пороводенного на ряд европейских язы-
ков. в том число и на русский («Жизнь расте-
ний», СПБ, 1901—1902). Несмотря на некото-
рые ошибки, эта книга и до настоящего време-
ни не утратила значения как крупная сводка 
по биологии растений. 

КЕРНЕРА ПРАВИЛО, даот возможность опре-
делить положение двух заместителей в бензоль-
ном ядре. Вводя третий заместитель в зависи-
мости от положения двух замен; ющих групп, 
можно получить различное число изомерных 
соединений, напр.: 
X X X 

даст 2 изомера: 

У 
X X X X 

Q x даст 3 изомера: Q x Q * y Q s 

Л о даст 1 изомер: 

X 

0 ' 

КЕРНИК (Kiernik), Владислав (род, 1879), 
польский политич. деятель, один из руководит 
толой правого крыла крестьянского движения. 
Вмосто с Витосом и Ратаем (см.) 1С. возглав-
лял основанную в 1912 партию «Ллст» (см.),-
представлявшую интересы польского кулаче-
ства австрийской Польши, а с 1918 — Польши 
объединенной. Активный участник политики 
сотрудничества в сеймо и правительстве с реак-
ционными партиями, Керник в 1923 вступил 
в качестве мин. внутренних дел во второй каби-
нет Витоса (май—декабрь), образование кото-
рого привело к уходу маршала Пилсудского из 
армии и сильно обострило политическое поло-
жение в стране. Свое пребывание у власти К. 
ознаменовал подавленном Краковского восстания 
1923 (см.) и рядом рйсстролов рабочих. Посла 
майского пореворота 1926 К., отстраненный от 
правительственной деятельности, является вид-
ным представителем оппозиционного лагеря. 
В 1930—31 Керник—один из организаторов 
блока оппозиционных партий («центро-лев»), 
С организацией объединенной крестьянской 
партии «Стронництво людове» (1931) Керник 
вошел в ее состав вместе с другими «пя-
стовцами». 

КЕРОСИН (прежнее название—ф о т о г о н, 
что в буквальном переводе означает свотород), 
представляет собой смесь жидких углеводоро-
дов, имеющих температуру кипения преимуще-
ственно в пределах от 150 до 300° С. К. получа-
ется путем иорогонки из сырой нефти. При-
меняется как тракторное горючее и для целой 
освещения. Кроме того служит топливом для 
нагревательных приборов в домашнем обихо-
де, растворителем в лако красочном деле, а так-
жо прим 'няет я в ветеринарии. 

Перегонка нефти на современных керосино-
вых заводах СССР ведется в так называемых 
трубчатых батароях,или трубчатках,вытесняю-
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щих кубовые батареи, доставшиеся нам в нас-
ледство от дореволюционного времени. Принцип 
устройства и работы трубчатки виден из схемы 
(рис.. 1). Полученная порегонкой смесь кероси-
новых фракций—достиллат—подвергается хи-
мической ичистке серной кислотой и едким нат-
ром для удаления непредельных углеводородов, 

Рис. 1. Схема трубчатки для перегонки неф-
ти: 1— сырьеиой реаерпуар; 2—питающий на-
сос; 3 народестиллатный теплообменник; 4—ма-
аутпы(I теплообменник; 5—змеевик; 6—испари-
тельная часть ректификационной колонны; 7 — 
погоно-рааделительнап часть ректификационной 
колонны; 8—М1аутный холодильник; 9—бензино-
вый холодильник; 1 0—лигроинопый холодиль-
ник; 1) керосиновый холодильник; 12—газоли-
новый холодильник; 13—водоотделитель; 14— 
насос для орошения колонны; 15—форсунка; 16— 
очаг трубчатой печи; 17 перегретый пар в рек-

тификационную колонну. 

смол, нафтеновых кислот и др. химически ак-
тивных воществ. Д л я этого служат представ-
ленные схомой-мешалки, в кот >рых дестиллат 
при помощи воздуха гюремошивается с реаген-
тами (рис. 2). 

Д л я очистки К. применяются таклю непрерыв-
ные аппараты, в к-рых достиллат либо пропу-
скается струйками сквозь реагент, либо подает-
ся одновременно с реагентом и тщательно с ним 
перомешинаотся во время непрерывного про-
качивания чероз смесители разного устройства. 
Химический состав К. характеризуется гл. 
обр. углеводородами метановыми, нафтеновыми 
и ароматическими. Их количественное соотно-
шение определяот качество К. как осветитель-
ного масла или топлива для двигателой внутрен-
него сгорания автотракторного типа. Наиболь-
шим содержанием метановых углеводородов 
отличается К. из грозненской парафинистой 
нефти. Нафтеновыми углеводородами особенно 
богат К. из эмбенской и бакинских пофтей, 
причем в бакинском К. замечается кроме того 
накопление углеводородов ароматического ря-
да; наибольшим содержанием ароматических 
углеводородов характеризуется майкопский К. , 
в к-ром одновременно метановые углеводороды 
превалируют над нафтеновыми. Такоо соотно-
шение углеводородов продопроделяет назначе-
ние грозненского К. из парафинистой нефти как 
осветительного продукта, а бакинского—как 
тракторного топлива, т. к . преобладание в ба-
кинском К. нафтонов—при увеличенном содер-
лсании ароматиков за счет снижения метано-
вых—повышает его антидетонационныо каче-
ства, а накопление в грозненском К. метановых 
углеводородов уменьшает его вязкость и сле-
довательно повышает осветительные качества. 

Последнее видно из следующей формулы Степа-
нова, характеризующей К . к а к осветительный 
продукт: 

„ _ Const 
V — 2 ' 

где Q—количество К. , сгорающего в единицу 
времени, Const — постоянная величина, зави-
сящая от устройства лампы и качества фитиля, 
Z—вязкость К. К . со значительным содер-
лсанием ароматических углеводородов горит 
красным коптящим пламеном. Однако в прак-
тике для оценки качества К. имеет значение не 
непосредственно его химичоский состав и вяз-
кость. Обычно довольствуются более простыми 
и легко доступными определениями: уд. веса, 
температуры вспышки, цвета, натровой пробы 
и фракционного состава, а для К. , применяюще-
гося в условиях пониженных температур, ощо 
и температуры застывания и помутнения. 
Удольный i ос в сопоставлении с прочими кон-
стантами (постоянными качествами) дает воз-
можность судить о химической природе состав-
ляющих К. углеводородов. Д л я определении 
уд. веса слулсат ареометр и восы НестфЛля. Тем-
пература вспышки является показателем по-
жарной безопасности К. Она определяется в 
аппарате Абеля-Пенского. Но цвету К. судят о 
наличии в нем смол, окрашивающих неочищен-
ный или плохо очищенный достиллат в буро-
лсолтый цвет и являющихся причиной нагаров 
и копоти. Цвет К. определяется в колориметре 
Штаммера. Д л я определения степени очистки 
К. от нафтеновых кислот и их солей, образу-
ющих твордую корку на горящем конце фитиля, 
пользуются т. н. натровой пробой, т. е. выще-
лачиванием их слабым раствором едкого натра. 
Лабораторной фракционировкой К. выясняют 
содерлсание в ном легких и тяжелых погонов. 
Избыточное количество низкокипящих частой 
в К. опасно в полсарном отношении, но вместо 

Рис. 2. Схема расположения мешалок для очист-
ки дестилл\та: Л — кислотная мешалка; В—ще-
лочная мешалка; с.—аппарат для подачи щелочи 

с помощью сжатого воздуха. 

с тем присутствие в нем определенного количе-
ства легких, лигроиновых фракций, кипящих до 
200° С, весьма полезно, т. к . они разбавляют 
более тяжелые концевыо погоны и облегчают их 
подъем по фитилю в лампо, а такжо улучшают' 
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испаряемость К. , что особонно важно для трак-
торного топлива. Без этого тяжелые части не 
успевают сгорать, попадают в картер, разжи-
жают масло и затрудняют работу двнгатоля. 
Техническими нормами как на тракторный 
(ОСТ 04(10), так и на осветительный К. (ОСТ 
5201) предусматривается кроме перечислен-
ных качеств отсутствие в нем механических при-
месей, воды, свободных минеральных кислот и 
щолочей. Д л я этих определений, а также для 
измерения расхода К. на единицу силы света 
(нормальную свечу) и для суждения о цвете 
пламени, свойстве К. к образованию нагара 
на фитиле и копоти служит фотометр. В техни-
ческих нормах для К. , обращающихся на за-
граничных рынках, перечисленные выше стан-
дартные качества обычно дополняются еще оп-
ределениями содержания золы, серы (ламповым 
способом, т. е. улавливанием образующегося 
при горении сернистого газа), спадания силы 
света (выраженного в процентах за определен-
ное время горония) и стабильности в единицах 
Сейболта. А. Попич. 

Э к о н о м и ч е с к и й о ч е р к . К . известен 
свыше 100 лот. Первыми организаторами произ-
водства К. в России были крепостные Дубинины 
наСев. Кавказе , в 1828, около Моздока. Изобре-
тение Дубининых не получило применения. В 
заводском масштабе керосиновое производство 
началось в Америке в конце 00-х гг. 1!) в. С 
1800 американский К. стал ввозиться в Европу, 
а с 1803—в Россию. В 1863 в Баку был соору-
жен первый керосиновый завод. С 70-х гг. 10 в. 
кавказский К. стал быстро вытеснять с рынков 
б. Российской империи американский К . , ввоз 
к-рого вскоре совсом прекратился. До настоя-
щего вромони в производство К. первое место 
занимают США, вырабатывая ежегодно 6— 
в млн. т . С развитием авиа- и автотранспорта 
увеличивается производство бензина за счет 
снижения доли керосина. Так , в США К. от 
переработанной нефти в 1914 составлял 23%, а 
в 1931—всего лишь 5 % . 

Экономическое значение К. в СССР очень ве-
лико. Вместо с механизацией с. х-ва и культур-
ным ростом деревни увеличивается потребление 
К. , причем из года в год возрастает доля трак-
торного потребления К. Последнее с 1925 выро-
сло почти в 50 раз, поднявшись с 10% до 
65% общего потребления К. в 1935. 

По сравнению с 1913 среднее душевое пот-
ребление К. (15,7 кг в год) выросло болоо чом 
вдвое. Однако рост авиа- и автомобильного 
парка в Советском Союзе также ведет к сниже-
нию удельного веса керосина в продукции пе-
реработки нофти. 
С т р у к т у р а п е р е р а б о т к и н е ф т и п о п л а -

н у 2 - й п я т и л е т к и (и %). 

Ф р а к ц и и 1913 1933 1937 

Б е н з и н и л и г р о и н . . . . 2 ,7 14,2 21,6 
К е р о с и ц 26,6 20,И 19,7 
М а з у т 66,0 48,5 32,4 

Кроме существующих в наст, время в Баку , 
Батуми, Грозном, Туапсе, Махач-Кало, Горь-
ком, Ярославле и Средней Азии нефтеперегон-
ных заводов в 1937 должно быть построено 46 
новых трубчаток (и 93 крекинга), преимущест-
венно на Волге, близко к центрам потребления. 
Мощность трубчаток и кубовых батарей с 
23.400 тыс. m на 1/1 1933 возрастет до 40.900 
тыс. m на 1/1 1938. 

*> 

Рост производства К. в СССР виден из след. 
цифр (в тыс. m): 

1»'.3 1.621 1933 8.821 
1928—29 2.316 1931 4 .4 i2 
1932 8.660 1U36 4.016 

СССР является одним из крупнейших экс-
портеров К. , преимущественно в Европу и 
страны Ближнего и Дальнего Востока. Око-
ло 40% всего вывоза керосина в страны Европы 
падает на СССР. Главными странами для эк-
спорта советского К. являются Англия, Италия, 
Индия, Египет, Турция и Персия. 

Лит . : Г у р с n и ч Л. Г., Научные основы перера-
ботки нефти, 2 изд., M.—Л., 1925; Н а м е т к и н С. С., 
Химия нефти, ч. 1—2, М.—Л., 1932—35; Химический 
состав нефтей и нефтяных продуктов, Сб. ст., под ред. 
Л . П . С а х а н о в а , М.—Л., 1931; Д о б р я н с к и й А. Ф., 
Анализ нефтяных продуктов, 2 изд., М.—Л., 1932; 
Итоги исследования грозненских нефтей, под ред. И. В. 
К о с с и о р а и А. II. С а х а н о в а , М,—Л., 1927; Исследова-
ние апшеронских нефтей (Азнефть, Центр, хим. лабор.), 
Ьаку, 1926; П о п и ч А. Г., Нефтяное товароведение, 
M.—Л., 1934; Б о н д а р е в с к и й Б. М. и В о л ь ф 
М. Б., Керосин, его производство и применение, Баку— 
M., 1932. Б о н д а р е в с к и й Б. М. и В о л ь ф 
М. Б., Технические нормы нефтепродуктов, под ред. 
11. А. Белоусова и M. М. Файигар, 7 изд., M.—Л., 1935; 
Метод|,1 испытаний нефтепродуктов (Комитет по стандар-
тизации при CTO), М., 1928; Г у б к и н И. M., Уче-
ние о нефти, м —л., 1932. А. Чилингарян. 

НЕРОСИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ, см. Двигатели 
внутреннего сгорания. 

НЕР0СИН0ПР0В0Д БАКУ—БАТУМИ, трубо-
провод диамотром 200 мм ( 8 " ) , протяжением 
883 км, предназначенный для перекачки керо-
сина для экспорта, начат постройкой в 1897, 
и более мощный (10"), параллельно расположен-
ный трубопровод построенный (1928—1930) на-
шими хоз. организациями. Первая очередь, от 
Хашури до Батуми, 228 км, была пущена в экс-
плоатацию в 1900. До Хашури керосин из Баку 
подвозился в цистернах. Весь 200-лш трубо-
провод был окончонв 1906, и с марта 1907 была 
начата его полная эксплоатация<Закавк. ж . д., в 
ведении к-рой он находился до 1930, когда был 
передан тросту «Азнофть». 873 км всей линии, 
кромо первых 10 км от Баку , уложены в бровке 
ж.-д .полотна. На линии 200-лш трубопровода бы-
ло установлено 16 основных станций, 1 дополни-
тельная «Ki булети» (1912) для непосредствен-

' ного налива керосина в суда и конечная «Ба-
туми », которая подавала керосин из резервуа-
ров на суда. 

С момента пуска всех батумских нефтеперегон-
ных заводов (1931) керосинопровод превратил-
ся В нефтепровод (IM.) И порокачивает в Батуми 
масляную биби-эйбатскую нефть, поэтому стан-
ции«Кобулотн»и«Батуми»ликвидированы.В1934 
ликвидирована также станция «Дуванный», вто-
рая после Баку , путем спрямления трубопровода 
между ж.-д. станциями Сангачалы и Аджи-Ка-
бул, сокращения этого перегона на 27,5 км и 
укладки на нем частично труб диаметром 1 2 " 
(300 дин) И 10 " (250 мм) вместо 8 ' ' (200 мм). Ос-
тавишеся станции расположены в среднем на 
расстоянии ок. 50 км одна от другой; наимень-
шее расстоянио можду станциями—31,8 км (Кю-
рок-Чай—Кировабад) и наибольшее—125,7 км 
(Хашури—Самтроди). Моханичеокое оборудова-
ние большинства станций составляют компрес-
сорные дизели с поршневыми насосами; на неко-
торых станциях установлены паровые насосы. 
M ошность каждого агрегата 200л.е . , кромо стан-

i ции Баку, гдо она равна 600 л. с. Количество аг-
j регатов на большинство станций—по 3, изк-рых 
I один -запасный Котельные на паровых станциях 
I оборудованы 4 котлами; давление пара 11 атм. 
I Охлаждающие бассейны снабжены аппаратами 
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системы Кертинг.—Производительность К. бы-
лп ок. 900 тыс. m в год, что освобождало более 
2.000 малых цистерн. При переходе на перекач-
ку Биби-Эйбатской нефти давление в наиболее 
нагруженных станциях вместо 50 атм. было 
поднято до 55—58 атм., и годовая перекачка лег-
кой (плотность 0,878) нефти достигала 950 тыс. 
m и тяжелой (плотность 0,887)—885 тыс. т. 

Новый 1 0 " (250 мм) нефтепровод из Баку в 
Батуми, начиная от Евлаха и до Батуми, идет 
параллельно старому керосинопроводу. В 1934 
по старому перекачано 880 тыс. m стоимо-
стью в 6 р. 88 к. за тонну, по новому ( 1 0 " ) пе-
рекачано 1.600 тыс. m стоимостью в 3 р. 74 к. 
за тонну. Причина высокой себестоимости пере-
качки по 8 " нефтепроводу заключается в том, 
что оборудование перекачивающих станций 
сильно изношено, устарело и разнотипно. (Па-
ровые машины вследствие своей устарелости 
вызывают более чом пятикратный порежог топ-
лива по сравнению с бескомпроссорными дизе-
лями 1 0 " нефтепровода). 

Существование самостоятельных станций у 
2 нефтепроводов не рационально; поэтому при 
постройке 1 0 " нефтепровода была предусмот-
рена ликвидация всох 16 станций К. Годовая 
перекачка по 8 " нефтепроводу поело объедине-
ния останется прежней—ок.900 тыс. т. Объеди-
нение обоих трубопроводов на совпадающем 
участке от Евлаха до Батуми на протяжении 
ок. 600 км намечено на 1936. 

НЕРР (Korr), Альфрод (псевдоним К е м п н е -
р а; р. 1867), известный немецкий буржуазно-де-
мократичоский театральный и литературный 
критик- Первые критические статьи и заметки К. 
о театре и литературе относятся к началу 1890-х 
годов, к периоду господства натуралистической 
драмы на сцене. К. выдвинул теорию, по ко-
торой критика является равноценной лирико, 
драмо и роману, и поэтому критик становится 
художником, i lo своему стилю К.—критик-
импрессионист: тонкими, изящными афоризма-
ми, часто вычурными, «легковесными» формули-
ровками он в своих многочисленных статьях в 
газетах «Tag», «Borliner Tageblatt» и многих др. 
разбирал всо основные события в области не-
мецкого театра за послоднио десятилетия (эти 
статьи собраны в пяти томах собрания сочине-
ний К. под названием «Die Wolt im Drama», 
1917). Поело фашистского переворота К. эмигри-
ровал из Германии и в своом известном «От-
крытом письмо Гауптману» клеймил переход это-
го писателя к фашизму. 

С о ч . К.: Gesammelte Schriften In 2 Reihen, 7 Bdc, 
В., 1917—20. 

НЕРР (Kerr), Дладн (1824—1907), шотланд-
ский физик. В 1875 нашел, что прозрачные не-
проводники электричества, будучи помещоны в 
электрическое поле, приобретают способность 
двойного преломлония свота. В 1876 открыл вто-
рое явленно, состоящее в том, что прямолинейно 
поляризованный световой луч, отражаясь от по-
лированной полюсной поверхности магнита, ста-
новится поляризованным по эллипсу (см. Кер-
ра эффект). 

НЕРР А ЭФФЕНТ. Это название придается 
двум различным явлениям, открытым шотл. 
физиком Джоном Корром (1824—1907) и со-
стоящим в том, что свотовой луч протерпевает 
изменение состояния поляризации, если он в 
определенных условиях распространяется в 
электрическом или магнитном поле. 

1) Э л е к т р и ч е с к и й К . э., или «элект-
рооптическое двойное лучепреломление». Еще 

М. В. Ломоносов предполагал, что в наэлектри-
зованной воде световой луч распространяется 
не так, как он распространяется в тех лее веще-
ствах при отсутствии электризации. Нотолько в 
1875 Корру удалось обнаружить подобное явле-
ние на опыте. Керр нашел, что если устроить 
плоский конденсатор с прозрачным диэлектри-
ческим слоем и пропустить через этот слой све-
товой луч, поляризованный под углом 45° к 
электрическим силовым линиям, то этот луч 
разлагается на 2 луча—обыкновенный и необык-
новенный, как будто вместо диэлектрика име-
ется пластинка одноосного кристалла, опти-
ческая ось которой совпадает с направленном 
электрических силовых линий (см. Двойное лу-
чепреломление). Стекло, этиловый эфир и выс-
шие спирты действуют в опыте Корра как отри-
цательный кристалл (напр. известковый шпат); 
вода, сероуглерод, бензол, а также нитробензол 
(отличающийся чрезвычайно сильным двупре-
ломлениом)дойствуют как положительный кри-
сталл (например кварц). Теоретическое объяс-
нение явления (для жидкостей) заключается в 
следующем. Молокулы жидкости либо облада-
ют электрическим момонтом, либо им свойст-
венна наибольшая поляризуемость по опре-
делонуому направлению. Под действием элек-
трического поля они стремятся установить-
ся так, чтобы направление электрического мо-
мента или направление наибольшей поляризу-
емости совпадало с направлением электриче-
ских силовых линий; в результате согласной 
ориентировки всох молокул вещество приобре-
тает анизотропию (количественное различие в 
проявлении определенного свойства по различ-
ным направлениям), а следовательно и способ-
ность к двойному лучепреломлению. Одинако-
вая ориентировка молекул должна нарущаться 
вследствие столкновений, обусловленных беспо-
рядочным температурным движением; поэтому 
при повышении температуры вещества К. э. дол-
жен уменьшаться, что и подтверждается опытом. 
Пусть 2 луча, получившиеся в результате 
двойного преломлония, прошли в электрическом 
поле двупреломляющего вещества (по одной 
и той жо линии) путь I. Пусть А будет раз-
ность между числом волн обыкновенного луча, 
укладывающихся на длино Ï, и числом волн не-
обыкновенного луча, укладывающихся на той 
лее длине; опыт показывает, что А = К 1 Е 2 , гдо 
Е—напрялюнность электрического поля, а мно-
житель К, называемый «постоянной Керра», 
зависит от природы вещества, от температуры 
его и от длины волны свота. При томпературе 
20° и при длино волны А =0,589 ц (свет нат-
рия) К имеет слодующие значения: сероугле-
род—3,21 • 10"'; бензол — 0,6-10"' ; нитробен-
зол—260-Ю - 7 ; хлороформ—3,4-10 - 7 ; при этом 
предполагается, что I измерено в сантиметрах, 
а Е—в элоктростатических единицах CGS. Если 
электрическое поле, возбуждающее К. э., имеет 
перемонный характер, то соответственным обра-
зом будот меняться и величина А, причем оказы-
вается, что запаздывание изменений А против 
изменений Е совершенно ничтожно (менее 
10""* сек.). Благодаря этому обстоятельству 
К. э. получил весьма валшыо технические при-
менения в звуковом кино, в передаче изо-
бражений на расстояние и втелевидении. Суще-
ственной частью применяемых здесь устройств 
является т. н. керр-ячейка. Она представляет 
собой маленький конденсатор, опущенный в на-
полненный нитробензолом сосуд с плоскопа-
раллельными стенками. Т а к а я ячейка поме-
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щается между двумя скрещенными николями, 
плоскости поляризации которых образуют уг-
лы в 45° с направлением электрического поля. 
Первый николь служит поляризатором (см.), 
а второй—анализатором (см.). При отсутствии 
электрического напряжения на конденсаторе 
свет через второй николь не проходит. При 
наложении электрического напряжения линей-
но поляризованный луч после конденсатора 
становится в общем случао эллиптичоски по-
ляризованным, и часть света проходит через 
анализатор. При этом в зависимости от вели-
чины приложенного напряжения эллипс будет 
более или менее вытянутым, а следовательно 
и интенсивность света, прошедшего через ана-
лизатор, будет зависеть от напряжения . 

2) М а г н и т н ы й К. э. (открытый в 187С) 
заключается в том, что прямолинейно поляри-
зованный световой луч, испытавший отражение 
от ферромагнитного (например жолозного, нике-
левого, кобальтового и т. д.) зоркала, нахо-
дящегося в сильном магнитном поле, делает-
ся поляризованным по эллипсу (см. Поляриза-
ции света). 

КЕРСИ (Quorcy), старая провинция Южной 
Франции, между Лимузоном и Лангедоком. В 
12—13 вв. К . находился под властью графов 
Тулузских, затем попеременно принадлежал 
Франции и Англии и при Карле VIIокончатель-
но присоединен к Франции. Во время религиоз-
ных войн 16 в. К. подвергся жестоким опусто-
шениям. В 16 и 17 вв. в К . происходили кро-
стьянскио восстания. 

КЕРСНИК (Kersnick), Янко (1852—97), сло-
венский писатель. Автор романов, повостой («Na 
Zorinjah», «Ciklamen», « Jaragospoda» и др.), в ко-
торых дано реалистическое описание общест-
венной и нравственной скудости провинциаль-
ного чиновничества и жизни словонского кресть-
янства. Керсник написал ряд юмористиче-
ских рассказов и народных сказок. Участво-
вал в словенском национально-освободитель-
ном движении. 

КЕРУАН, или К а й р у а н (Kairouan, Quair-
wan), город во Французской Сев. Африке, в Ту mi-
ce, в 50 км (по железной дороге) к юго-западу от 
порта Суссы (Сузы). Священный город тунис-
ских мусульман, привлекающий ежегодно тыся-
чи паломников. Постоянное население—21.530 
чел. (1931), почти исключительно арабы. Зна-
чительный центр кустарной промышленности 
(шерстоткачество и обработка кож). В районе 
К.— месторождения жолеза и полиметалличе-
ских руд (свинец и цинк). 

КЕРУБИНИ (Cherubini), Луиджи (1760—1842), 
крупный итальянский композитор. В 1780— 
1786 К. написал 10 опор на итальянские тексты, 
к-рыми завоевал широкую известность и благо-
даря к-рым получил место придворного компо-
зитора в Лондоно в 1784. В 1786 К. впервые посе-
тил Париж, а в 1788 окончательно переселился 
во Францию. В Париже им написано 14 француз-
ских опор, из к-рых самые замечательные: «JIo-
доиска» (1791), «Медея», «Водовоз», «Анакреон» 
(1803). К. считают одним из последователей Глю-
ка (см.). В ого операх драматическая выразитель-
ность соединяется с классической простотой и 
законченностью стиля. В эпоху французской 
революции К. создал ряд революционных гим-
нов; при образовании Парижской консервато-
рии он в 1795 был назначен ее инспектором, а в 
1821 директором и снова поднял упавшую было 
славу этого учреждения. К . написал значитель-
ное количество церковной музыки, шесть струн-

ных квартетов, 17 кантат, 6 ф.-п. сонат, одну 
симфонию и много др. произведений. Творчест-
во К. отличается мелодической четкостью, об-
разцовой декламацией текста, знанием вокаль-
ного и инструментального стиля. Влияние К. 
распространилось на всо последующее поколе-
ние композиторов, особенно опорных. 

Лит.: H о h e n e m s e г Н., Lutgi Cherubini, Sein Lehen 
und Werke, Lpz., 11)13; Q u a t r e П e t L'B p i n e M . , Che-
rubini, Pari*. 1013; К р е ч м а р Г., Истории оперы, 
Ленинград, 1925. 

КЕРУЛЕН, X e р у л ю и, главная рока с.-в. 
Монголии. Ворот начало в горах Рентой; точот 
сначала к Ю. (около 200 км), затем поворачи-
вает к В.-С.-В.; впадает в озеро Далай-Нор. 
По выходо из гор К. не имоот притоков и пи-
тается ключами и дождевой водой. Длина 850 км, 
•глубина до 2 ж. Вдоль роки идет тракт из Улан-
Батора в Сев. Маньчжурию. 

КЕРХА, С о й м е р е , река ю.-з. Ирана, берет 
начало в отрогах гор Загрос, на протяжении 
2/з своего течения протекает на Ю.-Ю.-В. но 
гористой местности в узкой долине. По выходе 
на равнину разделяется на ряд протоков, теку-
щих к востоку в систему реки Керун и к юго-
западу в Шат-эль-Араб. Длина около 600 км. 
Несудоходна, имеет резкие колебания уровня. 
В нижнем течении используется для орошения. 

КЕРЧЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ РАЙОН. П о д 
этим названием подразумевается группа место-
рождений жолозных руд, располагающаяся в 
с.-в. части Керчонского полуострова, у бере-
гов Азовского моря и Корченского пролива. 
По своему происхождению корчонские руды 
являются типичными осадочными, образовав-
шимися в морских заливах нокогда существо-
вавшего киммерийского моря. Рудный пласт 
является вполне определенным и достаточно 
хорошо выдержанным стратиграфическим го-
ризонтом, проходящим среди плиоценовых от-
ложений, к-рыо залегают здесь в весьма по-
логих, замкнутых синклинальных складках 
(мульдах). Рудный пласт выходит по краям 
мульд на зомную поверхность и уходит в их 
центральных частях на различную глубину—от 
30 м до 80 м. Мощность рудного пласта колеблет-
ся для различных мулЬд, но в общом умень-
шается к краям мульд (2—5 м) и увеличивается 
к их середине, достигая здесь 12—20 м. Струк-
турно керченские руды иродставлоны гл. обр. 
оолитами (см.) бурогожелозняка, к-рые бывают 
связаны между собой посчано-глинистым, желе-
зистым и слабо-марганцовистым цементом. По 
минералогическому составу руды Керченского 
железорудного района считаются лимонитовы-
ми, хотя этот вопрос изучон еще с недостаточ-
ной полнотой. 

Промышленными рудами в К. ж . р. считаются 
руды с средним содержанием металлического 
жолеза—от 36% до 38%. Изиодчинонных приме-
сей, входящих в состав руд К. ж. р., заслужи-
вают особого упоминания марганец(0,1—0,11%), 
фосфор (0,7—0,8%), мышьяк (0,16—0,1%) и 
ванадий (0,03—0,04%). Значительное содержа-
ние фосфора заставляет считать руды К. ж . р . 
фосфористыми и пригодными для томасовско-
го металлургического процесса, в результате 
к-рого, как известно, наряду с металлом полу-
чают томасовский шлак, идущий для удобре-
ния полей; одновременно оказывается возмож-
ным получение пятиокиси ванадия, что еще 
увеличивает значение месторождения. Качество 
руды в вертикальном направлении в пласто не-
постоянно. Обычно верхние и нижние части 
рудного пласта беднее, средняя же часть наибо-
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лее богата железом. Иногда эта закономерность 
нарушается, и богатая руда начинается Beno-

it сродственно в верхней части пласта. Специфи-
I ческой чертой руд К. не. р. является их мягкость 
; и рыхлость; в сухом состоянии они рассыпают-
I ся в мелкий посок; вследствие этого их необхо-
г, димо аггломерировать преждо, чем пускать в 
i домну. Запасы руд К. ж . р. огромны и, по 
I данным 1934, составляют 2.720 млн. m (запасы 
I категории Л—1.095, категории В—545, като-
Егории С—1.080 млн. т ) . Керченский леолезо-
I рудный район по своим запасам занимаот пор-
1 вое место сроди других леелезорудных мосто-
I рождений Советского Союза и пятое место в 
В миро. На базе этих огромных запасов руды 
F развортываетсл здось металлургическая про-
§ мышленность (см. Керченский металлургиче-
I ский завод). 

Лит.: К с n е к Г. А., Керченские железорудные 
I месторождения, в сб.: Главнейшие железорудные место-
I рождении СССР, под ред. II. И. Свитальсного и др., т. I, 
S Л. -М.—Новосибирск, 1934; Керченская металлургии 
К (Сб., под ред. М. И. К а н т о р а ) , т. I, Москва—Леннн-
В град—Сверчловск, 1934. Л. Пустовало«. 

К Е Р Ч Е Н С К И Й И З В Е С Т Н Я Н , п о р и с т ы й ц е -
I ментированный ракушник, относящийся к от-
f ложенням третичного возраста (к меотическим 
f слоям). Ценный строительный материал, по 
! условиям залегания допускающий крупную ме-
I ханизированную добычу. Встречается на Кер-

ченском полуострове, на Северном Кавказе и 
; в других местах. 

КЕРЧЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 
f располонсен в 7 км к С.-В. от г. Корчи, на боро-

гу Корчонского пролива. В 1846 в Корчи была 
построена первая опытная домонная печь для 

f плавки керченских руд на донецком антраци-
I те. Но ноуменио в то время удалять фосфор из 
! чугуна при его породоло на сталь (содержа-

щийся в рудо фосфор почти целиком переходил 
j в чугун) и дороговизна работы (на далыюпри-
I возном топливо, доставлявшемся гулюм) при-
I воли к остановке печи. 
\ ' Изобретение англичанина Томаса (см.) в 

1K7S, сделавшее возможным производство же-
леза и стали из руд с повышенным содержанием 
фосфора, привело во второй половине 90-х гг. 

' в России к образованию трох обществ, ставив-
! ших собо цолыо эксплоатацию керченских руд. 

В 90-х гг. группа французских капиталистов, 
основав общество «Керченских металлургичо-

j ских заводов», приступила к постройке завода. 
В 1899 была пущона первая доменная печь, в 

: 1900—вторая. Для производства кокса были 
I построены 4 батареи по 50 коксовых печой си-

стемы Эванс-Коппе, для ремонта—литейный и 
металлический цехи, а впоследствии для оку-
екования руды—брикетная фабрика. Руда по-
лучалась из расположенного в непосредствен-
ной близости от завода Ново-Карантинного руд-
ника (см. Керченский о/селезорудный район). Из-

! вестняк для доменных печой добывался из ме-
сторождений Адлсимушкай и Диканского. 
Уголь как для производства кокса, так и для 
энергетических цолей доставлялся из Донбас-
са. Убыточность Керченского металлургиче-
ского завода побудила французских капита-
листов перепродать завод Брянскому обще-
ству, которое однако не справилось с трудно-
стями. В 1902 завод был остановлен и перо-
шел впоследствии за долги к Государственному 
банку. В 1912 завод купило Таганрогское ме-
таллургическое общество за 4,5 млн. рублей 
(хотя на постройку завода было затрачено но 
меньше 20 млн. рублей) и дооборудовало тома-
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совский и прокатный цехи. С 1913 завод дейст-
вовал с нек-рыми поребоями до июля 1917. Дис-
пропорция можду основными цехами—домен-
ным, томасовским и прокатным—приводила к 
тому, что томасовский цох работал всего 3—4 
дня в неделю, а прокатный цех—в одну смону. 
Производство чугуна-(в тыс. m): в 1913—10,0, 
в 1914—57,7, в 1915—33,6, в 1916—52,6, в 
1917—14,9. В июле 1917 завод был остановлен. 
В 1925 «Югосталь» приступила к восстановле-
нию разрушенного за годы германской оккупа-
ции и интервенции Керченского металлургиче-
ского завода. Реконструкция шла вначале мед-
ленно, так как она задерживалась вредитель-
скими проектами и смотами. Реконструирован-
ный Керченский металлургический завод дол-
лсон был явиться фактически вновь построен-
ным заводом. Первые агрегаты реконструиро-
ванного завода были пущоны в 1929 (домна 
Ms 1). Полностью завод вошел в строй в 1930. 

В состав завода входят: 1) Д о м е н н ы й 
ц е х е полезным объемом печей: N° 1—615 м а , 

2—629 м3 и 3—689 м3. Суточная произ-
водительность каждой печи достигала 500— 
ООО т. Этот цех был порвым домонным цо-
хом современного типа, выстроенным при Совет-
ской власти по лучшим американским образ-
цам, с полной механизацией загрузки печой. 
2) К о к с о х и м и ч е с к а я ф а б р и к а . 
Реконструированные старыо печи были попол-
нены новой мощной батареей из 55 печой си-
стомы Боккера, позволившей, в отличие от ста-
рых печей, полностью улавливать выделяю-
щийся в значительном количестве коксовый 
газ. Для утилизации газа была построона хи-
мическая фабрика, где получаются бонзол, ка-
менноугольная смола, аммоний, сульфат и т. д. 
3) А г г л о м о р а ц и о н н а я ф а б р и к а (вновь 
построенная) с тремя спекатольными лентами 
системы Двайт-Ллойда, проектной производи-
тельностью по 500 m в сутки. В 1935 вступили в 
эксплоатацию еще 2 машины с суточной произ-
водительностью по 900 т. 4) Т о м а с о в -
с к и й ц о х в составе 4 конвертеров (из них 
один добавлен по реконструкции). В них чугун 
«продувается» в сталь. В комплекс томасов-
ского цоха входят ещо: а) миксер—хранилище 
чугуна, емкостью в 200 m, служащий для хра-
нения жидкого чугуна и выравнивания и улуч-
шения его химического анализа; б) доломитное 
отделение, где производится обжиг, размол и 
обработка доломита, слулсащего для огнеупор-
ной кладки конвортеров; в) гофманс'кие печи 
для обжига известняка, с целью получения 
обожжонной извести. Этот томасовский цех пока 
в СССР единственный. 5) П р о к а т н ы й ц е х в 
составе блюминга 1.100 мм, рельсового станка 
из 3 клетей и клети для прокатки заготовки. 
6) Ш л а к о р а з м о л ь н а я ф а б р и к а , вы-
рабатывающая фосфористые шлаки. Вспомога-
тельные цохи состоят из воздуходувной стан-
ции с 5 газовыми воздуходувками, работающи-
ми на доменный цех, и 2 турбовоздуходувками 
(для томасовского цеха); электростанции с 3 
турбогенераторами, общей мощностью в 10.500 
кет: котельной с 3 группами котлов, общим чис-
лом 44; из ремонтных цехов—литейного, меха-
нического, котельного. 

В 1932 вошел в эксплоатацию цех по произ-
водству пятиокиси ванадия V205 , исходного 
материала для получения феррованадия. 

Динамика продукции Керченского металлур-
гического завода видна из таблицы (тыс. т ) , 
помещенной на ст. 231. 

! * 
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1930 1932 1935 

Ч у г у н 165,3 330,0 4311,9 
С т а л ь 37,8 173,0 245,8 
П р о к а т 24 ,1 135,2 213,0 

Продукция Керченского моталлургичоск. за-
вода составляет около 2 ,5—4% общего произ-
водства черной металлургии Советского Союза. 
К . м . з.—единственный пока в СССР металлурги-
ческий завод с производством томасовской ста-
ли. Кроме своей основной продукции (рольсы, 
балки, автоматная сталь, тракторные шпоры и 
т. д.) он даот томасовокую муку (35—40 т ы с . т ) 
и пятиокись ванадия (в порядке опытного 
производства). 

К. м. з. начал свою деятельность с ничтожным 
количеством старых квалифицированных кад-
ров. В результате упорной работы - и учобы 
завод располагает достаточным составом ква-
лифицированных рабочих и И Т Р , овладевших 
техникой. Развитие стахановского движения и 
работа лучших стахановцев-металлургов позво-
лили перекрыть проектную годовую мощность 
завода (при тох жо агрегатах): по чугуну до 
600 тыс. m, по стали—до 545 тыс. m и по го-
довому прокату (рельсы, балки и т. д.)—до 
500 тыс. т . 

Народнохозяйственное значение завода за-
ключается прежде всего в том, что он за время 
своей работы накопил богатый опыт по про-
плавке керченских руд и тем самым позволил 
вплотную подойти к решению керчонской про-
блемы. Он разрешил такие важные задачи, к а к . 
аггломерация керченских руд, выплавка кон-
диционных томасовских чугунов с низким со-
держанием кремня, проплавка керченских руд 
в крупных печах, извлечение ванадия и т. д. 
Этими достижениями Керченский металлурги-
ческий завод подготовил разрешение трудных 
задач по освоению громадных запасов керчен-
ских руд, призванных сыграть роль третьей 
крупнейшей рудной базы черной металлургии 
Советского Союза. 

НЕРЧЕНСНИЙ ПОЛУОСТРОВ, сильно выдаю-
щаяся ю.-в. часть Крымского п-ова. Омывается 
на С. Азовским мором, на Ю.—Черным морем, 
на В.—Керченским проливом, на 3 . , около 
г. Феодосии, соединен с Крымским п-овом уз-
ким, низким перешейком в 17 км шириной. С 3 . 
на В. полуостров имоот почти 90 км, с С. на 
Ю.—45 км\ площадь его 6к. 3 тыс. км2. Полу-
остров представляет безлесную стопную равни-
ну с отдельно поднимающимися гребнями и вер-
шинами. Пониженная ю.-з. часть представляет 
собой волнистую равнину средней высоты 00— 
80 м, с отдельными точками, превышающими 
100 м (останцы горы Дюрмонь 105 м, Актубе 
78 м, грязевой вулкан Джавтепе 125 м). С.-в. 
часть более возвышенна (гора Пахбопай 189 м 
на 3 . Митридатского гребня). К. п. сложен пре-
имущественно из сроднетротичных пород, глав-
ным образом из цветных глин и известняков, 
смятых в небольшие складки (осложненные 
поднятиями, отдельными сбросами, подверг-
шиеся энергичной эрозии) и покрытых более 
поздними отложениями. Вдоль морского боро-
та расположены многочисленные самосадоч-
ные озера (Чокракское, Камыш-Бурунское 
и др.). В прошлом это—морские заливы, от-
членившиеся вследствие понижения морского 
уровня. Некоторые из озер лотом совершенно 
высыхают. Колодезная вода часто солоновата 

и негодна к употреблению. Недостаток воды 
особенно чувствуется в ю.-з. части, где устрое-
ны большие запруды для хранения дождевой 
и снеговой воды. В связи с залеганием нофте- | 
содержащих глин на К. п. много грязевых вул- ( 
канов (сальз), расположенных главным обра- | 
зом в соверо-восточной части. Жители—тата- • j 
ры, .русские и немцы; занимаются земледелием, 
скотоводством и рыболовством. На Керченском 
полуострове расположен г. Керчь (см.). 

НЕРЧЕНСНИЙ ПРОЛИВ, древнее название— 
В о с ф о р К и м м е р и й с к и й , можду Корчен- ; 
ским п-овом на 3 . и Таманским—на В. Пролив 1 
соединяет Черное море с Азовским. Длина 1 
К. п. ок. 40 км, ширина от 3 км до 15 км. Фар- I 
ватер узок благодаря обилию подводных кам- | 
ной у обрывистых мысов и наличию песчаных | 
отмелей и кос. С Таманского п-ова выдаются в 
пролив две большие узкие косы: южная—Ту8- | 
линская и соворная—Чушка. Глубина про- | 
лива уменьшается с Ю. на С. от 19 м до 5 м. 
Таким образом глубокосидящио суда не могут --
пройти в Азовское море и должны перегру- t 
жаться . Пролив обслуживается рядом маяков f 
(Еникальский, Камыш-Бурунский, Коц-Ауль- ; 
с к и й и д р . ) . Важнейший порт Керченского про- | 
лива—г. Керчь (см.). 

КЕРЧЬ, город, крупнейший индустриальный | 
пункт в Крымской АССР. Расположен на бере-
гу Керчонского залива и связан регулярными 
пароходными рейсами с портами Азовского и 
Черного морей. Станция Сталинской ж. д.; 
84 тыс. жит. (1935; в 1926—34,1 тыс.). Незна- à 
чительный, в прошлом провинциальный город 
с мелкой, преимущественно пищевкусовой про-
мышленностью, К. в советский период вырос в 
крупный центр тяжелой промышленности. Кро- ,, 
ме Керченского металлургического завода (см.) в 
К. находятся: табачная фабрика, выпускающая 
2 млрд. папирос в год (400 рабочих), консерв- ; 
ный завод, выпускающий 12 млн. банок кон-
сервов—рыбных и овощных (600 рабочих), Ji 
хлопкоочистительный завод, ворфи и судоре- | 
монтные мастерские, бондарный завод и дру- ! 
гие. Развит рыболовный промысел, дающий j 
450 тыс. ц улова в год (1935). Индустриальный 
рост города сопровождается крупным жилищ- jfl 
но-коммунальным строительством. В 1935 за- | 
кончена первая очередь трамвая, построены 
банно-прачечный комбинат, три школы и др. 1 

И с т о р и я . Корчь в памятниках древне- : 
русской письменности упоминается в 11 и в 12 .;. 
воках под названием Кръчев. На месте К. в 
древнем мире находился г. Пантикапей—греч. 
колония, основанная в 6 в. до хр. э. выходцами 
из Милота. Благодаря выгодному географи-
ческому положению и обширной торговле хло-
бом, рыбой, кожей, а такжо рабами Пантика-
пей приобретает значение крупнейшей торго-
вой гавани на Черном море. С середины 5 в. до ^ 
хр. э. Пантикапой—столица Боспорского цар- | 
ства. В 1 в. до хр. э., после победы Помпея над § 
Митридатом VI Эвпатором, Пантикапей попа- ä 
дает в зависимость от Рима и в ном содержатся 
отряды римских войск. В конце 3 в. хр . э . Я 
Пантикапеем короткое время владели готы. С 
341 хр . э. и до 13 в., вплоть до покорения Кры- ? 
ма татарами, Пантикапей входил в состав Во- А 
сточно-Римской (Византийской) империи. С 1 
13 в. по 1475 К.—важный торговый порт, кон- I 
курирующий с генуэзской Каффой (см.), в К. 
находились фактории купцов-гонуэзцеп» После 
завоевания поборожья Черного и Азовского мо-
рей турками в 1475 К .—важная торговая и воен-
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нал, сильно укрепленная турецкая гавань. В 
1771 К. была завоевана Россией. До середины 
19 в. с перерывами царским правительством в 
К. строились укрепления. В апреле 1855 (см. 
Крымская война) у К. был высажон десант союз-
ников. После Парижского мира с 185G n j 1876 
была построена крепость К . , потерявшая после 
войны 1877—78 свое стратегическое значение. 
2 мая 1918 К. была захвачена и оккупирована 
германскими интервентами, к-рыо оттуда пове-
ли наступление на Таманский п-ов. С конца 
1918 до ноября 1920 К. находилась под властью 
Деникина, а затем Врангеля. 16/XI 1920 К. 
была освобождена от врангелевщины. 

В К. сохранилось много древних художествен-
ных памятников: гора Митридата—акрополь 
Пантикапея,—часть города, раскопанного в 
1899, музой, основанный в 1826, и др. Всемир-
но известны курганы с монументальной архи-
тектурой гробниц внутри—Молок-Чесменский 
(4 в. до хр. э.), Царский и Золотой (3 в. до 
хр. э.), многочисленные склепы с фресковой 
росписью (склеп Демотры, 1 в. хр . э.) и грече-
ская церковь Иоанна Предтечи с сохранившей-
ся частью византийского времени, сооруженной 
в 8 в. Раскопки в Керчи и окрестностях произ-
водятся с 1816 ежогодно, вплоть до настояще-
го вромони. Наиболее ценные находки 19 ве-
ка хранятся в Государственном Эрмитаисо (Ле-
нинград). 

Лит.: М а р т и 10., Сто лет Керченского муася, 
Керчь, 1920; е г о ж е , Путеводитель по керченским 
древностям, Керчь, 1020; е г о ж е, Прошлое Керчи, в кн.: 
Керчь индустриальная (Окопом, справочник...), Симфе-
рополь, 1932. 
. КЕСАЛТЕНАНГ0 (Quezaltemingo), гл. город 

провинции того же названия в республике Гва-
темала (см.), у ПОДНОЖИЯ вулкана Санта-Ма-
рия. Две жолезнодорожныо линии соединяют 
К. с Тихим окоаном и с рядом мексиканских 
городов; 20 тысяч жителей (1934). Ведет 
оживленную торговлю сельскохозяйственными 
продуктами. 

• HÉCAPCK0E СЕЧЕНИЕ (лат. Sectio caesarea), 
операция извлечения плода из матки через 
разрез брюшной стонки и матки. К. с.—одна 
из старейших акушерских операций—впервые 
произведена на исивой женщине в 16 в. В наст, 
время существует ряд модификаций К. е., при-
чем к К. с. относят такжо и опорацию рассече-
ния стенки матки для родоразрошоння чероз 
влагалище. Показаниями для производства 
К. с. служат либо несоответствие между раз-
морами родовых путей и размерами плода, до-
лающоо естественные роды невозмолеными (уз-
кий таз, препятствие со стороны родовых путей, 
неправильное положение плода и т. п.), либо 
заболевание матери во время бероменности или 
родов (напр. эклампсия, продлежанио детского 
места, преждевременная отслойка детского ме-
ста, опухоль матки и яичников, заболевания 
почек, сердца, легких и др.), угрожающее жиз-
ни матери и плода. Непромонным условном для 
производства К. с. является исивой плод, т. к. 
мертвый плод можот быть извлечен и без К. е. , 
путем эмбриотомии или другой опорации. Тре-
буется такжо согласие женщины, если она на-
ходится в сознании. 

Малым кесарским соченном называется ко-
сарское сеченио, применяемое с целью пре-
рвания беременности свыше 3 месяцев, когда 
ужо но молеет бытьироизводено обычное выскаб-
ливание. В настоящее вромя благодаря асепти-
ко и тщательно разработанной технике К. е., 
дававшее раньше громадную смертность, являст-
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ся операцией относительно безопасной (от 
2 ,5% до 5 ,5% смертности, по Бакшту) . 

НЕСН0КУИМ (Kuskokwim), рока в юж. части 
п-ова Аляски (Сев. Аморика), получает свое 
название под 63° с. ш. и 156° з. д. по слиянии 
рек Норт-Форк и Ист-Форк (текущих с С.-З. 
от горного узла Мак-Кинли) у селения Мак-
Грот; общее направление течения с С.-В. на 
Ю.-З. К . впадает в одноименный залив Бе-
рингова моря. Длина более 800 км. В ворховьях 
Кескокуим порожист и имеет быстрое точение, 
в устьи образует дельту. Изобилует рыбой; пол-
новоден. Н а правом берегу Кескокуима распо-
ложен город Бото. 

КЁСЛИН (Köslin), город, окружной центр в 
прусской провинции Померания (Германия), в 
13 км от Балтийского моря, на железной дороге 
Штетин—Данциг; 30.735 жителой (1933). Мы-
ловарение, писчебумажная, рыбоконсервная и 
пивоваренная промышленность. Торговля сель-
скохозяйственными продуктами. Основан в 
конце 12 века. 

НЕССЕТ (Cassatt), Мери (1845—1926), худолс-
ница. Родилась в Питсбурге, в Америке. С 
1874 нсила в Париже. Отрицание академической 
условности сближаот К. с импрессионистами; 
с 1879 участвовала на их выставках. Главная 
тома ее произведений—мать и ребенок. Ее ра-
боты характеризует четкий выразительный ри-
сунок, острая передача мгновенно схваченного 
движения, декоративность колорита и прямая 
связь с традициями старых мастеров. Все это 
роднит К. с Дега. Наряду с лшвописыо и ри-
сунком К. создала ряд офортов. 

КЕССЛЕР (Koessler), Ганс (1853—1926), нем. 
органист, хормейстер и композитор. Автор 2 
симфбний, «Симфонических вариаций», скри-
пичного концерта, каморных, хоровых и куль-
товых производоний. С 1883 по девятисотые 
годы руководил классом композиции в Буда-
пештской муз. акадомии. 

КЕССЛЕР, К а р л Федорович (1815—81), вы-
дающийся зоолог. Родился в Вост. Пруссии; 
в 1822 вместе с отцом, лесничим, перосолился 
в Россию. В 1838 окончил Петербургский ун-т; 
в 1843 занял кафедру зоологии в Киевском 
ун-то. Здесь предпринял изучение мостной фау-
ны и в точение 1850— 
1856 выпустил ряд ка-
питальных моногра-
фий по фауне позво-
ночных Киевской и со-
седних губ. В 1858 по-
сетил побережье Чер-
ного моря от Аккор-
мана до Южного , бе-
рога Крыма и собрал 
большие материалы по 
фауне этих мест, осо-
бенно по рыбам, ре-
зультаты им опубли-
кованы в книге: «Пу-
тешествие с зоологи-
ческой целью к северному берегу Черного мо-
ря и в Крым в 1858 г.» (Киев, 1861). В 1861 
К. получил кафедру зоологии в Петербург-
ском ун-то. Здесь он занялся изученном водной 
фауны бассейна Невы, Ладожского и Онежско-
го озер и на основе этих материалов выпустил 
ряд трудов («Описание рыб, которые встреча-
ются в водах СПБ губ.», 1864; «Материалы 
к познанию Онежского озера и Обонежского 
края», 1868, и др.) . В 1869 занимался исследо-
ванием рыб Волги. В 70-х гг. К. приступил к 
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изучению рыб Туркестана и опубликовал о 
рыбах этого к р а я несколько работ. В 1875 
совершил большое путешествие по Кавказу . 
Основным трудом К. является его большое ис-
следование: «Рыбы, водящиеся и встречаю-
щиеся в водах Арало-Каспийско-Понтийской 
ихтиологической области» (СПБ, 1877), в ко-
тором дан ряд зоогоографических обобщений, 
легших в основу всего дальнейшего изучения 
фауны Черного, Каспийского и Аральского 
морей. Заслуги К. пород наукой, в частности в 
области ихтиологии, громадны- Он первый, пос-
ле Палласа , подробно изучил самый различный 
состав рыбного населения в водах России. Его 
тщательные описания видов послужили образ-
цом для дальнейших исследоватолой. К . являет-
ся такжо инициатором съоздов русских естест-
ноиспытатолой. По инициативе К. учрождона 
Биологическая станция в Севастополе. 1С. дваж-
ды (в 1867 и 1872) избирался ректором Петер-
бургского университета, а в 1873 был избран 
почотным члоном университета. 

Лит.: Б о г д а н о в М. П., Карл Федорович Кес-
слер, «Труды СПБ Об-ва естествоиспытателей», 1882, 
т. XII, вып. 2 Гдан список трудов К.]; Б е р г Л., Па-
мяти К. Ф. Кесслера, «Вестник рыбопромышленности», 
II., 1917, № 1. 

КЕССОН (франц. la caisso—ящик), помещен-
ный в воде и опрокинутый открытой частью 
вниз воздухонепроницаемый ящик (кессонная 
камера), из к-рого давлонием сжатого воздуха 
удалена вода, чтобы имоть возможность произ-
водить внутри 1С. работы. В строительстве 1С. 
применяются для устройства глубоких фунда-
ментов нижо уровня воды. Идоя примонения 
сжатого воздуха для борьбы с притоком воды 
при проходке водоносных пластов была осу-
ществлена впервыо во Франции в 1841 инжене-
ром Триже при проходке на глубине 20 м водо-
носного слоя одной из шахт в копях близ роки 
Лауры. Применение этого способа для устрой-
ства глубоких оснований впервыо было осу-
ществлено в Англии во второй половине 19 в. 
В России этот способ был примонен как новин-
ка строительного дела на постройке опор же-
лезнодорожного моста через р. Поман в 1859. 

Прототипом К . являотся водолазный коло-
кол, известный еще в древности (см. Водолазное 
дело). Отсутствио воды в камеро позволяет ра-
бочим, спустившимся в К. , производить работу 
по отрыву грунта внутри камеры с постепен-
ной выдачей ого наружу. По море отрыва грунта 
К. , под влиянием собственного воса, а также 
ряда искусственных механических приемов, 
например снижения на короткое время давло-
нил воздуха в камере (форсированная посадка), 
постепенно опускается вниз, пока ноне камеру 
не войдет в достаточно прочный грунт. Человек 
обладает способностью работать в сжатом воз-
духе в пределах дополнительного давления до 
3,5—4 атмосфор, что дает продольную глубину 
опускания К. ниже уровня воды на 35—40 м. 
Д л я непрорывной подачи воздуха в камору 
(компенсация утечки воздуха из камеры и есте-
ственная вентиляция) необходимо около К. 
имоть компрессорную станцию, соединенную с 
1С. специальным воздуховодом. 

Основные элементы глубокого фундамента, 
устраиваемого обычным кессонным способом, 
показаны на схомо (рис. 1): 1—кессонная ка-
мора, или собственно К . ; 2—рабочая камора 
внутри 1С., в к - р о й находятся рабочие; 3—над-
кессоннал кладка, к -рая возводится непрерыв-
но в процоссе опускания так, чтобы ее поверх-
ность была выше свободной воды около 1С.; 

4—шлюзовой аппарат, служащий для входа 
рабочих в камеру с соблюдением определен-
ных санитарных правил при переходе от нор- | 
мального (атмосферного) давления к рабочему 
(повышенному) давлению и, наоборот, для вы- ] 
хода из 1С. Этот иге шлюз служит для выдачи ; 
грунта из камеры и подачи в камеру разного ,'j 
рода материалов и оборудования. Шлюзовой 

Рис. 1. Работа по опусканию кессона. 

аппарат снабжается специальными прикамер-
ками для выхода людей (пассажирские прнка- | 
мерки) и прнкаморками для выдачи грунта и 
подачи материалов в камеру (рабочие прика- J 
мерки). Схема работы шлюза такова: прика- I 
мерка имеет наружную дверь и внутреннюю ; 
в шлюз. Рабочий входит в прикамерку, наруж- \ 
ная дверь закрывается, открывается кран, че- ; 

рез к-рый сжатый воздух из шлюза входит в 
прикамерку, пока давление но уравновесится. 
После этого открывается внутренняя дверь, и i 
рабочий входит в шлюз, откуда по шахте сиу- | 
екаетея вниз; 5—шахтные трубы, служащие 
для связи кессонной камеры с шлюзовым an- J 
паратом. Внутри этих труб помещаются спе- 1 
цнальные лестницы для пропуска людей. Сжа-
тый воздух, накачиваемый компрессором по 
трубам, входит в шлюз и через шахту попа-
дает в рабочую камору К . Сверху, над К. , по-
мещается деревянный или металлический кран 
(6), служащий для подъема шлюзового аппа-
рата при наращивании шахтных труб. 

Сам К. является по сущоству вспомогатель- j 
ной конструкцией, к -рая входит в состав фун-
дамента. Такого типа К. носят названио по-
терянных, т. к . они заделываются в кладке 
наглухо. Поело постановки каморы на надеж- S 
ную опору ее заполняют (рис. 2) бутоботонной 
кладкой, шахтныо трубы снимают, а шахтные 
колодцы заполняют кладкой и на поверхности I 
надкессонной кладки, как на фундаменте, J 
устраивают самое сооружение. Подобный прием 
употребляется при закладко опор сооружений 
компактной формы в плане. Наиболее часто 1 
этот тип работ применяется при закладке опор п 
мостовых быков. В случав сложного очертании 
сооружения в плане основание устраивается J 
на нескольких отдельных К. При устройстве 
опоры в свободной воде К. опускается различ-



237 КЕССОН—КЕССОННАЯ БОЛЕЗНЬ 238 

ными способами: 1) с насыпного островка при 
мелкой воде, 2) подвеской на цепях с особого 
помоста, устроенного: а) или на высоких 
сваях, забитых в дно, б) или на баржах, непо-
движно укрепленных на якорях . По материалу 
К. бывают: железо-бетонные, дерово-бетонные, 
деревянные и металлические. Чаще всего упо-
требляются жолозо-бетонныо и дерево-бетон-
ныо, как наиболоо экономичные и достаточно 
прочные. Деревянные косеоны дешевы и кон-
структивно вполне целесообразны, но примене-
ние их ограничено условиями пожарной безо-
пасности. 

Основными достоинствами производства за-
кладки глубоких оснований кессонным спосо-
бом являются: 1) возможность проходки на 
глубину до 35 м ниже воды боз водоотлива; 
2) проходка 1С. дает значительно меньший на-
плыв окружающего грунта в камеру, что осо-
бенно валено при -устройство глубоких основа-
ний вблизи существующих сооружений; 3) воз-
моненость выправлять в процессе опускания 
ВВрекосы кессона, угон в сторону и т. п. со-
ответствующей выемкой грунта из-под ножа; 
4) проходка кессона молеет заменить закладку 
глубокого шурфа в целях геологической раз-
ведки в сложных грунтовых условиях ниже 
уровня грунтовых вод, т. к. дает возможность 
осмотреть все проходимые пласты в естествен-
ных условиях их залегания; 5) можно искус-
ственно упрочнить грунт основания. Подобная 
работа была производона в СССР на постройке 
моста чороз р. Волгу у Саратова, где был зало-
жен специальный К. , ирошодший в грунте 
34 м от поверхности. Наряду с этими достоин-
ствами кессонный способ имоот ряд недостат-
ков: 1) опасность для здоровья рабочих в фор-
ме специфического профессионального заболе-
вания (см. Кессонная болезнь)', однако при пра-
вильной организации работ и соблюдении спе-
циальных санитарных правил (пост. Н К Т 

СССР от 5 / I I 1930, № 38) опасность этих заболе-
ваний моиеот быть доведена до минимума; 
2) высокая стоимость работ; 3) сложность обо-
рудования и высокая стоимость ого аморти-
зации; 4) медленность работ вследствие необ-
ходимости пропускать через шлюз людой, отры-
тый грунт, материалы и инструмент. Однако, 

несмотря на высокую стоимость кессонных 
работ, этот способ в конечном счоте зачастую 
оказывается наиболее экономичным, ибо почти 
совершенно не зависит от всякого рода неожи-
данных неполадок, к-рыо так удорожают стои-
мость других строительных работ—напримор 
работ с водоотливом. 

Л и т . : П л а т о н о в Е. В., Кессонные работы, 
2 изд., М.—Л., 1932; Д м о х о в с к и й В. К., Курс ос-
нований и фундаментов, Моснва — Ленинград, 1927; 
Ф р а н ц и у е О., Основания и фундаменты, Ленинград, 
1930; Г е т ц е л ь Г. и 1) у н д р а м О., Устройство 
оснований, Москва, 1931; К и е н я М. Л. и Л и х о -
ш е р с т ы й II. II., Постройка опор Саратовского моста, 
Москва, 1934. я . Богословский. 

КЕССОННАЯ БОЛЕЗНЬ, специфические пора-
леония различных органов, наблюдаемые у ра-
ботающих в кессонах под повышенным давле-
нном. Болезненные расстройства могут возни-
кать при спуско рабочих и особенно при выхо-
де из кессона. Во время пребывания в кессоне 
(т. н. пориод компрессии) обычно никаких не-
приятных ощущений и патологических явлений 
не наблюдаотся; играют роль гл. обр. только 
метеорологические условия, к-рые в кессонах 
восьма часто бывают неудовлетворительны: 
воздух насыщен влагой до 90—100%, часто 
загрязнен парами масел (от компрессора), тем-
пература летом слишком высока, зимой—пони-
леена и т. д. Патогенез расстройств, развиваю-
щихся при работе в коссонах, тот жо, что и у 
водолазов (см. Водолазное дело). 

Расстройства при К. б. могут быть разделены 
на три группы: 1) местные поражения колеи в 
форме коленой эмфиземы, поралеения костой, 
суставов и мышц, причом особенно часты забо-
левания коленного сустава; 2) поранеония цен-
тральной нервной систомы вследствие заку-
порки сосудов выделяемыми из крови пузырь-
ками газа; поражения возможны со стороны 
спинного мозга (параплегии, расстройства чув-
ствительности и координации, паралич мочово-
го пузыря и прямой кишки и др.) и со стороны 
головного мозга (головокруяеенио, расстрой-
ства речи, помраченио сознания и др. ; возмо-
леен смертельный исход); 3) закупорка круп-
ными газовыми пузырями (воздушная эмболия) 
правого сердца, венечных сосудов сердца, 
крупных логочных сосудов; в этих случаях на-
ступает быстрая смерть. Поралеения I группы 
наблюдаются обычно поело работы при неболь-
шом повышенном давлении (до 2 атмосфер), 
I I группы—при 2,5—3,5 атмосферах, I I I груп-
пы—при 3—4 атмосферах. Помимо этих рас-
стройств при быстром переходе к повышенному 
давлению или декомпрессии молеет наступить 
разрыв барабанной перепонки, т. к . но успе-
вает установиться равновосие в давлении воз-
духа в барабанной полости и носоглотке. 

Б о р ь б а с к е с с о н н ы м и з а б о л е в а -
н и я м и. 1) К кессонным работам, после обяза-
тельного медицинского исследования, допу-
скаются лица с хорошей сосудистой системой, 
с устойчивой норвной системой, с незначитель-
ным отложонием леировой ткани, не страдаю-
щие болезнонными изменениями носоглотки и 
уха . 2) Надлолеащие условия труда в самом 
кессоне—вонтнляция, температура воздуха 
17—22° и т. д. 3) Длительность компрессии, 
пребывания в кессоне, и докомпроссии должна 
соответствовать нормам, установленным обя-
зательным постановлением II KT СССР от 
5 / I I 1930, № 3 8 ; в шлюзах необходима вентиля-
ция, надлежащая температура, рабочие долле-
ны иметь возможность отдохнуть, переодеться 
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и обсохнуть. 4) При возникновении кессонного 
заболевания—немодлонная рекомпрессия, т. е. 
возвращение рабочего к давлению, при кото-
ром он работал, и по исчезновении болезнен-
ных явлений—медленная осторожная деком-
прессия. Д л я этого на кессонных работах дол-
жен иметься лечебный шлюз с полным обору-
дованием. 

Лит.: Г у щ а А., Заболевании и санитарный очерк 
кессонных работ..., П., 1915; Я к о б с о н М., Кессон-
ные работы, в кн.: Большая медицинская энциклопедия, 
T. XXI, 1930. « Н. Розенбаум. 

НЕТ (Ket), Роберт (год рождения неизве-
стен, ум. 1549), вождь крестьянского восстания 
против огораживаний (см.), начавшегося в Нор-
фолысе (Англия) в 1549. Процесс обезземеления 
крестьянства, составлявший важнейшую сто-
рону первоначального накопления (см.), вызвал 
многочисленные, но безрезультатные попытки 
сопротивления со стороны мелкого и среднего 
крестьянства. Одним из наиболее значитель-
ных восстаний было восстание К., охватившее 
всю южную и восточную Англию. К . происхо-
дил из зажиточной и влиятельной семьи; он 
был избран восставшими вождем и в июне 
1549 двинулся с войском в 10 тысяч повстан-
цев к Норичу. Одновременно К. не оставлял 
и мирных методов воздействия, рассчитывая 
найти у короля поддержку против землевла-
дельцев, администрации и духовенства. Он на-
правил в Pr ivy Council (Тайный совет) пети-
цию, содержавшую ряд аграрных требований 
и жалоб на администрацию и духовенство. 
Королевское правительство ответило отправ-
кой войск против К . , к-рый их разбил и за-
нял Норич (1/VIII 1549). Но затем плохо во-
оруженная армия К. потерпела поражения от 
ландскнехтов, имевших огнестрельное оружие. 
Д о 3.500 восставших погибло в'бою, еще боль-
шее число—на эшафоте (между ними братья 
К.) , сам К . был повешен. 

H ET А (на Камчатке — х а й к о), Oncorhyn-
chus (Salmo) keta, рыба семейства лососевых. 
Продолговатое, несколько сжатоо с боков тело 
покрыто мелкой чешуей, большой рот, зубы— 
на обеих чолюстях, нёбных костях, сошнике 
и по краю языка; имоется жировой плавник; 
простой плаватольный пузырь соединен труб-
кой с кишечником (отверстопузырныо); длина 
40—90 см, вое 1 — 14 кз (средний 4 кг). Водится 
в сов. чисти Тихого океана. К.—рыба «про-
ходная», вырастающая и выкармливающаяся 
в море и входящая огромными массами в реки 
с быстрым течением, чистой водой, галочно-
песчаным дном для икрометания. Во время 
этого хода (по роке Амуру например до 2.000 км) 
кета перостает питаться, что приводит к ги-
бели почти всей массы производителей после 
нороста. По мере хода изменяются наруж-
ный цвот и весь облик рыбы («лошает»): из 
светлой, блестящей «серебрянки» становится 
буровато-желтой с томной спиной и попереч-
ными томными полосами, с удлиненным рылом 
и обнаженными зубами—«пестрой полузубат-
кой»—и наконец превращается в темнооливко-
вую с черными полосами, с загнутой вниз верх-
ней челюстью и усиленным оскалом челю-
стей—«зубатку». Моняегся и качество мяса: 
из розового, упругого, жирного и ножного 
оно превращается в боловатоо, дряблое, почти 
лишенное жиров, полустуденистое, со специ-
фическим запахом—поэтому «зубатка» не имеет 
никакой промышленной ценности кроме икры 
и идет только на приготовление вяленой «юко-

лы» и «кислой» (в ямах) на корм собакам. 
В бассойне Амура различают 1С. «летнюю» 
(«сильча»), мечущую икру с конца июля и в на-
чало августа, и «осеннюю», более крупную, с не-
рестом с конца августа по ноябрь. На нерести-
лище самка с помощью самца боковыми движе-
ниями тела делает на дно продольную ямку, 
куда откладывает порцию икры, поливаемую 
молоками самца; норка затем засыпается галь-
кой—образуется бугорок. У отдельных са-
мок процесс икрометания продолжается до 
4 дней. «Мальки» (на Камчатке—«гольчнки») 
достигают на 69—108-й день длины в 3—5 см 
и, окрепнув и перозимовав, скатываются в мо-
ре. Пищей в моро служат: посчанка, корюш-
ка, сельдь, ракообразные. Лов кеты произво-
дят: ставными ловушками—«заездками» (Амур) 
и «ставными неводами», «закидными неводами» 
(Амур), сетями плавными (верховья р. Амура) 
и ставными (низовья и лиман Амура). К. под-
вергается следующим видам обработки: моро-
зится (в холодильниках), разделывается и скла-
дывается «колодкой» и «семгой», причем спе-
лость рыботовара наступает через 10—15 дней; 
из 1С. приготовляют баночные консервы, ба-
лыки, соленые пупки (тешка брюшка), паюс-
ную и зернистую икру; коптят. Из отбросов 
вытапливают жир и приготовляют рыбную 
муку и туки. Продукт, получаемый из «летней» 
К. , во вкусовом отношении нижо, чом из «осен-
ной»,—суховат и не так жирен. Кета имеет 
большое промышленное значение и вместо с 
горбушей (см.) даот главную массу уловов ло-
тосовых. 

Лит.: Г о в о р к о в И. В., Амурская кета (Лов 
и обработка), 2 изд., М.—Л., 1932; Я к о в л е в О. И., 
Амурская кета и ее жизнь, Владивосток, 1925; П е н -
т е г о в Б. II. и др., Дальневосточная кета (Труды 
1-й конференции по изучению производственных сил 
ДВ, выи. 0), Владивосток, 1927; и х ж е , К химиче-
скому изучению кеты и продуктов ее засола, «Известия 
Тихоокеанской научно-промысловой станции», Владиво-
сток, 1928, т. I, вып. 1. В. Курский. 

НЕТЕЛЕРИЯ, Kotoleeria, род хвойных деревь-
ев из семейства сосновых. 5—6 видов, распро-
страненных в Южном и Среднем Китае. По 
своим признакам К. представляют- связующее 
звено молсду пихтами, соснами и елями. Шишки 
у них похожи на пихтовые, но не распадаются 
на отдельные чешуи, а сваливаются целиком. 
В моловом периоде этот род был распространен 
гораздо шире; остатки его найдены в Германии. 

КЕТЕНЫ, соединения, характеризующиеся 
наличием в молекуле группы—СН=СО. Про-
стейший К., СН.,=СО,—газ, получаемый при 
гидролизе многих соединений, содержащих аце-
тильную группу CHj-CO. 

КЕТИЛЫ, м е т а л л к е т и л ы , соединения, 
образующиеся при действии щелочных металлов 
на ароматические кетоиы (см. ); напр. действием 
бензофенона на натрий получается натрий-ке-
тил ( C , H j ) 2 O N a и т. д. 1С. содержат трех-
валентный атом углерода. 

К Е Т Л Е , Адольф (1796—1874), математик, 
астроном, статистик. Родился в семьо мелкого 
лавочника в г. Генто (Бельгия); с 1820—член 
Брюссельской академии, а с 1834—ео бессмен-
ный секретарь. Последователь Лапласа, К. 
извостон гл 1ВНЫМ образом своими работами в об-
ласти статистики. Буржуазный либорал по сво-
им политическим взглядам, 1С. разрабатывает в 
духе апологетики капитализма вопросы приме-
нения теории вероятностей в статистике. Обра-
ботав данные о рождаемости, смертности, пре-
ступности, брако и т. д. за ряд лет в Бельгии, 
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К. написал на основе этого материала 65 работ 
по статистике. Из этих работ получила наи-
большую извостность «Социальная физика». 
Центральным пунктом статистических исследо-
ваний К. является «средний человек» как «но-
ситель всех средних качеств, которые могут 
встречаться у людой». Согласно К . , «средний 
человек»—наиболее совершенный, неизменный, 
«истинный» тип, а отдельные индивиды—лишь 
нскалеенные отображения этого типа, «ошибки 
природы». По К., материалы социально-эко-
номической статистики характеризуют лишь ту 
или другую сторону «среднего человека» (рост, 
вес, смертность, рождаемость, преступность и 
т. д.). Согласно тоории о «среднем человеке», 
К. , развивая теорию средних величин в стати-
стике (тоорию «истинных величин»), своим ут-
верждением, что в осново любого ряда наблю-
дений лежит недоступная непосредственному 
наблюдению «истинная» величина, искаженным 
отображониом которой является весь ряд, при-
дает этой теории идеалистический характер. 
К. сводит задачу статистики к отысканию сред-
них величин явлоний как «истинных» неизмен-
ных величин и исследованию законов, по к-рым 
происходит отклонение от средних. Пользуясь 
теорией вероятностей и теорией ошибок, К. пы-
тался открыть законы сохранения социально-
чоловеческого типа «среднего человека и обще-
ства в целом», т. е. в переводе на марксист-
ский язык—условия сохранения буржуазного 
строя.—Котле впервые широко применил ма-
тематику в статистико, положил конец опи-
сательной школе, и в этом смысле он может 
быть назван основателем математического на-
правления в статистике. Как указывал Маркс, 
у К. «в прошлом.. . большая заслуга: он дока-
зал, что далее кажущиеся случайности общест-
венной жизни вследствие их периодической во-
зобновляемое™ и периодических средних цифр 
обладают внутренней необходимостью. Но объ-
яснение этой необходимости ему никогда не 
удавалось» ( М а р к с , Письмо к Кугольману 
от 3 / I I I 1809, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., том X X V I , стр. 7). 

Г л . т р у д ы It.: Physique sociale, ou essai sur le 
développement des facultés de l'homme, P., 1835 (2 éd., 
Bruxelles, 1869; рус. uep.—Человек и развитие его спо-
собностей или опыт социальной финини, т. I, СПБ, 
1865); Lettres sur la théorie des probabilités, Bruxelles, 
1846; Du système social et des lois qui le régissent, P., 
1848 (рус. riep.—Социальная система и законы, ею упра-
вляющие, СПБ, 1886). т. Кузнецова. 

НЕТЛЕР (von Kett ler) , Готгард (1517—87), 
последний магистр духовно-рыцарского Ли-
вонского ордена (см.) меченосцев, основанного 
в 13 в. для распространения католической ре-
лигии и немецкого влияния в Прибалтике, и 
первый герцог Курляндии. Став магистром 
(1559) в неудачную для ордена Ливонскую войну 
(см.) с Россией, К. принужден был, заключив 
союз с Польшей, отдать ей Лифляндию и приз-
нать ео протекторат над Курляндией. После лик-
видации ордона (1501) К. стал герцогом Кур-
ляндии, получив оо от Польши в качестве лона. 

КЕТМЕНЬ, тялюлая ручная мотыга, приме-
няемая в Средней Азии для мотыжения и 
окучки посевов. К. постепенно заменяются кон-
ными и тракторными мотыгами. 

КЕТМЕНЬ-ТАУ, хробот в Центр. Азии под 
43°—43° 30' с. ш „ 78° 30'—82° 30' в. д. Западная 
половина входит в Казахстан, восточная—в 
Сииьцзян (Китай). Высота около 3.500 м. Сло-
жен по преимуществу гранитами и порфирами. 
Сильно расчлонен и мало доступен. По долине 

р . Ой-Карагай—уголь, по р. Юж. Кетмень— 
золото. (См. Тяпь-шапь). 

КЕТМИЯ, с и р и й с к а я р о з а , Hibiscus 
syriacus (Ke tmia syriaca), кустарник до 2—3 м 
высоты из сем. мальвовых. В СССР в Армении и 
Ленкорани растет дико. Часто разводится в 
садах (у нас лишь на юге) из-за многочислен-
ных красивых и крупных цвотов: у дикой 
формы—лиловых, в культуре—белых, фиоле-
товых, пурпуровых, пестрых, часто махровых; 
есть пестролистные формы.—Нередко К . на-
зывают весь род Hibiscus, к к-рому относится 
около 150 видов, преимущественно тропиче-
ских и субтропических. Многие из них, напри-
мер китайская роза, разводятся как декора-
тивные. 

КЕТО, самоназвание ечисейцев, неправиль-
но называвшихся енисейскими остяками. См. 
Кеты 

КЕТОЕНОЛЬНАЯ ТАУТОМЕРИЯ. Многие ко-
тоны представляют смесь двух таутомерных (см. 
Таутомерия) форм, кетонной—СН2—СО—и 
онольной (онол — непредельный алкоголь) 
—СН=С(ОН)—.находящихся обычно в подвиис-
ном равновесии—СН 2 —СО—^—СН=С(ОН)—, 
обусловливаемом влиянием растворителя, тем-
пературой и пр. 

КЕТОЗЫ, моносахариды, в составе молокулы 
к-рых находится кетонная группа—СО—, как 
например: фруктоза (см.), имеющая следующее 
строение: 

С Н , О Н — С Н ( О Н ) — С Н ( О Н ) — С Н ( О Н ) - С О — С Н а О И . 

КЕТ0КСИМЫ, соединения, образующиеся при 
взаимодействии котонов с гидроксиламином, 
например: 

< $ . > C O + H . N - O H £ h s > C - N - 0 H + H , 0 
К 6 Т 0 Н г и д р о к с и л а м и н Kt г к е и м 

КЕТ0Н МИХЛЕРА, или дипара-диметил-ами-
но-бензофенон, получается при действии фосго-
на на диметил-анилин. Служит исходным мате-
риалом для получения ряда синтетических кра -
сок (аурамин, кристалл-виолет). 

КЕТ0НН0Е РАСЩЕПЛЕНИЕ /З-кетоно-кислот 
происходит при действии минеральных кислот 
с образованном кетонов: 

C H j . C O - C H ( R ) - C O O H — C H s - C O - C H ^ R + C O j . 

НЕТ0Н0КИСЛ0ТЫ, группа жирных органиче-
ских кислот, содоржащих кроме характери-
зующего кислоты карбоксила —СООН, такнео 
карбонил > С = 0 , обусловливающий кетонныо 
функции соединения. 

КЕТ0НЫ, класс органических соединений, со-
доржащих одну или несколько карбонильных 
групп —СО—, связанных с двумя углеродными 
атомами. В химическом отношении характери-
зуются большой реакционной способностью. В 
зависимости от характера радикалов кетоны 
классифицируют на жирные, ароматические, 
жирно-ароматические, предельные, непредель-
ные, простые и смешанные. По количеству кар -
бонильных групп различают моно-К., ди-К. 
и т. д. Простейший К. , СН,—СО—СН3 , диме-
тил-К. , или ацетон,—подвшкная жидкость с 
розким, характерным запахом, имеющая про-
мышленное значение. Идот для приготовления 
целлулоида, боздымного пороха, хлороформа, 
йодоформа, а также в качестве растворителя. 

КЕТСКИЙ ЯЗЫК, языккет».ов(см.) (оннсейцев, 
енисойских остяков). По языку кеты занимают 
изолированное положение не только среди со-
седних с ними народностей (селькупов и эвен-
ков), но и среди всех прочих народностей, насо-
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ляющих север Азии. Причисление К. я . к т. н. 
палеоазиатским языкам (см.) является чисто 
условным. Близкими (по своему строю, ле-
ксике, морфологическим особенностям) к К. я . 
были исчезнувшие ныне языки аринов, ас-
санов и коттов, населявших предгорье Саян, 
где они (уже к началу 1!) в.) подверглись пол-
ному отуречению. Начало изучения К. я . по-
ложено М. А. Кастреном\см.), им же был ис-
следован и язык коттов. 

Наиболее характерными особенностями этих 
языков Кастрен считаот, во-первых, изменчи-
вость у ряда имон корневого гласного при об-
разовании формы множественного числа (t ip— 
собака, tap—собаки) и, во-вторых, образова-
ние форм спряжения путем присоединения к 
основе глагола персональных префиксов (в ря-
де случаев сопровождаемого изменением глас-
ного основы). Материалы Кастрона были ис-
пользованы Г'амстедтом, отметившим ряд сло-
варных параллелей кетского языка стибетским, 
бирманским, японским и китайским. Академик 
Мирр (см.) сделал ряд сопоставлений между 
К. .я. и шумерским и хоттским. За последние 
годы новый материал по кетскому языку был 
собран Н . К. Каргером. 

Лит.: С a s t г 6 n M. A., Versuch einer Jenlssel-ostja-
klschen u. Kottischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnis-
sen aus den genannten Sprachen, Ptb., 1858; K a m -
s t e d t G., Über den Ursprung der sogenannten Jenissel-
Ostjaken. Journal de la Société Flnno-ougrienne, Ilelslng-
fors, 1907, Bd XXIV; M a p p H. Я., От шухеров и 
xcTTou и палеоазиатам. Доклады Акад. наук, серии 
В, JI., 19211, ноябрь—декабрь; К а р г e р Н. К., Кстско-
енисейсно-остнцкий язык, в сб. «Языки и письменность 
народов Севера», в. 3, М.—Л., 1934. 

КЕТТЕЛ (Cattell), Джемс Меккин (р. 1860), 
американский психолог-ндоалист. Специализи-
ровался у Вупдта в Лейпциге. С 1888 по 
1891—профессор психологии Пенсильванского 
ун-та. С 1891 по 1917—проф. Колумбийского 
ун-та в Ныо Иорке. Редактировал журналы: 
«Psychological Review», «Science», «Popular 
scienco monthly», «Scientific monthly». С 1907 
редактирует журнал «American naturalist», a 
о 1915—редактор одноЛ из распространонной-
ших педагогических журналов «School and so-
ciety». Его работы над психологическими изме-
рениями индивидуальных различий людей 
страдают буржуазной ограниченностью и ме-
тафизичностью. 

КЕТТЕЛ EP (Ketteier) , Эдуард (1836—1900), 
германский физик, работавший в области оп-
тики. Наиболее известны его работы по диспер-
сии света. 

НЕТТУНЕН, Лаури Эйнари (р. 1885), круп-
ный современный финляндский лингвист, про-
фессор Гельсингфорсского ун-та, специалист по 
прибалтийско-финским языкам, изучаемым им 
преимущественно со стороны истории звуков. 
Значительный интерес представляет статья 
«Eriiitä erimielisyyksiii t ie teemme kysymyksis-
tä», Helsinki , 1925 (журнал «Virittäjü», 1924, 
№ 4—5), ставящая под сомнение нек-рые поло-
жения о древности сингармонизма гласных и 
о древности чередования степеней 8вуков. 

Важнейшие работы К.—помимо многочисленных работ, 
помещенных в журнале «Suomt» (за 1909—1915/16, 
1920, 1925 гг.): об эстонском языке—Vlron kielen ään-
nehlstorian piiäpllrteltä, Helsinki, 1917; Eestln kielen 
ililnnehistorla, LMiusittu painos, Helsinki, 1929; о венском— 
Lôunavepsa häällk-ajalugu, I—II, Tartu, 1922; о лив-
ском—Untersuchung über die llvlsche Sprache, Tartu, 
1925; о финских-суоми диалектах — Suomen murteet, 
I—II, Helsinki, 1930. Д . Ц . 

КЕТЫ ( е н и с е й ц ы , е н и с о й с к и е о с т я -
к и), народ, живущий в Туруханском районо 
Красноярского к р а я по берегам р. Енисея от 
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устья р. Сыма до р. Куройки, в низовьях р. 
Подкамонной Тунгуски и по всому течению при-
тока Енисея—р. Елогуя . Численность—около 
1.500 чел. Основные занятия К.—рыболовство 
и пешая охота. У К . по левому берегу Енисоя 
встречается такжо мелкоо оленеводство. Б юж. 
районах у К . распространено собаководство. 
В социальной организации К . до недавнего вре-
мени сохранились пережитки родового строя 
и деление на дво экзогамные группы (сенусса). 
В наст, время хозяйство К. быстро реконстру-
ируется; вместе с коллективизацией идет про-
цесс оседания. 

Лит.: À и у ч » n В. И., Предварительный отчетно 
поездке к енисейским остякам в 1905, «Изв. Русского 
комитета для изучения Средней и Восточной Азии...», 
СПБ, 1906, № 6; Д о л г и х Б., Кеты (История зака-
баления царизмом и послереволюционный культурно-
хозяйственный рост), Иркутск—M., 1934. 

КЕТЬ, р . в Зап.-Сиб. крае, правый приток 
Оби, в к-рую впадает двумя устьями, отстоя-
щими одно от другого на 110 кн . Длина 875 км. 
Берет начало из болот. К . имеет много прото-
ков; извилиста, течение тихое; ширина 200— 
500 м. Долина К. широка, хорошо разрабо-
тана; две террасы. Берега лесисты, невысоки: 
Сплав, судоходство до р. Озерной. К. входит 
в систому Обь-Енисейского канала. 

КЕФАЛ. В мифах дровней Греции рассказы-
валось о том, как К. был похищен полюбившей 
ого богиней утренней зари Эос, и о том, как 
он во время охоты ночаянно насмерть ранил 
свою жену Прокриду. Миф о Кефале—излюб-
ленный сюжет вазовой живописи. По имени Ко-
фала назывался один из аттичоскнх демов— 
Кефале. 

КЕФАЛИ, Mugilidae, сем. рыб из отр. к о ф а -
л е в и д н ы х (Mugiliforrnos). Характерные 
признаки: толо удлиненноо, сжатое с боков и 
спереди носколько приплюснутое, покрытое 
крупной, обычно циклоидной чешуей,заходя-
щей и на голову; ^ , 
поперечный малень- ^ ш в в ж я Д ^ 
кий рот с слабо раз- ^ ^ d ^ l ^ g S S S i y g ^ g M 
витыми зубами или ^ ^ ' ^ м д й Д Н и т 
без них; широкая ••ц̂ шишш»»«»̂  
жаберная щель, жа- С в я г ж п ь (Mugii chelo). 
берные перепонки 
свободные, жаборных лучой 5—6; желудок из 
2 отделений; кишечник очень длинный; спинных 
плавников 2, грудные плавники сидят высоко. 
Известно несколько родов и до 100 видов. В во-
дах СССР имеются следующие виды: в Чорном 
и Азовском морях—Mugil cephalus (лобан), 
Mugil (Liza) chelo, Mugil (Liza) capito (кефаль), 
Mugil (Liza) salions, Mugil (Liza) auratus; у ры-
баков виды, кромо лобана, имеют различные 
названия — чуларь, сарианак, остронос, син-
гиль. В Д В К ловится пилонгас (Mugil haema-
tochilus или Mugil joynori borealis). К. оби-
тают в соленых и пресных водах тропического 
и умеренного поясов; многио из морских К. 
заходят в просныо воды. У сев. берегов Черно-
го м. К. нерестятся в августе—сентябре. Места 
выкорма молоди ограничиваются лиманами и 
схожими частями моря. Большое значение в 
нагуле имоют Кубанские лиманы. Миграции 
совершаются всеми возрастными группами в 
Азовское море на нагульные площади лиманов 
и обратные—на зимовку в Черное море (бухты 
Севастополя, Балаклавы и Кавказского побе-
режья). Промысел ведется: в лиманах—котца-
ми (чуларочными артелями); в море—особыми 
«рогожами», подъемными сетяными заводами 
«каравиями» и т. н. порежными сетями. К. 
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Ксфалограф. 

отличаются нежным, лсирнмм и вкусным мя-
сом. Употребляются в свежем, солоном и коп-
ченом видо, идут на приготовление консервов. 
Очень ценится и икра К., 
которая приготовляется 
особым способом—«яс-
тиками»: цельные яич-
ники слегка просалива-
ются, высушиваются и 
окунаются в расплав-
лонный воск, что продо-
храняот икру от порчи. 

КЕФАЛОГРАФ, прибор 
для получения изобра-
жения горизонтального 
контура головы. Пред-
ставляет собою круглую 
металлическую раму с вставленными в нее 
подвижными стержнями (см. Сомптометрия). 
Последние при прикосновении к голове и на-
мочают контур. 

КЕФАЛОНИЯ, др.-греч. К о ф а л л о н и я , 
крупнойший из Ионических островов. Возмож-
но, что царство гомеровского Одиссоя находи-
лось в действительности на К. , а не на совре-
менной Итако. В 5 в. до хр . эры К . находится 
в союзе с Афинами, а после падения Афин по-
падает под власть спартанцов, от к-рой осво-
бождена Афинами в 372 до христианской эры. 
В 3 воке Кефалония—один из членов Этолий-
ского союза; в 189 до христианской эры за-
воевана римлянами и входит в состав про-
винции Ахайи. 

КЕФИ-АБД-ЭС-СЕНГА (Kofi-abd-es-Songa), го-
род в британской колонии Нигерия (Зап . Аф-
рика), в плодородной долине р. Бенуэ . Около 
30 тыс. жителей. 

КЕФИР, кисловатый напиток, приготовляе-
мый из молока (преимущественно коровьего) 
путем спиртового и молочнокислого брожения. 
Возбудители процессов созревания К .—микро-
организмы (дрожлш, молочнокислые и поптони-
зирующие бактерии), содерлсащиеся в т. н. ке-
фирных зернах. Однодневный К. («слабый») 
представляет собой слабо пенящуюся сладко-
ватую жидкость густоты смотаны; двухдневный 
(«средний») К. сильно пенится, жиже , кисло-
ватого вкуса; трохдневный К. («крошснй») ощо 
жилее, кислее и пенится еще силыюо. Кефиром 
пользуются как освежающим, питательным на-
питком и как диэтическим сродством при за-
болеваниях, связанных с упадком питания, 
при хронических расстройствах желудочно-ки-
шечного тракта, преимущественно при вялости 
кишечника. 

КЕФИС0Д0Т, др.-греч. скульптор аттической 
школы, исполнивший в конце 3-го десятилетия 
4 в. до хр . э. статую богини Эйроны с младен-
цем Плутосом (мир и богатство). Скульптура 
отличаотсл стремлением очеловечить изображе-
ние божества (подчеркивается интимная связь 
матери с ребонком). 

НЕФТИУ, народ, часто упоминающийся на 
памятниках дровнего Египта времени 18 ди-
настии (1580—1350 до хр . э.). Судя по изобра-
жениям самих К . и тох предметов, к-рые они 
приносили в дар фараонам, К л были жителя-
ми Крита и островов Эгейского моря, находив-
шихся в оживленных торговых сношениях с 
Египтом. 

К ЕЦХОВ ЕЛ И , Ладо (Владимир) (1874— 
1903), выдающийся организатор лонинско-ис-
кровской революционной с.-д-тии в Грузии . 
В 1893 К. был исключен из Тифлисской ду-

ховной семинарии за участие в «бунте» учащих-
ся в З а к а в к а з ь я . В 1894—96 1С. принимал ак-
тивное участие в киевских революционных 
марксистских крулсках. В 1896 был арестован 
и после трех месяцев тюромного заключения 
выслан на родину, в Грузию, под надзор по-
лиции. В 1897 вступил в с.-д. организацию 
Грузии—Месаме-Даси 
(см.). Я в л я я с ь вместо 
со Сталиным и А. Цу-
лукидзе основополож-
ником революционно-
марксистского напра-
вления в Месаме-Да-
си, К . играл выдаю-
щуюся роль в борьбе 
с оппортунистическим 
большинством Месаме-
Даси за завоевание 
масс на сторону рево-
люционной с.-д-тии и 
за создание большег 
вистской организации. 
В январе 1900, у к р ы в а я с ь от преследования 
полиции, К . по указанию центральной тиф-
лисской партийной группы (тт. Сталин и Джиб-
ладзе) переехал для нелегальной партийной ра-
боты в Б а к у . В 1900—1901 1С. в Б а к у развил 
большую работу по укреплению с.-д. организа-
ции и организовал первый Бакинский комитет 
лонинско-искровского направления . В начало 
1901 К. в Б а к у с помощью Тифлисского со-
циал-демократического комитета организовал 
подпольную типографию. Кецховели я в л я л с я 
одним из инициаторов создания и руководителем 
газоты «Брдзола», ставившейсвоой задачой про-
паганду революционного марксизма и борьбу 
против оппортунистического большинства Ме-
саме-Даси и оо легальной газоты «Кнллп». 

2 / I X 1902 К . был арестован в Б а к у и около 
года просидел в бакинской, а затем в тиф-
лисской тюрьме. Революционная деятельность 
К . вызвала лютую ненависть к нему со сторо-
ны царской полиции. 17 /V11I1903 Кецховели 
был застрелен тюромщиком в каморе Мотох-
ского замка . 

По поводу гнусного убийства 1С. Тифлисский 
комитет партии выпустил специальную прокла-
мацию, а Кавказский комитет Р С Д Р П — б р о -
шюру «О жизни и революционной деятельно-
сти Ладо Коцховоли», в которой следующим об-
разом оценивается роль 1С. в революционном 
движении в Закавказьи :«Ладо первый создал 
грузинскую революционную литературу . Он 
жо первый организовал у нас революционную 
типографию, он же порвый выпустил грузин-
ский революционный периодический орган, 
он же первый залонсил сроди бакинских рабо-
чих семена революции. Ясно, что Ладо был 
опаснейшим врагом самодержавных зворей и 
всех тиранов. Последние и сами понимали это 
хорошо, и именно поэтому так бессовестно, так 
гнусно и вероломно убили они ого». 

НЕЧКЕМЕТ (Kecskomot), город в Венгрии, 
в Пештском комитате. Ж. -д . станция на пол-
пути между Будапештом и Сегедой; 80.086 ж и т . 
(1932). Центр и важнейший рынок богатого с .-х. 
района, к-рый особенно славится своими фрук-
тами (яблоки, персики, абрикосы, виноград); 
ежегодно экспортируется 4—5 тыс. вагонов. 
Оживленная торговля скотом. Промышлен-
ность Кечкемета представлена главным образом 
мельницами, консервными фабриками, кожв-
вонными заводами. 
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КЗЫЛ-КУМЫ ( К ы з ы л - к у м , т. е. «крас-
ные пески»), пустынное, в значительной мере 
песчаное пространство можду 41—45° с. ш., 
00—68° в. д., на междуречья Аму-дарьи и Сыр-
дарьи. К.-к. на Ю. граничат с Голодной степью 
и отрогами Памиро-Алайских цепей (хребты 
Нура-тау и Ак-тау), а такжо с Бухарским оази-
сом в дольте Зеравшана. С Ю.-З. К.-к. отграни-
чены от Туркменских Кара-кумов долиной 
Аму-дарьи, а на С.-З. оканчиваются на Араль-
ском поборожьи. На С. и В. К.-к. ограничены 
долиной р. Сыр-дарьи, отделяющей их от При-
аральских Кара-кумов и хребта Кара-тау. 
Площадь К.-к. около 300 тыс. км1. К.-к. при-
надлежат в зап. части Каракалпакской АССР, 
в сев. и вост.—Казахской ССР и в юж.— 
Узбекской ССР. 

Кзыл-кумы в целом являются в различной 
степени расчлененной равниной, имеющей поло-
гий общий уклон к северо-западу, понижаясь 
от 300 м у подножий Нура-тау до 53 м на боро-
гах Арала. Положение К.-к. в поясе пустынь, 
с резко-континентальным климатом, суровой 
зимой (до —40° в Казалинске) и жарким летом 
(до +44,4°), значительной сухостью воздуха 
и малым количеством осадков, колеблющихся 
от 97 до 120 мм в год, обусловливает общий 
пустынный облик К.-к. Однако ландшафты 
К.-к. далеко не однородны. Основными являют-
ся след.: 1)останцовыо возвышенности, сильно 
размытыо и развеянные, сложенные небольши-
ми широтными хребтами сильно нарушенных 
складчатостью палеозойских слоев и массива-
ми изверженных пород. Таковы хребет Султан-
уиз-даг, прилегающий к дельте Аму-дарьи, 
а также возвышенности Букан-тау, Алтын-тау, 
Кульджук-тау и др. , ,расположенные гл. обр. 
в центральных частях* К.-к. 2) Платообразныо 
подгорные районы, сложенные слабо нарушен-
ными меловыми и третичными породами. Эти 
участки сильно размыты и развеяны, часто бы-
вают покрыты тонким плащем песка. 3) Песча-
ные массивы, образованные полузакрепленны-
ми посками, поросшими песчаной осокой (Са-
rox physodes), кустарниками саксаула и джуз-
гуна (Calligonum, Astragalus и др.). Имеют 
грядовый рельеф, ориентированный меридио-
нально. Относительная высота гряд—отЗдо 15 
и даже 20 м. Оголенные барханные пески, ме-
стами (Каракульский район) наступающие на 
оазис, встречаются преимущественно по окраи-
нам К.-к. , в районах усиленного выпаса скота. 
Пески занимают бблыпую часть К.-к. Происхо-
ждение песков различное: частью от развевания 
коренных пород, частью от перевевания древ-
них речных наносов (главным образом Сыр-
дарьи). 4) Районы суглинисто-супесчаных древ-
них речных наносов, охватывающие преимуще-
ственно северо-западную часть К.-к.: здесь со-
хранились следы древних русел Сыр-дарьи, 
указывающие на отступание дельты к С. К этим 
районам часто бывают приурочены такыры 
(см.). Пески, распространенные здесь пятнами, 
маломощны и имеют волнистую или мелкобу-
гристую поверхность. 

К.-к. населены кочевыми полуосодлым насе-
лением (каракалпаки, казахи и узбеки), зани-
мающимся животноводством. Разводятся гл. 
обр. овцы (в юж. районах каракулевые), а так-
же козы, верблюды, лошади, крупный рогатый 
скот. Хозяйства либо постоянно находятся в • 
К.-к. либо откочевывают в пески из речных 
долин только на лето. Хозяйство в К.-к. бази-
руется на родниковых и грунтовых водах; по-

следние во многих районах оказываются засо-
лонными. В Тамдинском районе и в нек-рых др. 
участках есть небольшие посевы. Количество 
воды и пастбищные условия К.-к., особенно в 
песчаных районах, позволяют использовать их 
для животноводства интонсивноо, чом это было 
до сих пор, и но только кочевым, но и оседлым 
методом. Большую ценность представляют за-
росли саксаула как топливо в окружных 
оазисах. 

Останцовые горы К.-к., являясь связую-
щим звеном между Тянь-шанем и Уралом, во 
многом сходны с Уралом по своему строению; 
в них найдены пегматитовые жилы с берил-
лом, колумбитом, содержащим примеси тан-
тала и ниобия, с оловянным камнем, слю-
дой и полевым шпатом. Известны также место-
рождения магнезита, графита и бирюзы. Прак-
тическое значение могут иметь месторождения 
асбеста, талька, охры и, быть может, меди и 
фосфоритов. В. Федорович. 

При Советской власти достигнуты болынио 
успехи в области хозяйственного строительства 
в Кзыл-кумах. В южной части, являющейся 
крупнейшим в Советском Союзе районом кара-
кулеводства, создан ряд крупных каракуле-
водческих совхозов и колхозов. В юго-восточ-
ном углу, в долине Сыр-дарьи, осуществлены 
большие ирригационные работы, на основе 
к-рых развертывается хлопководческое хозяй-
ство. Караваннын путь, пересекающий К.-к. с С. 
на Ю. (до Казалинска на Сыр-дарье). в наст, 
вромя (1930) превращается в авто-гужевой. 
Исключительное значонио имеют организуемые 
ежегодно экспедиции Академии наук, в резуль-
тате к-рых поставлены важнейшие проблемы 
народнохозяйственного строительства в Кзыл-
кумах: проблема развития добывающей про-
мышленности, водная проблема, транспортно-
ирригационного строительства на Аму-да-
рье и др. 

Лит.: Г е р а с и м о в И. П. и Ч и х а ч с в П. К. , 
Геологический очерк Кызыл-кумов, «Труды Главного гео-
лого-разведывательного управления», М.—Л., 1931, вып. 
82; Каракалпакия. Труды первой конференции по изу-
чению производительных сил Каракалпакской АССР, 
т. I—II, Л. , 1934; Кызыл-кумы, т. I, Кызылкумскан гео-
химическая экспедиция Академии наук СССР, вып. 1,Л.„ 
1933; Каракалпакия, Геология и полезные ископаемые 
Кызыл-кумов. Труды Каракалпакской комплексной экс-
педиции 1931—1932 гг., т. IV, М.—Л., 1935; 'Гадншко-
Памирская экспедиция 1934 года, M.—Л., 193!>; Каракал-
пакия, Пески каракалпакских Кызыл-кумов, том II, 
Москва—Ленинград, 1936. 

КЗЫЛ-ОРДА (б. Перовск), город, районный 
центр в Южно-Казахстанской обл. Казахской 
ССР, станция Ташкентской железной дороги, 
на правом борогу Сыр-дарьи; 30 тыс. жит. 
(1933). Район пустынно-степной, животноводче-
ский, с поливным земледелием по долине Сыр-
дарьи; главная культура—рис. При Советской 
власти создана значительная промышленность. 
Рисоочистительный завод, кирпичное, черепич-
ное и кошмовязалыюо производства, мясоком-
бинат, электростанция, типография. К.-О. была 
в прошлом кокандской крепостью (Ак-мечеть). 
Крепость была захвачена в 1853 русскими вой-
сками. С 1924 по 1928 была столицей Казах-
ской ССР. 

КИАНИТ, сч. Дистеп. 
КИАНТО, Ильмари (р. 1874), финский писа-

тель. Сын пастора. Ранние произведения его 
направлены против официальной церкви, ка-
питалистического города и идиллически ри-
суют деревенскую жизнь. Мелкобуржуазным 
индивидуализмом и сентиментальностью про-' 
никнуты сб. стихов «Песни гребца» и «Map-
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гарита» (1897—1900). Роман «Красная черта» 
(1909) реалистически описывает ж и з н ь деревен-
ской бедноты в связи с событиями 1905—07. 
В 1918, во время гралсданской войны, Киан-
то был на стороне болых. В 1924 написал 
клеветнический роман на рабочее движение 
(«Иосеппи»). 

К И А 0 - Ч А 0 , К я о - Ч а о , г о р . в К и т а о , в провин-
ции Шандунь, см. Циндао, Цзяочжоу. 

НИАЧЕЛИ, Лео (Леон Михайлович Шенге-
л а я ) (р. 1884), современный грузинский бол-
лотрист. Участвовал в соц.-дем. к р у ж к а х . Один 
из руководителей крестьянских восстаний в 
1905, был арестован, но белсал. В 1912 выехал 
в Швейцарию, где и оставался до 1917. Печа-
таться начал с 1909. В 1915 вышел крупный 
роман «Тариэл Голуа» из эпохи революцион-
ного движения 1905, получивший широкую из-
вестность (выдоржал шесть изд. на груз . я з . 
и два—на рус. яз . ) . В романе даны яркие образы 
крестьян—участников революционного движо-
ния. После Великой Октябрьской пролетар-
ской революции Киачели написал большой ро-
ман «Кровь» (1928), посвященный периоду от 
революции 1905 до империалистической воины. 
В 1930 Киачели перешел к актуальной совре-
менной тематике, написав р я д произведений 
(«Крейсер Шмидт», «Упрямый собственник»), 
положительно оцононных критикой . Перу К. 
принадлежит т а к ж е р я д популярных детских 
рассказов. 

С о ч . К.: Новеллы, пер. с грузинского («Крейсер 
Шмидт», «АлмЬсгир Кибулан», «Майя», «Упрямый соб-
ственник»), М., 1934. 

КИБАЛЬЧИЧ, Николай Иванович (1853—81), 
народоволец-«первомартовец». Сын священни-
ка. В 1871—75—студонт Института путой со-
общения и Модико-хирургической академии в 
Петербурге. В начале революционной деятель-
ности по своим взглядам был близок к лаври-
отам. В 1875 арестован за хранение революци-
онной литературы, содержался около 3 лет в 
тюрьме. В конце 1878 перешел на нелегальное 
полонсоние и в революционных цолях при-
ступил к изучению взрывчатых вощоств. 
Весной 1879 предложил свои услуги зомло-
вольцам. С возникновением партии «Народной 
воли» примкнул к ной и был наиболее выдаю-
щимся .техником партии. Заведывал в Петербур-
ге изготовлением динамита в связи с подготов-
кой убийства Александра 11. Изобрел систему 
метательных снарядов; в ночь на 1 (13) / I I I 1881 

изготовил 4 снаря-
да д л я метальщи-
ков. Арестован в Пе-
тербурге 17 (29) / I I I 

- , 1881. Во время по-
следнеготюромного 
заключения в Пет-
ропавловск . крепо-
сти составил «Про-
ект воздухоплава-
тельного прибора». 

J Этот документ, под-
шитый чиновника-

ми к делу, увидел свет только в 1918, появив-
шись в лсурнале «Былое». О сущности проек-
т а говорят следующие строки Кибальчича , ил-
люстрированные авторской схемой(рис-) : «В ци-
линдре Л , имеющем в нижнем дне отворстие 
<7, устанавливается по оси пороховая свочка 
К (так буду я называть цилиндрики из прес-
сованного пороха). Цилиндр А посредством 
стоек NN прикреплен к средней части плат-

формы Р , па которой должен стоять воздухо-
плаватель . . . Представим теперь, что свечка К 
заислсона. Через очень короткий промолсуток 
времени цилиндр А наполняется горячими 
газами, часть которых давит на верхное дно 
цилиндра , и если это давление превосходит 
вес цилиндра , платформы и воздухоплавателя , 
то прибор должен подняться вверх». Х о т я 
основная мысль изложена не совсем правиль -
но (подъем обеспечивается не давлением га-
зов в верхнее дно, а реакцией при истечении 
газон вниз, д л я чего и «свеча» должна быть 
обращена своим соплом — отворстиом — но 
вверх , а вниз) , но в принципе идея К и б а л ь -
чича верна . Полет на этой основе возмолсон, 
если в схеме перенести платформу Р в другое 
место—для свободного выхода горячих газов 
в пространство и д л я предохранения от них 
э к и п а ж а . При передвижении в сильно разро-
женной среде (стратосфере) или в межпланет-
ном пространстве, где неприменим аэродина-
мический принцип, за реактивным методом 
остаются все преимущества . Пород смертью Ки-
бальчич был весьма озабочен судьбой своего 
изобретения, о чом говорил в речи на судо. 
Повошен вместе с другими «первомартовцами» 
3 (15)/I V 1881. 

КИБЕЛА(гроч. Kybole) , иначе «Великая мать» 
или «Мать богов», малоазиатское божество с 
центром к у л ь т а в г. Пессинунте во Фригии . К . 
в Пессинунте почиталась под видом черного 
камня (пережиток фотишизма), перовозонного 
в Рим в 204 до хр . э. Обыкновенно Кибела изо-
браисалась к а к женщина , сидящая на троно в 
длинных одеждах, с короной в виде крепостной 
стены с зубцами, или лсо к а к ж е н щ и н а с коло-
сьями в р у к а х , е д у щ а я в колеснице, запрялсон-
ной львами. 

Н а ч и н а я с 0 в. до христианской эры культ 
I-Сибелы стал распространяться по Малой Азни, 
Греции, Италии и, наконец, по всей Римской 
империи, гдо он сделался наряду с культами 
Митры и Изиды одним из главных мистических 
культов и одним из в а ж н е й ш и х соперников 
христианства . Кибела почиталась главным об-
разом как производительная сила природы и 
источник ж и з н и . К у л ь т Кибелы имол резко вы-
раисенный мистический характер ; это были 
оргии, справлявшиеся восточными лсроцами— 
галлами, с посвятительными и очистительными 
обрядами, в которых в а ж н у ю роль и г р а л и 
самоистязания , омовенио кровью жортв и далее 
самооскоплонио (см. Аттие). К у л ь т Кибелы 
я в л я л с я одним из предшоствонншсон христи-
анства , которое многое позаимствовало из не-
го, например обряд причащения . Кибела как 
«Мать богов» явл яется прообразом христиан-
ской богородицы. 

КИБЕР0НСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. Один из эпизо-
дов Вандейских войн (см.). После заключенных 
правительством Ф р а н ц . республики договоров 
с главарями вандойцев Шаретом (см. Ш а р е т 
де ла Контри) (17/11 1795) и Стоффле (20/ IV 
1795) двинсоние в Вандее пошло на убыль . 
Тогда руководители роялистской эмиграции 
в Англии Пюизе и Эрвильи добились от англи-
чан помощи оружием и деньгами для с н а р я ж е -
ния экспедиции. 22 п р е р и а л я I I I года (10 /VI 
1795) 50 транспортных судов, сопровождаемых 
английской эскадрой, отплыли из Англии, 
имея на борту 3-тысячный отряд под командой 
Эрвильи и Р о т а л ь о . и 7 мессидора (25 /VI 1795), 
рассояв небольшую французскую флотилию 
под командой Вилларо-Жуайез , высадились в 

ТГк 



2 6 1 КИБИТКА—КИГОМА 252 

Бретани на Киберонском полуострове, где к 
ним присоединилось несколько тысяч шуанов 
(см.) во главе с Кадудалом. Однако после не-
скольких незначительных успехов контррево-
люционный отряд был разбит гон. Гошом, 
к -рый к 10 моссидору ( 7 / V I I 1795) оттеснил от-
р я д к Киберону и здось з а гнал ого в ловуш-
к у . После ряда сражений, неудачных для роя-
листов, Гош в з я л приступом твердыню Кибе-
рона—-форт Понтьовр (20 /VI I 1795). В отчаян-
ной схватке значительная часть отряда мя-
тежников была уничтожена , а остальная часть 
взята в плон. 

Лит. си. при ст. Ваидейские войны. 
НИБИТНА, ныне исчезающее в СССР перенос-

ное жилищо, свойственное кочевому быту мон-
голов, бурят , калмыков , казахов , киргизов и др . 
Остов круглой казахской К . делается из у з к и х 
деревянных планок , переплотенных к а к решот-
ка и связанных ремешками. Внутри и снару-
ж и К . покрывается кошмами, верх—полукруг-
лый или конический. 

КИВАЧ, водопад на р . Супе в К а р е л и и к 
С.-С.-З. от Петрозаводска (около 25 км к 3 . от 
ст. Кивач Мурманской ж . д.) . Надает с высоты 
около 15 л» четырьмя уступами на протяжении 
250 м. Рока , имеющая более 1/2 км ширины, су-
живается здось до 150—180 л». Расход воды при 
высоком уровно—400 .и3/сок. Мощность—20 тыс. 
л . с. Живописность К . и его окрестностей при-
влекает много туристов. 

КИВДИНСКИЕ КОПИ, рабочий поселок в З а -
витинском районе Амурской обл. ( Д В К ) , в 
15 км к северу от станции Б у р е я Амурской 
железной дороги, с которой соодинон воткой; 
6,7 тысяч жителей (1933). Кивдинские копи 
расположены на северном участке Райчихо-
Кивдинского буроугольного месторождения, 
расположенного между pp . Буреой и Завитой . 
Разведанные запасы у г л я определяются в 
512 млн. m (на 1/1 1936). У г о л ь бурый, тепло-
т в о р н а я способность ок . 4.000 калорий , золь-
ность 13—14%, лотучих 2 6 — 3 2 % , соры—0,2%. 
Добыча ведется штольнями . В 1928 добыто 
98 тыс: m у г л я , в 1934—240 тыс. т ; в 1935 вве-
дена в эксплоатацию новая штольня мощно-
стью 350 тыс. т . 

КИВИ (Kiv i ) , Алексис, псевдоним С т о н -
в е д л а (1834—72), известного финского писа-
т е л я . Сын доровонского портного. Один из 
основателей финского романа и драматической 
поэзии. Его пьесы—драмы «Кулерво» (1864) 
и «Беглоцы» (1867), народные комедии «Доро-
венские сапожники» (1864) и «Обручение» 
(1866), деревенская пьеса «Ночь и день» (1867) 
и библейская драма «Jlea» (1869)—описывают 
реалистическим, -сочным, иногда грубым язы-
ком ж и з н ь и быт народа, разоряемого господ-
ствующими классами. Героями произведений 
К . чаще всого являются представители сельской 
бодноты: батраки, доревенскио ремесленники, 
бродяги и пр . Знаменитый роман «Семь братьев» 
(1870) рисует расслоение деревни и образова-
нно кулачества . Роман пороводен на швед-
ский и немецкий я з ы к и . 

Пьесы К . до сих пор входят в репертуар фин-
ского театра к а к наиболоо популярные произ-
воления. Последние годы психически больной 
К и в и ж и л в нищете, на средства организации 
по призрению бедных. 

КИВИ-КИВИ, или б е с к р ы л ы (Aptery-
gos), отряд подкласса бескилевых птиц. К . -к .— 
нелотагощио птицы с длинным клювом и че-
тырехпалыми ногами, с мягким волосовидным 

опорониом. К р ы л ь я сильно редуцированы. Ок-
раска буровато-серая. Известно три вида К . -к . , 
к-рые обитают в Новой Золандии. Киви-киви— 
ночные птицы, ж и -
вущио сроди ку-
старников и дре-
весных зарослей. 
Дорзкатся группа-
ми по5—Юособой, 
разбиваясь попар-
но в брачный пери-
од. Самка откла-
дывает 1—2 круп-
ных яйца (весом 
до х/4 части веса 
взрослой птицы). 
Питаются К . - к . чорвями и различными на-
секомыми. 

КИВСЯК, J u i n s , многонозкка из подкласса 
P rogonea ta и отряда двупарноногих (Diplopoda) . 
В туловищо болоо 40 цилиндрических сегмон-
тов (члеников), покрытых кутикулой, содер-
зкащей известь и обнарузкивающой довольно 

,, однообразную струк-
i m . , ü l l H f l f f l f r туру из тонких про-

^ Щ Ш ш Н м М Р ^ дольных полосок. I Ia 
голове находятся гла-

за , по паре антенн (успков), мандибул и максилл 
(задних), несущих 3 пары щупиков . Первый ту-
ловищный сегмент без ног, три слодуюхцио несут 
но одной паре (передняя пара у самца в виде 
бугорков) , а далоо назад тергиты (спинные 
щитки) согмептов слиты по два. Две пары «по-
ловых нозкок» (органы размнозкения) погруже-
ны в карманы, породнив из них нерасчленоны, 
задние днучленнеты и служат у самца для пе-
реноса спермы. Известно 7 видов К . , преиму-
щественно палеарктических. 

НИВУ (Kiwu, Kivu) , osopo в Вост. Африко 
под 2°ю. m. и 29° в. д. Площадь 2.650 км*, длина 
несколько более 100 км, ширина—до 60 км. 
Глубина значительна , но точно неизвестна. 
Борога очопь изрезаны, покрыты тропическим 
лесом, на С. слозконы лавой вулкана Кирунга; 
много гористых островов, крупнейший—Квид-
зкви—населен. Исток озера—река Русизи, впа-
дающая в Т а н г а н ь и к у . Соленость воды 0,99 г/л. 

КИВШЕНКО, Алоксой Данилович (1852—95), 
живописец, жанрист и баталист. Учился в Ака-
демии худозкоств в Петербурге (1867—77), 
а т а к ж е в Германии и Франции (1880—83). 
И з его многочисленных произведоний особенно 
популярны были «Воонный совет в Ф и л я х в 
1812 г.» (1880, в Гос. русском музоо) и охот-
ничьи сцены. Иллюстратор произведений Л . П . 
Толстого и др . Акваролист . 

НИГЕЛИЯ, к о л б а с н о о д е р о в о , Kigel ia , 
род деревьев из сем. бигнониевых, с 3 видами 
в тропич. Африке. Красивые деревья с широ-
кой тенистой кроной и опадающей на сухое 
вромя года листвой. Цветут до или во время 
распускания листвы крупными красными цве-
тами, опыляемыми птичками-нектарницами. 
Особенно оригинальны К. с плодами, похожи-
ми на крупныо (ок. 60 см длины) ливерные 
колбасы, свешивающиеся с ветвей на длинных 
плодоножках . 

КИГОМА (Kigoma) , город и порт в брит, ман-
датной территории Танганьика на вост. борогу 
оз. Танганьика , на выс. 800 Л1 над у р . м. Ко-
ночный пункт центральной Восточно-африкан-
ской железной дороги. Порт К . служит перева-
лочным пунктом грузов, направляемых в Бель-
гийское Конго. 
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КИД (Kycl), Томас (ок. 1558—94), английский 
драматург, совромонник Шокспира. Главное 
произведение 1С.—«Испанская трагедия» («The 
spanish tragodie», ок. 1588). Недошедшая до 
нас трагедия «Месть Гамлета» («Hamlet ' s re-
venge»), о к-рой неоднократно упоминают со-
временники, по мнению критики, в значитель-
ной степени оказала влияние на шекспировско-
го «Гамлета» (см. Шекспир). Переводил драмы 
с других языков. 

КЙДДЕРМИНСТЕР (Kidderminster) , город в 
северо-западной Англии, в так называемой Чер-
ной стране—в графство Вустер на реке Стоур. 
Ж.-д. узел; 28.914 жителей (1931). Старинное 
производство ковров, шерстопрядильные фаб-
рики, металлургические заводы. 

КИДЕРЛЕН-ВЕХТЕР (Kidorion-Wächter), Аль-
фред, фон (1852—1912), герм, дипломат. После-
довательно занимая ряд второстепенных ди-
пломатических постов, К.-В. в 1888—98 яв-
лялся советником Вильгельма II во время его 
политичоских и «каникулярных» путешоствий. 
В разгар «боснийского кризиса» 1908, вызван-
ного аннексией Австро-Вонгрией Боснии и Гер-
цеговины (см. Австрия и Австро-Венгрия, 
Историч. очерк), К.-В. замещал статс-секрета-
ря по иностранным долам. В 1910—12—статс-
секретарь (министр иностранных дел). При нем 
имол место т. н. Агадирский инцидонт (см. 
Агадир). Происходя из буржуазно-чиновни-
чьих кругов Вюртемберга, 1С.-В. иногда оказы-
вался в нок-рой оппозиции придворной кама-
рилье и господствующим кругам прусеко-юн-
корской военщины;' он отстаивал необходимость 
соглашения с Англией и но всогда солидаризи-
ровался с военно-морской политикой, олицетво-
рявшейся Тирпицом (см.). В связи с этим К.-В. 
был отстранен от переговоров по военно-
морским вопросам во время нриозда в Бер-
лин англ. военного министра лорда Холдона 
в 1912. Послевоенная антантовская и герман-
ская историография и публицистика нередко 
явно преувеличенно противопоставляли К.-В. 
в качестве «последнего дипломата школы Бис-
марка» другим представителям вильгельмов-
ской дипломатии. 

КИДОНИЯ, др.-греч. город в с.-з. части Крита 
(ныно Хания) . 1С.—крупнейший после Кноса 
город Крита, славилась садоводством. Жители 
К.—кидоны, искусные стрелки из лука , упо-
минаемые ужо Гомером, промышляли наем-
ничеством. 

К И Е В , город, столица УССР (с сородины 
1934). По числу жителей занимает первоо мо-
сто в УССР и четвертое место в СССР поело 
Москвы, Ленинграда и Баку . В 1897 в К. было 
247,7 тыс. жит., в 1917—515,8 тыс. После умень-
шения числа жителей в годы гралсданской вой-
ны (до 366,4 тыс. в 1920) насолоние К. вновь 
быстро возрастает в следующий период. В 1926 
числилось 482,8 тыс. чол., в 1931—539,5 тыс., 
к концу 1935—ок. 650 тыс. чол. Националь-
ный состав (перепись 1926): 25,4% украинцев, 
36,2% русских, 32 ,1% евреев, 3 % поляков, 
3 ,3% прочих. 

К. являотся одним из крупнейших транспорт-
ных узлов Союза. Занимая исключительно вы-
годное положение в сродном течении Днепра 
в наибольшой близости к устьям ого крупней-
ших судоходных притоков (Доена, Припять, 
Сож), К . давно приобрел значение крупнейшей 
днепровской пристани. Он имеет прямое паро-
ходное сообщение не только с пристанями, рас-
пололсенными в верхнем и нижнем течении 

Днепра, но и с крупнейшими пристанями Дес-
ны, Солса и Припяти. Большое значенио имеют 
для 1С. Днопрогэс и шлюзование Днепра (см.), 
открывшие городу выход к морю. К . является 
такнее крупным лс.-д. узлом, имоющим удобное 
и прямое сообщенио с важнейшими экономиче-
скими центрами Союза—-Москвой (857 км), Ле-
нинградом (1.261 км), Харьковом (493 км) и д р . 

В дореволюционном прошлом К. был круп-
нейшим экономическим центром юго-западной 
Украины—ярко выраженного сельскохозяй-
ственного района с развитой пищевой промыш-
ленностью, в порвую очередь свеклосахарной, 
и с значительным развитием лесного хозяй-
ства. Особенно выделялся К. на фоне много-
численных мелких городов и местечек право-
бережья Украины с незначительной промыш-
ленностью и торговлей исключительно мост-
ного значения.—К. являлся по преимуществу-
крупным транспортным и торговым центром д л я 
сахарной, с.-х. и лосной продукции края . Вид-
ное место занимали в торговле К. комиссион-
но-посредничоскио операции, достигавшие осо-
бого напряжения во время онсогодной ярмар-
ки, т. н. «контрактов» (в феврале). Обороты 
Киовской бирлси по одному сахару достигали 
90 млн. руб. в год (1912—1913).—Оставляя 
далеко позади себя другие города Украины 
в торговом отношении, К . значительно отставал 
от городов Южной Украины в промышленном 
отношении. В то вромя как на Ю. Украины 
на базо донецких углой и криворожского нсо-
лоза выросли крупные промышленные центры 
всероссийского значения, киовекая пром-сть 
имола лишь краевое значонио. В годы наиболь-
шего расцвота валовая продукция составляла 
40 млн. руб. (при 15 тыс. рабочих), из коих 
24 млн. руб. падало на шнцовую промышлен-
ность и лишь 6,1 млн. руб. на металлообраба-
тывающую. Э. Д. 

Коронным образом хозяйственное лицо 1С. 
меняется при Сойотской власти. Одновременно о 
реконструкцией и расширенном старых про-
мышленных заведений построено 21 новоо про-
мышленное заводение, в т. ч. такие крупные-
машиностроительные заводы, как «Лонинолсая 
кузница», «Большевик», кабельный завод, пор-
вал очередь вагоноремонтного завода (в Дар-
ницо близ К.), заводы автоматических стан-
ков и др. Одновременно с бурным ростом про-
мышленного производства резко моняотся 
структура промышленности в сторону повыше-
ния уд. веса тяжолой пром-сти. Металлообра-
батывающая пром-сть дает (1931) 31,6% вало-
вой продукции всей промышленности (против 
15% в дореволюц. период), химич. пром-сть— 
5 ,7%, пищовая—23,5% (против 60% в доре-
волюционный период), текстильная—7,7%. За 
годы первой пятилетки продукция электротех-
нической пром-сти выросла в 7,7 раз, транспорт-
ного машиностроения в 5 раз, общого машино-
строения в 4 раза, швойной пром-сти в 19,4 ра-
за. Валовая продукция промышленности в 
1934 достигла 434,5 млн. руб. , а в 1935 (по 
предв. данным) св.500 млн. руб. , т. о. в 12 с лиш-
ком раз больше, чем в дореволюционное время. 
В цензовой промышленности К. занято ок. 
55 тыс. рабочих (1934) против 14,5 тыс. в 1913. 
Основные фонды промышленности к 1934 со-
ставляли 160 млн. руб. против 30 млн. в начало 
пятилетки. Промышленная специализация К. 
определилась в сторону среднего машинострое-
ния, речного судостроения, пищовой промыш-
ленности, деревообрабатывающей и наконец 
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текстильно-швейно-трикотажной. По судостро-
ению, точному машиностроению, по деревооб-
рабатывающей, текстильной промышленности 
и производству обуви и одежды К. занимает 
первое место в УССР. Крупнойтлие промышлен-
ные заведения следующие: машиностроитель-
ные— «Большевик» (споциальн. оборудование 
для промышленности, 2.652 рабоч. в 1935), 
«Ленинская кузница»(оборудование для транс-
порта, 2.710 рабоч.), паровозоремонтный за-
вод (1.315 рабоч.), вагоноремонтный завод 
(1.355 рабоч.), «Точприбор» (800 рабоч.), трам-
вайный завод им. Домбаля (702 рабоч.), «Тран-
сигнал» (047 рабоч.), «Красный пахарь»(маши-
ны для строит, и дорожных работ, 746 рабоч.), 
завод им. Лепсе (с.-х. машины, 505 рабоч.), де-
ревообрабатывающий комбинат (1.002 рабоч.), 
трикотажная ф-ка (2.765 рабоч.), швойная ф-ка 
им. Горького (3.020 рабоч.) , три обувные ф-ки 
(1.394 рабоч., 1.449 рабоч. и 2.065 рабоч.), кон-
дитерская ф-ка (3.584 рабоч.). 

Большинство из этих пром. заведений—новью 
или реконструированные за годы первой и вто-
рой пятилеток. Так напр. , завод «Большевик» 
освоил 19 млн. руб. влолсений и превращен в 
крупное предприятие по производству обору-
дования для сахарной и химической промыш-
ленности; в завод «Лонинская кузница» вложе-
но свыше 20 млн. руб.; он специализируется на 
производство паровых машин. Кабельный завод 
дает стране врубовые машины для каменно-
угольной промышленности, шахтные подвесные 
кабели, высоковольтные, бронированные ка-
бели, провода «Куло» и т. д. Трамвайные ма-
стерские им. Дзерншнского, ранео лишь ре-
монтировавшие вагоны, ныне снабжают всю 
Украину новыми трамвайными вагонами. 

П е р с п е к т и в ы р а з в и т и я п р о м ы -
ш л е н н о с т и К. Дальнейшее промышленное 
развитие К. идет по линии расширения сред-
него машиностроения, судостроения, текстиль-
но-трикотажной, доровообрабатывающой и пи-
щевой пром-сти. Памочоно строительство ряда 
новых заводов, в том числе тонкосуконного 
комбината, камвольного комбината, бумажно-
картонной фабрики, завода электроламп, су-
перфосфатного завода, коксо-химического за-
вода и др. 

Э л е к т р о с н а б Ht е н и е. В 1934 мощность 
электростанций К. достигла 38,5 тыс. кет. (про-
тив 14,4 тыс. кет в 1913). В 1935 закончены 
вторая очередь ГРЭС—24 тыс.wem—и теплоэлек-
троцентраль — 12 тыс. кет.—Т р а н с п о р т . 
Грузооборот киевского иtoлeзнoдopoжнoгo уз-
л а составлял в 1934 до 2,6 млн. m по отправле-
нию и 1,2 млн. m по прибытию. Город отпра-
вляет гл. обр. продукцию своей промышленно-
сти, получаот сырье,минеральное топливо и про-
довольствие. Пассажиров отправлено в 1932— 
6.670 тыс., в 1934—10.200 тыс. За 1931—33 
вложено в реконструкцию Киевского железно-
доролшого узла до 8,5 млн. руб. , в 1934—7,6 
млн. Грузооборот речного порта (1934) — 461 
тыс. m по отправлению, 963 тыс. m по прибы-
тию. На первом месте стоят лесные грузы, за 
ними следуют: миноральныо строительные ма-
териалы, металл и др. 

Б л а г о у с т р о й с т в о . К . живописно рас-
положен на возвышенном правом берегу Днеп-
ра, круто опускающемся к реке. В городе мно-
го холмов и оврагов. К.—один из красивейших 
городов в СССР. Он окружен кольцом живопис-
ных лесов, оврагов и лугов; много золони и вну-
три города: 53 парка, садов и скворов с общей 

площадью св. 248,5 га: Обшая длина улиц и 
проездов (1932)— 54S км. Сейчас проводятся 
крупные работы по улучшению коммунального 
хозяйства и благоустройству города. Водопро-
вод coopyHteH в 1872, переводен на артезиан-
ские воды в 1908. Длина водопроводной сети— 
241,7 км против 185,1 км в 1913. Приступлено 
к CQopyntoHHio нового днепровского водопро-
вода с окончанием его в 1937. Канализация вве-
дена в городе с 1894. Трамвай впервые пущен 
в 1889 на конной тяге, а с 1894 переведон на 
электротягу. При Советской власти розко выро-
сла работа трамвая в 1913 перевозоно 64,8 млн. 
пассажиров, а в 1935—209 млн. Большое зна-
чение имеет и городской автотранспорт (авто-
бусы, такси). В ноябре 1935 открыто троллей-
бусное движонио. 

Ж и л и щ н о е с т р о и т е л ь с т в о . В 
1932 в Киеве было около 26 тысяч домов. За 
последние годы, в связи с переездом прави-
тельства в Киев, резко увеличен объем жилищ-
ного строительства. З а первую пятилетку бы-
ло построено 84 тыс. мг жилой площади, в 
1934 в строительство новых домов вложено 40 
млн. руб.; отстроено 50 тыс. JH2 новой жилой 
площади. Строится правительственный центр в 
нагорной части города с выходом к Днепру. 
Днепр одевается в каменную набережную.—К. 
окружен кольцом лсивописных дачных местно-
стей в лесной эоне и по Днепровскому побере-
жью: Пуще-Водица, Святошино, Боярка , Ир-
пень, Ворзель.Староселье, Межигорье, Николь-
ская пустынь и т. д. И. Старовойт.снко. 

Древнойшим архитектурным памятником К. 
является Досятинная церковь, построенная 
Владимиром в 989; однако от нее сохранились 
лишь фундаменты под постройкой 19 в. В 1037 
вол. кн. Ярослав заложил, в подражание Кон-
стантинополю, город большого размера с Зо-
лотыми воротами и церковью на них, с храмами 
Софии и Ирины. От Золотых ворот остались 
лишь два их пилона. Софийский собор постра-
дал в 1240 во время борьбы с татарами, в 15— 
16 вв. он пришел в упадок и в 17 в., при митро-
полите Потре Могило и готмано Мазопо, был 
застроен. От древнего собора снарунси видны 
лишь абсиды и барабаны глав. В храме нахо-
дятся мозаики 11 в. византийского происхо-
ждения; на лестнице, ведущей на хоры,—фре-
ски, изобралсающие сцены празднеств и охоты. 
От 11—13 вв. сохранилась церковь села Бере-
стова, перестроенная в 17—18 вв. Рядом рас-
положен «Всеукраинский музейный городок»— 
б. Киово-Печерская лавра с целым рядом му-
зеев. Собор б. лавры выстроен в 11 в., но пере-
строен в 17 в. В музее лавры хранятся моза-
ики И в. из ныне разобранного Михайловского 
монастыря, византийские иконы собрания Пор-
фирия Успенского, нек-рые из них 6—7 вв., 
и украинские иконы 17—18 вв.—К 12 в. отно-
сится церковь над так наз. «святыми» ворота-
ми лавры, но декорирована она в 17—18 вв. 
В 1698 выстроена пятистолпная церковь на 
т. н. «экономических» воротах лавры. Истори-
ко-бытовой интерес представляют «ближние» 
и «дальние» пощеры б. лавры. В предместьи 
К . находится Кирилловская церковь 12 в. с 
фресками того же времени, а также с роспися-
ми и иконами Вру боля. К более поздной эпохе 
относятся колокольня лавры, выстроенная в 
1745 Шеделем, строителем Ораниенбаума, и 
Андреевский собор, построенный в 1747—53 мо-
сковским архитектором Мичуриным по проекту 
Растрелли. Архитектурные памятники клас-
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сичоского стиля (архитектора Беротти)—уни-
верситет (1840) и б. женский институт (1842). 
Из памятников неоклассицизма—музей имени 
Шовченко начала 20 в., сельскохозяйственный 
музой—во дворце, построенном Растрелли и 
переделанном в 1870. Владимирский собор 
(1876—82) представляет особый интерес не 
столько своой псовдовизантийской архитекту-
рой, сколько живописью Виктора Васнецова. 

Лит.: IHe р о п к и й К. В., Киев.Путеводитсль.Киев, 
1917; КШв, Нров1днин, КШв, 1930; КШв та йиго околи-
ца в iCTopiï 1 памятках, КШв, 1926. 

В К. находятся университет (1834), Украин-
ская академия наук с громадным количеством 
научно-исследоватольских учрождений. Укра-
инский геологич. ин-т, Украинский ин-т сахар-
ной промышленности, Астрономическая об-
серватория, Институт водного хозяйства, Ин-т 
книговедения. 10 вузов: индустриальный ин-т, 
Педагогический, сельскохозяйственный, моди-
цинский, вотеринарный, кинематографии, по-
лиграфический, токстильный, консерватория 
и др.; 20 техникумов, 161 начальная и сред-
няя школа. Большое количество дошкольных 
учреждений (детских яслой, площадок, детских 
городков). Громадное количество стационарных 
учреждений по вношкольному воспитанию ре-
бят (детскио тохнпчоскио станции, дворец пио-
неров и октябрят и др.) . Большой ботаниче-
ский сад. 17 музоов; 8 театров. Довольно значи-
тельна издательская деятельность (журналы, 
газеты, научная и художественная литература). 

Исторический очерк. Местность, гдо в наст, 
время расположен К. , была обитаема человеком 
уже в эпоху дородового общества. Об этом сви-
детельствуют стоянки сродного палоолита, от-
крытыо на территории 1С. Остатки болоо позд-
них посолоннй и пощоры, найдонные в лёссовой 
почве откосов Днепра, показывают, что в мост-
ности вокруг современного К. чоловок жил и во 
вромена раннего родового строя. Грочоский 
географ 2 в. хр. э. Птолемей говорит о суще-
ствовании многих городов на Днепре и дажо 
старается дать им точное географическое опре-
деление; однако ни одного из них нельзя ото-
ждествить с позднейшим К. , как нельзя ото-
ждествить ого со «славным городом на Днепре», 
столицей готов, о к-ром говорится в соворных 
сагах. Однако факт нахождения на территории 
К. кладов с римскими монетами, в частности 
клада, гдо самыми поздними являются монеты 
императора Констанция (337—361), убеждают 
в том, что какое-то посолоние существовало на 
мосте К. в первые века хр. э. Украшенная позд-
нойшими вымыслами легенда об основании К. 
братьями Кием, Щеком и Хоривом может быть 
логче всого истолкована как смутное воспоми-
нание о построении укрепленного городка, слу-
жившего постоянным местом защиты для окре-
стных родовых соединений, к-рые в то вромя 
вероятно ужо объединялись в племя полян, 
занимавшее небольшую территорию на правом 
берегу Днепра. О дофеодальном К. известно 
очень мало. Архоологичоские находки дова-
ряжского времени в К. и его окрестностях дают 
много разнообразных предметов местного про-
изводства, к-рые говорят о зачатках ремесла 
и социальной дифференциации до 10 в. В эпо-
ху наибольшего процветания К. , продолжав-
шегося от времени Владимира (начало 11 в.) до 
смерти Владимира Мономаха (1125) и ого сына 
Мстислава (1132), насолеиио Киева, судя по 
известиям иностранных писателей, было зна-
чительно, хотя определить точно его числон-

Б. С. Э. т. X X X I I . 

ность нет возможности. Его основную массу со-
ставляли сморды, закупы, находившиеся в фео-
дальной зависимости от феодалов, ремеслонни-
ки, люди наемного труда, рабы и т. д. Из этой 
массы выделялась феодальная прослойка, к-рую 
летопись называет «старцами градскими». Тор-
говля в Киеве, так же как и в других городах 
этого периода, носила специфически-феодаль-
ный характер. Гильдейская организация тор-
говли не носит такого развитого характера , 
как в Западной Европе. Внешняя торговля, 
главными предметами которой были различ-
ное сырье и челядь, началась в К. еще в 10 в. 
и доятельно продолжалась в 11 в. и в первой 
половине 12 в. Общегородским органом было 
вече. В обычное вромя в К. вече, как это было 
и в Новгороде, находилось под влиянием к н я з я 
и его дружины, но в моменты обострения клас-
совой борьбы, как это было например в 1008, 
воче иногда становилось во главе народного 
восстания. Значительное развитие фоодалыю-
ростовщической эксплоатации в Киеве в 11 — 
12 вв. вызывало ряд городских восстаний против 
угнетателей; наиболее крупным восстанием 
11 вока было упомянутое выше восстанио город-
ской бодноты 1068, поддержанное смердами.— 
Большое восстание было также в 1113, на-
правленное первоначально против администра-
ции умершего в том же году киевского князя 
Святогюлка Изяславича, а затем принявшее ха-
рактер борьбы против киевского боярства и ро-
стовщиков. Сила восставших была настолько 
велика, что заставила усмирителя восстания 
Владимира Мономаха издать законы о регули-
ровании денежного роста. Восстанио 1113, нача-
вшись как восстание городской бедноты, с раз-
витием событий развернулось в мощное соц. 
движение, направленное против феодалов-зе-
млевладельцов, у частно в к-ром приняли за-
купы и сморды. 

Кромо местного населения в феодальном К. 
(11—12вв.)было много иностранцев. До полови-
ны 11в . было много варягов; около этого време-
ни приток их из Скандинавии прекратился, а 
прежние выходцы быстро ассимилировались со 
славянами, как ославянились и сами князья Рю-
риковичи. Зато в И в. сильно возрастают в К. 
представители восточных национальностей— 
армяно, евреи и др. Были в К. и гроки и выход-
цы с Запада, гл. обр. из Польши и Венгрии. 
В 11—12 вв. К . был старшим стольным городом 
большого, хотя и слабо увязанного в своих от-
дельных частях феодального государства. В нем 
ж и л великий князь . 

К 11—12 вв. К . был самым крупным цент-
ром феодальной культуры в дровней Руси. У нее 
при Владимире началось строительство двор-
цов и храмов. В подражание Константинополю 
Ярослав построил храм Софии, а воздвигаемую 
стену украсил такжо по образцу Константино-
поля «Золотыми воротами». Его преемники 
продолжали строить монастыри и церкви. В 
то жо самое время К. был умственным центром 
тогдашней Руси. Ионные клады, зарытые гл . 
обр. в концо 12 и начале 13 вв., свидетельствуют 
о том, что он был и самым богатым городом. К . 
11—13 вв. занимал часть нагорной местности 
над Подолом и самый Подол, ныне Потровку. 
Ворхний город был первоначально очень неве-
лик, позднее он был расширен Ярославом и 
окружен стонами, единственным остатком к-рых 
являются развалины «Золотых ворот». Нагор-
поо побережьо Днепра—Аскольдова могила, 
Берестово и Печорский монастырь были заго-

9 
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родными местностями. Неоднократные погромы 
К . князьями-феодалами в 1160 и 1203, возвы-
шение Суздальско-Владимирского и Галицко-
Волынского княжеств и набеги кочевников по-
лолсили начало упадку К . , усиливавшемуся 
благодаря тому, что путь «из варяг в греки» и 
пути от К. к Каспию и в Западную Европу в 
связи с Крестовыми походами потеряли значе-
ние мировых торговых дорог. 

Поело разгрома татарами в 1240 К. запустол. 
Проезжавший через него в 1245 итальянский мо-
нах Плано Карпини говорит, что в городе было 
не более 200 домов. Почти всо монументальные 
здания были разрушены или сильно повроисдо-
ны, кромо храма Софии, Печорского монастыря 
и нек-рых других. В самом конце 13 в. митро-
полит «всея Руси» бежит из К . во Владимир-на-
Клязьмо. В 1363 К. и ого область были завоева-
ны литовским князем Ольгердом и присоедине-
ны к Литве. С отого времени в К . утверждаются 
литовские к н я з ь я из линии Владимира Ольгер-
довича. В 1471 К . становится одним из вое-
водств Литовско-Польского государства. 

В 14 в. понемногу начинает оясивллться тор-
говля К. с западными областями и с Польшей и 
Черноморским борогом, гл. обр. чороз Крым: 
в К . появляется генуэзская торговая контора. 
Существуют торговые и культурные связи и с 
Новгородом и с Москвой. В социально-эконо-
мической жизни К . в 15—16 вв. усиливается 
значение купцов и ремесленников; в 15 веке 
«мещане», т. е. горожане, К . получают, подобно 
городам Литовско-Польского государства, маг-
добургскоо право, обоспочивающоо их самоуп-
равление. Магдебургское право, создавая из го-
родов самоуправляющиеся ячейки и отводя в 
них главенствующую роль купочоским и ре-
месленным эломонтам, отдалило город от окру-
жающей его деревни. Это особенно сказалось, 
когда поело Люблинской унии (см.) 156!) К. вме-
сто со всей Украиной вошол в состав Польши. 
С этого времени усил ивается наступлонио на Ук-
раину польских феодалов и ее усиленная коло-
низация. В развернувшейся классовой борьбо 
на Украине против польских и украинских фео-
далов и киевского городского патрициата ре-
волюционной антифеодальной силой являлись 
киовский городской плобс и крестьянство. Во 
время восстаний 1596 и 1638 К . на короткий 
срок занимают восставшие массы сельского на-
селения. Во вромя крестьянских войн в самом 
К. обостряется классовая борьба, и несколько 
раз в первой половине 17 в. киевская городская 
беднота поднимается против киевских князей 
и духовенства. Однако польский гарнизон, за-
нимавший К . до сдачи его московскому войску 
в 1054, делал из К . крепкий оплот польских и 
украинских панов. 

Последующий период истории К. начинается с 
оккупации его московскими войсками в 1654. 
Занятие К. произошло в результате сговора 
укр . шляхты и казацкой старшины с москов-
ским правительством. Киев был необходим 
последнему как опорный пункт колонизатор-
ской политики на юге.Отсюда—упорные усилия 
Москвы во что бы то ни стало удержать К. иод 
своею властью, несмотря на неудачи захвата 
Правоберолсья. Оставленный поАндрусовскому 
перемирию 1667 на 2 года за Москвою, К. «о 
был отдан Польщено истечении этого срока, на-
конец по «вечному мпру» 1686 был окончатель-
но закроплон за Московским государством. 
Отрыв К. от Правоберолсья связал его тес-
нее с территорией гетманщины, т. е. с Лево-

бережьем; в 18 веке, по мере того как па-
дала автономия последней и казачья старши-
на ассимилировалась с российским дворянст-
вом, населенно К. пополняется ео представите-
лями. Отрыв К. от западных областей Укра-
ины вредно отозвался на экономико и торго-
вле К. , к-рыо в 18 в. испытывали застой. В 
1782 К. сделался главным городом наместниче-
ства, охватывавшего значительную часть преж-
ней гетманщины. Присоединений к России зап,-
украинских воеводств Польши (2-й раздел 
11олт.ши 1793) создало новый поворот в исто-
рии К. Образование в 1797 новой Киовской гу-
бернии на правом берегу Днепра и перевод в 
том же году из г. Дуби > Контрактовой ярмарки 
(ежегодно в январе) вновь связали К. с запад-
ными областями Украины и вместо с уничтоже-
нием политической границы привлекли в К . 
многочисленный польский, гл. обр. шляхетский, 
элемент, занявший видное положение в жизни 
К. до польского восстания 1830—31. С этого 
времени начались попытки превратить К. по-
средством р у с и ф и к а ц и и , вытеснения из ного 
польского и еврейского населения в чисто рус-
ский город. 

К началу 19 в. К. сложился как крупный 
город, став экономическим, административно-
политическим и военным центром всой Право-
бережной Украины. В К. в двадцатых годах 
19 вока насчитывалось 40 тысяч жителей, из 
коих почти половина (18 тысяч) падала на 
военнослужащих. С 1830 начинается медлен-
ный рост и застройка 1С., приведшие в даль-
нейшем к слиянию Почорска и старого 1С. Од-
нако к концу 1850 насолонио 1С. было все еще 
значительно нилсе 100 тыс. чол. После восста-
ния декабристов в К. было учреждено в 1827 
генерал-губорнаторство, объединившее Киев-
скую, Подольскую и Волынскую губернии, за-
дачей к-рого было проведение русификатор-
ской политики царизма и борьба против рево-
люционного двиисония. В 1830 было упразднено 
прежнее городское устройство, а в 1840—дей-
ствие «литовского статута». Помимо экономи-
ческого и военного значения 1С. таклео играл 
крупную роль в доло развития дворянской и 
буржуазной культуры. Здось находилось не-
сколько учобных заведений для дотой дворян и 
духовенства, военные школы, типографии и т. п. 
Вся культура 1С. была поставлена на слуис-
бу царизму, и 1С. был самым крупным центром 
колонизаторской и русификаторской политики 
на Украино. С разложением крепостных отно-
шений и ростом капитализма в социальном 
составе населения Кнова происходят измене-
ния: растет пролетариат и буржуазия . Одна-
ко остатки ромесленно-цехового строя на про-
тяжении всей первой половины 19 века были 
ощо очонь сильны. В 1С. волась борьба за влия-
ние молсду русским дворянством и польским, 
но очевидный поревос был на стороно русского 
дворянства, поддорлсиваомого в К., как и во 
всой Украине, подавляющим большинством ук-
раинских. помещиков. 

Проявления общественного движония в К . 
стали заметными с последней четверти 18 века. 
В 80-х гг. 18 вока в Кионе существовали ма-
сонские лолси («Вессмортио», «Лоиса трех ко-
лонн»); в 1818—«Ложа соединенных славян 
в союзе Астрой», в составе к-рой были будущие 
члены Юясного общества декабрнстоп. Ложи 
объединяли представителей русской, польской 
и украинской дворянской знати. Они были 
закрыты по приказу царя . С 1822 по 1825 1С. 
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фактически был центром Южного общества 
декабристов, хотя руководящие органы обще-
ства постоянно находились в других городах 
Киевщины и Подолии (Тульчин, Васильков, 
Каменка). Ежегодно в К. во время ярмарки 
происходили съезды или совещания членов 
Южного общества с представителями Северно-
го общества декабристов. В борьбе против ца-
ризма декабристы во многом рассчитывали на 
К . , надеясь в случае успоха восстания сделать 
К . центром, откуда можно будет развивать 
наступление на Москву и Петербург. После 
поражения декабристов в Киеве все реакци-
оннейшие элементы дворянства, чиновничества 
и церкви проявили исключительное усердие в 
борьбе против малейших проявлений револю-
ционности. Реакционная, великодержавниче-
ская политика осуществлялась и возглавлялась 
киевским ген.-губорн. Вибиковым (1834—48). 

Д л я усиления руссификации в 1834 основан 
Киевский ун-т. Ректором ун-та был назначен 
реакционный дворянский историк Максимо-
вич, к-рый под прикрытием фраз о любви к 
Украине проводил махровую великодоржавни-
ческую политику во всей жизни ун-та. Расчеты 
самодержавия на университет однако пол-
ностью не оправдались. Ужо в 30-х годах сре-
ди студентов начали создаваться революцион-
ные кружки. В борьбе против них принимались 
самые крайние меры: студентов исключали из 
университета, отдавали в солдаты, арестовы-
вали и отправляли в ссылку. В 1846 в К. воз-
никло тайное политическое общоство под на-
званием Кирилле-Мефодиевское братство (см.). 

Во вромя восстания 1863 польское шляхет-
ство на Украине в большинстве своем заняло 
выжидательную позицию из-за боязни украин-
ского крестьянства. Украинское либеральное 
культурническое движение начала 60-х годов 
было представлено в К . полулегальной, но 
весьма уморенной, Киевской громадой (В. Б . 
Антонович, П. И. Жирецкий, M. II. Драгоманов 
и др.) . Несмотря на всю умеренность его на-
циональной программы и аполитизм, прави-
тельство в 1862 потребовало прекращения 
деятельности Громады, а в 1863 запретило 
украинское печатное слово [циркуляр П. А. 
Валуева (см.)]. Деятельность Громады возобно-
вляется в 70-х гг. Но ужо в 1876 следует вто-
ричное запрещение печатания книг, газет и др. 
изданий на украинском языке, а также ввоза 
печатных изданий на украинском языко из-за 
границы. Громада вынуждена перенести свою 
издательскую деятельность за границу, где 
эмигрировавший М. П. Драгоманов (см.) издает 
с 1878 сборники «Громада». Закрывается за 
«украинофильство» и мнимый сепаратизм Юго-
зап. отделение Рус. гоограф. об-ва, вокруг кото-
рого группировались либеральные бурж.-поме-
щичьи и интеллигентские круги, наделе стре-
мившиеся к сотрудничеству с царизмом. 

Представителями народничества во всех ого 
фракциях и оттенках в 70 — 80-х гг. в К. по-
следовательно являлись: кружок П. Б . Ак-
сельрода и Ф. Г. Лурье (1872—73); Киевская 
коммуна—В. К. Дебогорий-Мокриевич, М. П . 
Ковалевская и др. (1874); кружок киевских 
бунтарей—Л. Г. Дейч, Я . В. Стефанович и др. 
(1875—77); «Исполнительный комитет рус-
ской социально-революционной партии» (см.)— 
кружок - В. А. Осинского (1878—79); ряд наро-
довольческих групп. В 80-х гг. в К. существу-
ет близкая по воззрениям к «пролетариат-
о м » группа польских и литовских социалистов 

(С. Парутович, А. Домашевич и др.), распав-
шаяся в 1893 на ППС и ПСД. 

Рабочее движение в К . началось с конца 
70-х и начала 80-х гг. В 1880—81 в К . суще-
ствовал Южно-русский рабочий союз во главе 
с E . Н. Ковальской и Н. П. Щедриным (см.). 
К концу 80-х, началу 90-х гг. в К . же действо-
вал ряд марксистских кружков (Тучанского 
и др.) , и К. занял одно из первых мост в дея-
тельности с.-д. организаций. Уже в 80-х гг. 
в К. происходило несколько стачек. В 1894 
рабочие Киева впервыо праздновали 1 Мая. 
В 1897, на основе объединения с.-д. кружков 
и групп, в 1С. организовался «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». «Союз» раз-
вернул большую пропагандистскую и агита-
ционную работу и сыграл крупную роль в деле 
созыва I Съезда Р С Д Р П . Социал-демократиче-
ской организацией К. в 1897 было выпущено 
несколько номеров газеты «Вперед» и «Рабочей 
газеты», а такжо осуществлялось прямое руко-
водство стачечной борьбой. В 900-х гг. с.-д. 
организации 1С. развернули массовую работу 
среди рабочих. Была разоблачена попытка 
зубатовцев повести за собою рабочих. Боль-
шинство членов с.-д. организации в К . стояло 
на позициях ленинской «Искры». 

В 1903, с 21 /VII по 1 /VII I , в К . , как и в дру-
гих городах Юж. России, проходила всеобщая 
стачка, носившая политический характер. Дви-
жением руководили социал-демократы. В ходо 
борьбы против этой стачки правительственные 
войска трижды применяли оружие. Были рас-
стрелы демонстрантов и стачечников на вокза-
ле, на Подоле и на Галицком базаре. Войска-
ми и полицией было убито и раноно несколь-
ко десятков человек, сотни рабочих аресто-
ваны. В отдельных местах рабочие пытались 
строить баррикады. В революцию 1905—1907 
революционная борьба охватила в К. огром-
ное большинство рабочих, значительную часть 
трудящихся города и не к-рые воинские части. 
На расстрел рабочих в Петербурге девятого 
января рабочие 1С. ответили забастовкой про-
теста и демонстрациями. Лотние стачки носи-
ли преимущественно политический характер . 
Во главе борьбы шли большевики 30 (17)/1. 
Большевикам удалось в июле 1905 выпустить 
легально два номера газеты «Работник». 12/Х 
началась, по призыву большевиков, стачка, 
к -рая скоро стала всеобщей. Ж и з н ь города 
приняла необычный характер: прекратили ра-
боту все предприятия, трамвай, электростан-
ция и др. Происходили массовые демонстрации 
и митинги. 30/Х создался Совет рабочих депу-
татов. Большевики готовились к вооружен-
ному восстанию. 18/Х, когда стал известен 
царский манифест 17 октября, недовольство ра-
бочих масс усилилось, демонстрации стали мощ-
нее. В это вромя по приказу генерал-губер-
натора войска оцепили демонстрантов й на-
чали выстрелами разгонять митинги. В ре-
зультате этого по преуменьшенным данным бы-
ло убито 7 человек, ранено 130 и арестовано 
до 200 чол. 19—20/Х, поело расстрела демон-
странтов, черносотенцы организовали в К . кро-
вавый еврейский погром с участием и при пря-
мой поддержке полиции и попустительство 
войск. 1 7 / X l 1905 в К . началось выступление 
саперного батальона. На другой день, 18 /XI , 
саперы, соединившись с рабочими, с оружием 
в руках демонстрировали по улицам. Саперы 
обратились к другим частям с призывом под-
держать выступление. Были факты перехода 

9* 
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отдельных солдат и полых групп на сторону 
восставших. В тот лее день к вечеру прави-
тельственным войскам удалось окрулсить де-
монстрировавших саперов и рабочих пода-
вляющим количеством войск и внезапным напа-
дением, несмотря на вооруженное сопротивле-
ние саперов, рассеять и обезоружить восстав-
ших. В этой борьбе погибло несколько десятков 
рабочих и солдат, многие были ранены. Рабочио 
К. ответили на это стачкой и захватили в свои 
руки целый район, но были выбиты оттуда. 
Царизм жестоко расправился с восставшими. 
В 1906 стачки в К. пошли на убыль, хотя борьба 
рабочих не прекращалась. 

В годы реакции рабочио Киева подверга-
лись самым лсестоким репрессиям, издеватель-
ствам, жизненный уровень рабочих снизился, 
росла безработица. Мракобосие и разнуздан-
ность черносотенных элементов дошли до край-
него продола, и только в такой атмосфере мог-
ло быть создано дело Бейлиса (см. Бейлиса де-
ло) (1913). Буржуазные и мелкобуржуазные 
украинские партии в годы реакции добивались 
сотрудничества с царизмом. В К. , как и в др. 
городах, украинская буржуазия выступала еди-
ным фронтом с самодержавием в борьбе про-
тив революции. 

Большевистская организация в Киеве, не-
смотря на репрессии и провалы, но прекращала 
своей деятельности и в 1912 сыграла крупную 
роль в деле созыва Пражской конференции 
(см.). В годы войны большевистская органи-
зация вела работу среди рабочих и солдат; 
ею было создано Центральное бюро профсо-
юзов. В первые дни Февральской бурлсуазно-
демократнческой революции происходили мощ-
ные демонстрации рабочих и солдат. 17(4)/III 
возник Совет рабочих депутатов, гдо боль-
шинство принадлежало однако блоку мень-
шевиков, с.-р. и бундовцов, фракция больше-
виков была вначале незначительной. В дни 
Февральской буржуазно-демократической рево-
люции были созданы такжо Совет объединенных 
общественных организаций, местные органы 
власти Временного правительства и буржуазно-
националистическая украинская Центральная 
рада (см.), объединявшая украинские бурлсуаз-
иыо и мелкобуржуазные националистические 
партии (украинские социал-федералисты, ук-
раинский с.-д. н украинские с.-р.). Опираясь 
на контрреволюционные силы, юнкерские учи-
лища и т. п. , буржуазия стремилась превра-
тить К. , бывший главным тыловым центром 
Юго-западного и далее Румынского фронтов, в 
цонтр наступления на революцию на террито-
рии Украины. Рада вступает в соглашение с 
Временным правительством, поддерживая его. 

Московское совещание, выступление Корни-
лова и др. контрреволюционные шаги буржуа-
зии встречали отпор рабочих К. , шедших за 
большевиками. 21(8)/IX руководящая роль в 
Совете перешла к большевикам, ими была при-
нята резолюция с требованием «всей власти 
Советам». В решающие дни революционный К. 
был одним из цонтров самой упорной и напря-
женной борьбы. Накануне Великой Октябрь-
ской пролетарской революции в 1С. рабочие в 
подавляющем большинство шли за большевика-
ми, их поддерживала значительная часть гар-
низона. Однако штаб, имея перевес военных 
сил, первый начал наступление в первые жо 
дни после победы пролетарской революции в 
Петрограде. 28/Х была арестована часть чле-
нов ревкома и разгромлены помещения револю-

ционных организаций. 29/Х отряды Красной 
гвардии и революционные части ответили на-
ступлением. В результате двухдневных боев 
отряды контрреволюции оставили К. , и власть 
порошла в руки Воонно-роволюционного коми-
тета, к-рый готовился к созыву Съезда Советов 
Украины, чтобы на ном избрать Совотское пра-
вительство Украины. Центральная рада, за-
являвшая до этого о нойтралитоте, стянула в 
К. значительные контрреволюционные части, 
кулацкие отряды «вольного казачества» и др., 
провозгласила себя верховным органом вла-
сти на Украине и начала обезоруживать ре-
волюционные части и отряды Красной гвар-
дии. Большевики готовились к восстанию про-
тив Рады, назначив день наступления 29 /XI . 
Войска Рады, будучи осведомлены о готовя-
щемся восстании, первыми начали наступле-
ние. Пользуясь перевесом сил и внезапностью 
нападения, в ночь на 29 /XI они обезоружили 
валшойшио большевистские части (аишшарк, 
понтонный батальон, артиллерию); солдат под-
вергли издевательствам и вывезли из К. Скоро 
1С. стал средоточием контрреволюционных сил. 
Сюда приехали остатки правительства Керен-
ского, генералитет разгромленной ставки, пред-
ставители держав Антанты, антисоветских пар-
тий и т. п. Пролетариат и трудящиеся К. 
готовились к новому восстанию. Военно-рово-
люционнын комитет и большевистская орга-
низация К. имели регулярную связь с Совет-
ским правительством Украины в Харьково и 
по директиве послодного доллепы были начать 
восстание в момент приближения к 1С. совот-
ских войск. Восстание началось раньше: 15/1 
1918 на почве конфликта рабочих с воонным 
командованием Рады восстали рабочие арсе-
нала, леелознодороленики и др. IIa протяжении 
почти десяти дней шла упорная героическая 
борьба рабочих 1С. против сил контрреволюции. 
Восстание было подавлено, только отдельные 
отряды сумели прорваться навстречу насту-
павшим советским войскам. При иодавлонии 
восстания в К. петлюровцы и монархисты про-
явили исключительную лсестокость. Сотни ра-
бочих погибли от зверств гайдамаков, тысячи 
трудящихся подверглись издевательствам. 5 / I I 
началось общее наступление советских войск 
на 1С., конный отряд проник в 1С. через Куре-
невку. Поело 5-дневных боев советские войска 
вступили в 1С., изгнав оттуда Центральную 
раду. 10/II в 1С. пореохало из Харькова первое 
Совотское правительство Украины. 

В результате Брестского договора Централь-
ной рады с немецкими империалистами и интер-
венции последних на Украине 1 / I I I К. был за-
нят немецкими войсками. В пориод господства 
на Украине немцев и их ставленников—Рады и 
гетмана Скороиадского (переворот 29/ IV 1918)— 
в Киеве царил жестокий белый торрор. После 
I Съезда КП(б)У, состоявшегося в Москве 
5/VII, был создан нелегально Киевский обла-
стной комитет, объединявший партийные орга-
низации Правобережья (в нем в разное время 
работали А. С. Бубнов, Ст. Косиор и др.). После 
краха гетманщины в 1С. на короткое вромя уста-
новилась диктатура буржуазно-кулацкой «Ди-
ректории* (см.) (с 1 4 / X I I 1918 по 5/11 1919) во 
главе с Потлюрой и Винниченко. Разнуздан-
ный торрор, еврейские погромы, зверские мето-
ды расправы с рабочими, применявшиеся став-
ленником «Директории», палачом трудящихся 
Украины Коновальцом,—вот характерные черты 
режима недолго существовавшей «Директории». 
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Поело изгнания Директории К . снова стал 
столицей Украинской ССР. В период наступ-
ления Деникина 31 /VI I I 1919 Киев был захва-
чен петлюровцами, которые в тот же день были 
отброшены деншсинскими частями Вредова, за-
хватившими город. Во время деникинщины К. 
снова стал ареной зверств и свирепого тер-
рора против рабочего класса и трудящихся . 

Большевистская организация проводила свою 
работу в глубоком подпольи, сплачивая мас-
сы и готовя восстанио против Деникина.— 
16 /XI I1919 , поело изгнания деникинских банд, 
К . в третий раз стал советским. Однако ому 
предстояло пережить еще одно нашествие. В 
мао 1920, во время наступления болополяков 
на Украину, К . попал под пяту польских 
империалистов. По разработанному под непо-
средственным руководством т . Сталина коман-
дующим Юго-западным фронтом Л. И . Егоровым 
плану, 5 /VI I конная армия прорвала польский 
фронт близ Сквиры и двинулась на Житомир 
и Берднчев, дезорганизуя тыл белоиоляков. 
На Болую Церковь и Фастов наступала груп-
па т . Якира с бригадой Котовского; части 
X I I армии (58-я стрелковая дивизия) подошли 
к Киеву, в то время к а к северная со группа 
перешла через Днепр близ устья р . Тетерева. 
I I I польская армия была окружена и, с ж и г а я 
свои обозы, бежала на северо-запад. После боя 
у Бородянки части оо удалось прорваться в 
направлении на Коростень. 

Мощными ударами Красной армии белопо-
ляки были выбиты из Киева 12/VÎ. К . навсегда 
стал советским. Несмотря на кратковременное' 
хозяйничание, белополякп успели произвести 
в К . огромные разрушения: бежав из Киева 
при наступлении красных войск, они изорва-
ли мосты, уничтожили склады, разрушили 
ряд предприятий; трудящиеся К . за время поль-
ской оккупации понесли огромные человече-
ские и материальные исортвы. З а годы нэпа, 
годы развернутого соц. строительства и насту-
пления социализма по всему фронту К . вырос 
в крупнейший экономический и культурный 
город Советского Союза. X I I Съезд КП(б)У 
в январе 1934, отмечая укрепление основных 
промышленных районов Украины, необходи-
мость приближения руководства к основным 

с . -х . районам, каковыми являются районы Пра-
вобережья, а такжо необходимость дальнейшего 
и скорейшего развития национально-культур-
ного строительства и большевистской украи-
низации, на основе развития индустриализа-
ции н коллективизации, постановил «перенести 
столицу Украины в г . Киев, я в л я ю щ и й с я ее 
природным географическим центром. Срок пе-
реезда—осень 1934» [из решения X I I Съезда 
КП(б)У]. С переездом столицы Советской Укр аи-
ны в К . город растет самым быстрым темпом и 
за короткое время стал совершенно неузнаваем. 
Развернулась огромная работа по строитель-
ству советской украинской культуры, нацио-
нальной по форме, социалистической по содер-
ж а н и ю . — В 1935 К . стал центром вновь создан-
ного Киевского военного округа . 

« К И Е В Л Я Н И Н » , газета русских черносотен-
цев. Субсидировалась правительством. Выхо-
дила в Киеве с 1864 по 1919, сначала под ре-
дакцией проф. В. Я . Шульгина , я в л я я с ь ав-
тономным филиалом «Московских ведомостей», 
затем—Д. И . Пихно (с 1878), впоследствии 
главаря киевского отделения «Союза русского 
народа», превратившего «К.» в погромный 
листок; в 1911 редактором газеты становится 
известный националист В. В . Шульгин (см.) . 
Прекращено издание в 1919. 

КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА, крупнейший пра-
вославный монастырь на Украине . Основан во 
2-й пол. 1 1 в . УЖО В 1087 К. - I I . л . получает от 
кн . Я р о п о л к а и его дочери Деровскую и Л у ц -
кую волости около Киева и «пять сол с челя-
дью». Будучи крупным феодальным землевла-
дельцем, монастырь вол значительную торгов-
лю хлебом и солью, к о н к у р и р у я с купцами и 
к н я з ь я м и . В древнейший период К . - П . л . стре-
милась к политич. и экономической независимо-
сти, поддерживала и выдвигала тех князей , к-рыо 
давали К . - П . л . наибольшие выгоды. Б о р ь б а 
между князьями отражалась на жизни и благо-
состоянии К . - П . л . , принимавшей участие в по-
литич. интригах . В результате своих интриг 
К . -П . л . неоднократно р а з о р я л а с ь киевскими и 
другими князьями: Юрием Долгоруким, Ан-
дреем Боголюбским, князьями Черниговски-
ми. В 1240 К . - П . л . была разорена Батыем. 

В 1592 К . - П . л . юридическим актом закрепи-
ла за собой право на крупное феодальное земле-
владение, д л я обоснования чего была поддела-
на монахами грамота на владение, будто бы 
выданная К . - I I . л . кн . Андреем Боголюбским 
в 1159. В 15 в. был составлен «Паторик Печор-
ский», популяризировавший лаврские «чудо-
са». В 1643 Петр Могила канонизировал погре-
бения в лаврских пещерах, приписывая неиз-
вестным погребениям желательные д л я К . - П . л , 
имена «святых». Эти «мощи», «чудотворная» 
икона «успения»,«мироточивые» головы, торгов-
л я «святой» водой и пр . обеспечивали К . - П . л . 
наплыв богомольцев и огромные доходы. В нача-
ле 17 в. архимандрит Е . Плетонецкий основал 
при К . - П . л . типографию, печатавшую богослу-
жебные книги. С середины 18 в. K.-I1. л . полу-
чает монополию на печатание и торговлю книга-
ми в Киеве, а в копцо 18 в. право печатать кни-
ги светского содержания. Издательская деятель-
ность К . -П . л . с л у ж и л а делу укрепления пра-
вославия и эксплоататорскнх отношений. В ре-
зультате насилий, грабежей и захватов К . - П . л . 
имела во 2-й пол. 18 в. 7 местечек, 3 слободы, 
56 сол, 20 хуторов, 41 деревню и др . с 55.901 
крепостными. К . -П . л. была местом ссылки опас-
ных д л я самодержавия лиц. Раскопки 1934 
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обнаружили в пещерах К.-II . л . тюремные по-
мещения, набитые человеческими костями. 
Вход в одну из тюремных камер ведет через 
алтарь подземной церкви. Будучи всегда круп-
нейшим центром мракобесия и реакции, К.-II. л. 
была в 19 и 20 вв. •проводинком черносотен-
ной царской политики на «юге России», сыг-
рала огромную роль в разжигании националь-
ной ненависти, в организации еврейских погро-
мов, в борьбе с революционным движением ра-
бочих и крестьян. В 1905 в журнале «Церковь 
и народ» К.-П. л . оправдывает смертную казнь 
для «крамольников», издает в огромных тира-
исах черносотенные брошюры: «О царской вла-
сти», «Молитва за царя и отечество», «Крамо-
ла», «О забастовках» и т. п. 

После Великой Октябрьской пролетарской ре-
волюции К.-II. л . вела контрреволюционную 
агитацию против Советов, против национализа-
ции земель и заводов и др. мероприятий Совет-
ской власти.—IIa территории К.-II. л . располо-
жен ряд выдающихся памятников искусства 
11 —18 вв..Древнейший из них—Великая лавр-
ская церковь (11 в.)—испорчен позднейшими 
надстройками. Несмотря на протесты ученых 
обществ царской России, духовенство К.-П. л. 
варварски уннчтонсило древнюю стенопись 
церкви, заменив ее безвкусной академической 
живописью 20 в. В Троицкой надвратной церк-
ви сохранилась стенопись—виднейший памят-
ник украинского искусства середины 18 века. 
В 1926 постановлением ЦИК и СНК УССР 
Киево-Печерская лавра превращена в культур-
но-исторический заповедник. На территории 
заповедника находится крупнейший на Ук-
раине антирелигиозный музей, ведущий боль-
шую культурно-просветительную и научную 
работу. 

КИЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна из дореволю-
ционных губерний России, по среднему течо-
нию Днепра, гл. обр. в Припобережьи; зани-
мала 51.047 км- с населением 4.988 тыс. человек 
(1917). После Великой Октябрьской пролетар-
ской революции Киевская губерния просу-
ществовала до апреля 1925. В настоящее вре-
мя составляет основную часть Киевской об-
ласти УССР. 

«КИЕВСКАЯ МЫСЛЬ», газета либеральной 
буржуазии и примыкавшей к ней демократи-
ческой интеллигенции; имела до революции 
большое распространение. Выходила в Киеве 
с 1900 по февраль 1918. В газете сотрудничали 
с.-д.-меньшевики. В годы империалистической 
войны «Киевская мысль» заняла оборонческую 
позицию. 

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, одна из областей 
УССР. Бблыная часть ее территории располо-
жена в Правоберенсьи Сроднего Днепра, мень-
шая, незначительная часть—в Левоберонсьи. 
Географию и экономику Киевской области см. 
Украинская советская социалистическая рес-
публика. 

НИЕВСКАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ АСТРОНОМИ-
ЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ, о с н о в а н а в 1 8 3 8 . П о -
стройка ее была закончена в 1845. В настоя-
щее время находится в системе Киевскогоун-та. 
Главные инструменты ее: 1) астрограф Мерца-
Репсольда с диаметром объектива визуальной 
трубы в 243 мм и фотографической—в 190 мм 
при фокусном расстоянии 4,2 м; 2) меридиан-
ный круг Репсольда с диаметром объектива в 
122 мм. Обсерватория ведет систематические 
наблюдения точных положений звезд, больших 
и малых планет, их спутников, комет, покры-

тий звезд и планет Луною и солнечных пятон. 
Теоретические работы обсерватории состояли 
в разработке способов определения орбит пла-
нет и комет по 3 наблюдениям и в исследова-
нии двшкония составляющих двойной звезды ß 
(бета) Лиры. Труды (ок. 100) киевских астро-
номов публиковались в «Annales de l 'observa-
toire de Kiew», к-рых вышло 6 томов, в «Киев-
ских университетских известиях», в «Записках 
ИНО и КДУ» (Ки1вського дорл«авного ушвер-
e iwry) и др. периодических изданиях. 

КИЕВСКИЙ ЯРУС, одно из подразделений па-
леогеновых отложений Украины. Распростра-
нен по всей юж.-русской впадине, где предста-
влен голубыми, белыми и зеленоватыми мер-
гелями до 20 м мощностью со Spoiidylus Buclii, 
Pecten corneus и многочисленными форамини-
ферами. За пределами мульды констатирован 
на полесском валу, вдоль юле. окраины Воро-
нежского н сев.-восточной Азово-Подольско-
го массивов (мергеля, пески), на севере Дон-
басса (пески), наконец в Нижнем Новолжьи (мер-
геля). Синхроничен верхнеэоценовым отложе-
ниям других территорий. 

Лит.: С о к о л о в Н., Нижнетретичные отложения 
Южной России, «Труды Геологич. комитета», СП1>, 1893, 
т. IX, № 2. 

КИЗЕВЕТТЕР, Александр Александрович 
(1866—1933), историк, публицист, видный дея-
тель партии кадетов.С 1893—приват-доцент Мо-
сковского университета и позднее—Московских 
высших женских курсов по кафедре русской 
истории. С 1909 —доктор русской истории. 
По своей методологии К. принадлежал к школе 
С. М. Соловьева—В. О. Ключевского (см.) и пол-
ностью разделял ее велпкодерлшвнические воз-
зрения на исторический процесс в России. Ос-
новные его работы в области истории: «Посад-
ская община в России в 18 веке» и «Городовое 
положение Екатерины II». В 1904—один из 
редакторов журнала «Русская мысль» и член 
«Союза освобождения», с 1905—сотрудник «Рус-
ских ведомостей» (см.). В 1906 избран в ЦК 
кадетской партии. Член 2-й Государственной 
думы. Активный враг Советской власти. В 1922 
выслан за границу за контрреволюционную 
деятельность. Состоял профессором Пражского 
университета. 

КИЗЕЛ, город в Свердловской обл., выделен 
в самостоятельную административную едини-
цу. Расположен на вотке Соликамск—Чусовая 
лс. д. им. Кагановича, в 113 км к С. от Чусо-
вой. 40 тыс. жит. (1933). Крупнейший центр до-
бычи угля на У рало (см. Кизеловский угольный 
бассейн). Кроме угольных шахт в К . находится 
механический завод, снабжающий всю ураль-
скую угольную промышленность механизма-
ми: врубовыми машинами, центробежными на-
сосами, бурильными молотками, подъемными 
лебедками и др. 

КИЗЕЛОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН, к р у п -
нейший на Урале, одна из важнейших его 
энорготичоских баз; располоисен на зап. склоне 
Уральского хребта, в сев.-зап. части Свердлов-
ской обл. Обслулснвается лс.-д. веткой Соли-
камск—Кнзел—Чусовая ж . д. им. Кагано-
вича. Запасы углей по категориям: А + В— 
226,7 млн. т , С—2.482,9 млн. ж, всего 2.709,6 
млн. m (1933). Уголь отличается большой золь-
ностью и высоким содерисанием летучих ве-
ществ и серы. Золы—4—31%, в среднем— 
20—25%, серы—1,5—8%, летучих веществ— 
26—50%. Теплотворная способность—6,2— 
6,7 тыс. калорий. Уголь был открыт в 1790, 
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Впервые добыча началась в 1853. Несколько 
выросшая в 90-хгг.. в связи с постройкой ж . д., 
добыча угля до Великой Октябрьской пролетар-
ской революции оставалась всо жо весьма не-
значительной. В 1913 добыча составляла 948 
тыс. m, в 1927—28—1.109 тыс. т , в 1935—3.187 
тыс. т. Разрабатывается несколько групп ко-
пой: собственно Кизоловская, Половинская и 
Губахинская; начинается освоение Каепашско-
го района. В тяжелых условиях тайги, при силь-
но водоносных карстовых известняках, осво-
ение новых районов бассейна шло интенсив-
но: были заложены крупные шахты, в том 
числе шахта № 1 (с производительностью 900 
тысяч m в год), шахта № 2 (1.500 тыс. m), 
шахта № 6 (2.750 тыс. т ) ; 0 старых шахт ре-
конструированы с увеличением годовой про-
изводительности с 1.810 тыс. m до 3 млн. т . 
Проводится широкая механизация всех основ-
ных процессов добычи и транспорта кизолов-
ского угля. 

На базе кизеловского угля построены элек-
тростанции: Кизоловская ГРЭС [вГубахе (см.), 
ныне Кржижановск | мощностью ок. 100 тыс. 
к и т (1930), Ворезниковская ТЭЦ мощностью 
в 93 тыс. кит. Энергия этих станций по высоко-
вольтной линии электропередач породается 
главнойшим промышленным узлам Ср. Урала : 
Тагилу и Свердловску. Благодаря высокому 
проценту лотучих кизеловский уголь является 
прекрасным сырьом для производства синте-
тического аммиака Ворошиловским (Борозни-
ковским) химкомбинатом. Строится (1930) кок-
сохимкомбинат (Кржижановск) в составе обо-
гатительной фабрики, коксового и химического 
заводов; мощность—415 тыс. m кокса. В смеси 
с кузнецким углем (30% кузнецкого и 70% ки-
зеловского) получаотся кокс, вполно пригодный 
для производства чугуна (строящийся мотал-
лургичоский завод в Н. Тагиле будет работать 
на этом коксе). С конца 1933 ж.-д. линия Ки-
зол — Чусовая (113 км) электрифицирована. 

НИЗЕЛЬ, Александр Робертович (р. 1882), 
ботаник-биохимик, профессор Московского 
ун-та. Главные работы К. посвящены фермен-
тативному превращению аргинина в растениях, 
изучению химического состава протоплазмы, 
специфичности белковых веществ и их измен-
чивости в процессе развития организма, роли 
хинной кислоты и маннита в обмене веществ 
у растений, строению нек-рых высокомолеку-
лярных соединений. Всего имеет свыше 100 пе-
чатных работ. Методическая работа К. «Схема 
количественного определения углеродов» при-
меняется в ряде научных и опытных учрежде-
ний СССР. 

Г л . т р у д ы К.: Аргинин и его превращение в ра-
стенипх, M., 191Б; Практическое руководство по биохи-
мии растений, М.—Л,, 1934; Der Harnstoff Im Haus-
halt der Pflanze und seine Beziehung zum Elweiss, в кн.; 
Ergebnisse der Biologie, Bd ri, в., | № 6 I ; Die Pia«, 
modlen der Myxomyceten.. , n кн : Protoplasma, Bd VI, 
Lpz., 1929; Chemie des Protoplasmas, В., 1930. 

НИЗЕЛЬГУР, осадочная горная порода, со-
стоящая преимущественно из кромневых иан-
цырей диатомовых водорослей; образует зем-
листые, а иногда и более твердые молоподоб-
ныё массы, отличающиеся тонкой слоистостью. 
Цвет белый, серый, л<олтоватый и др. Часто 
содержит примеси песка и органических ве-
ществ. Но плавится. Отличается легкостью и 
значительной пористостью (уд. вес 1,9—2,1). 
Обладает большой способностью к поглощению 
жидкостей. Имеет широкое техничоское при-
менение (приготовление строительных, изоля-

ционных и огноупорных материалов, динамита, 
красок, фильтров и т. д.). Многочисленные ме-
сторождения кикельгура известны в ряде райо-
нов СССР (Центральная часть, Урал , Закав-
казье и др.). 

КИЗЕРИТ, мннорал состава MgSO„- Н аО. Твер-
дость—3, уд. в. 2,569. Встречается в плотных и 
тонкозорнистых агрегатах, роже в кристал-
лах—среди отложений камонной соли (напр. в 
известных месторождениях Стассфурта). Кизе-
рит употребляется для приготовления магние-
вых солей. 

КИЗИ (К и д з и, К ы з и), озоро в низовьях 
Амура под 51°40' с. ш., 140°30' в. д. Длина—ок. 
50 км, ширина— 4—8 км, глубина—до 4 м, пло-
щадь—до 230 км2; зимой сильно мелеет. Соеди-
няется с Амуром проливом в 1 км ширины и 
3 м глубины. Отделяется на В. от залива Де-
Кас.три (см.) невысоким хребтом в 18 км ши-
рины, почти пересеченным притоком озера К . 
Табой. Осенью озеро бурно. 

КИЗИ К, милотская колония, основанная в 
756 до хр. э. на юж. поборожьи Пропонтиды 
(современное Мраморное море), быстро сде-
лался торговым центром, господствовавшим 
над морскими путями. Золотые статоры (др.-
греч. монета) К . имели общоо хоЖденио в ан-
тичном миро до конца 4 в. до хр. э. 

КИЗИЛ, Cornus mas, к и з и л ь , д о р е н . Ку-
старник или доревцо из семейства доронных, 
2,5—6 м высоты, с цельнокрайними листьями 
и желтыми цветками в цимозных соцветиях, 
распускающихся до появления лнстьов. Плод— 

сочная, продолговатая, вишнево-красная ко-
стянка. Распространен в Центр, и Юж. Европе 
и в Малой Азии; в СССР—на Ю.-З . Украины, 
в Крыму и на Кавказе . Зрелые плоды К. слад-
ковато-кислые, содержат до 15% Сахаров, до 
2,89% свободной яблочной кислоты. Они мо-
гут употребляться в пищу сырыми, но чаще из 
них приготовляют варонье, компот, мармелад, 
наливки. В дровной Греции плоды К. солили, 
как маслины. В Германии поджаренные семена 
употребляют как суррогат кофо. Древесина 
К. очонь плотная, твердая, упругая , уд. в. 0,97; 
раскалывается с трудом, но легко полируется. 
Употребляется на токарные изделия, на мель-
ничные зубья, трости, колесные спицы, сапож-
ные гвозди, рукоятки инструментов и т. п. 
Кора, вотви и листья кизила содержат дубиль-
ные вещества. Кизил разводится в несколь-
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к и х сортах; может размножаться черенками и 
корневыми отпрысками. Кизил чувствителен 
к морозам. 

КИЗИЛ-АРВАТ, город в Туркменской ССР, 
выделен в самостоятельную адм. единицу. Рас-
положен в с.-в. углу Ахал-Токинского оазиса 
на линии Ашхабадской жел . дор. , в 336 км к 
Ю.-В. от Краеноводска; 11 тыс. лсит. (1935). 
Один из важнейших промышленных пунктов 
в Туркмении. Железнодороясное депо, паровозо-
и авто-ремонтные заводы. Водопровод; элек-
тростанция. К.-А. основан в 1881, сразу после 
завоевания Ахал-Текинского оазиса русскими; 
играл важную роль в революционном движе-
нии края . Летом 1918 К. был захвачен болы-
ми. 17/Х 1919 красные части вновь заняли Ки-
зил-Арват. См. Туркменская Советская Социа-
листическая республика. 

КИЗИЛЬ-ВАШИ (туроцк. «красноголовыо»), 
1) название персов, употреблявшееся в дипло-
матических актах 16—17 вв. 2) В Афганистане 
и на Советском Востоке название турок, пере-
селившихся из Персии. 

К И З И Л Ь Н И К , к и з и л о к , и р г а , С о -
toneaster , род растений сем. розовых, подсемей-

ства яблоневых. Ку-
старники с цельно-
крайними листьями, 
белыми или розовы-
ми цветами, красны-
ми или черными ма-
лосочными костянко-
видными плодами. 
Свыше 30 видов в го-
рах Европы, Азии, 
Северной Африки. В 
СССР 7—9 видов; на-
иболее распростра-
нены Cotoneaster in-
togerrima и Cotonea-
ster melanocarpa. Эти 
и нокоторыо другие 
виды кизильника не-

редко разводят в садах как декоративные и 
для живых изгородей. 

КИЗИМАЙО, К и с м а й у (итал. Chisimaio), 
город и порт в Итал. Сомали на берегу Индий-
ского окоана, почти на самом экваторе (0° 22 ' 
ю. ш.). Около 3.600 жит. ; занятия — рыбная 
ловля, скотоводство. Значительная торговля, 
находящаяся в руках арабов и индусов. Вы-
воз — скот, колеи, масло, рыба; ввоз — ткани, 
хлеб, чай, сахар, кофе. 

НИЗЛЯР, город, районный центр в Дагестан-
ской АССР, на левом борогу Терека, в плоскост-
ной зоне, в 65 км от Каспийского моря. Ж.-Д. 
веткой (80 км) соединон со ст. Шелковской Сов,-
Кавказской ж . д.; 14 тыс. жит. (1935). В К. и 
его районо развито виноградарство, на берогу 
Каспийского моря—рыболовство. Виноградар-
ный совхоз со спирто-коньячным производ-
ством и ряд артелей—воревочная, сапожная, 
бондарная и др. В Кизляре имоются электро-
станция и водопровод. 

КИЗС (Kei th) , Артур (р. 1866), выдающийся 
английский анатом и антрополог. Изучал ме-
дицину в Эбордине, Лондоне и Лойпциго. В 
1889—92 был правительственным врачом на 
Малакке, где и начал свои исследования по 
анатомии приматов. В течение унсе многих лот 
К. работает над изучением ископаемых остат-
ков человека и над вопросом о филогенезе чело-
веческого рода. Им описаны и подробно из-
учены почти все находки ископаемого человека, 

и работы ого в этой области получили мировую 
известность. К . имоот научные заслуги в доле 
реконструкции типов древнейшого человека по 
фрагментарным ископаемым остаткам. Кизс 
относит начало расхо-
ждения человеческой и 
антропоидной ветвой к 
олигоцону; ископаемые 
формы — питекантроп, 
неандертальский чело-
век—являются, по К. , 
боковыми вотвями по 
отношению к современ-
ному человеку; эти ут-
ворлсдения К. многими 
антропологами оспари-
ваются (см. Ископаемый 
человек, Происхооюдеиие 
человека). Цвот кожи 
древнейших гоминид, по 
К. , был коричневый, изменившийся впослед-
ствии у одних в сторону посветления, у дру-
гих—большого потемнония. Прародиной чело-
вочоства К. склонен считать Африку. 

Г л . т р у д ы: An Introduction to the study of anthro-
poid apes, L., 1897; Human embryology and morphology, 
4 ed., L., 1921; The human body, L., 1912 (рус. пер.: 
Человеческое тело, M., 1913; 2 изд., M., 1026); The en-
gines of the human body, 2 ed., L., I92S; The antiquity 
of man, 2 vis, 7 impr., L., 1929; New discoveries relating 
to the antiquity of man, L., 1931. 

КИЗЫЛ-АГАЧ, прежноо название залива в 
ю.-з. части Каспийского моря; в наст, время 
К.-А. переименован в Кирова залив (см.). 

КИЗЫЛ-АЯК, поселок гор. типа в Керкин-
ском округе Туркменской ССР. Расположен 
на ловом борогу Аму-дарьи, близ советско-аф-
ганской границы. 500 лсит. (1933). Производ-
ство ковров. 

КИЗЫЛ-КИЯ, 1) наиболее крупное буроуголь-
ноо мосторолсденио в Средней Азии в Киргиз-
ской ССР, расположенное к Ю. от г. Ферганы 
в предгорьях Алайского хребта. Единственный 
угольный пласт месторождения имеет сложный 
состав и подчинен нижней части юрской угле-
носной толщи, залегающей на верхне-каменно-
угольных породах. Пласт состоит из нижней 
пачки блестящего угля, средней пачки «мато-
вого» и верхней пачки блостящого угля; пач-
ки раздолоны тонкими глинистыми прослоя-
ми. Суммарная мощность пласта колоблетсл 
от 6,4 до 10,2 м. Зольность угля колеблется 
от 6,22 до 10,47%, выход кокса — от 42% 
до 50%, лотучих—от 50% до 57,45%; тепло-
творная способность—от4.583 до 4.875 калорий. 
Месторождение довольно сильно дислоциро-
вано, будучи собрано в ряд складок с.-в.—ю.-з. 
простирания, частично разорванных. Запасы 
угля исчисляются в 1,3 млн. т . Моетороисдо-
ние разрабатывается; в 1934 добыто около 
350 тыс. m угля . 

2) К.-к,—рабочий посолок, расположен па 
территории месторождения, районный цонтр 
в Киргизской ССР (в Ферганской части), со-
единен жолезнодоролшой воткой (46 км) со 
ст. Горчаково Ашхабадской железной дороги; 
14,1 тыс. лсит. (1935). 

КИЗЯК, топливо, заготовляомое в безлесных 
областях СССР (10. и Ю.-В.), из соломистых 
частой навоза или просто соломы, скрепляемых 
влажной глиной или суглинком, обычно в видо 
разной формы прямоугольных кирпичей, ко-
торые поело высыхания готовы к употреблению. 

КИИК-К0БА, пещера, точнее—скальный на-
вес, в 25 км к В. от Симферополя в долине 
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р. Зуи, где в 1924 была найдена и исследована 
стоянка каменного века. Среди предметов, до-
бытых в нижнем культурном слое, относящемся 
к ранной Мустьерскоикцлътуре (см.),—кремне-
вые отщепы и орудия с примитивной ретушью. 
Кремневые орудия, добытые в верхней части 
культурного слоя, относящегося к поздной 
Мустьорской зпохе, разнообразнее и отличают-
ся лучшей выделкой. Кроме орудий и костой 
различных животных в пещере К . -К . найдены 
фрагменты человеческого скелета Скости ниж-
них конечностей), признанные (Бонч-Осмо-
ловский, Буль) принадлежащими человеку 
неандертальского типа. 

«КИЙР» («Луч»), газота на эстонском языке, 
издававшаяся в г. Нарве с 28/VI 1912 по июль 
1914 большевистскими организациями Эст-
ляндии при поддержке эстонских большевист-
ских организаций за границей. «К.» издавалась 
на средства рабочих; сыграла огромную роль 
в доле организации эстонского пролетариата 
вокруг РСДРП(б). Б редакции и издательстве 
«К.» принимали самое активное участие тт. Ан-
вельт Я . Я . , Кясперт И. , Бук В., Эльбо, 
Арро, Зольма и др. Ближайшими сотрудника-
ми «К.» были тт. Кингисепп В., Пегельман Г., 
Янсон Н. и др. «К.» систематически подвер-
галась репрессиям со стороны царской поли-
ции, несколько раз закрывалась, вследствие че-
го неоднократно меняла свое название («Töö 
Hääl», «Töö Kiir», «Tööliste Sona» и др.); в 
начало империалистической войны была за-
крыта царским судом и прекратила свое суще-
ствование до Февральской буржуазно-домокра-
тической революции. 

С 18/I I I 1917 «Кийр» издавалась в Ревеле в 
качостве органа Северо-Балтийского краевого 
и Револьского комитетов РСДРП(б). В июль-
ские дни 1917 Временное правительство за-
крыло «Кийр». 

КИКВИДЗЕ (ум. в 1919), горой гражданской 
войны. Революционную деятельность начал с 
гимназической скамьи в Грузии. В империали-
стическую войну 1914 был на фронте рядовым; 
за революционную агитацию арестован. Летом 
1917 был председателем дивизиониого комите-
та, а затем командиром дивизии. Когда его ди-
визия была направлена для разоружения Тур-
кестанского корпуса, благодаря влиянию К. 
она стала брататься с солдатами корпуса. 
В конце 1917 К. избирается членом В Р К Юго-
зап. фронта и формирует Красную гвардию. 
В начале 1918 он вол борьбу на Украино с гайда-
маками и с германскими интервентами; в течо-
ние 1918—с красновцами. В конце 1918 отряд 
К. развертывается в 16-ю дивизию Юле. фронта. 
В 1919 К. был убит в бою в районе ст. Яры-
женской под хутором Зубриловым. Его имя 
носит 16-я стрелковая дивизия. 

КИНЕРИНО, раб. поселок в Кингисеппском 
округе Ленинградской обл., ст. Октябрьской 
железной дороги, в 77 км к Ю.-З. от Ленин-
града. 1,4 тыс. жит. (1933). Небольшой кера-
мический завод. 

КИКЛАДСНИЕ ОСТРОВА (греч. Kyklades— 
расположенные вокруг), в южной части Эгой-
ского моря, принадлежат Греции. Общая пло-
щадь 2.580 км2. Три главных цепи островов 
являются продолженном гор Аттики и Овбои. 
Наибольшие из островов: Андрос, Тинос, 
Наксос, Милос. К. о.—обломки древнего кри-
сталлического массива, затопленного в конце 
третичного периода. Южная группа состоит из 
вулканических пород. IIa о-во Санторин—дей-

ствующий вулкан. Климат сухой, лето по-
чти всегда без дождей. Растительность среди-
земноморская; преобладают кустарники: лесов 
мало. Населенно—130 тысяч человек. Развито 
скотоводство и виноградарство. Богатые зале-
жи наждака, мрамора, жолеза и серебра. Выво-
зятся вино и минералы. Острова служат базой 
греческим судам. 

КИКУТИ HAH (правильнее К и к у т и X и -
р о с и) (р. 1888), крупный буржуазный япон-
ский писатель. Выступив под знаком неореа-
лизма, К . являотся создателем (наряду с Акута-
кава) малых форм современной японской ли-
тературы—остро-сюжотной новеллы и одно-
актной пьесы. В своем творчестве К. часто об-
ращается к истории—историческим анекдотам, 
старым хроникам и мемуарам. Пьосы К. полу-
чили большоо значение в буржуазном театр» 
Японии, упрочив позиции буржуазного реа-
лизма. С 1921 К . обращается к популярному 
роману, мотивируя этот переход желанном-
поднять бульварный роман до уровня художе-
ственно полноценной литературы. К . выступал 
как редактор-издатель литературных ж у р н а -
лов «Синсите» (в 1914), «Бунгей еюндзю» 
(с 1923), против революционных пролетарских 
литоратурно-политических журналов . К и к у т и 
К а н ведот работу по объединению буржуаз-
ных писателей. 

К И К У Т С (Kikuts) , Поторис Рудольфович! 
(р. в 1907), латышский поэт и революционер. 
Печататься начал с 1924. Б ы л одним из руко-
водителей радикальной группы писателей «По-
рыв молодых» («Jaunà trauksme»). Им написа-
ны книги стихов «Белые башни в черной но-
чи» (1927) и «Острые переломы» (1928), поэма 
«Машина» (1930) и составлена «Антология 
латышской современной поэзии» (1930). С1928 по 
1931 К. состоял в латвийской социал-демокра-
тической партии. Издавал газоту «Основной 
класс» («Pamatàlpra»), в к-рой призывал с.-д. 
рабочих присоединиться к коммунистам. За 
революционную деятельность был осужден на, 
4 года каторги. С 1932 Кикутс живет в Со-
ветском Союзе (в Ленинграде). Опубликовал1 

в советской печати несколько рассказов и сти-
хотворений. 

С о ч . К.: IIa Башенной в Риге, пер. Э. Фросса„ 
журн. «Наступление», 1933, № 6; Октябрь заключенных, 
пер. Э. Фросса, журн. «Наступление», 1933, № 6. 

КИЛА, болезнь капусты и многих др. расте-
ний сем. крестоцветных; проявляется в обра-
зовании на корнях вздутий различной формы 
и величины—от крупной булавочной головки 
на молодой рассаде до кулака на взрослых 
растениях. Возбудитоль К.—гриб P lasmodio-
phora brassicae — относится к миксомицетам 
(см.) или, по мнонию нек-рых, к мшссохитри-
диевым грибам. Цикл развития гриба: спора 
прорастает в одножгутиковую зооспору; зоо-
споры, по наблюдениям нек-рых исследовате-
лей, попарно копулируют и развиваются далее-
в амебы; последние проникают чероз к о р н е -
вые волоски или непосредственно чероз эпидер-
мис в корень и разрастаются внутри клеток 
корня в амебообразные плазматические тела. 
В результате слияния отдельных амобообраз-
ных тел образуется плазмодий (см.), распада -
ющийся при созревании на множество отдель-
ных округлых спор. При сшивании корня 
эти споры попадают в почву и прорастают 
в амебу вышеописанного вида. От момента з а -
ражения до образования наростов на корнях: 
проходит ок. 10—12 дней. Образование взду-
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•гнй (наростов)—розультат интенсивного роста 
п о р а ж е н н ы х клеток и р а з р а с т а н и я паразита 
внутри к о р н я . Амсбообразные тола паразита 
способны пероходить из клетки в клотку . 
Кроме того распространение паразита внутри 
к о р н я происходит и пассивно, иутом деления 
пораженных грибом клеток . Образование взду-
тий и наростов на к о р н я х сопровождается нодо-
развитном придаточных корней, и поэтому боль-
ные растения легко выдергиваются нз зомли. 
Корни больного растения но способны в до-
статочной мере снабжать ого водой, вследствие 
чего характерным признаком пораженных К . 
растений являотся увядание в полуденные ча-
сы; кочаны у больной капусты но образуются . 
З а р а ж е н и е К . чаще всего происходит при слабо-
кислой (близкой к нейтральной) реакции почвы 
( p H =6 ,0—6,5 ) , в соответствии с чом К. имеет 
распространенно в сродной и севорной части 
Советского Союза (районы с преобладанием 
подзолистых почв), где она является весьма 
распространенной и опасной болезнью гл. обр. 
капусты. Благоприятствуют з а р а ж е н и ю влаж-
ность почвы, ок. 80% от полной влагоомкости, 
и температура , ок . 27° С. Меры борьбы: 1) уни-
чтожение (сжигание и т . п.) остатков (кочорыг, 
корней) от прошлогоднего у р о ж а я ; 2) выращи-
вание здоровой рассады; при заралсонности 
п а р н и к о в химическая или термическая дезин-
ф е к ц и я их, при поросадко в грунт—браковка 
растений с небольшими вздутиями на корнях ; 

'•'>) известкованио кислых т я ж е л ы х почв; 4) вы-
ращивание стойких против килы промышлен-
ных сортов (вальватьовка , сабуровка , с ахарка , 
н а н т с к а я — д л я средней полосы РСФСР); 5) при 
з араженности почвы К . — п р е к р а щ е н и е посова 
на ней всех крестоцветных на 4—5 лет. 

Лит.: Н а у м о в И. А., Болезни садовых и овощных 
растений с основами общей фитопатологии, М.—Л., 1934. 
Сборник работ по киле капусты, Труды по защите расте-
ний, II серия, вып. з, Л., I93à. А. Вухгейм. 

КИЛАУЭА, в у л к а н в вост. части о-ва Гаваи 
и Тихом океане. Высота 1.231 м, длина кратера 
5.653 м, ширина 4.000 jit. В кратере , на глубине 
ок . ЗООж, расположено бурлящое лавовое озоро, 
в момонты наибольшего н а п р я ж е н и я выстуна-
ющое из берегов. Молкио и з л и я н и я бывают еже-
годно, к р у п н ы е — р а з в 7—8 лет. П р и изворжо-
нинх потоки лавы достигают 55 км длины, 5 км 
ширины при 10 м мощности (1855). Склоны К . 
пологие. 

КИЛГРИНСКИЙ ЧЕЛОВЕК ( K i l g r e a n y m a n ) , 
скелетные остатки человека, найденные в Кнл-
гринской пещоро (Ki lg roany cavo) в Ирландии 
вместе с костями северного олоня, гигант-
ского оленя , лемминга, бурого медводя, вопря 
n др . лшвотных. Череп К . ч. определонно до-
лихоцефальный (длина 194 мм, ширина 139 мм), 
объем мозговой коробки около 1.450 еж'; под-
бородок средне развит, лоб широкий, низкий, 
но не покатый, надглазничные валики ясно вы-
р а ж е н ы . К и л г р и н с к и й челогек являотся очовид-
но наиболее дровним известным нам обнтатолом 
И р л а н д и и . 

К И Л Е Г Р У Д Ы Е ПТИЦЫ, Car ina tae , группа 
птиц, к к-рой принадлежит громадное большин-
ство представителей класса пернатых. Главный 
х а р а к т е р н ы й признак К . п. слодующий: вдоль 
сродной линии нижней поверхности грудной 
кости проходит выдающийся книзу , б. или м. 
высокий гребонь, или к и л ь (cr i s ta Storni). Н а л и -
чие этого к и л я создает болоо обширную по-
верхность д л я прикрепления сильных грудных 
мышц, которые приводят в двилсоние к р ы л ь я . 

У плохо лотающих К . п . (совиный попугай, 
нек-рые виды водяных пастушков и др . ) киль 
очень низок. У нек-рых над птиц, хотя и совер-
шенно лишенных способ-
ности летать, но произ-
водящих сильные двиисо-
ния грудными мышцами 
при плавании и нырянии 
(пингвины), к и л ь очень 
хорошо развит. К . п. в 
громадном большинство 
случаев имоют хорошо 
развитые маховыо, а т а к -
лсо и рулевые перья . Б о -
родки большинства кон-
турных перьев обычно 
снаблсены крючочками и 
образуют цольную по-
верхность. З а редкими 
исключениями (пингви-
ны, паламодои) контур-
ные перья сидят в колее 
в виде групп и полос, 
т . н. птерилий, отделен-
ных друг от друга про-
молсутками—апториями. 

КИЛЕН0ГИЕ (Hetero-
poda) , группа морских скелет голубя, 
брюхоногих моллюсков 
из подкласса породнежаборных (Prosobran-
chia) . I lo образу жизни К.—свободноплаваю-
щие хищники. Подобно планктонным организ-
мам, они имеют довольно прозрачное тело; 
р а к о в и н а или редуцирована (Car inar ia) или 
совсем отсутствует (Ptorotrachea); в соответ-
ствии с родукциой раковины крышечка мо-
леет исчезать или появляться лишь во время 
развития лшвотного. Передняя часть ноги из -
менена в сжатый с боков килеобразный плав-
ник. Вытянутая голова имеет пару сильно 
развитых глаз с крупным хрусталиком и пиг-
ментной обкладкой снаруяси; зрительные клот-
ки, находящиеся на дно глаза , слегка вытяну-
того в трубку , имеют различную высоту, что 
быть может является приспособлением к зре-
нию на разных расстояниях . 

НИЛ EP (Keelor), Длсомс Эдуард (1857—99), 
американский астроном, директор астрономиче-
ской обсерватории Аллогани (Питсбург, США), 
затем—Ликской обсерватории. К . известен гл. 
обр. работами но фотографированию спектров 
планет, звезд и туманностей; им была дости-
гнута исключительная точность в определении 
лучовых скоростой небесных светил. Одной из 
наиболее важных ого работ явилось доказатель-
ство метеоритного строения кольца Сатурна. 

К И Л И Й С К И Й Р У К А В Д У Н А Я , 1С и л и Й -
с к о е « г и р л о » , наиболее многоводный из 
рукавов , на к-рые разделяется Дунай при устьи. 
Д л . до 100 км, шир. до Чj км. Судоходен. Н а 
ном расположены города Измаил и Килня. Слу-
ж и т границей можду СССР и Румынией. 

КИЛ ИКИЯ, горная область на 10. Малой Азии, 
з аньм uia юж. склоны гор. Т а в р а и побережье 
Сродизомпого моря. К . — мостами малодоступ-
ная каменистая , а мостами очонь плодородная 
страна . Во втором тысячелетии до хр . э . К . на-
ходилась нок-роо время под влиянием культуры 
и во власти хеттов (см.). Выгодное географиче-
ское полояюние 1С., через к-рую шли торговые пу-
ти от берегов Средиземного м. на В. , рано при-
влекает к ней троков, и гроч.колонии возникают 
в К. у ж е в 8 в. до хр . эры. В 0 в. К . вошла в состав 
Персидской монархии, а поело завоевания оо в 
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4 в. до хр . э. Александром Македонским боль-
шою частью находилась во власти Селевкидов 
(см.). 1С., гл. обр. оо гористая часть, во 2 в. до 
хр. э. стала средоточном пиратства ,рекрутиро-
вавшегося из боглых рабов и деклассирован-
ных элементов. В 1 в. до хр . э. в К . создается 
государство пиратов, к-роо уничтожил Помпой 
u G7 до хр. эры. В 04 до хр . эры К. превращена 
в римскую провинцию. В связи с перемещением 
торговых путей в сторону Антиохии и особенно 
Александрии К.утрачиваотэкономич. значение, 
и только главный город К. Таре в эпоху Римской 
империи играл нек-рую р е л ь к а к центр науки . 

КИЛИМАНДЖАРО, вулканический массив в 
Восточной Африке на территории Танганьики 
(брит.) под 3°G' ю. ш. и 37с23' в. д. Имеет 
характер изолированного горного поднятия, 
расположенного среди ровных степных про-
странств. Щитообразное основание К . сло-
жено лавовыми потоками. Над ним подни-
маются три вершины: Шира (4.300 .и), Мавензи 
(5.355 м) и Кнбо ((>.010 TU)—высшая точка 
Африки. Последняя имеет кратер до 200 м 
глубины и 2 км в диамотро, сножную вершину 
И крутые висячие лодники, дающно начало 
многочисленным рочкам, составляющим реку 
Панганн. Южные и юго-западныо склоны К. 
до высоты 1.800 м покрыты влазкным тропиче-
ским лесом, далое идут лоса с опадающей ли-
ствой и альпийские луга , еще выше— обнажен-
ные россыпи камней. Северные склоны бедны 
водой и несут редкую древесную раститель-
ность. До высоты 1.000—1.100 м на склонах 
К.—многочисленные негрскио поселения, из 
которых наиболее значительно Моим (центр 
овроп. колонизации), и формы европейцев; 
вокруг них поля, плантации бананов, фрукто-
вые сады. От подошвы К. идет железная дорога 
до побережья Индийского океана. Открыт К. 
и 1848 Крафтом и Ребманом; норвоо восхожде-
ние на Кибо было совершено в 1889 Гансом 
Мойером, на Мавензи—в 1912 Элером и Клуто. 

КИЛИМАНЕ (Qui l imane или Quolimane), го-
род в Португальской Восточной Африке, не-
далеко от устья реки того же имени. Ок. 4 тыс. 
жит . (1931). Экспорт земляного ороха, сахара , 
хлопка, сезама и бобов, 

КИЛИНГ(КееНпд), острова в Индийском окоа-
но, см. Кокосовые острова. 

КИЛИНДИНИ (Ki l ind in i ) , порт на северо-во-
стоке о-ва Момбаза в брит, колонии Каши (см.). 
Является частью гавани Момбасы (см.). 

КИЛИНСКИЙ (Ki l inski) , Яп(1700—1819), вид-
ный деятель польского национально-освободи-
тельного движения против царизма. К. , сын 
строительного мастора из г. Тшомошна, был по 
профессии сапожником. Пользуясь влиянием в 
зажиточных слоях мелкой буржуазии Вар-
шавы, К. в 1788 был избран ратманом (членом 
городской думы).—Во вромя четырехлетнего 
сойма (1788—92) К. примыкал к сторонникам 
конституции 3/V 1791. В 1793—94 1С. участво-
вал в патриотическом заговоре, имевшем целыо 
восстановление независимости Польши, и в вос-
стании Варшавы 17/IV 179G. В виду нарастав-
шей волны революционно-демократического 
движения в массах 1С. примкнул к правому, 
«умеренному» крылу буржуазии , к-рое, опа-
саясь якобинской революции в Польше, все-
цело подчинилось гегемонии реформистского 
дворянского лагоря, возглавлявшегося Ко-
стюшко (см.) .—Входя в состав организован-
ного Костюшко Верховного национального 
совета, 1С. становится одним из самых я р ы х 

врагов революционного движения городских 
масс. Арестованный после взятия Суворовым 
Праги н капитуляции Варшавы, К . был пере-
возен в Петропавловскую крепость, гдо дал 
«чистосердечные» покаянные показания . Осво-
божденный в 1797, К . последние годы прожи-
вал в Зальце и в Варшаве , но играя видной 
политической роли. П о л ь с к а я б у р ж у а з и я счи-
тает К . национальным героем и пытается сде-
лать его имя знаменом борьбы с революцион-
ным рабочим двнжениом. Подлинные показа-
ния 1С. до сих пор тщательно скрываются поль-
ской историографией.—Мемуары К . напеча-
таны в ряде изданий под заглавном: «Kil inskio-
go. . . J a n a , Szewca warsz iwskieg ) a zarazeni 
pulkownik i 2 0 regimentu pami^ tn in i» (Варшава , 
1830, и ряд других изданий; имоотся т а к ж е рус-
ский перевод), «Jana Kil inskiogo, Szowca war -
sz iwskiego, pu lkownik а 20 regimontu p i echo ty . 
Drugi p a m i ; t n i k n i o z n m v о czasach S tan i s l awa 
Augus ta . . .» , Кгакбл ' , 1899, и др. 

КИЛИС (К и л л и с), город в Турции, на гра-
ннцо можду франц. мандатной территорией Си-
рией и Анатолиен. Около 20 тыс. ж и т . Распо-
ложен в плодородной местности; торговля мас-
линами. Автомобильное сообщение с Алеппо, 
Айнтабом и др . 

КИЛЛАНД, правильнее К о л л а н т (Kie l land) , 
Александр (1849—1900), известный норвожокий 
писатели. Основной темой его романов являотся 
изображений ж и з н и и быта провинциальной бур-
ж у а з и и в период вступления Норвегии на путь 
капиталистического развития . Порвыетри сбор-
ника «Новелл»(1879, 1 8 8 0 , 1 8 8 2 ) и написанные 
вслод за ними четыре романа—«Гарман и Ворзо» 
(«Garman og Worse», 1880; рус . пер. 1893), «Ра-
бочие» («Arbeidsl'olk», 1881), «Эльза» («Else», 
1881) и «Шкипер Верзо» («Skipper Worse», 
1882)—поставили К. в ряд крупнойших роали-
стов Норвегии. Большинство произведений К . 
[«Шкипор Верзо» и трилогия романов, объеди-
ненных одним героом Абрамом Лепдалем,—«Яд» 
(«Gift», 1883; рус. пор. 1895), «Фортуна» («For tu-
na», 1884; рус. пер. 1895) и «Праздник св. Иоан-
на» («Sankt Hans Fest», 1887)—роман «Снег» 
(«Sne», 1880)1 направлены против церкви, рели-
гии, духовенства, борьбу с которыми 1С. предла-
гает вости путем распространения просвещения 
среди народа. 

Лит.: D р a h д R с Г. , Александр Килланд (Coßp. 
соч., т. I , 2 над., СПБ, «Просвещение», 0. г.). 

К И Л Л И А Н (K i l l i an ) , Густав (18G0—1921), 
крупнейший ном. ларинголог , один из рефор-
маторов этой отрасли медицины. Разработал 
прямые мотоды исследования верхних дыха-
тельных путей (бронхоскопии, эзофагоскопию, 
см.), ввол рентгеновские лучи в диагностику за-
болеваний носа, разработал ряд основных опе-
раций в этой области. С 1911 работал в кли-
нике Char i t é в Берлине . 

КИЛОВАТТ-ЧАС (кчт-ч) , единица работы, 
равная работе, производимой в течоние 1 часа 
двигателем, имеющим мощность в 1 кет. Р а в -
няется 3.000.000 международных джоулей (см.), 
или приблизительно 3 GxlO 1 3 эргов (см.). Квт-ч 
служит обычной мерой энергии, вырабатывае-
мой электростанциями. Один квт-ч равен деся-
ти гектоватт-часам. 

КИЛОГРАММ (кг), 1) единица массы, р а в н а я 
массе платино-нридиевой гири, хранящейся в 
Международном бюро мер и восов и являющей-
ся прототипом К. ; 2) техническая единица си-
лы, р а в н а я сило, с которой земля притяги-
вает массу в 1 кг на широте 45° на уровне моря 
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при нормальном значении ускорения тялсести 
980,005 см/секА Д л я обозначения единицы си-
лы иногда пользуются значком кг*. 

КИЛОГРАММОМЕТР (кгм), техническая едини-
ца работы, равная работо силы в 1 кг на пути в 
1 м. Равняется 98.000.500 эргов, или 9,80005 
абсолютного доюоуля (см.), или 9,80175 между-
народного джоуля , или 0,0027227 ватт-часа 
(см. Ватт). 

КИЛОМЕТР, метрическая мера длины, рав-
ная 1.000 м, или 106 см. 

КИЛОН (Kylon), глава аристократического 
ваговора, пытавшийся захватить власть в Афи-
нах ок. 030 до хр. э. Заговор не удался, но К. 
удалось бежать. Его сторонники, укрывшиосн 
в храмо, были умерщвлены. 

КИЛПАТРИК, В., известный американский пе-
дагог, один из учеников Д . Дьюи, к-рого он за-
мостил ио руководству кафедрой педагогики 
в Колумбийском у-нто в Нью Йорке. Последо-
ватель прагматизма, К. считает основной целью 
образования—сформировать полноценную лич-
ность в духе американского индивидуализма. 
Но овладонио системой знаний и не всестороннее 
развитие личности, а гл. обр.—воспитание во-
ли, направленной к достижению личного успе-
ха. Личность молит расти только на «основе 
личного опыта». 

КИЛЬ (Kiol), гл. город в прусской провинции 
Шлезвиг-Гольштейн, важнейший герм, порт на 
Балтийском море. Располоисен на берегу Киль-
ской бухты, соединенной с Кольским каналом 
(см.). Порт хорошо оборудован и доступон для 
крупных морских судов (средняя глубина 
12,2 м). С 1922 в К. создана свободная гавань. 
Крупный ж.-д. узел. 218.335 исит., из них в 
промышленности занято 30,8%, в торговле и 
транспорте—22%; 40,7% самодеятельного на-
селения составляют рабочио, 24,3%—слулса-
щие; безработных—28,5% (1933). Водущее зна-
чонио в промышленности К. имеет судострое-
ние; имеются такнад крупные машиностроитель-
ные, электротехнические и сталелитейные за-
воды. К.—крупный центр рыболовства и рыбо-
консервной промышленности. Ведет оживлен-
ную торговлю, гл. обр. с.-х. продуктами, ры-
бой и лосом. В К. имеются университет (суще-
ствует с 1005) и ряд научных ин-тов, в т. ч. 
Ин-т мирового хозяйства и морского транспор-
та, обслуживающий империалистические кру-
ги Германии, педагогичоская академия, круп-
ные библиотеки, музой и т. д.—Порт был по-
строен в 1808—71, причем значение ого возро-
сло с окончанием постройки Кильского канала. 
В 90-х гг. были построены три сухопутных дол-
говременных форта; кроме того построоно 10 
приморских фортов и батарей. До 1918 крепость 
К . господствовала над выходом в оба Бельта 
(см.) и закрывала КильскиЙ канал. По Вер-
сальскому договору 1919, укрепления были 
срыты. В наст, время К. входит в систему герм, 
воздушно-морских баз Балтийского моря. 

К . впервые упоминается в 11 в. В 1242 по-
лучил т. н. любекскио права и вскоре вступил 
в Ганзейский союз. В 1721—73 К.—резиденция 
князей Голынтейн-Готторп (см. Шлезвиг-Голь-
штейн, Исторический очерк). В 1848 в К. обра-
зовалось вроменное правительство, возглавляв-
шее революционную войну Шлезвиг-Гольштей-
на против Дании. В 1800 переходит к Пруссии. 
С 1917 К.—гл. город провинции Шлезвиг-Голь-
штейн. В июле—августе 1917 здесь произошли 
порвыо крупные матросскио волнения, в 1918— 
восстание моряков (см. Кильское восстание). 

КИЛЬ, нижняя продольная прочная (бру-
сковая или собранная из листов стали) связь 
судна, проходящая б. ч. по сородиио днища; 
служит для придания прочности корпусу судна 
и для присоединения днищевого набора и об-
шивки. К. , ставящиося на мостах перехода 
днища в борт, применяются для успокоения 
бор-грвой качки. Ф а л ь ш - К . — п л а н к а , служа-
щая для предупреяадения повреждений нарул«-
ной части доровянного киля. 

КИЛЬ (Carina), созвоздие южного неба; пре-
жде рассматривалось как часть созвездия Ар-
го (см.). Киль расположен монаду 50° и 75° юж-
ного склонения и 0* 00"' и 11А 15"' прямого 
восхождения, а К., или Канопус,—2-я по 
яркости (после Сириуса) звезда всого звезд-
ного неба. 

КИЛЬВАТЕР (голландск.), 1) килевая линия, 
след, остающийся на воде позади идущего ко-
рабля; 2) К. (или кильватерная колонна) — 
строй кораблой, при котором каждый корабль 
идет в кильватерной струе своего переднего 
мателота (корабля). 

КИЛЬГОРН (Kielhorn), Лоренц Франц (1840— 
1908), герм, санскритолог, ученик А. Вебера 
(см.). С 1800 по 1881—профоссор санскрита в 
Индии в г. Пуне (Doccan College); с 1882— 
профессор Гёттингенского ун-та. В Индии К. 
занимался индийскими грамматическими уче-
ниями под руководством индийских ученых. 
Деятельность К. в Индии в большой мере 
способствовала распространению здось евро-
пейских методов критики и изучения текстов. 
Вместе с Вюлером (см.) К. основал (в 1806) 
«Bombay sanskrit series». 

Г л . т р у д u К,: Santanavas Phltsûtra, Lpz., 1806 
(с нем. переподом); Nâgojlbhattas Parlbhûshendusekhara, 
т. I—тенет, т. II—переиод, Bombay, 1868—74 (n Bombay 
sanscrit series); Kâtyayana and Patanjall, Bombay, 1876; 
VyAkaiana Mahabhashya, Bombay, 1878—85; Sanskrit, 
grammar, Bombay, 1870 (2 ed., 1880; нем. пер,—В., 1880); 
Report on the search lor Sanskrit MSS, Bombay, 1881. 

КИЛЬДИН, остров у Мурманского берега Ба-
ренцова моря, под 09°20 с. ш. и 34° в. д. (Мур-
манского округа Ленинградской обл.); пло-
щадь болое 80 км\ длина 17 км, ширина до 
0 км. Сложен кристаллическими сланцами. 

КИЛЬКИ, рыбы сем. сельдевых, 2 рода: 
1) ш п р о т ы (Spratella) с видами: a) S. spra-
tiis — Немецкое моро. Атлантический океан, 
б) S. phalerica—Средизомное моро, в) S. su-
linae—Черное моро; 2) с а р д е л ь к и (Нагеп-
gula) с видом II. dol ica tula—Каспийское и 
Чорное моря. Тело слсатое с боков, покрытое 
легко спадающей чешуей, киль на брюхе с 
явственными 22—31 шипами, рот верхний, не-
большой, сошник боз зубов. Самцы мельче и 
логчо самок. К. мечут икру с марта по сентябрь 
в моро, икра прозрачная, плавающая—«пела-
гическая». При неросте группируются в плот-
ные косяки и «приваливают» к берегам. Вы-
шедшие из икры личинки соворшонно прозрач-
ны, после 10 дной у них желчный пузырь вса-
сывается окончательно. К. составляют предмет 
специального промысла. Ловятся в Каспий-
ском моро скипастями, сетями, ловушками— 
«мышеловками». К. подвергаются маринова-
нию, солению и копчению и идут в баночные 
консервы, давая рыботовары: посол со спо-
циями—кильки, в масле—шпроты. 

КИЛЬМАРНОК, правильное Килмарнок (Kil-
marnock), город в сев.-вост. Шотландии (Вели-
кобритания); 39 тыс.жит. (1934); крупная метал-
лургия, машиностроение, шерстяная, хлопча-
тобумажная и обувная промышленность. 
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КИЛЬ МЕЗ, ловый приток реки Вятки . Берет 
начало в Удмуртской АССР (Кировского края ) , 
протекает среди холмистой и лесистой местно-
сти. Длина роки 190 км, ширина 20—25 м, 
а в низовьидо 120 м, глубина от 0 ,5 до 2 ,5 м. 
Бассейн К,—18 тыс. км*. Значительный сплав 
леса. К. судоходен на протяжении 120 км. 

НИЛ Ь M ЕЙ EP (Kielmoyer) , К а р л Ф р и д р и х 
(1765—1844), выдающийся герм, натуралист , 
пользовавшийся в своо время широкой изве-
стностью н высоко ценимый многими выдаю-
щимися современниками. К . высказывал идеи 
об эволюции, о значонии ископаемых и их 
стратиграфичоского положения (его переписка 
с Кювье), о том, что высшие организмы в своем 
развитии проходят некоторые стадии, на кото-
рых останавливаются низшие (разговор с Гёте, 
1797). В эволюции, по К. , сначала возникли 
низшие организмы, не нуждающиеся в наличии 
высших для своего развития . Обитатели морой 
возникли раньше назомпых. К теории катастроф 
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бок своой эпохи; т а к , принимая распространен-
ную в то вромя идею «лестницы организмов» 
(см. Вонпэ), К . считал, что в неорганич.природе 
никакой серии или лостницы вещоств нот, что 
можду неживой и ж и в о й природой существует 
перерыв и что в мире организмов непрерыв-
ность падаот с высотой организации. И з сходства 
лестницы организмов с сериой онтогонетич. 
стадий высших животных 1С. выводит заключе-
ние о сходство причин развития в обоих р я д а х . 

It. почти ничего не печатал из своих работ. Широко 
ияпестна его речь: Rede über die Verhältnisse der orga-
nischen Kräfte untereinander, Tübingen, 1793 (Neuer Ab-
druck, 1814); Mil n t e r G. W., Allgemeine Zoologie 
oder Physik der organischen Körper, Halle, 1840, пред-
ставляет падание лекций К. 

НИЛЬСКИЙ КАНАЛ (Kielor K a n a l , Nord-Ost -
see-Kanal ) , важнейший в стратогичоском от-
ношении д л я Германии водный путь и з Совер-
ного моря в Балтийское , соединяет К и л ь -
скую бухту на Балтийском моро (у Гольтенау 
близ К и л я ) с бухтой, образованной эстуарием 

й Фленсбург в Флснсбург 

Голь̂ ена* V ш л 

'ендсбург. 

I Плейер 
ЙЕИМЮНСТЕ^ 
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(нш'вкгнн'ог-а 

Бал Ольдестюо, .«^РГетсборг 
лкжештадт] 

Ульцбурп 
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Копенгаген 
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АЛЬТОНА 

ГАМБУРГ Штеттин 

в Бремен в Бремен в Берлин 

КИЛЬСКМН КАНАЛ 
Масштаб 1 о s 0 in го км 

Ж е л е з н ы е дороги 
Каналы 
Государственные границы 

j f c э Населенные пункты 
«aff igj Ватты 
~ — - Болота 

1С. относился отрицательно. Система организмов 
является, по 1С., естественной к а к основанная 
на родстве. 1С. относился отрицательно к немец-
кой натурфилософии, но оказал значительное 
влияние на ее развитие; так , одна из централь-
ных идей натурфилософии—идоя полярности— 
была выдвинута именно им. Я в л я я с ь эволю-
ционистом, К . таким образом опередил своих 
современников; однако он был но чужд оши-

р. Эльбы (у Брунсбюттеля на Северном море) . 
Д л и н а К . к . — 9 8 км, ширина—102 м, глубина 
фарватера—11,3 м. К . к . рассчитан на к р у п -
ные океанские суда (предельные размеры до-
пускаемых в к а н а л судов: осадка—9 м, ши-
рина—40 м,, длина—315 м, высота мачт над 
ватерлиниой—40 м, максимальная скорость в 
канале—8,1 узлов , минимальная—5,4 у з л а ) . 
У входа в Кильскую бухту и в эстуарий Эльбы 
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построены шлюзы для регулирования разницы 
уровней воды в обоих морях. Через канал пере-
кинуто 5 мостов. Д л я торговых судов К. к . 
представляет собой но только самый короткий 
и удобный, но и самый дошовый путь молсду 
двумя морями.—Судооборот канала: в 1913— 
56,6 тыс. судов водоизмещениом всего в10,3 млн. 
per . m; в 1932—42,1 тыс. судов водоизмеще-
ниом в 12,9 млн. per . m; в 1933—40,5 тыс. судов 
водоизмещениом в 14,2 млн. рог. т . Около 
75% судов (50% грузов)—германского флага. 

К . к. построен в 1887—95; в 1909—15 он был 
значительно расширен и углублен (в связи с 
введением дредноутов). Общая стоимость стро-
ительных работ—ок. 157 млн. марок. К . к . 
дает Германии возможность беспрепятственно 
сосредоточивать свои морские силы в любом 
из указанных морой и играот крупнейшую 
роль во всех германских планах войны на 
море. Огромное значение он имел и во время 
империалистической войны 1914—18. Согласно 
ст. 380 Версальского договора, «Кильский ка-
нал и всо доступы к нему всегда будут свободны 
и открыты для военных и торговых кораблей всех 
наций, состоящих в мире с Германией». На осно-
вании ст. 195 того жо договора Германия но дол-
жна «возводить никаких укреплений и но дол-
лсна устанавливать никакой артиллерии, гос-
подствующей над морскими путями молсду Се-
верным и Балтийским морями». Форсируя свои 
вооружения, восстанавливая свою морскую 
мощь, германский империализм нарушил все эти 
постановления. Это было санкционировано ан-
гло-германским морским соглашением от 18/VI 
1935. В наст, время К. к . защищен всеми новей-
шими средствами боевой техники и монсег быть 
использован в качество ваяснейшего коммуника-
ционного звона в военных операциях герм, фло-
та на Серерном и Балтийском морях. 

КИЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ, восстание матросов 
в Киле 3 / X I 1918—начало Ноябрьской рево-
люции в I ермании. Непосредственным поводом 
к восстанию послунсило решение морского ко-
мандования о выводе флота в открытое море 
для сражения с англ. флотом. 28/Х матросы 
линойного корабля «Маркграф» отказались вы-
полнить приказ командования. 1С ним присое-
динились матросы других кораблей. План ко-
мандования был сорван. В связи с этим нача-
лись массовые арооты среди матросов. После 
расстрела многотысячной демонстрации мат-
росов и присоединившихся к ним рабочих, тре-
бовавших освобождения арестованных, среди 
матросов вспыхнуло восстание. На их сторону 
перешел гарнизон, присланный губернатором 
д л я усмирения восставших. 4 / X I была объяв-
лена всеобщая забастовка, матросы заняли вер-
фи; на всех линейных кораблях, после корот-
кого сопротивления офицеров, были подня-
ты красные флаги. Власть в Кило перешла в 
руки совета рабочих и солдат, во главе к-рого 
стоял моряк Артельт. В цолях локализации и 
удушения восстания гос. секротарем, с.-д. Шсй-
дсманом (см.), был послан в Киль с.-д. депутат 
рейхстага II оске(см.). Договорившись с военным 
командованием, Носке стал во главе но имев-
ших кропкого руководства матросов, чтобы их 
предать. Однако локализовать восстание но 
удалось. Весть о К . в. распространилась по 
всой стране. 5 / X I рабочими и матросами была 
захвачена власть в Любеке, Гамбурге, Бро-
моно и др. городах Севорного побережья. 

КИМ, см. Коммунистический Иптернацио-
нал молодся/си. 

КИМБЕРЛИ (K'mborloy) , город Капской про-
винции (Южно-Африканский союз). 28°43' юле. 
шир. , 24°40' в. д.; население—45.808 чол., втэм 
числе европейцев —18.018 чол. (1931). В 6 км 
от К. располомсены аэропорт, радиостанция. 
К.—центр крупных алмазных разработок. С 
1867 по наст, вромя добыто ок. 10 m алмазов 
стоимостью в 00 млн. ф. ст. На шахтах занято 
5.800 местных рабочих и 58 европейских. Ал-
мазиые россыпи принадлежат английской ком-
пании «До-Борс». Местные рабочио живут в 
специальных «резерватах».—В начало Аигло-
бурской войны (см.) 1899—1902 буры (8.ООО 
чел. под командованием Кронье) в конце 1899 
обложили 1С. Гарнизон последнего (2.000 чол.) 
продернсался до сородины февраля 1900. С при-
бытием англ. конницы Френча блокада была 
снята и гарнизон 1С. освобоясден. 

КИМБЕРЛИ (Kimberley, Kimberley Tasman 
land), округ в сов. части штата Зап. Австра-
лия . .Территория К. покрыта в значительной 
мере саваннами, представляющими прекрасные 
пастбища, особенно в долине реки Фицрой. 
Насоленио чрезвычайно родкое. Главная от-
расль хозяйства—животноводство (овцы и круп-
ный рогатый скот). В вост. части области на-
ходятся Кимборлийскио золотые прииски. Вы-
деляются два небольших города на берегу 
моря— Дерби (Derby) и Уиндгем (Wyndham). 

КИМБЕРЛИ (Kimberley), Джон Вудгауз, 
граф (1826—1902), английский государствен-
ный доятоль, дипломат, один из лидеров ли-
беральной партии. В качоство товарища ми-
нистра иностр. дел входил (1852—56 и 1859— 
1861) в кабинеты Эбордина и Пальмерстона. Б ы л 
первым послом в России (1856—58) поело 
Крымской войны. В 60-х гг.—лорд-намостник 
Ирландии. С 1868 входил во все кабиноты Глад-
стона в качестве лорда-хранителя печати, ми-
нистра колоний или статс-секретаря по делам 
Индии. В 1894—95—министр иностр. дел в ка-
бинете Розбери. С конца 19 в.—лидер либералов, 
в палате лордов. При расколе либералов по 
ирландскому вопросу К. поддерживал Глад-
стона, высказываясь за уморенный гомруль. 
Несмотря на либеральные фразы, стоял за ре-
шительную поддорлску грабительской Англо-
бурской войны (1899—1902). 

КИМВРЫ (ciinbri), германское племя, под на-
тиском иломони бойев ушедшее со свооЙ родины 
(Ютландский п-ов) и двинувшееся в 113 до 
хр. э. в римскую провинцию Норикум. Одер-
жав над римлянами ряд побед и соединившись 
с тевтонами, К . грабили в течение нескольких 
лет Южную Галлию и нанесли римлянам ряд 
поражений (особенно при Араусионе в 105). 
В 103—102 до хр . эры К. вместо с тевтонами 
двинулись чороз Тироль в Италию. Посланный 
против них римским сенатом Гай Марий раз-
бил тевтонов (при Эксе в 102), а затем и 1С. (при 
Верцеллах в Верхней Италии в 101). В резуль-
тате этого сражения К. частью были соворшонно 
уничтолсепы, частью взяты в плон и обращены 
в рабство. 

КИММЕРИДЖСКИЙ ЯРУС, одно из подразде-
лений ворхне-юреких отложений (см. Юра). 
IIa территории СССР развит в большом число 
районов (Подмосковная котловина, Донбасс, 
Поволлсье, Вятский район, Болынозомольская 
тундра, Крым, Кавказ, р. Сосьва на вост. скло-
не Урала , Урало-Эмбенский район), но сохра-
нился обычно лишь в видо незначительных об-
рывков. Наибольшим распространением поль-

! зуется пилений горизонт Кимморнджского яру-
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са: верхний сохранился от предпортландского 
размыва только в единичных случаях (Звениго-
родский район, Ульяновский район, Сызран-
ский район и некоторые другие). 

КИММЕРИЙСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ, н а и б о л е е 
древняя складчатость альпийского орогенеза, 
проявившаяся в горский период.—К. с. под-
разделяют на две фазы: древне-киммерийскую— 
на границе триасовой и юрской систем—и ново-
кнммерийскую—в концо юрского периода (на 
границе киммериджа и портланда). В нек-рых 
частях земной коры К. с. проявилась очень 
слабо или но отразилась совсем, в других же, 
как напр. на Кавказо и в Тихоокеанских цепях 
Севорной Америки, она явилась одной из глав-
ных орогенических фаз. 

КИММЕРИЙСКИЙ ЯРУС, одно из подразделе-
ний верхне-плиоценовых отложений Черно-
морской обл. Развит на Корчонском и Таман-
ском п-овах и в Кубанской и Рионской депрес-
сии. Представлен гл. обр. мелководными отло-
жениями (пески, песчанистые глины, ракушеч-
ныо известняки) с обильной фауной солонова-
товодного типа, состоящей из Didaona, P l a -
giodacna Stenodaona, Prosodaena и др. кар-
дид с «испорченным» З 'мком, Dreissensia, мел-
ких гастропод и пр.—Своеобразной и практи-
чески чрезвычайно важной фацией являются 
оолитовые бурыо лсолезняки, развитые в ниж-
ней части яруса на Корчонском п-ове и достига-
ющие 8—10.и мощности. 

Лит.: А н д р у с о n H. И., Верхний плиоцеп Чер-
номорского бассейна, Л., 102В. 

КИММЕРИЙЦЫ, в античной дровности фракий-
скоо племя, первоначально лсившоо на сов. по-
берелсьи Чорного м. от Дуная до устья Дона 
(по их иуони назван Босфор Киммерийский, 
ныне Керченский пролив). Их огромная роль 
в истории Малой Азии 8—7 веков до хр. э. все 
болео выясняется по мере изучения клинопис-
ных памятников. Вытоснонныо с родины при-
шедшими с севера скифами. К. , перейдя в 8 в. 
до хр. э. Кавказ , вторглись в Урарту. За -
ключив союз с мидянами, К . вели борьбу 
с Ассириой, ослабив оо могущество. Затем К. , 
двинувшись на запад, разграбили Фригию и 
Лидию (сородина 7 в.), а такжо ряд греческих 
городов на Эгейском поберелсьи Малой Азии. 
Только в концо 7 в. до хр. э. кимморийцы бы-
ли разгромлены лидийским царем Алиаттом. 
Их остатки удержались до 3 в. хр . э. в Кап-
падокии (см.). 

КИММЕРИЯ, сев. поборожьоЧерного м., см. 
Киммерийцы. 

КИМОГРАФ, прибор, построенный на прин-
ципе примонения двгокущнхся поверхностей и 

. служащий для графической регистрации явле-
ний с учетом момента времени. Идея дана 
Гельмгольцем; Людвиг дал современный тип 
К., в основе представляющий металлический 
цилиндр, соединенный с осью часового меха-
низма. Вместо часового механизма часто поль-
зуются электрическим мотором или действи-
ем силы тяжести. Болео совершенные кимо-
графы характеризуются тем, что обеспечивают 
высокую равномерность двиясення и наличие 
ряда дополнительных приспособлений. В на-
стоящее время широко применяется фотографи-
ческая регистрация: поверхность К. покрыва-
ется светочувствительной бумагой (пли плен-
кой), весь кимограф помещается в непропуска-
гощий свет ящик с узкой, снабженной свето-
собирающей линзой щелыо, которая открыва-
ется лишь в момонт записи. Тогда на К . ре-

гистрируют или движенио тони от перемеща-
ющегося тела или движенио пучка световых 
лучей, отбрасываемых зеркальцем, укреплен-
ным на объекте исследования. Благодаря воз-
можности значительно варьировать скорость 
вращения барабана (цилиндра) К . можно при 
помощи этого прибора регистрировать и из-
учать как быстро протекающие процессы (на-
пример мышечное сокращение или биоэлектри-
ческие эффекты), так и процессы крайно медлен-
ные (напр. суточные движения листьев расте-
ний).—Регистрация на К. широко применяется 
в экспериментальной фонетике; на закопчен-
ной бумаге, покрывающей пилиндр К. , перо, 
укрепленное на рычажке мембраны полой кап-
сули (т. н. барабанчик Марейя), заносит к р и -
вые вибраций голосовых связок, кривые да-
вления воздушной струи, выходящей из поло-
сти рта и носа, кривые дыхания при речи и т . д . 
Изображения регистрирующих аппаратов и 
фонетических записей на 1С. см. ст. Фонетика. 

КИМОН (Kimon) , сын Мильтиада, афинский 
полководец 5 в. до хр . э., рядом побед оконча-
тельно очистивший борога Эгейского моря и 
Пропонтиды от персов. 1С. был выразителем 
интересов афинской аристократии и поддерлси-
вал союз со Спартой. Крах этой политики 
привел к изгнанию К . в 401 д о х р . э. В 454 он 
возвратился. Умер в 449 до хр . э. 

КИМОНОВ МИР (иначе К а л л и о в ) , между 
Афинским союзом и Персией, приурочивает-
ся к 449 до хр . э., но заключение его не дока-
зано, хотя после победы Кимона (см.) над пер-
сидским флотом (449) наступательные действия 
с обеих сторон были прекращены. 

КИМРИЙСКИЙ Я З Ы К , и л и к и м р с к и й , 
см. Валлийский язык и литература. 

КИМРЫ, город, районный центр в Калинин-
ской обл. Пароходная пристань на ловом берегу 
Волги; на противоположном берегу располо-
жена ст. С1волово Ярославской ж . д.; 30,2 тыс. 
жит. (1935). К . и его район еще в 17 в. стали 
крупнойшим центром колсовонно-обувного про-
мысла, охарактеризованного В. И. Лениным 
как «особенно замечательный пример капита-
листической мануфактуры» - ( Л е н и н , Развитие 
капитализма в России, Соч., т. I I I , стр. 318). При 
Советской власти кожевенно-промысловый про-
мысел коренным образом реконструирован, и 
город превращен в один из крупнейших про-
мышленных центров Калининской обл. В на-
стоящее время большая часть кустарей ко-
оперирована в двух крупных артелях, за-
нимающихся пошивкой обуви, и в ряде вспомо-
гательных артелей, обслулшвающих обувное 
производство (изготовление тары для обуви 
и др.) . В К. имеются также: обувная фабрика 
«Красная звезда», в которой занято до 1.300 ра-
бочих (1934): механический завод на станции 
Савелово (ок. 000 рабочих), выпускающий ав-
тогараясное оборудование; коммунальная элек-
тростанция. 

КИН, Виктор (род. 1903) (псевдоним писа-
теля Виктора Павловича С у р о в и к и н а). 
Сын ж.-д. рабочого. Члон ВКП(б). Участник 
гралсданской войны- Окончил Ин-т красной про-
фоссуры. Как беллотрист выступил с романом 
«По ту сторону» (1928), посвящонным гралсдан-
ской войне на Дальнем Востоке. Роман, отли-
чающийся оптимизмом,здоровым юмором и за-
нимательным сюжетом, имел большой успех 
среди молоделси. К . выступал и как литерату-
ровед. Его работы «Гамлетизм и нигилизм в 
творчестве Тургенева» и «О книге Эрдберга» 
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носят на себе отпечаток механистического ма-
териализма. 

КИН (Kean), 1) Эдмунд (1787—1833), зна-
менитый английский актер-трагик, создавший 
на сцене лондонского тоатра Дрюри-лен ро-
мантический облик героев шекспировских т р а - . 
годий (Шейлока, Ричарда I I I , Гамлота, Отол-
.ло, Яго, Макбета и Ромоо). К . стремился уни-
чтожить всо слодырационалистичоской трактов-
к и Шекспира, сложившейся в эпоху просве-
щения, и раскрывал с большой эмоциональной 
силой внутреннее беспокойство героев Шекспи-
ра, трагедию их исключительных страстей. 
Его игра нашла горячий отклик у писателей-
романтиков. Но, восхищаясь игрой К. , немец-
кий романтик JI. Тик указывал на субъекти-
вистскую транскрипцию роли в истолковании 
К . В драме «Кип, или гений и беспутство* (1835) 
Л. Дюма-старший популяризировал облик К . 
как актера романтического тоатра. В истории 
театра творчество К. выделяотся своой боль-
шой трагической силой. 

2) Ч а р л з (1811—G8), сын Эдмунда К. , ан-
глийский актер и один из первых режиссеров 
европейского театра. С 1850 по 1859 К. про-
водил в тоатре Принсесс, в Лондоне, серию 
постановок Шекспира, стремясь воссоздать с 
помощью привлекаемых им к тоатру худож-
ников и ученых археологически точную карти-
ну исторической «среды», в к-рой действуют 
герои Шекспира. Вводимый К. на сцену исто-
ризм декораций и костюмов порываот с вне-
историчоской трактовкой пьес Шекспира, уна-
следованной по традиции от тоатра 18 в. На-
чиианио К. нашло свое дальнойшоо развитие 
в режиссорской работе немецкого театра мей-
•шшгенцсв (см.). Свои нововведения К. проводил 
с настойчивым педантизмом, добиваясь нату-
ралистической точности во всох деталях поста-
новки, строя для пьес Шекспира декорации 
средневековых замков по музейным материалам 
или лее сооружая греческио города (для «Зим-
ней сказки») по данным раскопок археолога 
III лимана. Натуралистической правдоподобно-
сти в шекспировских постановках добивались 
т а к ж е Г. Ирвинг и Б . Три—в концо 19 века. 

Лит.: H i 1 1 e b г a n d II. N., Edmund Kean, New 
York, 1933; О d e I 1 G. С. I)., Shakespeare from Better-
ton to Irving, 2 vis, New York, 1920; S t a h l E. L., 
Das Englische Theater im 19 Jahrhundert, München, 101/'- Л. Гвоздев. 

КИН АЗЫ, по прожним представлениям—спе-
цифические активаторы, переводящие профер-
менты в деятельные форменты, но по входящие 
в состав последних. По совромонным предста-
влениям, К . образуют составную часть нек-рых 
фермонтов (напр. энтерокиназа входит в состав 
трипсина, тромбокиназа—в состав тромбина). 
См. Ферменты. 

КИНБУРНСКАЯ КОСА, у зкая , длинная пес-
чаная коса, вдающаяся в Черное море между 
Днопровско-Бугским лиманом и Егорлыцким 
заливом, являясь как бы продолжением левого 
берега Днопра. Кинбурнская коса очонь низ-
менна, в вост. части покрыта болотами со множе-
ством мелких соленых озор; некоторые из них 
дают хорошую самосадочную соль. В 1787 рус-
ская армия Суворова одержала победу в бою 
с турками у креиости Киноурна (см. Русско-
турецкая война). 

К И Н Г (King), Грегори (1048—1712), англ. 
экономист и статистик. По данным о бюджете 
страны, движении населения и приходским 
книгам Лондона исчислил населенно Англии, 
его имущественное положение, распроделенио 

по возрасту, полу и сословиям. Долго считалась 
верной формула К. о росте цен на рожь в опре-
деленном соответствии с урожаом. Издал «Na-
tura l and polit ical observations and conclusions 
upon the s tate and condit ions of England in 
1696»; другие рукописные работы К. исполь-
зовал его друг Давеиант (см.) (часто без ука-
заний на их принадлежность). 

КИНГ (King), Уилфорд Изболл (рол. 1880), 
американский экономист-статистик. В 190Г 
окончил университет в Небраско. Профессо] 
экономики в Нью-йоркском ун-те, сокротар! 
Американской статистической ассоциации. Из 
вестен своими работами, принадлежащими i 
числу наиболее крупных буржуазных исследо 
ваний в области исчисления национального до 
хода Соединенных Штатов Америки. Являотс: 
сторонником применения в статистике сложных 
математических методов в духе Англо-амори-
канской школы. Поставил вопрос об изучении 
динамики сезонных волн. 

К И Н Г (King), Уильям Лайон Мекензи 
(р. 1874), канадский политический деятель. Pt 
1900—08 и 1909—И—министр труда. Во время 
империалистической войны принимал деятель-
ное участие в организации военного снабже-
ния союзников. С 1919—лидер либералов. С 
1921 по 1930—глава либерального правител! -
ства. Период пребывания К. у власти ознам! • 
новался сближением с США, усилониом неза-
висимости по отношению к Великобритании, 
развитием желознодорожного и промышлен-
ного строительства, связанного с политической 
коррупцией правящей группы и борьбой с ре-
волюционным рабочим движением. С 1935— 
снова премьер. 

КИНГИСЕПП (б. Я м б у р г, пороимоновси 
в намять В. Кннгисоппа), город, центр одно-
именного округа в Ленинградской обл. бл1 з 
совотско-остонской границы. Пограничная с?. 
Октябрьской ж . д., в 137 км к Ю.-З. от Ле-
нинграда и пароходная пристань на р. Луго. 
Таможня. 5,7 тыс. жит. (1933). В К. имеются 
лесопильный завод и электростанция; близ не-
го, в с. Ивановском,—небольшая бумажная 
фабрика и в е . Устье—небольшой дровесно-
массный завод. По р. Луго развито рыболов-
ство. Сельское х-во района имеет ярко выра-
женноо молочное направление. 

КИНГИСЕПП, Виктор Эдуардович ( 1 8 8 8 -
1922), один из организаторов коммунистиче-
ской партии Эстонии. Родился на о-ве Эзель 
в сомьо ремесленника. В революционном дви-
жении стал участвовать с 1905. В РСДРП всту-
пил в 1906 в Петербурге, где он учился в угя-
ворситето. С самого начала примкнул к боль-
шевикам. В годы реакции К . работает в под-
польи. К . участвовал в создании большевист-
ской газеты «Кийр» (выходила на эстонском 
языке в Нарво в 1912—14), ближайшим сотруд-
ником к-рой он был до оо закрытия. В 1914 1С. 
был выслан в административном порядке в 
Тверь, а потом в Казань . После Февральской 
буржуазно-демократической революции К . це-
ликом отдается партийной работе. Он член Се-
веро-балтийского краевого комитета РСДРП(б), 
организатор красной гвардии Эстляндии, стра-
стный большевистский агитатор и активный 
участник Великой Октябрьской пролетарской 
революции в Эстляндии, член исполкома сойо-
тов Эстляндского кроя . Во время германской 
оккупации в Эстонии работал в Петроград i и 
Москве. IIa 4 Съезде Советов избирался в 
члопы В Ц И К РСФСР. 
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Осенью 1918 К . возвращается в Эстонию и 
возглавляет нелегальную партийную органи-
зацию, входя в ЦК компартии Эстонии. II ус-
ловиях исесточайшого белого торрора К . в 
1918—22, являясь руководителем коммунисти-
ческой партии Эстонии, показал образцы ре-
волюционной большевистской работы. Под ого 
руководством нелегальная КГ1 Эстонии стала 
массовой партией, возглавившей революцион-
ное движение масс. Особенно искусно, по-ле-
нински, К. сумол сочетать нелегальную ра-
боту с использованном легальных возможно-
стей. Даже по определению буржуазной пе-
чати К. был в этн годы самым активным дея-
телем парламента, не я в л я я с ь его членом, так 
как комфракция парламента работала целиком 
под ого руководством. H подпольи К . напи-
сал много статей, листовок и брошюр («Кому 
независимость, кому иго», «Под игом незави-
симости» и т. д.). Едкий сатирический стиль, 
когда дело касалось высмеивания буржуазии 
или реакционных вождой социал-демократии,— 
характерная особенность К . к а к журналиста . 

2/V 1922 К . был арестован по указанию 
провокатора, помодленно продан воонно-ио-
левому суду и расстрелян в ночь на 4/V 1922. 
В память революционера, погибшего на бое-
вом посту, ВЦИК РСФСР в 1922 пороименовал 
г. Ямб\трг в г. Кингисепп. 

КИНГИСЕППСНИЙ ОКРУГ , в Л е н и н г р а д с к о й 
области. Образован 2 2 / I I I 1935 из трех райо-
нов (Волховского, Кингисеппского и Осьмин-
ского), расположенных у советско-эстонской 
границы. Площадь — 0,8 тыс. кмг; 129,1 тыс. 
жит., в т. ч. 8,2 тыс. городских (1933); цонтр—т. 
Кингисепп (см.). На территории К. о. находится 
Веймарнскоо сланцевоо месторождение. 

КИНГЛЕК (Kinglake) , Александр Уильям 
(1809—91), английский путешественник и воен-
ный историк; в 1854—55 участвовал в качостве 
наблюдателя в Крымской экспедиции; в 1857— 
1808—член парламента (либерал); автор работы 
«Invasion in Crimea» («Вторжение в Крым», 
8 тт., 1863—87). В ней К . критикует политику 
Наполеона III , обвиняя его в неудачах союзни-
ков и приписывая успехи исключительно анг-
лийскому командованию. Пристрастная оцен-
ка и фактические ошибки К . отмечены Энгель-
сом в его статье «Кинглок о битве при Альме» 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т . X I I , ч. 2, 
стр. 542—559). Материалом Кинглека пользо-
вался Чернышевский, написавший «Рассказ 
о Крымской войне по Кинглеку» (посмертное 
издание 1935). 

КИНГСЛЕЙ (Kingsloy), Ч а р л з (1819—75), 
англ. писатель и публицист, по профессии свл-
щонник. Был близок к чартистскому движению, 
впоследствии перошел к «христианскому социа-
лизму». Издавал газету «Политика для наро-
да» (Poli t ics for the people, 1848), а затем— 
«Христианский социалист» (Christinn socialist, 
1850—51). Наряду с критикой буржуазной экс-
плоатации К. удерживал рабочих от «бунта» 
и рекомендовал возлолсить все надежды на хри-
стианство и примирение классов. Свой переход 
от чартизма к «христианскому социализму» К . 
изобразил в судьбе ремеслонпика-поэта Элтона 
Локка в романе «Alton Locke» (1850), в к-ром 
реалистически описывает тяжелый труд реме-
сленников, а в романе «Jeast» (1848) — жиэнь 
сельских рабочих. В своих исторических рома-
нах— «Hypatia» (1853, рус. пер. «Ипатия, или 
новые враги под старой личиной», 2 тт., СПБ, 
1893) и «Westward Но!» (1855)—К. показывает 

борьбу угнетенных с угнетателями, проводя 
аналогии с современной ему жизнью. 

Лит.: K a u f m a n n M., Charles Kingsley, Chri-
stian socialist, L., 1892; С а г a m 1 a n L., Le roman 
social en Angleterre, P., 1903. 

КИНГСТАУН (Kingstown, или Dnnleary) , порт 
вблизи Дублина в Ирландском Свободном Госу-
дарстве; 18.992 жителей (1926). Один из цент-
ров морской рыбной ловли. Значительная тор-
говля скотом. 

НИНГСТОН, клапан в подводной части ко-
рабля для впуска забортной воды внутрь ко-
рабля . Н а больших военных кораблях имеются 
К . различных назначений, напр. для затопле-
ния артиллерийских погребов, выравнивания 
крена и др. К. обычно прижат к гнезду наруж-
ным давлением воды и открывается с помощью 
маховика и нарезного шпинделя. 

КИНГСТОН (Kingston) , 1) город на сев.-вост. 
борегу оз. Онтарио, у устья р. Катаракви в Ка-
наде, близ границы США; 23 тыс. жит . (1931). 
Значительный порт. Здесь перегружаются па-
роходы, идущие в Атлантический океан. Ме-
таллургические, машиностроительные, кожо-
вонные заводы; значительная торговля зерном 
и мясом. 

2) Город в шт. Нью Иорк (США). Вблизи 
К.—каменноугольные копи. 28 тыс. ж . (1930). 
Моталлургическио и машиностроительные за-
воды, ворфи, табачныо фабрики. 

3) Гл. город о-ва Ямайки (британская коло-
ния в Вест-Индии); 03 тыс. ж и т . (1921), пре-
имущественно ногров. После землетрясения 
1907 вновь отстроен. ЛС.-д. связь со всеми 
значительными центрами острова. Через порт 
К . проходит свыше половины внешнего това-
рооборота острова. Регулярными рейсами К. 
связан с портами Вест-Индии, США, Канады 
и Европы. Рядом с К . находится воонная га-
вань Порт Рояль . 

KHHE(Quinet), Эдгар(1803—75), франц. исто-
рик, философ, поэт, историк литературы и ре-
лигии, мелкобуржуазный политик. В молодо-
сти увлекался «Философией истории» Гердера. 
Июльскую революцию 1830 встретил с боль-
шим сочувствием. Научные интересы К . скло-
нялись по преимуществу к истории литерату-
ры, где он дал гораздо более ценную продук-
цию, чем в области поэзии (ряд статей в «Re-
vue do Paris» и «Revue dos deux mondos», «Alle-
magne et Italie», 1839, 2 тт., и т. д.) . 

В 1839 он стал профессором литературы в 
Лионе, гдо преподавал также историю рели-
гии. З а жостокую борьбу против иезуитов, ко-
торую он вол совместно с Мишле, ого застави-
ли уйти из Collège de Franco ( К о л л е ж до 
Франс), куда он перошел из Лиона. К этому же 
времени выявились республиканские симпатии 
К . и он принял активное участие в февраль-
ской революции 1848: одним из первых он 
вошел с ружьом в руках в Тюильри. Он был 
назначен полковником национальной гвардии 
и выбран членом Учредительного, а затем и 
Законодательного собрания, где разделял пози-
ции левого крыла. Впрочем республиканские 
воззрения К . были восьма поверхностными; он 
опозорил себя участием в подавлении июнь-
ского восстания, хотя протестовал против исе-
стокостей при его подавлении. Изгнанный при 
Второй империи в 1852 из Франции, он отка-
зался принять амнистию 1858. Во время из -
гнания К . развернул большую деятельность 
в области научной и литературной работы, в 
особенности в области истории («Révolu t ions 

13. С. Э. т. X X X I I . 10 
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d'Italie», т. I, 1848, том II, 1852, и др.). Наи-
более известным ого произведением этого пе-
риода являотся «La R6volution», посвященное 
революции 1789 (1865, 2 тт., ость русский пе-
ревод). К. вернулся во Францию после пере-
ворота 4 / I X 1870. Он был избрав в Учреди-
тельное собрание и заседал там на крайне-
левом крыло вместо с Луи Бланом, Пойра 
и др. , к-рых Маркс окрестил «доктринерами». 
Его политический радикализм но шел далое 
борьбы с Наполеоном I I I . К Коммуно он от-
несся враждебно, хотя опять-таки протесто-
вал против жестокостой при оо подавлении. 
Из патриотических соображений он также вы-
сказался против мирного договора с Пруссией. 
К. , как всякий мелкий буржуа , не отличался 
последовательностью. Отсутствие определен-
ности чувствуется и в его исторических произ-
ведениях. Описывая борьбу жирондистов и яко-
бинцев, он высказывался в пользу первых, 
хотя в то же время считал их людьми, жившими 
иллюзиями. По своей общей концепции рево-
люции он был ближе к Мишле, чем к Луи 
Блану . Будучи деистом и ярым противником 
иезуитов, он одновременно критиковал Штрау-
са за ого «Жизнь Иисуса», считая высказы-
вания Штрауса слишком радикальными. На-
учная цонность исторических работ Кино не 
велика. 

НИНЕЛЬ, рабочий поселок, районный цонтр 
в Куйбышевском крае, станция жел. дороги 
им. Куйбышева, в 41 км к В. от г. Куйбышо-
ва, начальный пункт ж.-д. линии на Оренбург 
и далое на Ташкент; 7.100 жит. (1933). Глав-
ные с.-х. культуры района — пшоница и под-
солночник. Залежи серы, гипса, битуминозных 
изиестняков. 

НИН ЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ, село, районный цонтр 
в Куйбышевском крае. Расположено в заволж-
ской части края , близ ст. Толкай жел. дороги 
им. Куйбышева, в 110 км к С.-В. от г. Куйбы-
шова; 12.800 жит. (1933). МТС, электростан-
ция, масторская пожарных ходов и типогра-
фия. Кустарные кузнечное и веровочное про-
изводства. Район зерновой. Сахарная и муко-
мольная промышленность (сахарный завод при 
ст. Тимашово, мельница при ст. Толкай). 13 мел-
ких мельниц, маслодольныо и сыроваренные 
(брынза) заводы. Природные богатства—горю-
чие сланцы и нофть—еще мало разведаны. 

КИНЕМАТИКА, отдол теоротической механи-
ки, к-рый изучаот перомещенио тел, отвлекаясь 
от вызывающих его причин (сил). 

К . и т е о р е т и ч е с к а я м е х а н и к а . От-
сутствие понятия силы резко отличает кинема-
тику от остальных отделов теоретической меха-
ники. Прежде всего сильно суживается понятие 
движения; в К . под движонием подразумева-
ется измононие положения и ориентировки 
тела с течением времени. Понятие жо меха-
нического движония включает в себя и сило-
воо воздействие одного тела на другое и пере-
дачу энергии (механической) от одного тела к 
другому. Во-вторых, массы двюкущихся тол 
в кинематике не принимаются во внимание; мо-
жно далее рассматривать в К . движенио таких 
объектов, как точки пересечений двух движу-
щихся прямых, движение свотового дайгона. 
В-третьих, размеры и форма движущихся тел в 
К. не имеют того значения, как в других отделах 
механики. В К. можно заменить образ, движе-
нно к-рого изучается, болоо простым, напр. 
твердоо тело—тремя его точками, не лежащими 
на одной прямой, плоскую фигуру (если дви-

жение происходит в ее плоскости)—двумя точ-
ками этой фигуры. Можно также увеличивать 
размеры тол, движения к-рых изучаются. По-
этому К. определяют иногда как учение о. дви-
жении сколь угодно большого подпнжного про-
странства одного (линия), двух (фигура), трех 
(тело) измерений относительно другого бооко-
нечно-большого ноподвшкного пространства. 
В-четвертых, отсутствие понятия силы сооб-
щает К. още одну особенность. Говоря о том, 
что толо движется, необходимо указать , отно-
сительно какой системы отсчота соворшается 
это движенио, т. е. какие тола предполагаются 
при этом неподвижными. В динамике в каче-
стве такой систомы принимается инерциалышя 
система (см.); для другой системы отсчота 
вводятся ещо силы инерции. В К. жо в каче-
ство системы отсчета можно взять любое на-
ходящееся в поло зрения тело. Поэтому напр. 
при чисто кинематическом изучении планет-
ного движения системы Птолемея и Коперника 
были бы вполне равноправными, с точки же 
зрения классической динамики в качестве си-
стемы отсчета следует принять систему Копер-
ника (точнее, систему отсчота, связанную с цен-
тром тяжести солнечной систомы). 

Отсутствие понятия массы и. силы сближает 
1С. с гоометрией. С одной стороны, 1С. при 
своем обосновании пользуется теми аксиомами, 
к-рые ужо установлены в геометрии, с дру-
гой—многие геометрические задачи решаются 
при помощи кинематических методов (кинема-
тическая геометрия). С этой точки зрения 1С. 
оироделяют как гоомотрию чотырех измерений, 
понимая под чотвортым измеронном вромя. 

Как часть геомотрни кинематика дости-
гла значительного развития уже в древно-
сти. Понятия равномерного движения (пря-
молинейного и кругового) были известны уже 
Аристотелю (4 век до хр. эры), равно как и 
простойшио механизмы (зубчатыо колеса). К 
этому времени относится получоние кинема-
тическим методом различных кривых (конхои-
да Никомода, спирали Архимода и др.). Не-
сколько позднео (от Гиппарха до Птоломоя— 
2 в. хр . э.) в связи с нуждами астрономии были 
детально изучоны свойства эпициклоидального 
движения (планотныо колеса). Поело возро-
ждения математических наук в 16 и 17 вв. 
развитие К. шло вначало по пути, намечен-
ному античными учеными. Эту тенденцию вы-
ражали работы Кардано и Леонардо да Винчи 
(кардановское движение, эллиптический цир-
куль и станок Леонардо да Винчи), изучение 
свойств циклоиды Паскалом, киноматический 
метод, предложенный Робервалем для построе-
ния касательных к кривым. После открытия 
аналитической геометрии (17 в.) вошло в упо-
требление раздолоние кривых на алгебраиче-
ские и механические. Но ужо в первой поло-
вине 17 в. в развитии К. начинается новая 
эпоха: в связи с обоснованием Галилеем ди-
намики К. от геомотрии пороходит к динамике. 
Работы Галилоя по изучению движония падаю-
щих тел обогатили К. понятном об ускорении. 
Ужо самим Галилоом были изучоны равно-
ускоронное движенио по прямой линии и па-
раболическое движенио брошонного тела. Да-
лое Гюйгенсом было вводено в науку понятие 
о нормальном (центростремительном) ускоре-
нии в случао равноморного движения по ок-
ружности. В порвой половине 17 в. Коплером 
были исслодованы движения планет но эллип-
сам с постоянной секториальной скоростью. 
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Наконец в конце 17 в. Ньютон устанавливает 
законы движония. В 18 в. К. неразрывно сое-
динена с динамикой и разрабатывается как 
часть последней. В этой связи слодуот назвать 
работы Эйлера, давшего методы аналитиче-
ского представления движения твердого тола 
и положившего начало разработке К. жидко-
стей. В этот период К. разрабатывается чисто 
аналитическими методами, и геометрические 
представления играют подчиненную роль. На 
рубеже 19 в. в связи с распространением ма-
шинного способа производства К. выдоляотсл 
из динамики. Уже Ампер (1834) указывал на 
необходимость существования К. в качестве 
самостоятельной науки (форономия). Его идеи 
были осуществлены Резалом, выпустившим в 
1862 пориый учебник К. (в чисто аналитиче-
ском излоясонии). Вместе с этим (в связи с раз-
витием К. механизмов) в К. начинают все 
более и более проникать графичоскио мотоды 
исследования, в наст, время играющие вполне 
равноправную роль с аналитическими. И з пред-
ставителей аналитического направления в К . 
можно назвать Кйнигса, классическими пред-
ставителями графических методов и приклад-
ной К. являются Рело и Бурместер. 

О с н о в н ы е п о н я т и я К. К . разделяет-
ся на К . твердых и ясидких тел. К. жидких тел 
не имоот самостоятельного значения и рассмат-
ривается в качество вводной части в механику 
жидких тол; К. твердых тел изучает движение 
твердых тол. Движения твердых тел очонь раз-
нообразны. Наиболоо простыв движения имоют 
место, когда все точки тола в течоние одинако-
вых промежутков времони испытывают одина-
ковые (выралсающиеся равными и параллель-
ными векторами) поромощония. Такого рода 
движения называются поступательными; при 
их изучении достаточно заменить всо толо од-
ной точкой. Если точки тела движутся неоди-
наково, то простейшими двиясениями явля-
ются то, к-рые сохраняют в движущемся толо 
неподвижные точки. Так как закрепление трох 
но лежащих на одной прямой точок делает 
ноподвижным все тело, то наибольшее число 
неподвшкных точек в движущемся толе можот 
быть равно двум. Двшконие тела, в к-ром оста-
ются неподвшкными две точки, носит назва-
ние вращательного; две неподвижные точки 
определяют неподвижную прямую—ось вра-
щения. Поступательное и вращательное дви-
жония являются элементами, из к-рых молено 
составить любые движения твердого тела. 

Наиболее простым из поступательных дви-
жоний являотся прямолинейное двнясение, т. е. 
двилсение, в к-ром всо линии, описываомыо раз-
личными точками (траектории), суть прямыо. 
Для задания такого прямолинейного движе-
ния определяют расстояние какой-нибудь (за-
меняющей движущоося толо) точки от нек-рой 
произвольно выбранной неподвинсной точки на 
прямой линии (траектории рассматриваемой 
точки). Выразив это расстояние s как функцию 
от времени I, получают ур-ие, выралсающее 
закон двиясоння: 

s=F(<) . . (1) 

Наипростейшими из прямолинейных дви-
жений являются равномерное и равноускорен-
ное, для к-рых ур-ио (1) принимает вид: 

s = Sj + vt (равномерное движение), 
s Sj + v j + 2 t2 (равноускоренное двилсение). 

Исследование равномерного движения уста-
de 

навливает понятно о скорости (см.) v = • Рав-
ноускоренное движение вводит второе важное 
кинематическое понятие об ускорении (см.) 
а = Понятия «скорость» и «ускорение» могут 
быть распространены и на случай любого кри-
волинейного движения путем замены его в те-
чение бесконечно-малого вромони прямоли-
нейным и равноускоренным. 

Вторым основным двилсением твердого те-
ла является вращательное двшконие. Д л я его 
аналитического представления (рисунок 1) че-
рез ось вращения A B проводим в 
неподвижную плоскость АВ00и 
символизирующую неподвиленую 
систему отсчета, и п о д в т к н у ю 
плоскость ABO'O'i, заменяющую 
движущееся тело. Двугранный 
угол <р, выраженный как функ-
ция от вромени t, вполне опреде- д 
ляет для каждого момента вре- 'ХМ ] 
мени положоние вращающегося 
тела. Можно установить анало- N 
гию молсду вращением и пря-
молинойным движением точки, а Р и 0 , 

именно: неподвижная плоскость А Б001 соответ-
ствует началу отсчета расстояний на прямой; 
подвижная плоскость АВ0'0[ — движущейся 
точке, заменяющей в поступательном движе-
нии движущееся толо; угол поворота <р—рассто-
янию s движущейся точки; скорости прямоли-

da 
нейного движония v = d ( соответствует угло-
вая скорость ш = ~ . Ускорению прямолиней-

d«e ного движения соответствует угловое уско-
dio d-w рени е е — Ä 

Дальнейшее средство в изучении движений 
представляет тоория сложения двияеений. Ки-
нематически сложение движений равносильно 
применению подвижной систомы отсчета. Пусть 
данное тело А совершает двилсение относитель-
но нек-рой системы отсчота В (относительное 
движенио); система В в свою очеродь переме-
щается по отношению к нек-рой другой системе 
отсчета С (пореносное двилсение); двилсение те-
ла А по отношению к этой последней системе С 
носит название абсолютного движония; оно по-
лучается в результате сложения переносного 
и относительного двиясоний. Д л я сложения 
движоний устанавливаются следующие теоре-
мы: 1) скорость точки в абсолютном движении 
равна геометрической сумме ее переносной и 
относительной скоростей (параллелограмм ско-
ростей); 2) ускорение точки в абсолютном дви-
жении равно геометрической сумме переносного 
н относительного ускорений, к к-рым нужно 
добавить еще поворотное, или кориолисово ус-
коренно. При слоясонии движений закон пере-
местительности но имоет моста. В самом доле, 
при сложении поступательного и вращатель-
ного двилсений поворотное ускорение имеет 
мосто, если переносное двилсение будет вра-
щательным, и не имоет места, если переносное 
движение будет поступательным. 

К . т в е р д о г о т е л а . При изучении дви-
жения твордого тела особо важен случай пло-
скопараллелыгого движения, имеющего место 
тогда, когда каждая точка на все вромя дви-
лсения сохраняет неизменным своо расстояние 
до нек-рой плоскости. Рассекая толо плоско-

1 0 ' 
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Рис. 2. 

стью, параллельной этой поелодной, получим 
в сечении фигуру, к -рая DO Бремя движения 
будет оставаться в плоскости сечения. Таким 
образом изучение плоскопараллельного дви-
жения может быть сведено к изучению движо-
ния нек-рой плоской фигуры в ео плоскости 
или, еще проще, прямо-
линейного отрезка, сое-
диняющего две точки 
этой фигуры. При анали-
тическом изучонии пло-
ского движония пред-
ставляют последнее в 
виде суммы поступа-
тельного и вращатель-
ного движений. Д л я это-
го выбирают какую-нибудь точку А (рис. 2) 
плоской фигуры и считают ее началом нек-рой 
подвижной систомы координатных осой—Аху , 
остающихся во время движения параллельны-
ми неподвижным осям OXY. Выраженные как 
функции от времени, координаты х„, у0 точки 
А определяют поступательное пороносное дви-
женио: 

« . - f . ( 0 , ?/о = h (0- (2) 
Далое с самой движущейся фигурой соединяют 
подвижные координатные оси AÇt), к-рые вра-
щаются по отношению к осям Аху вокруг цент-
ра А. Вращение этих осей определяется ур-ием, 
дающим в функции вромони угол <р поворота 
осей AÇrj: 

<p = <p(t). (3) 
Ур-ия (2) и (3) являются основными при ана-

литическом изучонии плоскопараллольного дви-
жония. Дальнейшее изучоиио можот итти по 
двум линиям: во-первых, можно следить за 
движением какой-нибудь одной точки движу-
щейся фигуры, изучать ео траекторию, скоро-
сти и ускорения для различных моментов вро-
мони; во-вторых, можно исследовать распреде-
ление скоростей и ускорений всех точек дви-
жущейся- фигуры для одного какого-нибудь мо-
мента. Первая задача рошаотся ужо извест-
ными методами К. точки, вторая же требует 
методов, специфических для изучения движо-
ния плоской фигуры. Эти мотоды имоют своим 
основанием понятие о мгновенном центре и 
о центре ускорений. Пользуясь тем, что ско-
рость и ускоренно калсдой точки движущойся 
фигуры равны сумме переносных и относитель-
ных скоростей и ускорений, можно для ка-
ждого момонта времени найти точку, для к-рой 
относительная скорость уничтожит переносную 
(мгновенный центр, или центр скоростей), и 
точку, где относительное ускоренно будет рав-
но и прямо-противоположно пороносному уско-
рению (центр ускорений). Так как скорость 
мгновенного центра будет равна нолю, то, счи-
тая точку А (определяющую пороносное посту-
пательное движение) совпадающей в данный 
момент с мгновенным центром, получим, что 
скорости всох точек движущойся фигуры тако-
вы, каковы они были бы в случае вращения 
фигуры вокруг мгновенного центра. Таким об-
разом вращонио является том эломонтарным 
движением, к-рым можно заменять в точенно 
бесконечно-малого промежутка времени рас-
сматриваемое движение. Мгновенный центр с 
точением вромони поромощаотся как по пло-
скости движущейся фигуры ACv, так и по не-
подвижной плоскости OA'У; траектории его по 
той и другой плоскостям носят название по-
движной и неподвижной полодий. Непрорыв-

ное движенио плоской фигуры можно полу-
чить, перекатывая подвижную полоиду без 
скольжения по неподвижной (тоорома Пуансо). 

Д л я графического исследования плоскопа-
раллельного движония более удобна другая 
его модоль, при к-рой задаются движения ка-
ких-нибудь двух точек двюкущейся фигуры. 
В этом случае элементарным движением являот-
ся движенио стержня ВС шарнирного четырех-
угольника ABCD (рис. 3), точки В и С к-рого 
скользят по окружностям с центрами в точках 
Л и 1). Шарнирный четырехугольник предста-
вляет пример простейшего механизма, состоя-
щего из четырех звеньев а, Ь, с, d, соединенных 
между собой шарнирами А, В, С, D. Каждые 
два смежных звена образуют вращательную па-
РУ («. I'), 0>, с), (с, à) и (d, а). Удаляя центр 
какой-нибудь окружности, напр. точку V , в 
бесконечность, можно заменить вращатель-
ную пару поступатольной. Если направление 
прямой линии—траектории точки С—прохо-
дит чорез центр Л, то получаем кривошипно-
шатунный механизм (рис. 4): а—т. н. камень, 
Ь—кривошип, с—шатун, d—ползушка, или пор-
шонь. Делая неподвижным любое звено этого 
механизма, получаем новые механизмы: при 
неподвижном звоне b получается т. н. шоппинг, 
при неподвижном звоне с—механизм паровой 
машины с качающимся поршнем и наконец при 
неподвижном звене d получаем механизм^ h 
к-ром звено а гюриодичоски двигается взад и 
впород, что имеот место напр. при работе на-
соса. Заменяя вторую вращательную пару по-
ступательной, мы получаем еще дальнейшир 

Рис. з. Рис. 4. 

видоизмонения рассматриваемого механизма,— 
Простейшим случаем пространственного дви-
жения являотся сфоричоскоо движонно, в к-ром 
одна из точок движущегося тела остается во все 
время движения неподвижной. Эломонтарным 
движением в данном случае, согласно теореме 
д'Аламбера, является вращепио вокруг мгно-
венной оси, проходящей через эту точку. Ана-
литически движение определяется при помо-
щи трех Эйлеровых углов (см.), к-рые, будучи 
выражены в функции времени, дают три урав-
нения сферического движения твердого тола.— 
В общем случао пространственное движение 
твордого тела можно разложить на поступа-
тельное, определяемое движением какой-ни-
будь выбранной точки движущегося тола, 
и вращательное вокруг оси, проходящей через 
эту точку, определяемое тремя Эйлеровыми 
углами, выраженными в функции времени. Эле-
ментарным движеииом в данном случае будет 
винтовоо движение, получающееся в резуль-
тате слолсония поступательного и вращатель-
ного движений, если ось вращения совпада-
ет с направлением скорости поступательного 
движения. 

В тесной связи с пространственной кинема-, 
тикой стоит развивающаяся в последние годы 
кинематика пространственных механизмов, но 
сколько-нибудь вполне разработанной общей 
теории их до настоящего вромони еще но су-
ществует. Из отдельных работ в этой области 
молено отметит!» работы G г ü b 1 е г' a (Lehr-
buch (1. technischen Mochanik, 2 Bdo, В. , 1919); 
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В е р х о в с к о г о (Изв. Томского технологич. 
ин-та, т. 46, 1925); М а л ы ш е в а А. II. (Кине-
матика механизмов, М., 1933); А р т о б о л е в -
с к о г о И. (Синтез и кинемат. исслед. сферич. 
механизмов, 1933). 

Лит.: Классические к у р с ы — R é s a l H., Traité de 
cinématique pure, P., 1862; B u r m e s t e r L. , Lehr-
buch der Kinematik, Bd I, Lpz., 1886—88 (преобладают 
графические и геометрические методы, вышел только 
один том, обнимающий плоскопараллслыюс движение); 
К О e n 1 g s G., Leçons de cinématique, P., 1807 (преоола-
дают аналитические методы исследования); II а г t m a il n 
W., Die Masellinengetriebe, Bd Г, Stuttgart, Ii) 13; G r ü b -
l e r M., Getriebelehre, В., 1917; Н е к р а с о в A . M . , 
Курс теоретической механики в векторном изложении, 
ч. 2—Кинематика, Моснва—Ленинград, 1933; Б у х -
г о л ь ц 11. II., Основной курс теоретической механики, 
ч. i , M.—Л., 1933; Л о й ц н н с к и й Л . Г. и Л у р ь е 
А. И., Теоретическая механика, ч. 1, 2 изд., Л.—М., 
1934; Л е в и - Ч и в и т а Т . и А м а л ь д и У., Курс 
теоретической механики, т. I, ч. 1, M.—Л., 1935. Кине-
матическая г е о м е т р и и — О г и е в е ц к и й И. Е., Основы 
илоской кинематической геометрии, Харьков—Днепро-
петровск, 1931. 11о кинематике механизмов—Курсы при-
кладной механики З е р н о в а и М е р ц а л о в а (из 
1олее старых), курсы С м и р н о в а , Р у з с к о г о 
и Л е в е н с о н а (ив последних изданий). Много ин-
тересного материала содержитсн в кн.: Р а б и н о -
вич И. М., Кинематичеокий метод в строительной ме-
«анике, М., 1928. И. Иеселовский. 

КИНЕМАТОГРАФ, см. Кинематография. 
К И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Я . С о д e р ж а н и е; 
I. Искусство кинематографии 298 

И. Кинематография на Западе и в Америке . 300 
III. Кинематографии в России 305 
IV. Кинематографии в Советском Союзе 307 
•V. Научно-учебная кинематография 314 
VI. Детская кинематографии 315 

VII. Кинопромышленность 315 
VIII. Техника кинематографии 321 

К. (греч. kinema и grafo—изображение дви-
жения) в узком смысле слова—средство фо-
тооптической фиксации на целлулоидной плен-
ке с помощью съемочного и звукозаписываю-
щего киноаппаратов последовательных фаз дви-
жении объекта(кадрики) и звуков (фонограм-
ма). Изображения и звуки, будучи воспроиз-
ведены на экране в той же последователь-
ности другим аппаратом—проекционным, со-
здают впечатление живой, движущейся и звуча-
щей действительности. Подготовленная в те-
чение трех веков изобретениями в области фи-
зики, химии, фотографии, электро- и радио-
техники, К . как техническая система появ-
ляется впервые в б. или м. законченном видо 
в конце 19 в., сначала как немое кино (аппа-
рат Луи Люмьера, запатентованный в 1895), 
а затем, спустя три десятилетия, как кино зву-
ковое (системы «Витафон» и «Мувнтон», 1926— 
1927; в СССР—работы инженеров А. Шорина и 
II. Тагора, с 1926). К . возникает в результате 
поисков нового инструментария научно-иссле-
довательской работы, позлее она используется 
в качестве развлекательного аттракциона, эво-
люция к-рого приводит к образованию кино-
искусства. С течениом вромони К. распадаотся 
на несколько обособленных областей: художе-
ственное кино, учобно-педагогическое, научно-
исследовательское, хроника ,—каждая со своим 
кругом идойных, творчоских и технических 
проблем и своими кадрами работников. Хро-
ника на пленке является наглядным воспроиз-
ведением важнейших событий как в Советской 
стране, так и за ое пределами. В Советском Сою-
зе она играет огромную роль в наглядной по-
пуляризации основных полнтич. и хозяйствен-
ных мероприятий партии и правительства. 

В беседе с А. В. Луначарским Ленин сказал: 
«•Из всех искусств для нас важнейшим является 
кино» (см. кн.: Б о л т я н с к и й , Ленин и кино, 
М.—Л., [1925], стр. 19). В СССР кино стало «мо-

гущественным сродством коммунистического 
просвещения и агитации» [ X I I I Съозд РКП(б) , 
Стенографический отчет, стр. 702]. Кино «помо-
гает рабочему классу и его партии воспиты-
вать трудящихся в духо социализма, органи-
зовывать массы на борьбу за социализм, поды-
мать их культуру и политическую боеспособ-
ность», как пишет т. Сталин в привотствии ра-
ботникам советской кинематографии в день ее 
пятнадцатилетия [см. газ. «Правда» от 11 ян-
варя 1935 № 11 (6257)]. 

IIa Западо и в Америке К. в целом предста-
вляет широко разветвленную систему, состоя-
щую из киностудий фильмов (ателье), фабрик, 
производящих аппаратуру,оборудование, плон-
ку и химикалии, прокатных организаций, ки-
нотеатральной сети, кинопочати и др. Отдель-
ные звенья этой системы, будучи в р у к а х ча-
стных предпринимателей, разобщены друг от 
друга. В СССР производство и прокат, нахо-
дясь в руках государства, слиты в единый куль-
турный комплекс, куда входят помимо произ-
водства и проката печать (газета «Кино», ор-
ган Всесоюзного к-та по делам искусств при 
СНК СССР, существующий с 1923, ж у р н а л «Ис-
кусство кино», орган того же к-та, существую-
щий с 1931), учебные заведения по подготовке 
кадров для К. (в Москве Гос. ин-т кинемато-
графии—ГИК, существующий с 1919; в Ленин-
граде Институт и т к е н е р о в кинопромышлен-
ности; киношколы имеются и в других рес-
публиках Союза), научно-исследовательские 
учреждения (Научно-исследовательский кино-
фотоннститут—НИКФИ, сектор киноведения 
Государственного института искусствознания— 
ГИЙС др.) . 

I . Искусство кинематографии. 

К. как искусство имеет длительную историю, 
связанную с поисками решения проблемы изо-
бражения движония, в том числе в области жи-
вописи, где на протяжении веков делались мно-
гократные попытки разложить действие вну-
три одной композиции на несколько фаз. Д л я 
К. проблемы движения оказались проблемами 
техники: они были решены в порвых лее филь-
мах 1895, показанных братьями Люмьер (см.,); 
их решение однако не могло продвинуть искус-
ство К. далеко. Возникшая из аттракционно-
го зрелища (ранние произведения К. демонст-
рировались в ярмарочных балаганах в каче-
ство аттракционов), К . долгое время считалась 
находящейся за пределами искусства, чему спо-
собствовало такясе ее техническое происхож-
дение от фотографии (движущаяся фотогра-
фия), противопоставлявшейся обычно в начале 
20 вока искусству. Известны споры 1910—14 на 
тему о том, является ли кино искусством. Толь-
ко практикой худолюственного фильма воен-
ной и послевоенной эпохи и трудами Луи Де-
люка («Фотогония», 1920), Бела Балаша («Ви-
димый человек», 1924), Леона Муссинака («Ро-
иедоние кино», 1925) и др. была пробита брешь 
в отсталых воззрениях на киноматографию, и 
кино было признано окончательно искусством. 
В Советском Союзо отношение к К . как к обла-
сти художественной культуры определилось с 
первых лет Великой Октябрьской пролотарской 
революции (см. сб. «Кинематограф», 1919), и 
это содоржанио К. как искусства ни разу но 
оспаривалось в течение истории советского ки-
но,если исключить противоречивую теорию «до-
кументалнзма». В то нее время за рубежом до 
последнего времени встречаются исследования, 
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считающие К. только сродством технической 
репродукции; самостоятельное значение искус-
ства за нон отрицается (G г о g о г, Das Zeitalter 
dos Films, Wien, 1932). 

Усвоив в процессе своого становления куль-
туру театра (мизансцена, актерское мастер-
ство), литературы (сюжет, законы драматур-
гии), живописи (композиция кадра, искусство 
оператора), художественной фотографии, му-
зыки (ритм монтажа, не говоря о собственно 
музыкальных композициях), It., переработав 
столь разнообразное художество иное наслед-
ство, вырабатывает постепенно самостоятель-
ный художественный язык, отличный от языка 
других искусств. Однако на разных ступенях 
развития и в разных школах киноискусства по-
разному продолжают относиться к театру, жи-
вописи и литературе, отдавая предпочтение то 
одному, то другому компоненту фильма. В за-
висимости от этого, главным жо образом в за-
висимости от идейных предпосылок, возникает 
киноматограф: р е ж и с с е р с к и й , в котором 
отрицается самостоятельное творческое значе-
ние актера и его роль низводится до роли дру-
гих компонентов К.—вещи, натуры и пр. Ча-
сто режиссер предпочитает работать с типа-
жем (но актерами); а к т е р с к и й , в кото-
ром ведущим началом картины являются ак-
торы и их исполнение, вследствие чего режис-
сер отходит на задний план; на Западе и в 
Америке актерский киноматограф выродился 
в производство фильмов,интерес к к-рым опре-
деляется участием «звезд», как принято назы-
вать за границей популярных и известных 
публике акторов и актрис; наконец так паз. 
а б с т р а к т н ы й , представляющий собой, 
по выражонию его основателей, «оптическую 
музыку»—игру «отвлеченных» световых форм 
в стило так паз. «левых» школ живописи (ку-
бизма, конструктивизма, симультапизма). В от-
ношении использования литературы кинемато-
граф в одних случаях опирается на фабульное 
построение, на законы театральной драмы (фа-
бульный кинематограф), в других—отрицает 
фабульное построение фильма (босфабульиый). 
Советский кинематограф первого десятилетия 
был режиссерским и отчасти бесфабульным 
(Вертов, школа Эйзенштейна), используя ши-
роко опыт живописи. В настоящее время совет-
ское кино становится искусством, выражаю-
щим органическое единство творчества режис-
сера, сценариста и акторов. 

Язык кино сформировался гораздо быстрое 
языка других искусств, вследствио чого раз-
ница между фильмами первыми и нынешними 
оказалась неизмеримо большой, чом разница 
между произведениями любого искусства, от-
деленными друг от друга сорока годами. Скач-
ком в формировании киноязыка явился пе-
реход от немого кино к звуковому (1927—29). 
Введение звука было своего рода революцией 
в кинематографии,заставило пересмотреть пред-
шествующую систему выразительных средств, 
изменить принципы актерской игры, монтаж, 
ритм и темп произведений.—В теперешнем 
виде произведение киноискусства продставляет 
фильм в 0—8 частой, размером от 2.400 до 
3.000 ль ( l ' / j—2 часа непрерывной демонстра-
ции). В основу замысла фильма кладется лите-
ратурный сценарий, излагающий в драмати-
ческой формо средствами слова систему обра-
зов, предназначенную для пластического ово-
щоствления в фильме. Отдельные направления 
киноискусства относятся к сцонарию различно; 

одни как к полуфабрикату кинопроизводства, 
другио как к самостоятельной творчоокой ра-
боте. Советское кино рассматривает сцонарий 
как закончонноо литературное произведение, 
а сценариста (кинодраматурга)—как основного 
автора картины наряду с режиссером. Лите-
ратурный сценарий режиссером перерабаты-
вается в рабочий, по к-рому и снимается фильм. 
Фильм состоит из кадров (см.), т. о. отрезков 
действия, кусков плонки, каждый из к-рых 
снят кинооператором с одной точки (точка 
может передвигаться при условии сохранения 
непрерывности действия) либо в ателье фабрики 
(декорации, павильоны выполняются по эски-
зам специальных кинохудожников) либо в на-
туре, синхронно со звуком (диалоги, музыка, 
шумы) или с последующим озвученном. Кадры 
отличаются друг от друга п л а н а м и (бывают 
крупные, средние и общие), определяемыми 
положениями актера в поле зрония аппарата: 
его приближенном к объоктиву аппарата или 
удаленном, а также ракурсами и компози-
цией. Сборку кадров в фильм, а такжо прин-
ципы соодинония их друг с другом называют 
монтажем (см.). К. ранного периода считала 
монтажем простую склейку кадров; в дальней-
шем монтаж был превращен практическими и 
теоретическими работами американских и со-
ветских рожиссеров в одно из основных средств 
эстетического воздействия, с помощью к-рого 
художники стали выражать своо отношение к 
действительности. 

Формализм рассматривает монтаис как глав-
ное средство воздействия киноискусства, как 
его специфику. Между том выполнитолями за-
мысла роисиссора и сценариста являются в пер-
вую очородь акторы, на долю к-рых падаот в ос-
новном воплощенно образов героев кинопьесы. 
Киноискусство создало актеров крупного мас-
штаба: Ч .Чаплин, Г.Гарбо; вСССР—В.Гардин 
и др. Игра киноакторов отличается от игры 
акторов театра том, чем отличается кино от 
театра (монтаж, принципы построения образа 
и т. д.). Образы в киноискусстве создаются 
средствами речи (диалоги), изобразительными 
характеристиками героя и среды, его окру-
исающой (например пейзаж), а такжо средст-
вами музыки, которая играет в фильме либо 
роль иллюстратора драматических ситуаций 
либо роль самостоятельного драматургическо-
го компонента. 

Возникнув на базо опыта сможных искусств, 
кинематография оказала в свою очередь воз-
действие на эти искусства, главным образом 
в смысло употребления ими найденных К.'но-
вых драматургических приемов: на литературу 
(немецкий экспрессионизм, в частности Газон-
клевер, позжо ЗКюль Ромон, Дос-Пассос), на 
театр (Пискатор, Мойорхольд, Охлопков), на 
изобразительные искусства и музыку. 

I I . К . на Западе и в Америке. 
Первые фильмы К. представляли собой оп-

тическое зрелищо, в к-ром главным было вос-
производенио движония. От оптических игру-
шек (см. ниже—техника К.) они отличаются 
по существу только большим размером. Путь 
к обогащению фильма с о д е р ж а н и е м (в 
смысло сюжотном) вол к подражанию театру, 

j эстрадо, а затем к инсценировке нобольших 
сюжетов. К 1903—04 длина фильма составляет 

; 100—150 м (одна катушка = 1 части совромен-
I ного фильма) «сильно-комического» или «душе-
' раздирающего» зрелища. С распространением 
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споциально оборудованных кинотеатров (взамен 
временных установок в варьетэ, балаганах 
и т. п.) увеличивается размер фильма. Первые 
признаки специфически кинематографических 
произведений можно заметить с 1007—08, когда 
появляются постановки группы «Фильм Д ' Ар»во 
Франции, большие исторические инсценировки 
в Италии п порвые фильмы рож. Давида Гриф-
фита (см.) в США, одного из основоположни-
ков художественной К., изобретателя главной-
ших приемов создания кинематографических 
произведений. Отталкиваясь от тоатра (но ис-
пытывая все жо его большоо влияние), первые 
мастера К. ориентировались на литературное 
построение сюжета фильма,—В предвоенное 
время фильм достигает полного метража, за-
полняя целый сеанс (с добавлением коротко-
метражных комических и видовых). Начинается 
накопление специфически кинематографичес-
ких средств выразительности: крупный план, 
элементарные приомы монтажа, отход от при-
митивных двухмерных театральных декораций 
и пр. Доминирующие жанры: с одной стороны, 
мелодрама и детектив, а с другой—натурали-
стическая психологическая драма. 

С началом империалистической войны основ-
ной массой продукции К. становятся милита-
ристические и шовинистические пропагандист-
ские фильмы. К. становится серьезным оружием 
в/ руках империализма. Большое значонио в 
развитии киноматографичоского хозяйства от-
дельных стран имела война. Гормания, сразу 
освободившись от уничтожающей французской 
конкуренции, могла, хотя и в тяжелых усло-
виях, приступить к созданию солидной произ-
водственной базы; США сделались главным 
производителем фильмов на мировом рынке. 
Франция, наоборот, в войне утратила то веду-
щие экономические позиции, к-рые она до тех 
пор занимала, из-за потери рынков сбыта и мо-
билизации всех сил промышленности для вой-
ны. Тяготы войны и последовавшие за пей со-
циально-зкономическио потрясения породили 
протест художников, гл. обр. выразителей идео-
логии мелкой буржуазии, против империали-
стической войны и капиталистической действи-
тельности. В США появляются большие паци-
фистские фильмы, как «Цивилизация» (1916) 
реж. Томаса Ижа (см.), совпадающая во времо-
ни с мирными предложениями президента Виль-
сона воюющим сторонам, «Сердце мира» (1918) 
реж. Давида Гриффита. Демонстрируя ужасы 
войны на маториало «горманских зверств», 
эти фильмы по существу служили средством ми-
литаристической пропаганды. Мелкобуржуаз-
ный пацифизм в послевоенные годы вырождает-
ся в слезливый сентимонтализм. 

В разоренных войной воюющих странах 
протост принимает иные формы. В победившей 
Франции он проявляется в выступлениях пред-
ставителей всяческих «ловых» течений искус-
ства, эксцентризма, конструктивизма, в наса-
ждении бессюжетного трюкачоства, доходящего 
до «абстрактного» движония «чистых форм» 
(«Механический балот» Ферианда Леже; «Ан-
тракт» Рене Клера, 1924). В побежденной Гер-
мании К. впадает в мистические и историчес-
кие броды экспрессионизма (см.), занимающего 
положоние ведущего стиля на продолжительном 
отрезке вромони (1916—1925). Являясь выра-
жением классового отчаяния перод лицом соци-
альных катастроф, экспрессионизм наряду с 
показом мистических ужасов («Гоиуина» и «Ка-
бинет доктора Каллигари» рож. Роберта Вине, 

1919; «Дом к луне» рож. Карла Мартина, 1921; 
«Носферату» реж. Фридриха Мурнау, 1922, 
и др.) раскрывает специфическими для ного 
художественными средствами мрачную картину 
социальной действительности («Доктор Мабузо, 
игрок» реж. Фритца Ланга , 1921; «Улица» 
розк. Карла Груно, 1923; «Безрадостная улица» 
розк. Гоорга Пабста, 1925, и др.). В этом ска-
зывались попытки революционизирования мел-
кобуржуазных слоев. Однако наиболее край-
ние проявления экспрессионизма ведут дальше, 
к т. н. «абсолютному» фильму, являющемуся 
нек-рой параллелью к псевдоконструктивизму 
в живописи. В ном художник стремится пере-
дать двизкениом «абсолютных» геометрических 
линий и фигур ритмы и томпы музыки («Го-
ризонтально-вертикальная симфония», «Диаго-
наль» Викинг Эггелинга, «Мотивы» Вальтера 
Руттманна и др . ) .—В послевоенной, не разорен-
ной войной, Аморшсо мелкобуржуазный протест 
получил очень слабое выражение в разработке 
сентиментально-психологических, узко-индиви-
дуалистических том (особенно в камерных филь-
мах Гриффита). 

В развитии искусства К . экспрессионизм и 
искания «левых» сыграли большую роль бла-
годаря накоплению споцифичоски кинемато-
графических средств выразительности, экспери-
ментам со светом, экономным декорациям и 
ритмическим рисункам монтажного построения 
фильмов. Во вромя относительной стабилиза-
ции капитализма произошел поворот массовой 
кинематографической продукции к развлека-
тельным жанрам, утверждению оптимизма и 
незыблемости капиталистического строя. «Сча-
стливый конец» фильма, внедренный американ-
цами, обращается в нерушимый «закон» для К. 
всех стран. В США нанболоо характерными 
становятся фильмы типа комодий Дугласа Фер-
бснкса (см.) с ловким, сильным, решительным 
гороом, неизменно добивающимся своих целой 
(обычно—материального благополучия и любви 
героини). Фильмы, насыщенные идеологией ка-
питалистического «просперити», образуют по-
ток консервативной и реакционной К. , коли-
чественно наиболее значительной. В Европе 
заметнее всего то жо тенденции проявляются в 
германской кинематографии, резко поворачива-
ющей от мрака экспрессионизма к жизнерадо-
стности, в подражание установленным канонам 
американской К. Характерно, что один из самых 
последовательных представителей экспрессио-
низма в К.—Роберт Вине—круто сворачивает 
на фильмы опереточного типа (после мрачных 
и мистических «Рук Орлака», 1925, в том же 
году «Лойбгвардеец», затем «Кавалор роз» и 
«Королева Мулен-Руж», обо 1926). Во Фран-
ции массовая продукция К. характеризуется 
отчетливым уклоном в сторону бульвара .— 
Идеология капиталистического «просперити» 
с ее казенным оптимизмом с неизбежностью 
вела к отходу от реалистических тенденций, 
к одностороннему и лживому отображению дей-
ствительности. В фильмах замазывались отри-
цательные стороны жизни, зритель отвлекался 
от социальных проблем и классовой борьбы. 
По море заострения капиталистических проти-
воречий, назревания кризиса отход от реали-
стичности углублялся , что было в интересах 
господствующего класса, озабоченного внедре-
нием в массы розовых надежд и идеи классо-
вого мира. 

К . как мощноо орудие идеологического воз-
действия мобилизуется империалистической 
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буржуазией дли подготовки психики масс к 
новой войне. Возникает множество фильмов, 
проникнутых шовинизмом и являющихся ми-
литаристической пропагандой. На смену дегра-
дирующему мелкобуржуазному пацифизму идет 
восхваление войны, возвеличивание ее механи-
зированной мощи («Крылья», 1927; «Легион 
осуледенпых», 1928, амер. реж. Уэллмена; «Бит-
ва у Фольклондских островов», 1927, реле, капи-
тана англ. флота Сомморса; «Паш Эмден», 1927, 
горм. реж. Луиса Ральфа, и др.), натравлива-
ние одной нации на другую («Ангелы ада», 
1930, амер. реж. Хыоза), превозносение воен-
ных подвигов во имя нации («Мировая война», 
1927, герм. реж. Лео Ласко, и др.), укреплонио 
реваншистских настроений («Пиболунги», 1924; 
«Шпионы», 1928, герм. рож. Фрйца Ланга, 
и т. д.). Совершенно исключительного размаха 
милитаристическая и шовинистическая пропа-
ганда достигает в период экономического кри-
зиса. Идеология радикальных и оппозиционно 
настроенных мелкобуржуазных слоев прони-
кает в кино в очень незначительной степени и 
образует т. н. левый фланг буржуазной К. 
Сущность «левофланговой» К. сводится к пас-
сивному протесту против действительности. Ре-
волюционность здесь формальная, выражаю-
щаяся в разрушении установленных худонсо-
ственных традиций консервативного и реак-
ционного фланга буржуазной К. , в поисках 
новых средств выразительности. Художники 
рассматривают действительность как хаотиче-
ское сцепление случайностей («Парижанка», 
1923, амер. рол«. Чарли Чаплина), раскрывают 
безнадежность борьбы масс за счастьо и мате-
риальное благополучие («Толпа», 1928, амер. 
рож. Кинг Видора), выражают протост против 
гиота мещанства и пошлости («Нищий верхом», 
1926, амер. реж. Джомса Крюза, сатиричоски 
показывающего положение художественного 
творчества в капиталистических условиях), до-
ходя в отдельных случаях до нигилистической 
мизантропии («Алчность», 1924. и др. фильмы 
амер. рол«. Эрика Штрогейма). Европейская 
«левофланговая» К. , при значительном сход-
стве с американской (преждо всего—новатор-
ство), во многом отличается от нее. Во Фран-
ции «левые» объединялись в «Авангарде», охва-
тывавшем довольно пестрый но идеологиче-
ским установкам творческий состав, от край-
них «всеотрицателей», перешедших в дальней-
шем на позиции сюрреализма (Роне Клер), до 
художников, в достаточной мере консерватив-
ных (Леон Перре). «Новаторство» многих аван-
гардистов уводит от реализма в эстетизм («Па-
дение дома Эшер», 1927, реж. Жана Эпштойна) 
и экзотику («Пески», 1927, реж. Кирсанова). 
На «ловом» фланге германской кинематографии 
наблюдалось усиление социальной насыщен-
ности произведений, революционизирование те-
матики («Пасынки Берлина», 1925, и некото-
рые другие рея«. Гергардта Лампрехта), дохо-
дящее до подражания советской кинематогра-
фии («Голод в Вальденбурге», 192.8, и «Счастье 
матушки Краузе», 1929, реи«. Пиль Ютци),— 
всо это являлось результатом роста револю-
ционных настроений в массах. После захвата 
власти Гитлером всо «левые» тенденции были 
восьма круто ликвидированы. 

Период всеобщего кризиса совпадает с вне-
дрением звуковой кинематографии. Предпри-
ниматели, скупив патенты, реализацию изобро-
тения до поры до времени придорясивали. К на-
чалу кризиса оказалось необходимым подхле-

стнуть инторес зритоля к К.; с этой целью были 
выпущены первые звуковые фильмы. Затом на-
чался повсеместный переход на звуковые уста-
новки и выпуск звуковых фильмов, что в ско-
ром времени привело к полному исчезновению 
немой К. В 1934 в США на 13.671 действую-
щий звуковой кинематографический тоатр при-
ходилось 63 номых. 

Несмотря на большие изменения, внесенные 
звуком в существо фильма, значительные пе-
ромены в актерском составе (уход многих про-
славленных «звезд» вследствие непригодности 
к работе в звуковой К., затруднения междуна-
родного проката в связи с диалогами на языке 
производящей страны и т. д.), основные линии 
развития искусства К. сохранялись и проте-
кали под непосредственным воздействием кри-
зисной действительности. Возврат к подра-
жанию театру способствовал распространению 
в К. оперетты, к-рая становится едва ли не 
основным жанром наряду с мюзик-холлной ко-
медией. В условиях всеобщего кризиса этот 
жанр обращается в орудие отвлечения зри-
тельских масс от действительности, замалчива-
ния кризиса, увлечения в иллюзорный мир 
воселой, беззаботной жизни. Консервативные 
и реакционные по своим установкам группи-
ровки К. наводняют экраны пошлой остро-
развлекательной продукцией, по своому содер-
жанию совершенно порывающей с реалистиче-
ским отобралюнИом действительности. Фильмы 
для разворота примитивного любовного сюже-
та заполняются превыше всякой меры музы-
кой джаза, танцами бесчисленных «герлс», нзо-
щронностыо декораций и эффоктами сцениче-
ской техники. 

Под ударами кризиса начинается развал и 
разброд в радикальных группировках. Либе-
ральные веяния сменяются уходом в экзоти-
ку, мистику и сентиментальный молодраматизм 
узко-индивидуальных психологичоских кон-
фликтов, увлечением авантюрными сюясотами, 
развивающимися вне реального времени(«Чемп», 
1931, и «Райская птичка», 1932, амер. рож. 
К. Видора; «Пелл из Армии спасения», 1931, 
амер. роле. Д. Крюза; «Эмиль и детективы», 1931, 
герм. рои«. Г. Лампрехта; «Атлантида», 1932, 
реж. Г. Пабста; «Фантомас», 1932, франц. роя; 
Поля Файоса, и др.). В основе этих поворотов 
значительную роль играет разочарованность 
худояшиков в реальной действительности. От-
сюда вытекает все углубляющийся пессимизм. 
Наибольшая острота кризиса характерна тен-
денциями, густо окрашенными настроониями 
безысходности и обреченности. Первым показа-
тельным произведением этого рода являются 
«Огни города», 1931, амер. реж. Чарли Ча-
плина, преисполненные отчаяния и безысход-
ной грусти. Далее следуют: «Гранд-отель», 1932, 
амоп. рояс.Э.Гоулдннга; «Путь безвозвратный», 
1932, амер. рож. Той Гарнета; «Я—беглый ка-
торжник из партии кандальников», 1932, амер. 
рол«. Мервина Ле Рой; «Кавалькада», 1933, 
амор.реж. Франка Ллойда, рисующая широкую 
историческую картину, охватывающую три пос-
ледних десятилетия; «Джентльмены родились», 
1934, амор. рои«. Альфрода Грина; «Мораль и 
любовь», 1933, горм. рея«. Г. Якоби; «Большая 
игра», 1934, франц. роя«.Жака Фейдера, и мн. др. 
Художники К. показывают стремление ото-
бразить болео правдиво действительность, отка-
зываясь от традиционной лживости и лаки-
ровки. Изл«ивается традиционный счастливый 
финал, фильм кончается гибелью и самоубий-
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ством героев. Вместе с том в условиях кри-
зиса активизируется но только реакционная 
и фашистская политическая направленность 
(«Архангел Гавриил над Белым домом», 1933, 
амер. рож. Грегори JIa Кава, и др.), но и ра-
дикальная, показывающая «полевение» мелко-
буржуазных художников («ЗолотоН век», 1930, 
франц. рож. Луи Бюшоеля; «Да здравствует 
свобода», 1932, франц. рож. Рено Клера; «Со-
лидарность», 1932, горм. рож. Георга Пабста). 
Стромлоиио найти выход из кризиса приводит 
к беспочвенной утопии («Хлеб наш насущный», 
1934, амер. рож. Кинг Видора) или к откровен-
ному фашизму («Хейруп», 1934, чешского реж. 
М. Фрича). Разочарованность мелкобуржуаз-
ных художников порождает ряд сатирических 
произведений, иногда очень острых по сво-
ему политическому смыслу («Вашингтонская 
карусель», 1932, амер. рож. Джомса Крюза; 
«Президент — призрак», 1932, амер. реж. Нор-
мана Таурога; «Последний миллиардер», 1934, 
франц. рож. Рене Клора; «Новые промена», 
1936, амер. рож. Чарли Чаплина) . Фашизация 
1С., хотя и в различной степени, наблюдается 
повсеместно в капиталистических странах. Пол-
ная фашизация осуществлена в Германии, где 
К. всецело использована министерством пропа-
ганды как средство фашистской демагогии. 
Творческио кадры недавно еще сильной гер-
манской К. поредели. Наиболее талантли-
вые художники (напр. Пабст) эмигрировали, 
оставшиеся вынуждоны отказаться от своих 
творческих установок и делать фильмы по ка-
зенной фашистской указко (Г. Лампрохт, П. 
Ютци). Из числа видных художников далее 
сторонники фашизма предпочитают работать 
вно Германии (Ф. Ланг, А. Франк). Таким 
образом основные кадры фашистской К. сла-
гаются из малозначительных, второразрядных 
мастеров. Все это привело к резкому упадку 
кинематографии в Германии; многие из попу-
лярных прежде кинотеатров закрылись, остав-
шиеся опустели. 

Только кинематография, отражающая на-
строения глубокого недовольства, разочаро-
вания, горечи, борьбы, способна порождать 
сколько-нибудь интересные и значительные 
произведения, выходящие за пределы тради-
ционных шаблонов, пошлости и выхолощен-
ности основной массы фильмов буржуазного 
искусства кинематографии. 

I I I . Кинематография в России. 
Первые фильмы попадают в Россию в 1896; 

публичный показ их носит спорадический ха-
рактер вплоть до 1903—04 — вромони возник-
новения в Москве и др. городах постоянных 
кинотеатров. В период можду 1903 и 1907 в 
русских «биоскопах», «иллюзионах» (нарица-
тельные названия кинотеатров) демонстрируют-
ся фильмы исключительно иностранного произ-
водства фирм Пате (в 1904 открыла в Москве 
генеральное представительство), Гомон и др. 
Позже Пато, приступив к постановке фильмов 
на русскую тематику («Донские казаки», 1908), 
основывает в России (1909) филиальное от-
деление, производившее картины (ролшеееры 
Метр и Ганзен) вплоть до 1913. Собственное 
кинопроизводство возникает в России в 1907— 
1908 (фирмы А. Дранкова и А. Ханжонкова) . 
Конкурируя с иностранцами в течонио несколь-
ких лет, кинематографические русские пред-
приятия окончательно вытесняют их из произ-
водства незадолго до империалистической вой-

ны. К тому времени на территории России су-
ществует ок. 30 фирм (кроме указанных воз-
никли вновь: «II. Тиман и Ф. Рейнгард», 1909; 
«А. Талдыкин при участии А. Дранкова», 
1912; «И. Ермольев», 1914, и др.), выпустив-
ших в общей сложности свыше 300 картин с 
метражом от 40 до 2.500 м каждая . В смысле те-
матики в этих фильмах преобладали инсцени-
ровки беллетристики (нередко бульварной), 
драматических произведений, песон и роман-
сов, а также исторические сюжеты, трактован-
ные в примитивно-лубочном стиле; в смысле 
идеологии К. отражала кино-декаданс буржу-
азно-дворянской культуры и выражала идеи ме-
щанства; по форме подражала театру, перенося 
на экран в упрощенном виде его мизансцены и 
приемы, отчего фильм представлял собой кино-
драму с подчеркнутой жестикуляцией и рез-
кими гримасами акторов. Кинопромышлен-
ники смотроли на К. только как на объект при-
ложения капиталов. Подобное отношение, по-
ставившее производство в условия ажиотажа 
и ожесточенной конкуренции, наложило на ки-
нопродукцию печать спешки и безвкусицы. И з 
многочисленных творческих работников той 
поры лишь немногие заслуживают быть отмо-
ченными.Это—режиссеры: В. Гончаров («Стень-
ка Разин», 1908, — едва ли не порвый худо-
жественный фильм русского кино; «Осада Се-
вастополя», 1911; «Покороние Кавказа», 1913), 
И. Чардыпин («Обрыв», 1913), Я . Протазанов 
(«О чем рыдала скрипка», 1913), В. Гардин 
(«Ключи счастья», «Преступление и наказание», 
1913; «АннаКаренина», 1914), Е. Бауер(«Страш-
ная мость горбуна», 1913), Ч . Сабинский (ра-
ботал вначале художником, поставил в рус-
ском кино ок. 150 фильмов); актеры: В. Мак-
симов (амплуа салонного любовника), И . Моз-
жухин; оператор Н . Козловский. Некоторые иэ 
перечисленных деятелей стали работать впо-
следствии в советском кино. 

С началом империалистической войны рус-
ская кинопромышленность, освободившаяся от 
иностранной конкуренции и поощряемая цар-
ским правительством (Военно-киноматографи-
ческий отдел Скобелевского комитета), начи-
нает богатеть: обороты кинопредприятий (про-
изводящих и прокатывающих) достигают 142 
млн. руб. И з вновь возникших фирм нужно 
отметить товарищество «Русь» (1915). Идей-
ное содержание фильмов по сравнению с до-, 
военной эпохой изменяется в сторону боль-
шого пессимизма и упадочничества, растет ко-
личество националистических и военно-шови-
нистичоских картин, преобладающим жанром 
становится салонно - психологическая драма, 
возникшая до войны и теперь получившая наи-
большее распространение. В этом жанре вы-
двигаотся актриса Вора Холодная («У ками-
на», 1917—18; «Молчи, грусть, молчи», 1918. 
и др.). К концу войны производство начинает 
страдать от общей хозяйственной разрухи, а 
также от недостатка пленки, ввозившейся из-
за границы и в России не производившейся. 
Ко времени Февральской бурж.-дем. револю-
ции 1917 К. оказывается в полуразвалившемся 
состоянии. Вромонное правительство пытаете» 
оживить ее работу, подчинив военным целям. 
Тем временем К., освобожденная от цензуры, 
пускается в разработку альковно-порнографи-
чоской тематики, связанной с царским двором 
(«Распутный старец», «Святой чорт» и др.). Од-
новременно она соот кловету против Ленина и 
болыиовиков, пока Великая Октябрьская про 
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летарская революция не кладет предела контр-
революционно-погромной работе вообще и бур-
жуазных кинематографистов в том числе. Но 
и после Октябрьского переворота бурнсуаз-
ные кинофирмы (особенно т-во «Русь») про-
должают выпускать фильмы, порейдя на тема-
тику классической литературы («Поликушка» 
А. Санина; «Метель» М. Маликова и др.) . 
Окончательно прекращает производственную 
деятельность бурлсуазная кинематография с 
изданном Совнаркомом РСФСР докрота о ее 
национализации. 

IV . Кинематография в Советсном Союзе. 
Советская К. возникает со времени Великой 

Октябрьской пролотарской революции. Она 
приннмаот участие в борьбе за диктатуру про-
летариата и одновременно отражает эту борь-
бу. Отрицая по существу и по форме доре-
волюционную К. , советская К. , руководи--
мая ВКП(б) и советским правительством, их 
вождями—В. И. Лениным и И. В. Сталиным, 
вырастает в искусство большой политической 
и худоиюственной значимости внутри страны 
и вне ее, став культурным фактором между-
народного значения. Первыми шагами Совет-
ской власти в организации кинодола было вво-
дение контроля на кинопредприятиях (поста-
новление Моссовета от 4 / I I I 1918). С отъез-
дом правительства из Петрограда в Москву в 
марте 1918 в Москве организовался Киноко-
митет. Пройдя ряд реорганизаций, последний 
превратился во Всероссийский фото-киноотдол 
<ВФКО) Наркомпроса РСФСР, на долю кото-
рого и выпало дело национализации дореволю-
ционной кинопромышленности (докрото нацио-
нализации подписан В. И . Лениным 27/VI1I 
1919). Подготовка национализации (Советы ра-

бочих и солд. депутатов приспособляли кино-
театры для собственных культурных нужд с 
начала 1918) встречает сопротивление со сто-
роны хозяев фирм и театровладольцов (Все-
российское объединение кинематографических 
обществ—ОКО) и дореволюционных профсою-
зов (Союз работников художественной кине-
матографии). Однако это сопротивление было 
сломлоио, и все предприятия, фото-кинотовары, 
материалы и инструменты были в течение 
1919—20 реквизированы. 10/V 1918 на месте 
упраздненного Скобелевского просветительноГЪ 
комитета возникает первое руководящее кино-
учрежденио—Кинокомитет Союза коммун Се-
верной области (Петроград). 

« П р о и з в о д с т в о н о в ы х ф и л ь м,—ска-
пал В . И . Л е н и н в беседе с Луначарским ' ,—про-
н и к н у т ы х к о м м у н и с т и ч е с к и м и и д е -
я м и , о т р а ж а ю щ и х с о в е т с к у ю д е й -
с т в и т е л ь н о с т ь , н а д о н а ч и н а т ь с х р о -
н и к и » (см. кн.: Б о л т я н с к и й , Ленин и ки-
но, М.—Л. , [19251, стр. 18). Слова эти, про-
изнесенные в 1922, можно отнести и к кино-
продукции эпохи гражданской войны. В 1918— 
1921 производились в основном хроникальные 
фильмы, снимавшиеся гл. обр. по заданиям 
Кнпокомитета Наркомпроса РСФСР операто-
рами Э. Тиссе, Н . Григором, II. Новицким, 
Г. Гибером, Ермоловым, Забозлаевым и от-
ражавшие события, происходившие в стране. 
Объектами съемок были фронты гражданской 
войны («Бой под Царицыном», «Вранголовский 
фронт», «Кронштадтское восстанно»), факты по-
литической и культурной работы (конгрессы 
Коминтерна, «1-й съезд комитетов доровонской 
бедноты», «Съезд народов Востока в Баку» в 

1920, «Вскрытио мощей Сергия Радонежского»), 
демонстрации в связи с революционными празд-
никами («Празднование первой Октябрьской 
годовщины» и др.). От этого пориода сохрани-
лось несколько цоннойших съемок В. И. Ле-
нина. Параллольно с хроникой снимаются агит-
ки—короткометражные фильмы на злободнев-
ные социалыю-политичоскио томы; за четыре 
первых года революции было сдолано в Мо-
скве, Петрограде, Киове и Одессе свыше 50 
агиток разнообразного содержания: одни разъ-
ясняли смысл граяеданской войны («Все под 
ружьо», «Пан Пилсудский», «Да здравствует 
рабоче-кростьянокая Польша»), воли борьбу с 
дозортирством («Воглец», «Митька-бегунец»), со 
спекуляцией («Спекулянты»), другио толко-
вали о задачах советской власти («Чем ты 
был», «Глаза открылись») и агитировали за 
восстановление хозяйства («Чините паровозы», 
«Засевайте поля»), третьи преследовали цели ан-
тирелигиозные («О попе Панкрате») и культур-
но-политические («Уплотнонио» —агитка, сде-
ланная в 1918 по сценарию А. Луначарского 
рож. А. Пантелеевым). Фильмы демонстриро-
вались в красноармейских и краснофлотских 
частях, на фронте и в тылу, на рабочих со-
браниях. Ленин в 1920 предложил обратить 
особое внимание на подбор кинолент для агит-
поездов. Тут огромную роль сыграли хро-
ника и агитки, наглядно покапывая происхо-
дящее в стране и выясняя его политическое 
значение. 

В начале пэпа ВФКО Наркомпроса прооб-
разовывается в хозрасчетную организацию Гос-
кино (1922), чему предшествует обсуиедоние по 
инициативе В. Й. Ленина вопросов, связан-
ных с организацией кинодола в РСФСР. Пот-
роградское отделение ВФКО реорганизуется 
в Севзапкино (1922). и параллельно из слияния 
т-ва «Русь» и Можрабпома образуется Акц. 
об-во «Мелсрабпом-Русь» (1923). Одновремен-
но возникают национальные киноорганизации: 
Всеукраинекоо фото-киноуправление(ВУФКУ, 
1922), Госкинпром Грузии (1923), Азгоскино 
(1923), Болгоекино (1924), Узбокгоскино (1925). 
В 1922—24 на советский рынок попадает много 
иностранной кинопродукции: за 1924 было им-
портировано на 3.100.000 руб. золотом. На-
ряду с образцовыми произведениями американ-
ского (Гриффит, Крюз), французского (Эп-
штейн, Клер, Лербье) и номецкого (Вине) кино 
на советский экран проникли картины пошлые 
и реакционные. Потребовалось введение цен-
зуры, к-рая была возложена Лениным на Нар-
компрос. Перечисленные выше организации 
занялись вначале гл. обр. прокатными опе-
рациями и только позясе наладили собствен-
ную производственную деятельность. Первой 
организацией, приступившей к самостоятельной 
художественной работе, является Совзапкино, 
снявшее в течение 1922, при участии ре-
нснссора А. Пантелеева и сценариста А. Зари-
на, три полнометражных фильма: «Скорбь 
бесконечная», «Отец Серафим» и «Чудотворец». 
В том лсо 1922 стали снимать Госкинпром 
Грузии («Сурамекая крепость» И. Перестия-
ии; «Изгнанник» В. Барского, не считая 
«Убийства генерала Грязнова». сделанного И. 
Порестиани еще в 1921) и В У Ф К У («Призрак 
бродит по Европе» В. Гарднна). Позжо дру-
гих (в 1923—24) начинает производственную 
деятельность Госкино («На крыльях ввысь» 
Б . Михнна; «Старец Василий Грязнов» Ч. Са-
бинского). 
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Режиссерами ранних фильмов восстанови-
тельного периода (1922—24) являются гл. обр. 
работники русского буржуазного кино (Гар-
дин, Чардынин, Чайковский, Сабинский, Ви-
сковский), принесшие в советскую К. дорево-
люционные художественные традиции (зави-
симость кино от тоатра, психологическую дра-
му и т. д.), к-рыо они пытались совместить с 
новой революционной тематикой. Лучшими ра-
ботами этой группы слодует считать фильмы 
рож. А. Ивановского («Комедиантка», 1923; 
«Дворец и крепость», 1924; «Степан Халтурин», 
1925; «Декабристы», 1920). Некоторые режис-
серы стали увлекаться американским приклю-
ченческим фильмом. 

Большое значение, чем выступления «амери-
канистов», имеют в ту пору эксперименталь-
ные изыскания режиссера Л . Кулешева (см.) 
(«Необычайные похождения мистера Веста в 
стране большевиков», 1924; «Луч смерти», 
1924; «Но закону», 192G), произведшего в со-
ветском кино технологичоскую революцию. От-
рицая мотоды «ханжонковской» кинематогра-
фии, Кулошов пытается выработать «азбуку ки-
номастерства», сложившуюся из учения об 
актерской работе в кино, отличавшойся от ак-
терской работы в театре (теория актера-на-
турщика), из учения о монтаже как средстве 
художественного выражения и из формалисти-
ческого учения о сюжете как способе соедине-
ния трюков. Хотя Кулешов опирался в своих 
изысканиях на достижения американского ки-
но, тем но менее эти изыскания носили само-
стоятельный характер. Поэтому работа Куле-
шева сыграла большую роль в формировании 
языка советского кино. 

В отличие от Кулешова, который идейны-
ми проблемами кинематографии почти не зани-
мался, для группы «киноков» (от слова ки-
но-око—кино-глаз), руководимой Дзигой Вер-
товым, идейное содержание К. становится мо-
ментом определяющим. Борясь 8а советскую 
тематику и документальное изображение ео, 
отрицая сцонарий, акторов и работу в ателье, 
тем самым впадая порою в фактографизм, груп-
па Вертова (М. Кауфман, О. Свнлова) созда-
ст новый тип хроникального («Киноправда» 
Ms№ 1—23, 1922—25) и документального («Ки-
нзглаз», 1924; «Шагай Совот», 1926; «Шестая 
часть мира», 1926) фильмов. 

В начале нэпа прокатом фильмов занималась 
каждая из возникших в СССР киноорганиза-
ций, конкурируя состальными. На этой почве 
происходили между организациями конфликты 
и трения, требовавшио вмешательства пра-
вительства, которое установило государствен-
ную монополию проката в каждой республике 
(постановления Совнаркома СССР, 1924); в 
РСФСР права проката были переданы Совкино 
(учреждено в 1924). Начав работу с проката, 
Совкино стечением времени переходит к произ-
водственной работе. Возникнув после решения 
XI I I Съезда ВКП(б) об объединении сущест-
вующих киноорганизаций для устранения не-
слаженности взаимоотношений между ними 
и для более рационального использования 
средств, Совкино превращается в крупнейшую 
производственную единицу, объединившую к 
концу 1926 всо организации на территории 
РСФСР за исключением «Межрабпом-Русь» 
и Госвоонкино. Объединение киноорганиза-
ций, главным жо образом общий подъом со-
ветской экономики, культуры и искусства 
способствуют расцвету советского киноиекус-

ства, интерес к которому со стороны обще-
ственности необычайно повышается. Годы 
1925—29 являются годами подъема советского 
кино. В эти годы сложились наиболоо значи-
тельные из школ и направлений и вышли пер-
вые крупные произведения, достигшие уров-
ня мирового искусства и дажо опередившие 
мировую К. по части глубокой идейности и 
высокой художественной культуры. Из глав-
нейших рожиссеров этой поры, не считая ос-
нователя документализма Дзига Вертова и 
Л . Кулошова, упомянутых выше, следует на-
звать С. М. Эйзонштойна, В. И. Пудовкина, 
А. II. Довженко, Г. М. Козинцева, Л . 3 . Трау-
берга, Ф. М. Эрмлера. Эйзенштейн («Стачка». 
1925; «Броненосец Потемкин», 1926; «Октябрь», 
1927; «Старое и новое», 1929) создает шко-
лу интеллектуального кинематографа, стремив-
шуюся, по его выражению, положить «коней 
распре можду „языком логики" и „языком 
образов"». Он заменяет фабульное построение 
фильмов монтажом аттракционов (переложе-
нном темы в цепь событий с целыо всесто-
роннего раскрытия содержания явления), а 
изображение индивидуальных героев—изоб-
ражением героя-массы. Соворшая пролоткуль-
товско-лефовскио ошибки, группа Эйзенштей-
на (сорежиссор Г. Александров, оператор Э. 
Тиссо) сыграла тем не менее огромную по-
ложительную роль в формировании советского 
киноискусства и его «языка». Пролетарская ре-
волюция дала Эйзенштейну творческую силу 
создать глубоко реалистичоский фильм «Бро-
ноносец Потемкин», который получил высокую 
оценку И. В. Сталина. 

Пудовкин (см.) («Мать», 1926; «Конец Санкт-
Петербурга», 1927; «Потомок Чингис-Хана», 
1928) является теоретиком реалистического ки-
ноискусства. Он строит картину на крепкой 
сюжотной осново и считает главной задачей 
изображоние героев, он создает совместно с кино-
драматургом П. Зархи («Мать», «Конец Санкт-
Петербурга») и оператором А. Головной галле-
рею социальных образов людей, идущих к ре-
волюции, показывает изменение их психологии 
и сознания в процессе борьбы за новый соци-
альный порядок (Павел Власов—акт. Н . Бата-
лов, крестьянский парень—И. Чуволев). Поз-
жо других начинает выступать Довженко (см.) 
«Звонигора», 1927; «Арсенал», 1929; «Зомля», 
930), попытавшийся синтезировать принципы 

рационалистического искусства с реалистичес-
кими исканиями Пудовкина,исходя изживопис-
ной трактовки кадра и музыкально-ритмиче-
ского понимания монтажа. Будучи режиссе-
ром украинского кино, Довженко продемон-
стрировал огромные достижения национально-
го кино в условиях советской национальной 
политики. 

В Ленинграде в эти годы сформировалась 
группа ФЭКС (Фабрика эксцентрического ак-
тера), возникшая вначале (1922) как театраль-
ное объединение, под руководством Козинцева 
(см.) и Л . Трауберга (см.), и впоследствии (1924) 
ставшая работать в кинематографии («Похо-
ждения Октябрины», 1924; «Шинель», 1926). 
Начав работу с эксцентрических постановок, 
«фоксы» постепенно освобождаются и от эксцен-
тризма и от формализма, дав ряд произведений 
значительного социального содержания («СВД», 
1927; «Новый Вавилон», 1929). К тому времени 
эта группа (кроме режиссеров в ноо входили 
оператор А. Москвин, художник Е . Эней, акте-
ры А. Костричкин, С. Герасимов, П. Соболев-
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ский, Е.Кузьмина)перестает существоватысак 
ФЭКС, составив новый по своему характеру 
коллектив. Параллельно с «фэксами» и в том же 
направлении от эксцентризма к роализму раз-
вивается Эрмлер, работавший сначала вместо 
с Э. Иогансоном («Дети бури», 1920; «Катька-
бумажный ранет», 1926), а затем самостоятель-
но («Дом в сугробах», 1927; «Парижский сапояс-
ник», 1927; «Обломок империи», 1929). В его ли-
цо вырастает оригинальный мастор, бравшийся 
почти всегда за актуальную советскую тема-
тику и разрешавший оо со смелостью и стра-
стностью. Кроне перечисленных ведущих школ 
и художников в 1925—29 складывается еще 
группа режиссеров, но создавших направле-
ний,. но внесших каждый нечто свое в общую 
культуру советской К. Это—А. Роом (см.) 
(«Бухта смерти», 1926; «Привидение, которое 
не возвращается», 1929), С. Юткевич («Кру-
жева», 1928; «Черный парус», 1929), Е. Чор-
вяков («Мой сын», 1928; «Золотой клюв», 1929), 
Г1. Петров-Битов (см.) («Водоворот», 1927; 
«Каин и Артем», 1929), Г. Рошаль (см.) («Гос-
пода Скотинины», 1926; «Саламандра», 1928), 
С. Тимошенко («Два броневика», 1928; «Мя-
теж», 1929), О. Преображенская и И. Нравов 
(«Бабы рязанские», 1927; «Тихий Дон», 1930). 
Документальный жанр выдвигает в этот пе-
риод тоже несколько новых имен: Э .Шуб (см.) 
(«Падение династии Романовых», 1927; «Вели-
кий путь», 1927), В. Ерофеева («Крыша мира», 
1927; «Сердце Азии», 1929), Я . Блиоха («Шан-
хайский документ», 1928) и В. Турина («Турк-
сиб», 1929). Кинохроника вообще получаот в 
этот период большое развитие, процесс кото-
рого приводит в 1931 к организации в Москве 
Всесоюзной фабрики хроники, а в начале 1932— 
специального треста «Союзкинохроника». 

По меньших успохов, чом русская, достигает 
К. национальных республик Союза, творче-
ские кадры к-рой слояшлись в борьбе с нацио-
нализмом и экзотическим толкованием мате-
риала и еюнеотов. Взаимно обмениваясь ху-
дожественным опытом, учась у русских режис-
серов (Эйзенштейна, Пудовкина) и уча их (из 
национальных ренсиссеров особенно большое 
влияние оказал на развитие общесоюзной 1С. 
Довженко), национальные киномастера: в Гру-
зии—Н. Шеигелая (см.) («Элисо», 1928) и М. 
Чиаурели (см.) («Саба», 1929; «Хабарда», 1931), 
в Армении—А. Бек-Назаров («Намус», 1920; 
<3арэ», 1927), на Украино. кроме Довженко,— 
И. Кавалеридзе («Перекоп», 1930), Стабовой 
(«Два дня«, 1927) и Г. Тасин («Ночной извозчик», 
1929), в Белоруссии—10. Тарич («Лесная быль», 
1927; «До завтра», 1929) и В. Корш («В огне 
роисденпая», 1929)—создают произведения, ко-
торые, имея общесоюзное значение, прочно ут-
верждают завоевания совотского националь-
ного кино внутри страны и за рубежом. 

Наряду с достижениями советское кино это-
го периода не было свободно от недостатков, 
производя еще в значительном количестве пло-
хо выдержанные в идейном отношении филь-
мы, а также не в достаточной моро выполняя 
свою роль в деле политического просвещения 
грудящихся. Эти недостатки были подвергну-
ты критике на первом Всесоюзном партийном 
совещании по К. (5/I I I—21/1II 1928), конста-
тировавшем, с одной стороны, переход кино от 
историко-литературной тематики к современ-
ной, советской, а с другой—его.отставание от 
общественно-политических задач пролетарско-
го государства. Неудовлетворительными ока-

зываются и организационные формы К., от-
сутствует учреяедение, объединяющее ее во 
всесоюзном масштабе. Для организации послед-
него Совки но было преобразовано в мае 1930 в: 
Союзкино. Одновременно встает вопрос о со-
циалистической реконструкции кинопромыш-
ленности. В 1931 были пыегрооны порвыо кино-
пленочные фабрики, освободившие советскую 
1С. от импорта сырья. Перестройка косну-
лась но только промышленности, но и кад-
ров, оказавшихся первое время не в состоянии 
справиться с задачами, выдвинутыми перед ни-
ми порвой пятилеткой. Большую роль в орга-
низации этих кадров играот кинообщос.тнен-
ность (АРРК—Ассоциация работников рево-
люционной кинематографии, возникшая в 1924). 
Стромясь принять участие в социалистическом 
строительство, рожиесеры создают фильмы на 
актуальную политическую тематику. 

Из политико-просветительных фильмов той 
поры (1930—31) следует назвать «Манометр» 
А. Роома, «Звено энергетики» Посельского, 
«Завоеванную землю» В. Вайнштока, «Сорок 
сордец» Л. Кулешева, «Всесоюзную кочегарку» 
Черкоса, «Краматорский завод»Дальскогоидр. 
Только некоторым из них («Джим Шуанте» 
М. Колотозова, «Битва жизни» В. Королеви-
ча) удалось достигнуть высокого качества. 
Производство худоясествонных фильмов нахо-
дится под влиянием иолитико-просветительной 
кинематографии, относящейся с ббльшим вни-
манием к событиям, чом к героям, участвовав-
шим в событиях. Сюда относятся художест-
венные фильмы 1930—31: «Спящая красавица» 
Г. и С. Васильевых, «Разгром» Н. Береснева, 
«Заговор мертвых» С. Тимошенко, «Ненависть» 
Ю. Тарича. В процессе перестройки советская 
кинематография быстро росла. 

В 1931 в передовой «Правды» от 14/XII была 
поставлена перед киноработниками задача борь-
бы за качество киноискусства; вслед за этой 
статьой последовало постановление ЦК ВКП(б) 
от 23/IV 1932 о перестройке литоратурно-ху-
дожественных организаций. В цолях поднятия 
роли и значения К. правительство принимает 
решение (11/11 1933) реорганизовать Союзкино 
в Главное управление кино-фотопромышлен-
ности (ГУКФ), передав послоднео в непосред-
ственное подчиненно Совнаркому СССР (ранее 
Совкино и Союзкино находились последова-
тельно в ведении ВСНХ СССР, Наркомтяж-
прома и Наркомлегпрома) и поставив во гла-
во ого председателя Союзкино Б . 3 . Шумяц-
кого. В начале 1936 ГУКФ передано в ведение 
Комитета по делам искусств при Совнар-
коме СССР. 

Новый дальнейший мощный подъем кино-
искусства1 связан с оазвитием звукового кино. 
Первые звуковые фильмы появились п СССР в 
1930 («План великих работ» А. Роома, «Олим-
пиада искусств» В. Ерофеева). Начав с докумен-
тальных фильмов («Процесс промпартии» Я. 
Посельского, «Один из многих» Копалина, 
«Энтузиазм» Д . Вортова), звуковая К. пере-
ходит в 1931 к производству худоясествонных 
(«Путевка в ясизнь» Н. Экка, «Одна» Г. Ко-
зинцева и Л. Трауберга). Занимаясь на пер-
вых порах решониом технологических вопро-
сов, звуковая К. выходит из стадии экспе-
риментальных работ в фильмах С. Юткевича 
«Златые горы» (1931) и А. Мачерета «Дела и 
люди» (1932). 1С 15-летнему юбилею Великой 
Октябрьской пролетарской революции при-
урочивается постановка больших политических 
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фильмов: «Встречного» Ф. Эрмлера и С. Ютке-
вича, «Ивана» А. Довнсонко и «КШЭ» Э. Шуб. 
Первое произведение производит перелом в 
искусстве К. правдивым изображением жизни 
крупного советского завода и его работников, 
н также правдивой игрой актеров В. Гарди-
на, Б . Пославского и др. В работе над вы-
разительными средствами звукового фильма в 
указанный пориод происходит решительная 
•борьба в кино можду средствами театра и его 
•собственными. Противоположные позиции за-
нимают картины «Дезертир» В. Пудовкина и 
«Иудушка Головлсв» А. Ивановского. В точе-
ние 1933 и 1934 искусство звукового фильма 
было освоено киноорганизациями националь-
ных республик: Белгоскино («Первый взвод» 
В. Корша, «Поручик Киже» А. Файнциммо-
ра), Украинфильмом («Колиивщина» И. Кава-
леридзо), Госкинпромом Грузии («Последний 
маскарад» М. Чиауроли), Востокфильмом («Пес-
ня о' счастьи» М. Донского и В. Легошина). 
Одновременно К. в поисках болео совершен-
ной драматургии (крепкого сюлсота, лсивых и 
глубоких характеров) борется за разработку 
классических литературных произведений: Ос-
тровского («Гроза» В. Петрова), Достоевского 
(«Петербургская ночь» Г. Рошаля) , Мопас-
сана («Пышка» М. Роома — один из немно-
гих значительных немых фильмов этого вре-
мени), Сундукяна («Пэпо» А. Бок-Назарова) . 
Жанры звукового кино становятся болое раз-
нообразными: публицистический фильм на-
ходит новую форму («Восстание рыбаков» 
.i. Нискатора); гораздо выше по качеству де-
лаются документальные фильмы («Сордцо Тур-
ции» С. Ютковича); ведутся экспериментальные 
работы в области комедийного фильма («Веселые 
робята» и «Цирк» Г. Александрова, «Гармонь» 
И. Савченко); значительных успехов добиваотся 
графическая мультипликация («Органчик» Н . 
Ходатаова, «Сказка о царо Дурандае» И. Вано 
и В. и 3 . Брумберг) и особенно объомная («Но-
вый Гулливер» А. Птушко). Ведущей киносту-
дией и этот пориод становится ленинградская 
(«Ленфильм»), 

В августе 1934 на 2-й международной выстав-
ке в Веноции совотскио фильмы («Гроза», «Пе-
тербургская ночь», «Челюскин», «Веселые ре-
бята») премируются. Наконец в ноябре 1934 
на экраны СССР выпущоно самое крупноо иро-
изведонио звукового кино—«Чапаев» Г. и С. 
Васильевых. Обладая высокими идейными ка-
чествами, совершенной драматургией, превос-
ходным актерским исполнением (роль Ча-
паева исполнял Б . Бабочкин, Фурманова— 
Б. Блинов, Анны—В. Мясникова, Потьки— 
Л . Кмит), «Чапаов» был встречен со стороны 
многомиллионного зрителя СССР единодушным 
одобренном, как ни один фильм пронсде; ЦО 
«Правда» посвящает ему передовую. Появление 
«Чапаева» совпадает с празднованном 15-летия 
со дня подписания декрета о национализации 
К. Празднование открывается 11/1 1935 тор-
лсественным заседанием в Большом театро в 
Москве и продолжается в Ленинграде (10-летио 
ленинградской киностудни «Ленфильм») и в 
Минске (10-летио Болгоскино). Ц И К СССР на-
градил орденами Ленина и Трудового красного 
знамени Ленинградскую студию и ряд творче-
ских, технических и хозяйственно-администра-
тивных работников кино. Ц И К СССР одновре-
менно присвоил звания народного артиста рес-
публики, заслуженного деятеля искусства и за-
служенного артиста группо выдающихся кино-

деятелей. Празднование заканчивается первым 
советским кинофостивалом (27 / I I—2/ I I I 1935), 
на к-ром кроме СССР были представлоны филь-
мы предприятий К. Франции, США, Англии, 
Италии, Чехословакии, Китая и др. Порвал 
промия присуждена Ленинградской киносту-
дии за создание фильмов: «Чапаов», «Юность 
Максима» I' . Козинцева и Л . Трауберга и 
«Крестьяне» Ф. Эрмлора. Последние два фильма 
появились ко времени фостиваля и составили 
после «Чапаева» новое достижонно совотской ки-
нематографии. Таким жо достижением являотся 
фильм «Мы из Кронштадта» Вишновского и 
Дзнгана . Э. Арнольди и И. Иезуитов. 

V. Научно-учебная кинематография. 
Русская дореволюционная К. учебных филь-

мов не производила, и первые научно-учебные 
фильмы созданы при Советской власти по лич-
ной инициативе и указаниям Ленина. Особен-
но лее большой размах научно-учебная К. при-
обрела с начала первой пятилетки в связи с 
непосредственными указаниями Сталина. В 1928 
партсовещанио по вопросам кино вынесло по-
становление об усилении производства научно-
учебных фильмов. В августе 1929 СНК СССР 
издал постановление о выделении хозоргаии-
зациями и учролсдопиями средств, обеспечи-
вающих производство учебных кинопособий. 
Специальные отделы по постановке этих филь-
мов были созданы при всех крупнейших кино-
продприятиях СССР I Москва, Ленинград, Киов, 
Одесса, Тбилиси (Тифлис) и т. д.]. В тресте «Со-
юзтехфильм», созданном в соответствии с поста-
новлением Ц К ВКП(б) 1921 о тохпропаганде, 
сосродоточоно руководство производственной 
деятельностью киностудий (Москва, Ленинград 
и Новосибирск) и фабрики пленочных диапо-
зитивов. Обслулсивая самые разнородные нар-
коматы, различные аудитории (Красную ар-
мию, школы Ф З У , техникумы, вузы, втузы, 
курсы трактористов, кружки колхозников и 
совхозных рабочих и пр.), «Союзтехфильм» ве-
дает выпуском научно- и тохнико-популярных 
фильмов, киножурналов, санитарно-просвети-
тельных картин и пр., а такжо создает специ-
альные кино-фотобазы при научно-исследова-
тельских институтах и вузах. Годовая продук-
ция треста равна приблизительно 120—125 пол-
помотраленым одиницам (216—225 тыс. м нега-
тивной пленки). Подготовка новых кадров на-
учно-учебной кинематографии осуществляется 
специальной кафедрой Высшего государствен-
ного института кинематографии (ВГИК), кото-
рый ведает такжо разработкой вопросов мето-
дологии кино. В производство научных и учеб-
ных фильмов принимают участие виднейшие 
советские учоныо (акад. Иоффе, Сапогин и др.) 
и квалифицированные преподаватели высшой 
и сродной школы. 

В СССР количество кинофицированных учеб-
ных заведений, школ различных типов, кур-
сов и кружков дополнительного рабочего обра-
зования беспрерывно растет из года в год. 
В настоящее вромя (1936) имеется свышо 4 тыс. 
начальных и средних школ, располагающих 
стационарными проекционными киноаппарата-
ми (только по одной Московской области имеот-
ся свыше 600 киноперодвшкек, непосредственно 
обслуживающих различные учебные заведения). 
Д л я учебной (школьной и внешкольной) ра-
боты используотся сильно развитая сеть клу-
бов и коммерческих кинотеатров; таким обра-
зом некинофицированным школам предостав-
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ляется возможность организации учебных сеан-
сов, чему способствует широкое внедрение узко-
пленочного проектора советской конструкции 
и массовое изготовление узкопленочных учеб-
ных фильмов. 

Научно-учебная кинематография существует 
почти во всех зарубежных странах, но наиболее 
широкое развитие она получила лишь в Соеди-
ненных Штатах Америки и Франции. Однако 
специально учебные фильмы производятся в 
этих странах в незначительном количестве, и 
школы вынуждены использовать картины, пред-
назначаемые для общего экрана; распростране-
ние же фильмов, не имеющих пропагандистско-
го характера, предоставлено частной инициа-
тиве. В противовес СССР, кинофикация кото-
рого растет непрерывно, количество учебных 
фильмов, выпускаемых капиталистическими 
странами, снижается с каждым годом в связи с 
общим кризисом этих стран. 

VI . Детская кинематография. 
В капиталистических странах фильмы с ак-

терами-детьми в главных ролях появляются слу-
чайно и носят либо сентиментальный (картины с 
участием Джокки Куган) либо циничный («На-
ша банда») оттенок. В дореволюционной России 
детского кино не существовало. Как искусство, 
ставящее своей задачей воспитание детей в ком-
мунистическом духе, детское кино возникло в 
СССР. Порвые детские фильмы-короткометраж-
ки («Как Петенька оздил к Ильичу», 1924, ро-
жиссера Доронина, и др.) при всей своей идей-
ной насыщенности все жо не отличались боль-
шими художественными достоинствами. Зна-
чительным достижением детского кино явил-
ся фильм «Рваные башмаки» рожиссера Бар-
ской (1933), впервые проведшей в процессе 
постановки большую педагогическую и науч-
ную работу с детьми—участниками фильма. 
После постановления ЦК партии и СНК о лик-
видации детской безнадзорности, а в 1935—0 
детской книге работа в области детской К. уси-
ливается: увеличивается обслуживание школь-
ников и дошкольников дотскими фильмами через 
систему кинотеатров, устраиваются киноутрен-
ники при помощи кинопередвижек. В1935 было 
проводено совещание по детской К. В наст, вре-
мя (1936) в школах начинает вводиться показ 
учебных и технических фильмов, к-рыо являют-
ся необходимым вспомогательным материалом 
для школьной учебы. При этом применяются 
последние достижения кинематографии в об-
ласти техники. 

V I I . Кинопромышленность. 

Кинопромышленность охватывает производ-
ство кинофильмов художественных, учобно-
техничоских и хроникальных; копировальное 
производство (размножение позитивных ко-
пий); производство кинопленки и изготовление 
кинопроизводственной и кинопроекционной ап-
паратуры. С К. тесно связаны прокат фильмов 
и кинозрелищные предприятия. В капитали-
стических странах в понятие К . включаются 
также организации проката (сфера обмена) и 
киноустановки (сфера потребления кинопро-
дукции). Громадные вложения в К. (2,5 млрд. 
долл. во всем миро), стоимость годовой продук-
ции в 600—700 млн. долл., обороты кинотеат-
ров, измеряемые миллиардами долларов, сотни 
тысяч занятых в киноиндустрии рабочих и 
служащих—говорят о том, что К . является 
крупнейшей отраслью народного хозяйства. 

Коночная продукция К.—фильм—имеет гро-
мадное политическое, художественное и куль-
турно-просветительное значенио. 

К. насчитывает 40 лот существования. У н » 
в 1910 только в одних США число ежодновных 
посещений кино измерялось миллионами, а чис-
ло мост в кинотеатрах крупнейших городов Ев-
ропы. и Америки—сотнями тысяч. Вложения в 
кинопредприятия сделались особо эффективны-
ми: французская фирма Пате в 1911 выплатила 
90% дивиденда; оо основной капитал за 14 лет 
увеличился с 1 млн. до 30 млн. франков. В по-
гоно за сверхприбылями капитал бурной вол-
ной устремился в К.: возникают новые кинофаб-
рики (студии), крупнейшие предприятия по про-
изводству пленки, сотнями и тысячами строятся 
кинотеатры. В 20-х ГГ. Общий размер капитало-
вложений в киноиндустрию США составил 
1,7 млрд. долл. (считая вложения и в кинотеа-
тры)—по сумме вложений К. занимала шестое 
место среди отраслей промышленности США. 
В послоднио годы, когда кинематография с пере-
ходом на звуковоо кино коренным образом пере-
вооружилась, основные фонды мировой К. зна-
чительно возросли, составляя к наст, времен» 
2,5 млрд. долл., из коих 2 млрд. долл. приходят-
ся на К. США. 

Производство фильмов, начатое во Франции, 
быстро распространилось в Германии, Италии 
и др. странах, получив особо мощное развитие 
в США. Помимо студий в центральных городах 
в США создан особый киногород Голливуд, 
насчитывающий 240 тыс. жит., из к-рых 40 тыс. 
взрослого населения непосредственно заняты 
только в производство фильмов. Расположе-
ние Голливуда в юж. районе (Калифорния), где 
большое число солнечных дней в году и малое 
количество осадков позволяют объединять съем-
ку в ателье со съомкой на натуре, сделало 
Голливуд основной (80%) кинопроизводствен-
ной базой США и создало условия для значи-
тельного удешевления производства. Общее чи-
сло рабочих и служащих в американской К., 
кинотеатрах и организациях проката превыша-
от 300.000 чел. В последние годы производство 
фильмов возникло дажо в таких странах, к-рыо 
до того пользовались исключительно ввозными 
фильмами, как Китай, Индия, Австралия и др. 

П р о и з в о д с т в о х у д о ж е с т в е н н ы х ф и л ь -
мов и н а и и т а л и с т и ч е с к и х с т р а н а х. 

1028 1933 1934 1935 

США 820 507 480 
Японии 5)0 450 477 
Гермаиип 221 121 127 в» 1 
Франции 94 158 121) 115 
Англин »1 190 194 1U0 ' 
Скандинавские страны 45 SO 35 
Италия, Испании, Че- 811 97 

хословакии 103 
Индия 7» не 
Китай ПО 55 
Другие страны . . . . 54 

Всего в год производится около 2.000 худо-
жественных фильмов. Если к этому прибавить 
производство технических и учебных фильмов, 
кинохронику и мультипликацию, то стоимость 
годового производства всех фильмов выразится 
примерно в 400 млн. долл. 

Всо мировое производство пленки сосредото-
чено в нескольких странах: в США—фирмы 
«Иетмен-Кодак» и «Дюпон», в Германии—«Уфа» 
и «Цейс-Икон», в Италии—«Феррания», в Бель-
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гии—«Говерт», в Англии—«Ильфорд», во Фрик-
ции—«Люмьер» и «Кодак-Пате». Мировое про-
изводство (без СССР) пленки в 1931 (год наи-
большего производства) составляло 1.550 млн. м, 
причем 00% производства падало на фирму 
«Истмен-Кодак». 1! производстве киноаппарату-
ры наряду с крупными предприятиями во мно-
гих странах существуют многочисленные мас-
терские кустарного типа. Из крупных фирм, 
пользующихся мировой известностью, можно 
назвать: «Веетерн-элоктрик», «Белл-Хауэл» и 
«Митчелл» в США и «Добри» во Франции. Ки-
номеханическио предприятия выпускают съомо-
чные аппараты различных типов, аппараты 
проекционныо (проекция изображения и зву-
ка), звукозаписывающие, копировальные и пер-
форационные станки, проявочные машины-
автоматы, трюковые машины и т. д. За исклю-
чением проекционных аппаратов, ежегодный 
выпуск которых измеряется десятками тысяч, 
производство большинства сложных аппаратов 
не носит массового характера. Это в значитель-
ной степени объясняет живучесть мелких ку-
старных предприятий, производящих киноап-
паратуру. 

Концентрация капиталов в К . достигает кру-
пных размеров: 00% производства фильмов и 
85% проката в США находятся в руках всего 
пяти фирм: «Метро-Голдвин-Мойер», «Бр. Уор-
нер», «Фокс-фильм», «Парамоунт» и «Радио-
корпорейшен». Мировое производство пленки 
(84%) сосредоточено фактически в руках двух 
фирм: «Истмен-Кодак» в США и «Агфа» в Гер-
мании. «Радиокорпорейшен» и «Весте рн-элек-
трик» почти полностью захватили оборудование 
кинотеатров, одновременно контролируя ряд 
кинопроизводящих и прокатных фирм. Борьба 
за зрителя приводит к избыточному выпуску 
фильмов, к усилению конкуренции, что сти-

.мулирует дальнейшую концентрацию производ-
ства и проката и экспансию на внешние рынки. 

По экспорту кинопродукции США до послед-
него времени занимали доминирующее положе-
ние. В последние два-три года под влиянием 
валютной войны ряд стран, сокращая ввоз аме-
риканской продукции, увеличивает свое кино-
производство, направляя свой экспорт в Аме-
рику. Динамика проката фильмов иностранно-
го производства характеризуется следующими 
цифрами: 

Д е м о н с т р и р о в а л о с ь и н о с т р а н н ы х 
ф и л ь м о в . 

1928 1933 1934 1935 

В Англии 
» Франции 
» Германии 
» США 

«22 
518 
297 
60 

498 
401 

92 
142 

480 
310 

147 

503 
ЗИЗ 
107 
190 

Число зрителей кинотеатров во всох странах 
в порвыо годы мирового экономического кризи-
са снизилось на 30—45%. В США посещаемость 
кинозрелищ упала с 110 млн. до 00 млн. чел. в 
неделю. Несколько поднявшись в последние 2 
года, она остановилась на 75—80% докризисно-
го периода. Закрытие кинотеатров, сокращение 
посещаемости, удлинение программы и пониже-
ние входной платы резко снизили доходы пред-
принимателей. В США в период «процветания» 
валовые сборы кинотеатров составляли 2 млрд. 
долл., в 1933 они упали до 1 млрд. долларов. 
Кино является источником крупного дохода 
государства: в 1933'кинотеатрами было упла-

чено налога: в США—100 млн. долл. , во Фран-
ции—200 млн. франков, в Англии—6,5 млн. 
фунтов стерлингов. Емкость рынка для конеч-
ного продукта К.—фильма—определяется чис-
лом кинозрелищных мест в стране и их посе-
щаемостью. В этом отношении США занимают 
первое место, обладая почти четвертью (24%) 
всех кинотеатров мира. К началу 1935 коли-
чество кинотеатров мира составляло 66.070. 
включая кинотеатры и клубныо установки 
Союза ССР. 

Страны 

США 
Европа 

В том числе: 
Германия . . . . 
Англии 
Франция . . . . 
Италия 

Латинская Америка 
Дальний Восток • 
Канада 
Африка и Ближ-

ний Восток . . . 

Крупные капиталистические страны Европы 
отстают от США как в развитии киносети, так 
и в ее озвучении. Дальнейшее увеличение ом-
кости рынка в крупнейших капиталистических 
странах при существующем платежеспособном 
спросе на кинозрелища крайне затруднено. 
В связи с этим ожесточенная конкурентная 
борьба пороносится на внешние рынки. Ограни-
чительные мероприятия против импорта филь-
мов и развитие кинопроизводства в импор-
тирующих странах делают эту борьбу особо 
ожесточенной. 

К . в России возникла в 1907, когда было ос-
новано «первое синематографическое ателье» 
Дранкова . До этого времени все демонстриро-
вавшиеся в России фильмы ввозились из-за гра-
ницы фирмами Пате и Гомон. В 1908 акц. об-во 
«А. Ханжонков и К°», основанное в 1906 как 
прокатное предприятие, начинает производство 
и копирование фильмов. Успех этих предприя-
тий в короткое время привлек к кинопроизвод-
ству ряд предпринимателей, основавших фир-
мы: «Омниум кино», «Фильм», «Тиман и Рейн-
гард», «Чилес», «Амброзия» и др. , из к-рых часть 
просуществовала всего несколько мосяцев. В 
1912 существовало пять фирм, производивших 
картины, с годовым производством в 81.000 л» 
ногатива. Считая по нынешнему метражу немых 
фильмов (1.800 ж), продукция 1912 составила 45 
полнометралшых фильмов. Ввоз из-за границы 
в этом же году достиг 6,5 млн. м позитива, что 
(при 15 копиях)составляло св. 200 полнометраж-
ных фильмов. В 1915 производством фильмов бы-
ли заняты уже 22 фирмы, давшио 482.000 м нога-
тива, в т. ч. художественные, видовые, «науч-
ныо», или, по терминологии того времени, «про-
светительные» фильмы и хроника. Оборудова-
ние киноателье с точки зрения современного 
кинопроизводства было примитивным: кино-
съемочные каморы и простейшего типа прожек-
торы составляли всо техническое вооружение. 
Прокатом фильмов в 1915 были заняты 42 фирмы 
с оборотом в 18 млн. руб. Число кинотеатров 
в 1915 достигло 1.500 с годовым оборотом в 142 
млн. руб. Стоимость основных фондов производ-
ства и проката фильмов определялась в 4,1 млн. 
руб. Технической базы кино в России не имело. 

Колич. 
кипо-

I театров 

15.273 
S9.547 

5.100 
4.897 
'1 .ОНО 
3.794 
5.0U2 
1.718 

841 

Чпсло 
мест на 

1.000 жит. 

80 

90 
№ 
4Н 
3! 

Уд. вес 
звуковых 
театров 

(в %) 

100 
70 

9(1 
91 
72 
5« 
58 
79 

НЮ 
70 



299 
НИ НЕМ АТОГРАФИЯ 300 

Кинопленка, съемочная и проекционная аппа-
ратура ввозились из-за границы. 

Кинопромышленность в ССОР. История со-
ветской К. начинаотся 27 /VI I I 1919, когда 
Оыл издан декрет о национализации кинопро-
изводственных и киноторговых предприятий. 
В СССР создана своя К. , работающая в ос-
новном независимо от иностранной техники. 
Ввозятся только нек-рые сорта пленки и нек-рые, 
еще не освоенные аппараты. В наст, время су-
ществует 11 фабрик (студий) художественных 
фильмов, из них четыре—союзного значения: 
«Мосфильм», «Межрабпомфильм»—в Москве, 
«Ленфильм»—в Ленинграде и кинофабрика в 
Ялте; кромо того в Москве работает специальная 
студия детских художественных фильмов. Кино-
фабрики национальной К. : украинские—в Кие-
ве и Одессе, белорусская—в Ленинграде, гру-
аинская-—в Тбилиси (Тифлисе), армянская—в 
Ереване (Эривани), азербайджанская—в Баку , 
узбекская—в Ташкенте, таджикская—в Стали-
набаде и туркмонская — в Ашхабаде. Общая 
мощность всех фабрик (студий)—110 полноме-
тражных только художественных звуковых 
фильмов в год. 

Во второй пятилотке в Белоруссии, Армении, 
Азербайджане и Средней Азии строятся новые 
фабрики. К концу второй пятилетки производ-
ственная мощность всех кинофабрик должна 
составить 150 полномотражных (2.600 м) зву-
ковых фильмов. Однако для удовлетворения 
растущих запросов советского зрителя этого 
количества фильмов недостаточно. Необходимо 
дальнейшее увеличение производства фильмов, 
что связано с реконструкцией К. в СССР. 

Реконструкция советской К . начата в 1933, 
но широко развернулась лишь в 1935. Су-
щоствующио кинофабрики приспосабливаются 
под звуковое производство путем перестройки 
ателье и оснащения специальной аппаратурой; 
копировальные фабрики пероводятся полно-
стью (1936) на машинную обработку. Расши-
ряются действующие технические фабрики, и 
строится большая новая фабрика в Казани. 
Довооружается одесский завод, и в Ленинграде 
строится (окончание в 1936) крупный завод точ-
ной механики. Под Москвой строится новый 
экспериментальный завод сложной киноаппа-
ратуры, сооружаются новые копировальные 
фабрики и т. д. 

Сложнейшая техника звукового производ-
ства и необходимость производства большего 
числа фильмов тробуют строительства новых 
крупных предприятий в условиях, наиболоо 
эффективных для киносъемок. Отсюда—необ-
ходимость создания крупной кинопроизвод-
ственной базы в южных' районах. С 1936 на-
чинаются подготовительные работы по строи-
тельству ее в одном из районов Крыма или Кав-
каза , природные и климатические условия 
которых позволяют, так же как в Голливуде, 
объединить съемки в атольо и на иатуро без 
организации дорогостоящих эксподиций. Мощ-
ность порвой очороди южного киногорода проек-
тируется в 200 звуковых художественных филь-
мов в год. 

Продукция учобных, технических и научных 
фильмов в Москве, Ленинграде и Новосибирске 
в 1935 составляла 107 условных (в 6 частей) 
полномотражных фильмов. Во второй пятилот-
ке строятся новью фабрики техфильмов в Мо-
скве и Ленинграде. С окончанием строительства 
и реконструкции будот обеспечена мощность 
в 130 полномотражных звуковых единиц в год. 

Развилась в большую самостоятельную от-
расль кинопроизводства и кинохроника. Трест 
«Союзкинохроника» объединяот чотыре фабри-
ки—в Москве, Ленинграде, Харькове и Росто-
ве н/Д.—и тринадцать производственных бази 
республиканских и областных центрах. Во вто-
рой пятилетке существующая центральная фаб-
рика кинохроники в Москве заменяется но-
вой мощной фабрикой; одновременно строятся 
новые фабрики в Киеве, Хабаровске, Алма-
Ате. Производство кинохроники в 1935 соста-
вляло 600 киножурналов, программа 1937— 
1.020 журналов. Кинопленка ряд лот пол-
ностью ввозилась в СССР из-за границы. H 
порвой пятилетке были построены две пленоч-
ные фабрики—в Шостке и в Перояславле. Их 
проектная мощность в 70 млн. м после рекон-
струкции в 1935 возросла до 120 млн. м в год 
Слодующио данные характеризуют динамику 
потребления пленки и освобождение от импорт-
ной зависимости (в тыс. л ) : 

в 

Годы Импорт ки-
нопленки 

Производст-
во киноплен-

ки в СССР 

1929/30 46.032 производст-
ва не Выло 

1931 29.849 1.897 
2.40(1 25.679 
2.340 83.500 

193« небольшие ко- 115.000 
личества спец. (по плану) 

сортов 

В 1937 заканчивается строительство новой ки-
нопленочной фабрики в Казани мощностью в 
200 млн. м. В 1938 будот выпущено 320 млн. м, 
что закрепит за СССР третье место в мире 
(после США и Германии). 

Копирование фильмов производится на четы-
рех специальных фабриках: в Москве, Ленин-
граде, Киове и Тбилиси (Тифлисе). В 1936 на-
чинаотся постройка новой копировальной фаб-
рики в Казани и проектируется строительство 
второй под Москвой на ст. Пушкино. Новые 
фабрики вместе с существующими обеспечат об-
работку 250 млн. м плонки, или выпуск 100.000 
полнометражных копий художественных, учеб-
но-тохнических и хроникальных фильмов. 

Построон ряд специализированных предприя-
тий, выпускающих различную киноаппаратуру. 
На заводе ГОМЗ Н К Т П создан особый цех 
киноаппаратуры. Объединенные в тресте «Ки-
помохпром» киномоханические заводы в Ленин-
граде, Одессе и Куйбышово изготовляют серии 
киноаппаратуры, опытный завод в Москве ра-
ботает над конструкцией новых аппаратов, под-
готовляя их массовое производство на других 
заводах. Под Москвой в 1936 начинаотся строи-
тельство нового мощного экспериментального 
завода-института, имоющого задачей разра-« 
батывать новые конструкции и выпускать слож-
ную аппаратуру для мелких серий. Р я д за-
водов Н К Т П принимает участие в оснащении 
кинопроизводства и киносети, производя осве-
тительную аппаратуру, киноугли, лампы, фо-
тоэлементы и пр. За последние два года кино-
механическими заводами освоено производство 
ряда аппаратов, по качеству работы но усту-
пающих заграничным: звукозаписывающих, ко-
пировальных аппаратов, перфорационных стан-
ков, съемочных аппаратов и т. д. 

13 1935 количество киноустановок общего 
пользования достигло 30.000 точек стационар-
ного и породвижного Timaf из них 10.200 в го-
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родах и 19.800 на селе (не считая школ и Крас-
ной армии). Из этого числа установок—2.285 
звуковых. В 1936 количество звуковых уста-
новок вырастает до 11.000. Число посетителей 
в 1935 составило 625 млн. Д л я полного обслу-
живания населения СССР существующих ки-
ноустановок недостаточно. Задачей кинофика-
ции в ближайшие годы является довести число 
точек до 70.000, одновременно значительно 
увеличив число мост во вновь строящихся ки-
нотеатрах. 

Для развития узкопленочного домашнего и 
школьного кино в 1934 было произведено 
4.600узкопленочных кинопроекторов и 3 млн. м 
узкой невоспламоняющейся пленки, в 1935 
соответственно 7.000 аппаратов и 5 млн. JH 
пленки, в 1936 (по плану) 6.500 номых и 500 
звуковых проекторов и 10 млн. м пленки. Даль-
нейшее производство пойдет в направлении зву-
кового узкопленочного кино. Наличная мощ-
ность позволяет производить свыше 20 тыс. 
аппаратов в год. За вторую пятилетку в К. 
и трестированные киноустановки вкладывается 
675 млн. руб. Для 1936 размер вложений опре-
делен в сумме 260 млн: руб. Производством 
фильмов всех видов, кинопленки и аппаратуры 
руководит Главное управление кино-фотопро-
мышлонности при CIIK СССР (ГУКФ), к-рому 
нопосродствонно подчинены кинофабрики «Мос-
фильм», «Лонфильм» и фабрика в Ялто; тресты 
«Союзтехфильм», «Союзкинохроника», фотохи-
мический трест «ФОКХТ» и «Киномехпром». 
Главное управление в отношении республикан-
ских организаций и Акц. общоства «Можраб-
помфильм» выполняет плановые и регулирую-
щие функции, снабжая их кинопленкой и ап-
паратурой. 

Союзные республики имеют тресты по про-
изводству фильмов, их прокату и по кинофи' 
кации, подчиненные непосредственно совнар-
комам республик. Управление кинофикации 
при СНК РСФСР руководит областными тре-
стами по кинофикации и трестом по прокату 
фильмов «Росснабфильм».—ГУКФ входит в со-
став Всесоюзного комитота по делам искусств 
при СНК СССР и ему подведомственно; руково-
дит союзными кинопродприятиями непосредст-
венно, а национальной кинематографией чероз 
управления по долам искусств при СНК со-
юзных республик. И. Сидоров. 

V I I I . Техника кинематографии. 
Идея кинематографа, т. е. идея получения 

движущихся изображений, возникла давно: Lu-
cerna magica—волшебный фонарь Аф. Кирх-
нера, 1671; стробоскоп Ж . Плато и С. Штам-

tepa, 1832; фотографическое руясье и камера 

. Марея, 1882; фотоскоп Ж . Демени, 1892. 
Большинство этих предложений сводилось к то-
му, что небольшоо количество изображений, 
представлявших последовательные фазы како-
го-либо движения (идущий чоловек и т. п.), на-
клеивалось на диск или на боковую поверх-
ность цилиндра. Диск или цилиндр приводился 
во вращенио, причем каждое изображение от-
крывалось для глаза на очень короткий проме-
жуток времени благодаря щелям, находившим-
ся на том жо или на другом вращающемся диске 
или цилиндре. Такие приборы как игрушки су-
ществуют и по сие время и известны под общим 
названием стробоскоп (см.). 

В 1893 Эдисон (см.) демонстрировал изобре-
тенный им кинетоскоп, в к-ром несколько сот 
последовательных снимков были размещены на 

Б. С. Э. т. XXXII. 

лонте L (рис. 1), проходившей с равномерной 
скоростью мимо окуляра Р . Между окуляром 
Р и лентой L быстро вращался непрозрачный 
черный диск D, насаженный на вал О, связан-
ный шестеренками с моханизмом, приводившим 
в движенио ленту L. На диске 1) имелась узкая 
щель шириной в 2—3 мм. Кроме того монаду 
диском D и окуляром Р находилась диафрагма 
R, ограничивавшая видимость ленты только од-
ним снимком (кадром). Так как окружная ско-
рость двиясония щели M в носколько раз больше 

D 
« V 

M 

\ с 

• • • а : 
I — 

X J L Z J L 

О 

D 

Рис. 1. Стробоскоп Эдисона. R 

скорости движония ленты L, то при прохожде-
нии щели M мимо рамки R и ленты L чело-
веку кажотся неподвиишым кадр ленты L, на-
ходящийся в этот момент против рамки R. Чис-
ло оборотов диска I ) было подобрано так, что, 
когда мимо рамки R проходил следующий кадр 
лонты L и снова проходила между ними щель 
M, глаз зрителя видел стоящим неподвия«но 
второй кадр лонты L и т. д. Так как этот про-
цосс смены кадров повторялся несколько десят-
ков раз в секунду, то все последовательные впе-
чатления в глазу сливались и получалось впе-
чатление движущихся предметов. По свойству 
человеческого глаза, удерживающего зритель-
ное впечатление от Vis до ' / « сек., количество 
кадров в сек. определяется в этих пределах. 
В 1895 Луи Люмьер (см.) заменил непрерывное 
движенио ленты скачкообразным, причем про-
ектировал на экран нанесенные на ной изобра-
исения. В декабре того лее года в Парижо от-
крылся первый в мире кинематограф. 

Техника современной К. является сложней-
шим сгустком самых разнообразных отраслей 
науки и техники. В К. приходится иметь дело с 
оптикой, светотехникой, акустикой, электротех-
никой слабых и сильных токов, фотохимией, 
точным приборостроением и т. д. 

К и н о ф а б р и к а . Производство кинокар-
тин сосредоточено обычно на специальных 
предприятиях—кинофабриках. К а ж д а я кино-
фабрика в основном состоит из нескольких 
помещений, называемых павильонами и явля -
ющихся основной производственной площадью. 
Обычно площади павильонов от 100—200 м2 до 
нескольких тысяч м2; высота павильонов ко-
леблется обычно в пределах от 4—5 м до 15— 
20 м. Оборудование павильонов в основном 
состоит из приспособлений, позволяющих ме-
ханизировать установку н разборку декораций 
в них, установку осветительных приборов, ус-
тановку заглушения и т. п. Кромо того в каж-
дом павильоне должны быть предусмотрены 
специальные электропроводки, позволяющие 
включать достаточное количество осветитель-
ных приборов. 

Всеми осветительными приборами, уходом 
за ними, их установкой в павильонах и экс-
плоатациой их подает обычно специальный, т. н. 
осветительный цех. Количество и род при-
меняемых источников света в значительной 
мере зависят от снимаемой декорации и раз-

11 
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моров ее. В связи со звуковыми съемками вся 
осветительная аппаратура должна работать 
бесшумно. По этой причине в качестве источ-
ника света во время звуковых съемок приме-
няются гл. обр. лампы накаливания, мощность 
к-рых в отдельных единицах доходит до 5 кет. 
Лишь при освещении больших декораций в 
небольшом количестве применяется дуговой 
свот. Для бесшумного горения дуги применя-
ется питание ее постоянным током, проходя-
щим чероз специальные фильтры, не пропу-
скающие перемонную слагающую, к-рая может 
возникнуть напр. от пластин коллектора ди-
намомашины. 

Потребляемая осветительными приборами 
мощность при больших декорациях достигает 
нескольких сот кет, а т. к . на фабрике может од-
новременно производиться несколько съомок в 
различных павильонах, то отсюда ясно, какую 
большую роль на кинофабрике играет ее энерге-
тическое хозяйство. Электроэнергию кинофаб-
рика обычно получает от своей подстанции, пи-
таемой от высоковольтной сети. Распределитель-
ные устройства подстанции должны давать лю-
бой ток и подавать его в любой павильон. 
Сборка декораций в основном производится из 
стандартных щитов — фундусов—по заранее 
сделанным эскизам или макетам художников. 
Кинофабрика имеет несколько цехов: поста-
новочный (по установке докораций), оператор-
ский, звукозаписывающий, монтажный, кино-
лабораторию, механическую мастерскую, вспо-
могательные цехи. Фотохимическая обработка 
негатива (изображение и звук) производится 
в кинолаборатории, к-рая изготовляет также 
порвые экземпляры готовых фильмов. Монтаж 
кинокартины, являющийся одним из наиболее 
ответственных моментов в творческой работе 
режиссера, производится в помещении монтаж-
ного цоха с соответствующими аппаратами. 
На кинофабрике должна быть хорошая механи-
ческая мастерская для ремонта аппаратуры, 
оборудования и ряд вспомогательных цехов. 
Продукцией кинофабрик обычно является впол-
не законченный смонтированный негатив (изоб-
ражения и звука, большой частью отдельно) ки-
нокартины и очень небольшое количество экзем-
пляров позитивов. Размножение продукции, т.е. 
массовое изготовление копий, идущих на про-
кат в кинотеатры, производится на специальных 
кинокопировальных фабриках. 

К и н о с ъ е м о ч н ы й а п п а р а т (рис. 2) 
в основном состоит из объектива, отбрасы-
вающего изобралсенио снимаемого объекта на 
светочувствительную пленку, приводимую в 
движение лентопротяжным механизмом (рис. 3). 
Лентопротяжный механизм состоит из подаю-
щей кассеты, подающего барабана, скачкового 
механизма, приемного барабана и приемной 
кассеты, в которую наматывается снятая плен-
ка. Назначение скачкового механизма состоит 
в том, чтобы быстро передвинуть пленку на 
один кадр, затом остановить ее, затем снова 
быстро передвинуть, затем снова остановить 
и т. д. Во время полной остановки пленки про-
изводится экспозиция; во вромя протягива-
ния пленки свет от объектива на нее не попа-
дает, так как она закрывается лопастью вра-
щающегося диска, называемого обтюратором. 
Скачкообразное протягивание пленки посред-
ством перфорации (боковые отверстия пленки) 
после съемки каждого кадра производится грей-
фором. Размер кадра, или одного изображения 
на нормальной пленко шириной 35 мм, уста-

новлен в звуковом кино 1 8 , 5 x 2 2 = 4 0 7 мм2. Ско-
рость съемки—24 кадра в секунду, что соответ-
ствует скорости движения ленты в 456 мм в се-
кунду. Вромя экспозиции порядка 0,02 секун-
ды. Наиболее употребительны объективы с фо-
кусными расстояниями 35, 50 и 75 мм, хотя 
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Рис. 2. Бесшумны» никое ьемочный аппарат 
«Супер-Парво». 

изготовляются и объективы с фокусными рас-
стояниями от 28 до 1.000 мм. Во вромя звуко-
вых киносъомок аппарат должен работать бес-
шумно, что достигается хорошо продуманной и 
очень тщательно выполненной конструкцией ме-
ханизма, а такжо дополнительным заглушени-
ем посредством особых 
приспособлений самого 
аппарата. Выходящие 
наружу части аппара-
та — стенки и т. п. — не 
должны быть соединяе-
мы хорошими проводни-
ками звука с находя-
щимся внутри лентопро-
тяжным механизмом, ко-
торый являотся основ-
ным источником шума 
(см. Звуковое кино). Для 
художественных филь-
мов пользуются часто 
т. н. рапид-камерой, де-
лающей до 240 снимков 
в секунду. При демонстрировании таких съемок 
с нормальной скоростью 24 кадра в секунду 
получается всом знакомый эффект замедления 
движений до 10 раз. Для научных целей, напр. 
при изучении очень быстро протекающих про-
цессов (молния, летящая пуля и т. д.), скорость 
съемки доводят иногда дажо до нескольких де-
сятков тысяч кадров в секунду. Такие аппараты 
имеют особую конструкцию. 

О б о р у д о в а н и е н и н о л а б о р а т о р и й пред-
назначено для обработки снятых негативов изображений 
и звука (проявление, фиксаж, промывка, сушка, осла-
бление, усиление и т. д.), для печатания копий (позити-
вов) с этих негативов и для обработки (проявление и т. д.) 
»тих позитивов. Принципиальная сторона происходящих 
при проявлении, фиксаже и т. д. физико-химических 
процессов идентична таковым при лабораторной обра-
ботке фотоснимков (см. Фотография). В последнее время 
механизация зтих процессов в К. достигла больших 
успехов. Так например, вся обработка пленки в проя-

Рис. 3: а—зкепозицион-
ное окно;б—объектив; в— 
обтюратор (вращающий-
ся затвор); г—грейфер 
(вилочный вахват), скач-
ковый механизм^—тран-
спортирующий механизм; 
в — подающая кассета; 
ж—приемочная кассета. 
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вочных машинах производится совершенно автомати-
чески. Энспонированная пленка в виде ролика вставляет-
ся в машину, которая, разматывая атот ролик, медлен-
но протягивает пленку через бачки с циркулирующим в 
них проявителем, затем через бачки с фиксажем и—для 
промывки—через бачки с проточной водой. Далее пленка 
проходит через сушильный шкаф и в готовом виде на-
матывается на бобину на другом конце машины. Работа 
копировальных аппаратов тоже полностью автоматизи-
рована. Изменение яркости источника света, произво-
дящего печать, необходимое при печатании копий с не-
гативов различных плотностей, достигается специаль-
ным автоматически работающим паспортным устройством, 
основанным на том, что сам копируемый негатив (или спе-
циальная синхронно с нам идущая лента) путем пред-
варительно сделанных на нем отметок—чаще всего в виде 
небольших вырезов сбоку—включает электрический кон-
такт, что в конечном счете влечет аа собой изменение 
сопротивления, включенного последовательно в этот 
источник света, а тем самым и изменение яркости этого 
источника света. 

Ц в е т н о е к и н о . Все системы цветного кино в 
принципе основаны на том, что, применяя соответствую-
щие светофильтры, снимается несколько изображений, 
к-рые после соответствующей обработки проектируются 
на экран и создают впечатление цветного изображения. 
В вависимости от того, сколько передается основных 
цветов, различают цветную двухцветку и трехцпетку. 
Методы получения цветного изображения разделяются 
•а аддитивные и субтрактивные. При аддитивном методе 
цветное изображение получается смешением компонент 
белого света па неосвещенном до тех пор экране; при этом 
каждый луч света проходит только череа одно какое-либо 
изображение, участвующее в создании цветного. Присуб-
трактивном методе цветное изображение на экране полу-
чается благодаря поглощению отдельных компонент бе-
лого света, причем каждый луч света проходит через 
все изображения, участвующие в создании цветного. 
Предположим, что заснят красный круг на синем фоне. 
В случае аддитивного метода наиболее просто два черно-
белых позитива проектировать на экран через соответ-
ствующие светофильтры. В нашем примере позитив, соз-
дающий синюю часть изображения, будет выглядеть в 
виде чертто круга на прозрачном фоне; при проекти-
ровании черев синий светофильтр мы на экране получим 
черный круг на синем фоне. Позитив, создающий красную 
часть изображения, будет иметь вид прозрачного круга 
на черном фоне; при проектировании его на экран через 
красный светофильтр мы получим красный нруг на чер-
ном фоне. Оба изображения, накладыпансь друг на друга, 
и создадут впечатление красного круга на синем фо-
не. В случае субтрактивного метода позитив, создающий 
синюю часть изображения, будет выглядеть в виде про-
зрачного круга на синем фоне; позитив, создающий кра-
сную часть изображения, будет иметь вид красного кру-
га на прозрачном фоне. Лучи белого света, проходя по-
следовательно череа оба изображения, и создадут на 
•кране впечатление красного круга на синем фоне. 

Кроме ОСНОВНЫХ цветов на экране получаются цвета, 
являющиеся комбинациями основных. Разумеется, каче-
ство цветного изображения, получающегося при трех-
цветке, превышает таковое при двухцветке. В настоящее 
время существует несколько десятков систем цветного 
кино, но практическое распространение получили три; 
Техниколор (субтрактивная трехцветка), Мультиколор 
(субтрактивная двухцветна) и Кодаколор (аддитивная 
трехцветка). 

К и н о д н е в н о е . В последнее время (1936) выхо-
дит из стадии разработки кино дневное, демонстрируемое 
при естественном или искусственном освещении. При 
демонстрации его необходимо: 1) аатемпить экран в такой 
степени, чтобы изображение получилось достаточно кон-
трастным, 2) избежать адаптации (приспособления) глаза 
на слишком большие яркости окружающей обстановки. 
Основной путь разрешения—проекция на экран, поме-
щенный в глубокую зачерненную шахту, и наличие по-
зади зрителя темного фона. Чтобы достигнуть этого, 
вкран помещается в глубокую зачерненную шахту, а по-
вали зрителей совдзется темный фон. Впервые попытка ре-
ализации дневного кино была сделана еще в 1907 (Де-Мар, 
Брюссель). В 1935 в Москве предложена конструкция 
шахты, при к-рой вритель видит изолированный (от внеш-
него света) экран в плоском зеркале, помещенном в глу-
бине шахты под углом в 74° к экрану. Эта компактная 
конструкция сокращает глубипу шахты в 2'/а раза, 
доводя ее всего до I1 g размеров высоты экрана. Дневное 
кино имеет большое вначенис для учебных и научных 
целей. Его преимущества: возможность производить за-
пись, пользовзться одновременно другими нзглядйымн 
пособиями, безвредность для зрения, устранение духо-
ты и т. д. Но особенно важно его значение для авто-
кино-передвижск (последние могут давать вместо одного 
до шести сеансов в сутки). 

М у л ь т и п л и к а ц и я . Под мультипликацией обыч-
но подразумевают киноленту, на к-рой аасинты предва-
рительно нарисованные на бумаге, целлулоиде и т. д. 
последовательные фазы какого-либо движения, напр. дви-
жущиеся карикатуры людей, животных и т. п., движения 

каких-либо условных предметов, символов, букв и т. д. 
Работа по съемке мультипликаций производится на спе-
циальных мультипликационных станках, ÜTOT станок 
состоит из горизонтального стола, на который кладет-
ся снимаемый рисунок. Освещение рисунка производит-
ся лампами, входящими обычно в конструкцию мульти-
пликационного станка. Киносъемочный аппарат укреп-
лен на мультипликационном станке над снимаемым ри-
сунком таким образом, что оптическая ось его объек-
тива расположена вертикально. Конструкция мульти-
пликационного станка позволяет изменять расстояние 
между рисунком и киносъемочным аппаратом, благодаря 
чему могут быть осуществлены т. н. «наезды» и некоторые 
другие эффекты. Киносъемочный аппарат автоматически 
снимает только один кадр. После этого снятый рисунок 
заменяют другим или производят в нем необходимые 
изменения или добавления и снова производят съемку 
еще одного кадра, после чего рисунок опять заменяют 
пли изменяют, опять снимзют один кадр и т. д., пока не 
будет заснята вся сцена. Кроме описанной плоскостной 
мультипликации существует еще объемная, в к-рой кари-
катуры людей, животных, домов и т. д. заменяют спе-
циально для этих целей сделанные куклы и макеты. 

К и н о т е а т р ы . При демонстрации кинофильмов ос-
новное внимание должно быть обращено на светотех-
нические и акустические свойства ззла (рис. 4). Размеры 
экрана и его освещенность устанавливаются, исходя ия 

Рис. 4. Зрительный вал. 

размера и формы вала. Расположение экрана в зритель-
ном вале и форма зала должны быть таковы, чтобы иметь 
максимальное количество мест, для к-рых угол между 
перпендикуляром к экрану и направлением на зрителя 
был бы минимальным. Кроме светотехнических должны 
быть учтены и акустические свойства экрана. Время ре-
верберации в звуковых кинотеатрах должно быть меньше, 
чем время реверберации в соответствующих концертных 
валах. Реверберацией называется наличие звука в закры-
том помещении вследствие повторных отражений после 
того, как источник звука прекратил излучение. При аку-
стическом расчете должен быть учтен также ожидае-
мый коэффициент заполнения вала зрителями. Кинопроек-
ционная камера состоит ив нескольких помещений, при-
чем в аппаратной—основном помещении—расположены 
кинопроекционные аппараты. Количество проекторов, кап 
правило, равно двум—для получения непрерывной про-
екции путем поочередной работы каждого ив них. В 
проекционной камере обычно бывает еще нескольно ном-
нэт: перемоточная, умформерная, маленькая мастерская 
и т. д. Умформерная, в которой установлены умформе-
ры, питающие дуговые лампы проекторов постоянным то-
ком, часто находится вдали от аппаратной (напри-
мер в подвале). 

К и н о п р о е к ц и о н н ы й а п п а р а т 
(рис. 5) в основном состоит из лентопротяжно-
го механизма и оптической системы. Оптическая 
система состоит из источника света, конденсор-
ной системы или зеркала, собирающих свет ис-
точника света на проектируемый кинокадр, и 
из объектива, проектирующего увеличенное изо-
бражение кинокадра на экран. В качестве источ-
ника света употребляется дуговая лампа, рабо-
тающая на постоянном токе и регулируемая от 
руки . Д л я получения очень больших световых 
потоков, необходимых для получения нунсной 
освещенности большие экранов кинотеатров-
уникумов, используется дуга интенсивного го-
рения. Так как сечение светового пучка больше 
размера кинокадра, то излишняя часть его сре-
зается диафрагмой, благодаря чему происхо-
дит сильное нагревание соответствующих ча-

11* 



327 КИНЕМАТОГРАФИЯ—КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКАЯ 328 

А 
Рис. 5: А—круглый диск; 
О—палец на диске; С— 
пыступ диска; Ü—маль-
тийский крест; F.—зубча-
тый барабан; F—перфо-

рация пленки. 

стей аппарата. Во избежание воспламенения 
легкогорючей целлулоидной пленки необходи-
мо хорошо охлаждать рамку аппарата: охлаж-
дение обычно воздушное. Скачкообразное дви-
жение пленки в рамке аппарата создается спе-
циальным механизмом, называемым мальтий-

ским крестом (см. рису-
нок 5). Во время пере-
движения кинопленки 
световой пучок закры-
вается лопастью вра-
щающегося обтюратора. 
Д л я уменьшения мига-
ний ужо во время стоя-
ния пленки световой пу-
чок еще раз закрывает-
ся специально для это-
го сдоланной второй ло-
пастью обтюратора; та-
ким образом при нор-
мальной скорости про-
екции в 24 кадра в се-
кунду получается 48 пе-
рекрытий и открытий 
светового пучка, вслед-
ствие чего создаотся для 
глаза полное отсутст-
вие миганий на экране. 

U СССР в качестве стационарного проектора 
употребляется аппарат ТОМП-4 ленинградско-
го завода ГОМЗ им. ОГПУ. 

У з к о п л о н о ч н а я К. В тех случаях, 
когда демонстрирование кинокартин должно 
производиться в неприспособленных для это-
го помещениях и для небольшой аудитории, 
например в клубах, в городских и сольских 
школах, аудиториях, в домашней обстановке 
и т. д., применение нормальной 35-миллимет-
ровой плонки и соответствующей ой аппарату-
ры становится неудобным и даже опасным 
с пожарной точки зрения. В этом случае удоб-
но пользоваться т. н. узкопленочными аппарата-
ми. Лента вэтих аппаратах делается ногорючой, 
что делает применонио узкопленочных аппара-
тов в любых условиях совершенно безопасным 
с пожарной точки зрения. Нормальную 35-мил-
лимотровую пленку нользя делать ногорючой, 
т. к . она механически меное стойка, чем горю-
чая. Ширина ленты 16 мм, размер кадра 7,47 х 
х10,41 =77 ,8 мм2, т. е. по площади приблизи-

тельно в 5,2 раза меньше кинокадра на нормаль-
ной 35-миллиметровой пленке. У з к а я 16-мил-
лиметровая пленка для звукового кино имеет 
перфорацию, идущую сбоку—с одной стороны; 
на каждый кадр приходится одно перфорацион-
ное отвёрстие. Расстояние между перфорацион-
ными отверстиями 7,62 мм, так что при стан-
дартной в звуковом кино скорости проекции 
в 24 кадра в секунду получается скорость 
плонки 183 мм в секунду. Учитывая кроме 
того меньшую ширину узкой пленки по срав-
нению с нормальной, получается, что для про-
граммы, напечатанной на 16-миллиметровой 

пленке, нужно в — • ^ = 5,45 раз меньше 
материала, чем для той нее программы, напе-
чатанной на нормальной 35-миллиметровой 
пленке. Отсюда видно, что полнометражная 
звуковая кинокартина, напечатанная на узкой 
пленке, весьма компактна по габаритам и легка 
по весу, что делает обращение с ней очень 
удобным.—Проекционная звуковая узкопле-
ночная аппаратура обычно монтируется со 
всеми приспособлениями (вплоть до соедини-

тельных шнуров) в двух небольших чемоданах 
и работает полностью от сети переменного то-
ка. Обслуживание такой аппаратуры весьма 
просто и лишь номного сложнее, чем обслужи-
вание любительского радиоприемника.— Для 
перепечатывания на узкую пленку художе-
ственных и других картин, снятых на 35-мил-
лиметровой пленке, существуют специальные 
копировальные аппараты, печатающие звук 
и изображение с нунсным оптическим умень-
шением. Съемочная аппаратура для узкой плен-
ки большей частью делается номой и пред-
назначается обычно для любительских съе-
мок.—Киноискусство больше, чем какое-либо 
другое искусство, зависит от технической базы. 
Д а ж е теперь, несмотря на широко развитую 
техническую базу, она все же еще недостаточ-
на, а потому техника сплошь и рядом лими-
тирует творческие пожелания кинорежис-
серов. П . Тагер. 
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ников советской кинематографии (8—13 января 1935 г., 
Москва)], Москва, 1935. 

НИН ЕМ АТОМ ЕТР, аппарат, применяемый в 
психологии для изучения точности ощущения 
движений руки и стопони запоминания этих 
движений. Психологическое исследование воз-
можной степени точности движений испытуе-
мых имоот значонио при выборе ряда профес-
сий (см. Кинестезия). 

Лит.: Ш у л ь ц е Р., Практика экспериментальной 
психологии, педагогики и психотехники, Москва, 1926, 
стр. 75—7(i; Э б б и н г г а у с Г., Основы психологии, 
т. I. СПБ, 1911—12, S 32, стр. 339—354. 

НИНЕТИКА, малоупотребительный в наст, 
время синоним термина динамика (см.). Неко-
торые авторы употребляют также термин «К.» 
как сокращенное обозначение кинетической 
теории вещества. 

КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКАЯ, раздел химии, ис-
следующий изменяемость химических систем 
во вромони. Ее основное понятие—скорость 
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химических реакций, ее фундамент—молеку-
лярно-кинетические представления, строение 
и механика молекул, оо мотодика—эксперимен-
тальное исследование функциональной зави-
симости концентрации веществ от времени. 

Одна из крупнейших задач К . х .—выявление 
механизма реакций. К. х . распадается на два 
крупных раздела: кинотику гомогенных реак-
ций, протекающихводной$азе(ем.) , и кинетику 
гетерогенных реакций, протекающих в различ-
ных фазах; последний раздел К . х. имеет особо 
важное значонио д л я теории катализа (см.). 
Кинетику роакций, возникающих в результате 
воздействия световой энергии на вещество, 
изучает фотохимия (см.). Под скоростью реак-
ций в 1С. х . подразумевается количество веще-
ства, прореагировавшее в единицу вромени. 
Точнее, скорость реакции определяется к а к про-
изводная концентрации по времени. 

Если А, В, ... и С, D, ...—входящие в уравнение реак-
ции вещества, m, п и р, q—соответствующие коэффи-
циенты ур-ип 

тА 4- пВ + ...-* pC + qD+..., (1) 
указывающие, сколько частиц того или иного вещества 
принимают участие в реакции, а с^, cR1 ...—концентрации 
(см.), то под скоростью химич. реакции подразумеваются 

dc^ ЙСд 
dt ' dl производные 

В основе химической кинетики лежит про-
стейшее предположение, что скорость химиче-
ской реакции пропорциональна количеству реа-
гирующих веществ: 

(2) 
где к—коэффициент пропорциональности. Ско-
рость простейшей мономолекулярной реакции 
(см. Химические реакции) дается выражением: 

£ = к(а-х). (3) 

Величина к в ур-ии (3) носит название к о н -
с т а н т ы с к о р о с т и и показывает, к а к а я часть 
вещества превращается в единицу вромони. 
Опыт показывает, что к можно считать по-
стоянной величиной при условии неизменяе-
мости энергетических условий. Скорости реак-
ций измонлются в широких пределах. Нек-рые 
реакции протекают почти мгновенно, другие 
жо текут настолько медленно, что д л я полу-
чения аналитически ощутимых количоств про-
дуктов реакции нообходимы столетия. Н а ско-
рости химической реакции сказывается влия-
ние многих факторов. Из них особое значение 
имеют влияния, оказываемые давлением и тем-
пературой. Зависимость констант скорости ре-
акции от температуры характеризует т. н. т о м -
п е р а т у р н ы й к о э ф ф и ц и е н т скорости реак-
ции, определяемый как производная • Тем-
пературные коэффициенты различных реакций, 
вообще говоря, мало отличаются друг от дру-
га. Вант-Гоффу принадлежит установление пра-
вила, по к-рому при повышении температуры 
на 10°скоростьлюбой реакции возрастает в 2—3 
раза. Сильным влиянием температуры на ско-
рость химич. реакции объясняется и то, почему 
часто приходится прибегать к подогреву реа-
гирующих веществ. Иногда реакции, не иду-
щие при обыкновенной температуре, при на-
гревании протекают быстро. Реакции, протека-
ющие крайне медленно, практически можно 
считать не идущими. В этом случае устанавли-
вается так называемое л о ж н о е р а в н о в е -
с и е (см. Химическое равновесие). Ложные рав-
новесия играют важную роль в явлениях ка-
тализа, вспышки, взрыва. 

Т а к к а к в с я к а я реакция можот итти к а к 
в прямом, так и обратном направлении, то 
скорость таких роакций представляет резуль-
тирующую скоростей прямой и обратной реак-
ции. Результирующая очевидно может быть 
положительной, отрицательной и равной но-
лю. В последнем случае устанавливается так 
называемое химическое равновесие (см.). Это со-
стояние химической систомы характеризуется 
особой константой равновесия к, равной от-
ношению констант скоростей прямой (к{) и 

обратной (кг) реакций = В гетероген-
ных реакциях скорость реакции зависит от 
величины поверхности сосуда, в котором проте-
кает реакция; помимо скорости самой реакции 
имоот важное значение скорость, с которой мо-
лекулы достигают реакционной зоны, и ско-
рость, с которой образующиеся вещества уда-
ляются из ноо. 

С современной точки зрения скорость всякой химич. 
реакции пропорциональна числу столкновений (соуда-
рений) реагирующих молекул. Не всякое однако столкно-
вение ведет к химич. взаимодействию. Для возникнове-
ния реакции необходимо, чтобы молекула обладала энер-
гией, превышающей нек-рую величину Е (энергия акти-
вации; об интерпретации ее и понятии потенциального 
барьера с точки зрении волновой механики см. Химиче-
ская физика). Число таких молекул, энергия к-рых 
превышает величину Е, по закону Мансвелла-Больцма-
на определяется соотношением: 

Е 
п -= nue Н Т , (4) 

Е 
где п„е К'1—число активных молекул в единице объ-
ема; Е—анергия активации; R—газовая константа; Т— 
температура. Таким образом скорость резкции, пропор-
циональная этому числу, будет очевидно равна 

Б 
~~RT (à) 

Известное влияние окавывзет также и ориентировка мо-
лекул во время столкновения. Это влияние учитывается 
так наз. стеричсским фактором, р—вероятностью благо-
приятной ориентировки. 

Количеством соударяющихся молокул опре-
деляется порядок роакций (см. Химические 
реакции). Реакции высших порядков (выше 
2-го и 3-го) крайне редки, т . к . вероятность 
одновременного соударения многих молокул, 
ведущего к возникновению химической реак-
ции, весьма мала . Что касается источников ак -
тивации, то они различны: в гомогенных реак-
циях—наличие быстрых молекул, централь-
ные соударения, повышение температуры, элек-
трическое поло и световая энергия; в гетеро-
генных р е а к ц и я х — а к т и в а ц и я при адсорбции, 
влияние катализаторов и т . д. 

Картина течения простейших реакций, с точки зре-
ния новейшей квантовой механики, такова. Попавший 
в зону притяжения молекулы (ван-дер-ваальсоиы силы) 
атом со свободной валентностью при дальнейшем продви-
жении начинает испытывать отталкивание и удаляться 
от молекулы. При приближении атома к молекуле связи 
в последней ослабевают, и, если атом подошел достаточно 
близко к молекуле (что зависит от скорости и величины 
сил отталкивания), ослабление связей будет продол-
жаться, отталкивание уменьшаться и наконец наступит 
момент, когда свободный атом притянется одним из ато-
мов молекулы. В этот момент и произойдет замещение 
(см. Химическая физика). 

Изучение скоростей крайне важно д л я уяс -
нения самого механизма роакций. Обычно 
стехиометрические уравнения лишь прибли-
женно отображают действительный ход про-
цесса, давая лишь баланс начальных и конеч-
ных веществ. К . х . позволяет глубже проник-
нуть в суть химических процессов и найти 
то элементарные акты, из К-рых и состоит 
любой химический процесс. В связи с этим 
огромноо значение приобретают промежуточ-
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Hue реакции с к р а й н е нестойкими и малой 
длительности существования продуктами. 

Лит.: Э й не н А., Курс химической физики, вып. 1, М., 
1 935, стр. 377 и след.; Р а н о л е н и й А. В., Химическая 
кинетика и катализ, 2 издание, М.—Д., 1932; В а н т -
Г о ф ф Я., Очерки по химической динамике, пер. с 
франц. под ред. H. Н. Семенова, JI., 1936; B o d e n -
з t e l n M., Chemische Kinetik, в кн.: Ergebnisse der exak-
ten Naturwissenschaft, Bd I, В., 1922. E. Чернов. 

К И Н Е Т И Ч Е С К А Я ТЕОРИЯ. Основная идея 
К. т . заключается в том, что материальные 
тела состоят в з мельчайших частиц, находя-
щ и х с я в непрерывном движении . Идея эта 
очень стара , она была известна еще греческим 
философам; однако конкретное развитие, ко-
личественное оформление ее началось л и ш ь 
в 19 в . , особенно во второй его половине, 
в связи с развитием механической теории тепла 
и термодинамики и особенно в связи с разви-
тием «микроскопической», или молекулярной 
формы этой механической теории тепла , назы-
ваемой статистической механикой. Различно 
между кинетической теорией и статистической 
механикой заключается в том, что вторая рас-
сматривает лишь явления термодинамического 
или статистического равновесия, характери-
зующиеся к а ж у щ е й с я неизменностью состоя-
ния рассматриваемой системы, можду том к а к 
К. т . исследует более общие я в л е н и я , при к-рых 
могут меняться видимыо свойства тела . Впро-
чем я в л е н и я статистического равновесия т а к ж е 
рассматриваются К . т . , но не с точки зрония 
макроскопичоских признаков , определяющих 
к а ж у щ у ю с я неизменность соответствующей си-
стемы, а с точки зрения тех м о л е к у л я р н ы х 
движений, к-рыо ложат в основе этой неизмен-
ности. Т а к напр. , равновесие между жидко-
стью и ее насыщенным паром обусловливается 
наличием двух взаимно компенсирующихся 
процессов, направленных в противоположные 
стороны, а именно—испарения жидкости и кон-
денсации пара . К . т . определяет скорость этих 
противоположных процессов, выводя статис-
тич. равновосие из условия равонства их ско-
ростей, между тем к а к статистич. механика или 
термодинамика пользуется д л я этого формаль-
ным криториом, к а к напр. условием минимума 
свободной энергии или жо формулой Больцмана 
д л я среднего числа частиц в р а з л и ч . состояниях. 

С точки зрения К . т . всякое статистическое 
равновосие основывается на равенстве скоро-
стей противоположно направленных процес-
сов и притом не только в целом, но и д л я тех 
элементарных составных частей, на к-рыо эти 
процессы могут быть подразделены. Т а к , в рас-
сматривавшемся вышо примере равновесия меж-
ду жидкостью и паром равенство числа испаряю-
щ и х с я частиц жидкости и конденсирующихся 
частиц п а р а выполняется в среднем не толь-
ко д л я всех частиц, но и в отдельности—для 
частиц с любым значением кинетической энер-
гии. Следует подчеркнуть, что равенство это 
выполняется л и ш ь в среднем д л я не слишком 
м а л ы х промежутков времени и не слишком 
м а л ы х объемов; при переходе к малым вре-
менам и к малым объемам наблюдаются не-
правильные колебания , или флюктуации (см.), 
обусловленные неточным совпадением скоро-
стей противоположных элементарных процес-
сов в к а ж д ы й данный момент. Если система но 
находится в состоянии статистичоского равно-
весия, то вместо подобных флюктуаций наблю-
дается систематическое преобладание процес-
сов, идущих в одну сторону, над процессами 
противоположного направления , результатом 

чего является систематическое изменение мак-
роскопического состояния системы, постепен-
но приближающее оо к состоянию статистиче-
ского равновесия. Такого рода процессы при-
ближения к равновесному состоянию назы-
ваются релаксационными; они представляют 
собой один из важнейших объектов исследо-
вания. К . т. Сюда относятся процессы диффу-
зии, теплопроводности, вязкости и др . 

Н а р я д у с равновесными состояниями часто 
наблюдаются, особенно при низких темпера-
турах , состояния, называемые ложными рав-
новесиями. Подобные ложные равновесия мы 
имеем напр. в случае аморфных (стекловидных) 
твердых тел, в случав закаленных (пересыщен-
ных) твердых растворов, например закаленной 
стали, а такжо в случае множества смосей. 
способных химически реагировать друг с дру-
гом при более высокой температуре. К а ж у -
щ а я с я неизменность всех этих систем зависит 
от того, что при низкой температуре скорости 
к а к прямых, так и обратных процессов оказы-
ваются слишком малыми д л я того, чтобы эти 
процессы могли привести к заметному измене-
нию видимых свойств системы. Здесь проявля-
ется один из основных законов К . т . , заклю-
чающийся в том, что скорость всех молекуляр-
ных процессов возрастает с повышением тем-
пературы и исчезает при абсолютном ноле. 

Наиболее ранней и наилучше разработанной 
главой К . т. вощества являотся К . т. газов, 
развитием к-рой мы обязаны Клаузиусу , Макс-
веллу и Больцману . Согласно этой теории, 
газы состоят из одинаковых частиц — моле-
кул , которые, находясь на расстояниях друг 
от друга , весьма больших по сравнению с их 
размерами, движутся большой частью прямо-
линейно и равномерно, изредка сталкиваясь 
друг с другом и со стонками сосуда, содержа-
щего газ . Удары молекул о стенки сосуда про-
являются внешне в виде давления газа . Основ-
ная формула К . т. газов показывает, что это 
давление, отнесенное к единицо поверхности, 
пропорционально числу молекул в единице 
объема и среднему значению их кинетической 
энергии. Мерой этой средней энергии является 
абсолютная температура газа . В случае газа , 
представляющего собой смесь частиц различ-
ного сорта, средняя энергия разных частиц 
в состоянии статистического равновесия ока-
зывается одинаковой, независимо от массы 
этих частиц; К . т. позволяет определить, каким 
образом происходит постепенное выравнива-
ние средней кинетической энергии, если перво-
начально эти средние энергии были различны. 
Вследствие столкновения частиц друг с другом 
скорости их не остаются одинаковыми; у одних 
частиц они при этом возрастают, у других умень-
шаются , в результате чего устанавливается не-
которое «равновесное» распределение скоро-
стей, к-рое было впервые найдено тооротичоски 
Максволлом и к-рое выражается формулой: 

dN = 4nN(~ye~*hTrv*dv, 

где dN—число частиц, скорость к -рых лежит 
в промежутке можду v и v + dv; N—полное 
число частиц; m—масса частиц; Т—абсолютн. 
температура; /с—постоянная Больцмана ; кТ—ве-
личина , характеризующая среднюю кинетич. . о 
энергию (•£• кТ—средняя кинетич. энергия) . 

Столкновения между частицами газа имеют 
I существенное значение д л я релаксационных 
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процессов: диффузии (т. о. перемешивания двух 
газов, первоначально отделенных друг от дру-
га), теплопроводности (т. о. выравнивания тем-
пературы) и вязкости или внутреннего тре-
ния (проявляющейся в прекращении макро-
скопического движения газа в неподвижном 
сосуде). Все эти релаксационпые процессы 
совершаются том быстрее, чем больше средняя 
длина свободного пробега частиц, т. е. путь, 
проходимый каждой из них от одного столкно-
вения до другого. Этот путь обратно-пропор-
ционален концентрации частиц, т. е. числу 
их в единице объема; с другой стороны, с уве-
личением этой концентрации возрастает и чи-
сло частиц, переходящих из одного элемента 
объема газа в соседние. В результате оказы-
вается, что скорости процессов выравнивания 
температуры или ликвидации макроскопиче-
ского движения, измеряемые коэффициентом 
теплопроводности и соответственно коэффи-
циентом внутреннего трения газа, не зависят 
от его плотности. Этот парадоксальный резуль-
тат был теоретически найден Максвеллом 
и впоследствии подтвержден на опыте. Он пере-
стает быть верным лишь для очонь разрежен-
ных газов, когда длина свободного пробега ста-
новится сравнимой с разморами сосуда. 

Изложенные вышо представления о тепло-
вом движении молекул в газах представлялись 
гипотетическими до тох пор, пока в 1908 они 
не были подтверждены экспериментально (Пер-
роном и др.) путем изучения т. н. Броуновскбго 
движения микроскопических частиц, взвешен-
ных в жидкой или газообразной среде (напр. 
частицы гуммигута в воде или дыма в воздухе). 
В 1905 Эйнштейн показал, что это двилсение 
может быть истолковано с точки зрения К. т. 
как результат толчков, испытываемых рассмат-
риваемыми частицами со стороны невидимых 
молекул сроды, к-рыо налегают на них в разных 
направлениях и в каждый момент времени не 
в точности компенсируются благодаря малости 
бомбардируемых частиц. Впрочем тот же ре-
зультат, как показал Эйнштейн, можно тракто-
вать как выражение того факта, что Броунов-
ские частицы участвуют в тепловом движении 
наравне с молекулами среды, в к-рой они взве-
шоны, обладая в среднем такой нее кинетиче-
ской энергией, как и эти молекулы, но несрав-
ненно меньшей скоростью в виду своой несрав-
ненно большой массы. 

Вследствие своего теплового движения эти 
частицы не оседают на дно сосуда, но остают-
ся в нем во «взвешенном» состоянии, подобно 
тому как молекулы воздуха распределяются 
на большие расстояния от поверхности притя-
гивающей их земли. Количественная теория 
Броуновского движения, основанная на уче-
те беспорядочного (диффузионного) движения 
взвешенных частиц, обусловленного толчками 
окружающих молекул, и упорядоченного дви-
жония, обусловленного действием внешних сил, 
привела Эйнштейна к установлению уравне-
ния (впоследствии обобщенного Фоккором и 
Планком), которое позволяет определить ки-
нетику процессов, связанных с Броуновскими 
частицами; другими словами, это уравнение 
позволяет определить ход систематических из-
менений в их пространственном распределении 
с течением вромони, если это пространствен-
ное распределение являлось первоначально не-
равновесным или если оно изменяется под дей-
ствием внешних сил. С некоторой натяжкой 
это кинетическое уравнение Эйнштейна—Фок-

кера—Планка оказывается применимым не 
только к Броуновским частицам, но и к части-
цам молекулярных размеров, напр. к ионам 
в газах или в жидкостях. 

Вслед за К . т. газов в начале нашего века 
развивается К. т. т в е р д ы х т о л . Ре-
шающим успехом в этой области мы обязаны 
Эйнштейну и в особенности Дебаю. В противо-
положность газу, твердое толо характеризуется 
чрезвычайно сильным взаимодействием сосед-
них частиц (в виду малости расстояния между 
ними). Благодаря этому взаимодействию ка-
ждая частица оказывается окрулсонной одними 
и теми жо соседями. Тепловое движение сво-
дится при этом к колебанию каждой частицы 
около сродного положения равновесия, опреде-
ляемого средним расположением окружающих 
частиц. При таких условиях наряду с кинети-
ческой энергией появляется также и потен-
циальная энергия, в среднем ей равная . Этим 
объясняется удвоенное значение теплоемкости 
одноатомных твердых тол (при достаточно вы-
сокой температуре) по сравнению с теплоемко-
стью тех яге воществ в газообразном состоянии 
при постоянном объоме (закон Дюлонга и Пти). 
Эйннггойн показал, что, применяя к колебатель-
ному движению атомов Планковскую тоорию 
квантов, можно качественно объяснить спа-
дение теплоемиости твердых тел до ноля при 
понижонии температуры до абсолютного ноля.— 
Так как частицы твердого тела связаны друг 
с другом, то колебательное движение каяедой 
из них нельзя рассматривать независимо от 
колебательного движения остальных. Колеба-
тельное двилсение системы связанных частиц 
в простейшем случав описывается волнами, 
аналогичными тем волнам, к-рыо наблюдаются 
на вибрирующей струне. Последняя при этом, 
как известно, можот колебаться либо как целое 
(основной тон), либо разбившись на две равныо 
части (порвый обертон), либо на три равныо 
части (второй обертон) и т. д. В общем случае 
колебание струны может быть продставлено 
как налоясение (или «суперпозия») множества 
подобных волн с различными амплитудами, 
причем наиболее короткие волны должны иметь 
длину, примерно вдвое большую расстояния 
между соседними частицами (если представит!, 
себе струну как совокупность равноотстоящих 
бусинок, насаженных на упругую нить), так 
чтобы соседние частицы колебались в противо-
положных фазах. 

Дебай показал, что тепловое движение мо-
лекул в твердом толе можно представить себе 
аналогичным образом, как результат нало-
жения множества упругих волн, распростра-
няющихся по толу во всех направлениях со 
скоростью звука (обычные звуковые колеба-
ния соответствуют длинным волнам этого рода; 
тепловые жо колебания зависят гл. обр. от 
наиболее коротких волн). Применяя Планков-
скую теорию квантов энергии к гармониче-
ским колобаниям, соответствующим отдельным 
волнам, Добай получил формулу для зависи-
мости теплоемкости простых твердых тел от тем-
пературы, находящуюся в количественном со-
гласии с экспериментальными данными. Тео-
рия Дебая характеризует статистически равно-
весное состояние твердого тела, но не дает ни-
какого представления о тех противоположно 
направленных процессах, к-рыми поддержи-
вается это равновесное состояние или к-рые 
приводят к его установлению, если оно перво-
начально отсутствовало. Причиной этих релак-
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сационных процессов, проявляющихся наибо-
лее просто в теплопроводности твордых тел, 
является, как впервые у к а з а л тот же Дебай, 
не строго линейный характер тепловых колеба-
ний атомов. Если, при малых смещениях, силы 
взаимодействия между ними можно считать 
прямо-пропорциональными их относительным 
смещениям, то при значительных смещениях 
оказывается необходимым учость добавочные 
«нелинейные» члены, пропорциональные квад-
ратам и более высоким степеням этих смеще-
ний. Эти добавочные «нелинейные» силы, ха-
рактеризующие отступление свойств реальных 
твердых тел от свойств идеальных упругих тел, 
определяемых законом Гука, и обусловливают 
релаксационные процессы в твордых толах, 
играя таким образом ту же роль, какую столк-
новение между частицами играет в случае 
релаксационных процессов в газах. Релакса-
ционные явления в твердых телах сводятся 
в основном к переходу энергии от упругих волн 
одного вида к упругим волнам другого вида; 
этим обменом энергии между волнами разного 
рода, или, точнее, соответствующим этим вол-
нам колебанием, и обеспечивается нормальное 
распределение энергии по различным коле-
баниям в твердом теле, а также выравнива-
ние температуры при первоначальной неоди-
наковости ее в различных учасЛ<ах тела. Те-
ми лее добавочными «нелинейными» силами 
обусловливается и тепловое расширение твер-
дых тел. 

Изложенная выше картина топлового движе-
ния в твердом теле является все жо нок-рым 
упрощением действительности. На самом деле, 
особенно при высоких температурах, в твердом 
кристаллическом тело наблюдается явление, 
выражающееся в нарушонии правильности его 
структуры. Как известно, в нормальных усло-
виях, т. е. при низких темпоратурах, послед-
няя характеризуется идеально правильным 
расположением атомов в узлах т. н. простран-
ственной кристаллической решотки (см.). С по-
вышением температуры наблюдается явление 
диссоциации этой рошотки, выралсающееся в по-
явлении пустых мест, т. о. незаполненных ато-
мами узлов рошотки, а также дислоцирован-
ных атомов, внедряющихся в промежутки ме-
жду узлами, занимаемыми другими атомами. 
Идоальноо кристаллическое твердое тело прев-
ращается т. о. при высоких температурах в сво-
его рода «твердый раствор» пустых мост или 
«дырок» и дислоцированных атомов. И то и дру-
гио постепенно перемещаются по всему объему 
тела, иногда соединяясь друг с другом (что 
означает возвращение дислоцированного атома 
в нормальное положение), то возникая вновь 
внутри тела или на его поверхности, откуда 
они постепенно проникают внутрь.—Изложен-
ные выше представления позволяют объяснить 
явления диффузии в твердых толах, а также 
электропроводность ионных кристаллов, т. е. 
кристаллов, построенных но из нейтральных 
атомов, а из противоположно заряясенныхионов. 

До недавнего времени мы имели лишь К. т. 
газов и твердых тел, тогда как К. т. жидко-
стей но существовало. Первые наброски К. т. 
лсидкости сделал Я . И. Френкель в 1926, 
исходя из представления о наличии некоторо-
го сходства между жидким состоянием и твер-
дым. Движенио частиц жидкости обычно срав-
нивается с движением частиц сильно сжатого 
газа. Но это сравноние соответствует дейст-
вительности лишь при очень высоких темпе-

ратурах, близких к критической; при темпе-
ратурах жо, близких к температуре кристалли-
зации, тепловое двшкение в жидкости повиди-
мому в гораздо большей степони напоминает 
тепловое движенио в твердом тело, представ-
л я я собой в основном колебание около поло-
жения равновесия, к-рое до поры до времени 
скачкообразно перемещается на расстояние по-
рядка мождуатомных размеров. Исходя из это-
го представления и считая расположение ча-
стиц в ишдкоети совершенно беспорядочным, 
т. е. лишенным всяких следов правильности, 
характеризующей кристалл, можно вычислить 
основную величину, характеризующую жид-
кости, их текучесть или вязкость, и объяснить 
умоныненио последней с повышением темпе-
ратуры. Многие жидкости обнаруживают спо-
собность к переохлаждению: при понижении 
температуры они не кристаллизуются, а по-
степенно переходят в твердое аморфное со-
стояние. Последнее, как уже упоминалось, 
является примером ложного равновесия: оно 
стремится перейти в твердое, кристаллическое 
состояние, но скорость этого перехода оказы-
вается настолько малой, что никакой кристал-
лизации не замечается. Рентгенографическое 
исследование жидкостей показало, что при 
температурах, близких к температуре кристал-
лизации, структура их приобретает некото-
рые элементы правильности, характеризую-
щие кристаллическое тело. Эти кристалли-
ческие, или сиботактическио области при поро-
охлаждении жидкости становятся томи «яд-
рами кристаллизации», от которых кристал-
лизационный процесс распространяется во все 
стороны. Сколько-нибудь удовлетворительной 
кинетической теории процесса кристаллиза-
ции и плавления в настоящее время еще не 
существует. 

Одной из важнейших областей применения 
К. т. является кинетика химических реакций 
(см. Кинетика химическая), особенно в газах и 
растворах, т. е. теория скорости этих реакций 
в зависимости от температуры и других усло-
вий. Химическое равновесие, как и всякое дру-
гое статистическое равновесие, представляет 
собой результат взаимной компенсации проти-
воположно направленных реакций, напр. реак-
ции разложения исходного вощоства и реакции 
соединения продуктов ого разложения. Наблю-
даемая на опыте химическая реакция пред-
ставляет собой всегда результат перевеса од-
ного из этих процессов над противоположным. 
Всякая химическая реакция представляет со-
бой нек-рую перегруппировку атомов, начи-
нающуюся с разрыва одной конфигурации и 
кончающуюся образованием другой. Этот раз-
рыв требует энергии, к -рая называется энер-
гией активации химической реакции. Зависи-
мость скорости химической реакции или, вер-
нее, первого (прямого) процесса, ео образующе-
го, от температуры определяется формулой 

_ SL 
v = Ce лт )Где U—энергия активации,а С—коэф-
фициент пропорциональности (формула Арре-
ниуса). Это объясняет повышенно скорости всех 
хим. реакций с повышенном t°. Однако наря-
ду с температурой на скорость как прямой, 
так и обратной химической реакции может 
оказывать существеннейшее влияние множе-
ство других факторов, напр. ничтожные коли-
чества примесей, наличие твердых (катализи-
рующих) поверхностей и т. д. Особенный ни-
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терес представляют реакции разложения, вызы-
ваемые действием света (фотохимич. реакции). 

Химическая кинетика получила недавно 
новое развитие благодаря введению понятия 
о цепных реакциях. Цопной характер реакции 
заключается в том, что энергия, освобождаемая 
при элементарном процессе перегруппировки 
атомов, не рассеивается, но более или менее 
целиком используется для разрушения исход-
ной группировки атомов в новом элементар-
ном акте. Теория цепных реакций позволяет 
объяснить ряд закономерностей, остававших-
ся непонятными с точки зрения классиче-
ской теории Аррениуса. Развитием этой тео-
рии мы обязаны Краморсу и в особенности 
H. Н. Семенову. 

Лит.: X и о л ь с о н О. Д., Курс фивики, т. I, Бер-
лин, 1923; Ш е ф е р К., Теория теплоты, ч. 2, М —Д., 
1933; Т и м и р я u е п А. К., Кинетическая теория 
материи, M.—II., 1923; Г е р ц ф е л ь д , Кинетическая 
теория материи, м . — л . , 1935. д , Френкель. 

КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВЕЩЕСТВА, с м . 
Кинетическая теории. 

НИНЕТИЧЕСНАЯ ТЕОРИЯ ГАЗОВ, с м . Кине-
тическая теория, Кинетика химическая. 

НИНЕТИЧЕСНАЯ ЭНЕРГИЯ, энергия, к-рой 
обладает движущееся тело (или система тел) 
благодаря своему двияеению. К . э. двиясущего-
ся тела равна той работо, к-рую способно про-
извести тело при ого затормаживании. Если 
буквой К назовем ЕС. э. тела, буквой m его 
массу, буквой v скорость его поступательного 
движения, то в классической механике это 

приводит к формуле К = ^ т ь г . К. э. системы 
как-либо движущихся материальных частиц 
равна сумме кинотичоских эноргий отдельных 
частиц, т. е. К = i ^ mi v 2.. 1С. э. системы мо-
жет быть расчленена на два слагаемых, из к-рых 
одно представляет собой ту К. э., какую имела 
бы система, если бы вся масса ео была сосре-
доточена в центре тяжести систомы, а другое 
равно той К. э., которой обладала бы система, 
если бы цонтр тяжести ео оставался в покое, 
а все массы системы двигались бы относительно 
этого центра тяясести так, как они движут-
ся в действительности. Д л я тела, вращающе-

геся ' вокруг оси, K=jMw*,rp,e M—момент 
инерции тела относительно оси вращения, 
ю — угловая скорость вращения. Если массы 
измеряются в граммах, а скорости в см/евк., то 
К. э. получится в эргах; если массы выражают-
ся в технических единицах массы, а скорости— 
в м/сек., то кинетическая энергия выразится в 
килограмметрах. О кинетической энергии в 
теории относительности см. статью Относи-
тельности теория. 

КИНЕТИЧЕСКИЙ Я З Ы К , л и н г в и с т и ч е с к и й т е р -
мин, введенный акад. Марром (см.) для обоз-
начения древнойшой формы существования че-
ловеческого языка—«линейного или изобрази-
тельного языка, языка жестов и мимики», 
предшествовавшего звуковой речи. «Это язык 
движений, кинотичоисий язык, по господст-
вующему в ном орудию производства, был, мож-
но сказать, ручным. Звуки но играли в про-
цессе ручного говорения никакой роли, если 
исключить разве выкрики аффекта, но эти 
выкрики не были еще тогда вовсе члонорай-
дельными звуками» («Яфетическая теория»), 
«Ручной язык предполагает технически раз-
витость регулирующего мозгового аппарата 
и связь с ним, идеологически—общественность, 

хотя и примитивную, и ее отрЕГЖенио в образах, 
указывавшихся рукой с дополнительной ли-
нейной изобразительностью посредством лица, 
мимикой» («О происхождении языка»). После 
перехода человечества к звуковой речи пере-
житки К. я . сохраняются в специфических се-
мантических связях слов, в засвидетельство-
ванных во многих языках связях слова— 
«рука» со словами «говорить», «речь», «уста* 
и т. п.—и во вторичных языках жестов у 
народов порвобытной культуры. См. Жестов 
язык, Язык. 

КИНЕШМА, город, районный цонтр в Ива-
новской промышленной обл., на правом, высо-
ком берегу Волги. Конечная ст. Сев. ж . д. 
и пароходная пристань на Волге, осуществляю-
щая связь Иванова с Волгой (подвоз нефти, 
леса, хлеба). 59.600 жит. (1935), в т. ч. 15.200 
производственных рабочих (без строительства). 
Из части города, расположенной на левом 
берегу Волги, образован в 1934 самостоятель-
ный рабочий поселок Заволжье с населением 
в 7.200 чел. К.—один из старейших промыш-
ленных центров в верхнем Поволжьи. В связи 
с промышленным ростом в советский период 
расположенные близ города фабричные посел-
ки слились с ним. 

Число текстильных веротен—св. 197 тыс., 
станков—3.039. В К. имеется элеватор (емкость 
10,0 тыс. т ) , коммунальная электростанция 
мощностью в 1.800 кет, водопровод. Пять тех-
никумов. 

К И Н Ж А Л Ь Н А Я Б А Т А Р Е Я , з а м а с к и р о в а н -
ная орудийная или пулеметная батарея, уста-
навливаемая своим фронтом перпендикуляр-
но к общему располонсонию своой позиции 
(своих войск) для продольного обстрелива-
ния противника на подступах к этой позиции. 
В долговремонной фортификации роль кин-
лсалыюй батареи играют капониры и полу-
капониры. 

К И Н И К И , древнегреческие философы, по-
следователи учоника Сократа Антисфена, осно-
вателя кинической школы (см.); как идеологи 
обнищавших слоев греческого населения вели 
ожесточенную борьбу против Платона и других 
представителей высших классов. 

КИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА, одна из сократи-
ческих школ, наряду с сократизмом широко 
включавшая в сеоя-ялементы софистики, элеа-
тизма и гераклитизма; впоследствии кинизм 
влился в Стою. Основатель кинизма—ученик 
Сократа Антисфен из Афин (примерно 436— 
364 до хр . эры). После н е ю прославились Дио-

К р у п п е й ш и е п р о м ы ш л е н н ы е п р е д п р и н 
т и н К. (1934). 

Промышленные предприятия 
Число 
рабо-
чих 

Валовая про-
дукция в млн. 
руб. (в ценах 
1926—1927) 

Три текстильных фабрики: ком-
бинат им. Демьяна Бедного, 
«Красноволжскан мануфакту-
ра«, «Красная петка» 

Машиностроительный завод им. 
Калинина 

Лесокомбинат «Заветы Ильича» 
Лесохимический завод 
«Электроугли» 
Три вальцовые мельницы . . . . 

В пос. Заволжье: 
Анилино-красочный завод им. 

Фрунзе 
Фибровая фабрика 
Ткацкая фабрика 

9.004 

175 
045 
SI 8 
170 
228 

1.493 
390 
296 

64.2 

1.4 
4,9 
8 , 6 
2,4 

12.3 

13,3 
5.2 
1.3 



339 КИНКАЖУ—КИНОМУЗЫКА 340 

ген из Синопа(4 век до хр. эры), ученики Дио-
гена—Кратес («расцвот» 328—324) и жена его 
Гиппархия. Хотя киническая школа и выдви-
нула на порвый план этику, Антисфен рабо-
тал и над другими философскими проблемами. 
Киники—материалисты и номиналисты. Анти-
сфен признавал за единственную реальность 
лишь вещи; они индивидуальны, общее же— 
роды и виды—простые образования мысли. О 
каждом предмете, по мнению Лнтисфена, мы 
в состоянии высказать только одно суждение, 
т. к . он допускает лишь одно определение. Если 
он прост, то определяется его имя, если он 
сложен—то Логос (словесная формула, объ-
единяющая много имен). Имена соответствуют 
природе вещой. В строгом смысле слова Анти-
сфен допускал лишь суждения идентичные: 
Сократ есть Сократ (А есть А). 

В области этики К. ш. выдвигала принцип 
тождества счастья и добродетоли, подчерки-
вая роль волевого момента, «сократическую си-
лу». Добродетель киников носит отрицательный 
характер. Она заключается в освобождении 
от пороков, в достижении внутренней свобо-
ды индивидуума. Мудрые, по словам Диогена, 
«презирают богатство, славу, наслаждение, 
жизнь и стоят выше их противоположностей: 
бедности, бесславия, страдания, смерти». Муд-
рец резко отличается от толпы духовных рабов, 
«глупцов». Диоген искал человека днем с фо-
нарем в р у к а х . В дело перечоканки ценно-
стей киники опираются на противопостав-
ление «природы» «закону». Чоловек как природ-
ное существо нуждается в немногом; не следу-
ет стыдиться публичного удовлотворония эле-
ментарных естественных потребностей, раз 
не стыдишься удовлетворять их наедине. Люд-
ские мнения—не более чем дым, «чад». Не лю-
дям должен подражать мудрый, а животным. 
Киники были настроены против всех государ-
ственных форм античного полиса (города-госу-
дарства). Диоген мечтал об анархичоском об-
ществе. Всо народы при устранении государст-
венных границ и законов должны слиться в одно 
целое. Киники нередко подвергали жестокой 
критике окружающую их социальную действи-
тельность, но они не 
были революционе-
рами. И х утвержде-
ние, что счастьо толь-
ко в чисто внутрен-
ней свободе челове-
ка, их призыв к воз-
вращению человека 
u первобытное, жи-
вотное с о с т о я н и е 
лишь свидетельству-
ют о бессилии их в 
какой бы то ни было 
степени изменить ок-
ружающую их дей-
ствительность, с у -
ществующий обще-
ственный строй. 

К И Н К А Ж У , ц е п -
к о х в о с т ы й е н о т , 
Potos f 1 a v u s (Cor-
coloptos caudivolvu-
lus), единственный 
вид особого рода сем. 
енотовых. Удлинен-
ное тело (ок. 45 см) на низких ногах и длин-
ный (около 47 см) цепкий хвост, высота в пле-
чах ок. 17 см. Голова укороченная, морда ту-

пая. Окраска тусклая, желтовато-рыжеватая. 
Пальцы ног вооружены острыми когтями. Ряд 
подвидов. Распространен в лесных частях Сев. 
Бразилии, Перу и на север до Мексики, Южной 
Луизианы и Флориды. К.—древесное живот-
ное, в искусстве лазания не уступающее обе-
зьянам: ведет скрытый ночной образ жизни. 
Пища К . гл. обр. растительная. 

КИНКАН, плодовое дерево из сем. цитрусо-
вых (см.). 

КИНКЕЛЬ (Kinkol), Готфрид (1815—82), не-
мецкий поэт и публицист, профессор в Бонне 
(спорва богословия, затем искусств); и г р а л вид-
ную роль в германской революции 1848, при-
мыкал к мелкобуржуазным демократам. После 
революции жил в эмиграции в Лондоне, где 
выступал против Маркса и Энгельса. В начале 
1800 перешел в лагерь Бисмарка. Как полити-
ческий поэт К . издал два сборника посред-
ственных либеральных стихов «Gedichte» (1843 
и 1868). Самое значительное его произведение— 
поэма «Отто стрелок» («Otto der Schütze»), 1846, 
являющаяся обработкой рейнской саги. Поэ-
ма пользовалась большой популярностью в го-
ды реакции после 1848, когда в моду вошли 
слащаво-подкрашенные обработки средневе-
ковых саг. 

Лит.: S t г о d t in a n п. A d., G. Kinkel, 2 Bde, 
Hamburg, 1850—51; H e n n e a in R h y n О., O. Kin-
kel. Zürich, 1883; M е р и н г Ф., Фрейлиграт и Маркс 
п их переписке, M.—Л., 1929. 

КИНО, см. Кинематография. 
НИНО ДЕТСКОЕ, с м . Кинематография. 
КИНО А, растение, то же что к виноа (см.). 
КИНОВАРЬ, HgS, минеральная краска . Из-

вестны две модификации: К. , получаемая оса-
ждением,—черная; природная—красная. Име-
ется и черная природная модификация (мета-
циннобарит). Черная форма лабильна, легко 
превращается в красную; красная стабильна, 
в черную превращается при 410° С.—К. полу-
чается из природной руды рудоотборкой или 
синтетически. В последнем случае К. получа-
ют возгонкой смеси ртути и серы или нагре-
ванием ртути и серы в водном растворе сер-
нистых щелочой или ( Ы Н Д З . Киноварь нера-
створима в кислотах и щелочах; растворяется 
в водке. К а к краска обладает большой крою-
щей способностью, хорошо смешивается с дру-
гими красками и допускает большое количе-
ство наполнителей. Широко применяется в 
живописи как акварельная и масляная краска . 
В малярном деле применение ее ограничено 
вследствие дороговизны. В продаже К . назы-
вается и ряд других красок, не содержащих 
ртути. К такимкраскам относятся: сурьмяная К., 
зеленая К. , сатур нова К . , австрийская К. и 
искусственная 1С. 

КИНОИСКУССТВО, см. Кинематография. 
КИНОЛОГИЯ (от греч. kyon—собака и l o g o s -

учение), наука о собаках, изучающая их стро-
ение, жизнедеятельность, породы, эволюцию. 
См. Собаки. 

КИНОМОНТАЖ, см. Кинематография. 
КИНОМУЗЫКА, возникла одновременно с 

появлением немого кино (1894—95); ее перво-
начальным назначением было стремление за-
глушить в кинотеатре треск киноаппарата. 
Вскоре однако связь музыки с экраном ста-
новится болое оправданной: музыка стремит-
ся не только возместить отсутствие звука на 
экране, но и подчеркнуть действие, его харак-
тер, эмоциональное содержание, а такжо его 
ритмическую сторону—ходьбу, танцы и т. п. 
Исполнение иллюстративной музыки в кино-
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театрах поручалось сначала пнанистам-импро-
визаторам, а в дальнейшем от импровизатора-
пианиста перешли с развитиом сети кинотеат-
ров к ансамблям и наконец к большим сим-
фоническим оркестрам. Перед дирижерами, 
подбирающими репертуар к тому или иному 
фильму, встал естественно вопрос о точках 
соприкосновения музыки и экрана, а, с другой 
стороны, и о связности и возможной цельности 
всой музыки к данному фильму. Марши, тан-
цы, программная музыка пополнялись увор-
тюрами, сюитами, симфониями. С возникнове-
нием звукового кино роль К . , внесенной в 
композицию картины, стала более значитель-
ной. Попытка теснее связать музыку с сюже-
том тонфильма привела к ряду произведений, 
в к-рых музыка входит в сюжет фильма к а к 
основной элемент, напр. «Петербургская ночь», 
фильмы «Певец джаза», «Спой мне» и т. п. Пе-
сенка-боевик, т. Ii. «шлагер», становится на 
Западе и в Америке обязательной принад-
лежностью фильма, однако редко такая песен-
ка органична и оправдана в ткани сюнсета. 
Киномузыка за рубежом пошла по пути лег-
ких жанров; музыка джаза, ее формы, стиль и 
круг мыслей повсомостно господствуют в зару-
бежных тонфильмах. 

В СССР К. пошла самостоятельным путем. 
С первых же дней советского звукового кино 
(1929—30) к работе привлечены были крупней-
шие композиторы, переносшие в область К. 
мастерство и стиль опорного и симфоничоского 
письма; преобладают крупные симфонические 
формы, массовые песни, в большом количество 
фольклор народов Союза (в бытовом испол-
нении и в симфонической разработке). Д а ж е К. , 
исполняемая у нас джазами, по темам, стилю 
и композиторской технике значительно отли-
чаотся от традиционного зарубежного репор-
ту ара джазов. Стремление советских компози-
торов сохранить высокое качество музыки идет 
об руку со всемерным стремлением максималь-
но и наиболее органично связать музыку с кино, 
сделать ее неотъемлемой частью композиции. 
Но в виду того, что композитор до сих пор не 
является автором музыкальной части сценария, 
а лишь выполняет задания сцонариста-режис-
сера, его роль сводится к сочинению отдельных 
музыкальных номеров к указанным эпизодам 
готового сценария. Цолыюй К. как одиного 
произведения, спаянного с речевыми и шумовы-
ми эпизодами в фильмах, на 1930 мы ещо не 
имеем, как нет ее и за рубежом. 

Функции К. сводятся гл. обр. к следующему: 
1) иллюстрирование происходящего на экране 
(преимущественно по традициям программной 
музыки), 2) характеристика социальной, быто-
вой среды и отдельных персонажей (нередко 
в гротесковом плане), 3) эмоциональное и ди-
намичоскоо усиление эпизода, 4) ритмизация 
движений, 5) раскрытие переяшваний действу-
ющих лиц. Трудность сочетания музыки с 
фильмом заключается в том, что музыкальный 
эпизод для своего развертывания и заверше-
ния требует большого количества времени, чем 
аналогичный по содержанию зрительный эпи-
зод; отсюда стремленио К. охватить цикл одно-
родных более продолжительных эпизодов. Кро-
ме звукосъемки К. в ательо или на воздухе 
существует способ искусственного графическо-
го создания звука путем вычерчивания, а 
затем мультипликационной съомки предвари-
тельно изученных рисунков фонограмм, соот-
ветствующих тому или иному комплексу зву-

чания. Первый применил способ «рисованного 
звука» советский изобретатель-музыкант А. М. 
Аврамов вместе с Е . Шолпо; вполне самостоя-
тельна и богата возможностями система совет-
ского изобретателя В. Янковского. Графиче-
ский звук неоднократно применялся в муль-
типликационных фильмах. 

Лит.: Сб. «Мультипликационный.фильм», Кино-фото-
издат, M., 1936; L o n d o n К.., Filmmusik, 1934; S а г -
n e t t e E., La musique et le micro, Paris, 1934; Б у -
г о с л з в с к и й С. А., Организации звука в тонфиль-
ме (Литогр. курс лекций), издание Ассоциации работ-
ников революционной кинематографии, [Москва), 1929— 1а30- С. Бугославг.кий. 

КИНОПЛАЗМА (от греч. kineo—двигаю и 
plasma), термин, вводонный Страсбургером для 
обозначения особого вида (или особого состоя-
ния) протоплазмы, из которой состоят орга-
ны движения клетки или ее частей—реснички, 
жгутики, центрозома, нити ахроматинового 
воротона при делении ядра и т. п. От К. Страс-
бургер отличал т р о ф о п л а з м у , несущую 
функции обмена веществ и питания клетки. 
В настоящее время существование особой кино-
плазмы в понимании Страсбургера отрица-
ется, и этот термин имоет лишь историческое 
значонио. 

КИНОРИНХИ (Kinorl iyncha s. Echinodera) , 
небольшая группа молких (от 0,18 до 1 мм 
в длину) морских ясивотных, живущих в иле, 
песке или на водорослях. Тело удлиненное, 
двусторонне - симметричное, снаружи расчле-
ненное на 13 (у одного вида 14) поясов (з о н и -
т о в ) , из которых первый образует голову, 
второй—шею, а остальные—туловище. Зони-
ты образованы кутикулярными пластинками; 
последние, соединяясь друг с другом мягкой 
колеей, образуют сплошной панцырь, на к-ром 
мостами находятся хорошо развитыо щетинки 
и шипики. Имеется система отдельных мышц, 
из к-рых нек-рые расчленены в соответствии 
с зенитами. Порвная система, тесно связанная 
с кожей, состоит из окологлоточного кольца 
и брюшного нервного ствола с повторяющими-
ся по зонитам скоплениями нервных клеток. 
Пищеварительный канал прямой, с мускули-
стой глоткой, без ресничек, с мускульной об-
кладкой в видо сети. Полость тела без эпите-
лиальной обкладки; кровеносных сосудов нет. 
Органы выделения в виде одной пары прос-
тых протонефридиев. К . раздельнополы; по-
ловые органы в виде парных мешков откры-
ваются каждый отдельно на последнем зоните, 
около анального отверстия; наружные отвер-
стия мунсских половых органов обычно снаб-
жены парой дуплистых шипиков, играющих 
роль копулятивных органов; отверстия жен-
ских половых органов окружены кольцевыми 
утолщениями. Развитие с превращением; из 
яиц вылупляются мягкокояше личинки, у к-рых 
нодосгает 2—3 зонитов (перед концевым зони-
том); личинки линяют не менее 5 раз . Положе-
ние К. в систоме не совсем ясно; ряд сходств 
с круглыми червями и с Gastrotr icha заставля-
ет нек-рых авторов относить их к Nemathel -
minthes . К . рассматриваются как отдольный 
класс с единственным отрядом Echinodera, 
подразделяемым на 3 подотряда—Cyclorhage, 
Concliorhage, Homalorhago. Киноринхи явля-
ются очовидно космополитической группой. 
Описано до 30 видов, общее число видов едва ли 
более сотни. 

КИНО - ФОТО-НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСНИЙ 
ИНСТИТУТ ( Н И К Ф И ) , о р г а н и з о в а н в 1 9 3 1 , р а з -
рабатывает вопросы кинематографии и фото-
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графии. В состав Н И К Ф И входят отделы: 
съемочной H проекционной техники, конструк-
торский, технологии плонки, фотохимической 
технологии и др.; в составе отделов Н И К Ф И — 
21 лаборатория и 4 полузаводских и экспери-
ментальных установки, экспериментальная ме-
ханическая мастерская.—Основные проблемы, 
разрабатываемые Н И К Ф И : комплексная про-
бломазвуковой узкопленочной кинематографии, 
стереокино, телекино, дневное кино, новей-
шие методы комбинированной съемки, рентге-
носъемки, цветное кино, количественный метод 
определения фотографических свойств свето-
чувствительных слоев и пр. 

КИНТАЛ (Quental) , Антеро, до (1842—91), 
крупный португальский поэт, представитель 
радикально-буржуазной интеллигенции, орга-
низатор политических выступлений студентов; 
примыкал к 1-му Интернационалу. Его первые 
литературные работы полемического характера 
(«Здравый смысл и здравый взгляд»—«Вот-
senso e bom-gosto», 1805) имели большое зна-
чоние и привели к созданию т. н. «Куимбр-
ской школы», к к-рой принадлежал и Эса де 
Кейрош(см.).В последние годы жизни К . отошел 
от революционного движония; покончил само-
убийством. 

Основные собрания стихов К.: «Лучи погасшего 
света» («Halos (le extlnte luz», Llsboa, 1892); «Современные 
ОДЫ* («As odes modernas», 1 ed., 1865; 2 ed. 1875) и 
«Сонеты» («Sonetos complctos», Oporto, 1886; 2 cd. 1890). 

Лит.: A. de Quental, In memorlain, colecciôn de arti-
culos necrolöglcos, Oporto, 1896; F 1 g u e 1 г e d о F., 
A. de Quental, Llsboa, 1909. 

НИНТАЛЬСНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 2 - я м е ж д у -
народная социалистическая конференция цим-
мервальдовцев (см. Циммервалъдская конферен-
ция). Происходила 24—30/IV 1916 в швейцар-
ской деревне Кинталь. Присутствовало 43 де-
легата: 7 из Германии (II. Фролих, Э. Мойер 
и др.); 7 из Италии (Модильяни, Серрати, Ду-
гони и др.); 8 из России, из них 3 большевика 
с Лениным во главе, от меньшевиков—Мартов 
и Аксельрод, остальные от с.-р.-интернациона-
листов; 5 из Польши (К. Радек, Вронский, 
Варский и др.); 4 из Франции (Бризон, Гильбо 
и др.); 5 из Швейцарии (Коден и др.); 2 от 
Бернской международной соц. комиссии (МСК) 
и по одному из Сербии, Австрии, Порту-
галии, Англии и от Интернационала моло-
дежи. Важнейшими вопросами, обсуждавши-
мися на К . к . , были: борьба за окончание 
войны, вопросы мира и намечавшийся 2-м Ин-
тернационалом созыв Международного соц. бю-
ро (МСБ). Основное ядро левых состояло из 
12 человек; к ним по нок-рым вопросам при-
мыкали и другие делегаты. Правые («каутски-
анцы») не имели твердого большинства, что 
усиливало позиции левых. Рост революцион-
ного движения в отдельных странах нашел свое 
отражение в том, что решения К. к . были левее 
постановлений в Пиммервальдо, но тем не ме-
нее они носили резкий отпечаток центристских 
взглядов. В резолюции, принятой по вопросу 
о созыве МСБ, К . к. давала резкую критику 
позиций 2-го Интернационала и его руковод-
ства, изобличая его в отречении от принципов 
интернационализма, низведении МСБ «до недо-
стойной роли послушного орудия и заложни-
ка в руках одной из империалистических коа-
лиций», в попытке восстановить связи между 
национальными секциями на основе «отпуще-
ния грехов всем отрекшимся от социали-
стического знамени» при одновременной на-
пряженной борьбе с революционными элемен-

тами. Резолюция однако не делает пз этого соот-
ветствующих выводов, оставляя вопрос о со-
зыве МСБ открытым. В «Предложении», пред-
ставленном ЦК большевиков К . к . , написанном 
Лениным, указывалось, что вопрос об отноше-
нии к МСБ «сводится к основному и принци-
пиальному вопросу, возможно ли единство ста-
рых партий и 2-го Интернационала» ( Л е н и н , 
Соч., т. X I X , стр. 62). Кинтальское нее боль-
шинство вопроса о расколе во 2-м Интернацио-
нале, ставшем по существу ужо фактом, не 
ставило в порядок дня. Это был, по словам 
Ленина, один из главных недостатков Кин-
тальской конференции, как и Циммервальд-
ской. «Вопрос о борьбе с оппортунизмом не 
был далее поставлен открыто, не говоря уже 
о решении его в смысле необходимости раз-
рыва с оппортунистами» ( Л е н и н, Сочинения, 
т. X I X , стр. 318). 

Так жо непоследовательна была резолюция 
К. к. по вопросу о мире. Она констатирова-
ла, что устранение войны «путем всеобщего ог-
раничения вооружения» при сохранении ка-
питализма является утопиой, что требования 
«буржуазного и социалистического пацифиз-
ма» способны лишь сеять иллюзии и отвлекать 
рабочий класс от революционной классовой 
борьбы. В этой резолюции К. к . высказалась 
против аннексий и контрибуций, «против вся-
кого национального угнетения», но, ограничив-
шись лозунгом «немедленного прекращения вой-
ны и начала переговоров о мире» и не указав 
конкретно, каким путем рабочий класс дол-
жен был бороться за осуществление своих 
требований, она по существу отказалась «при-
звать рабочих всех стран к непосредственной 
революционной борьбе против своих прави-
тельств» [Резолюции седьмой («Апрельской») 
Всероссийской конференции РСДРП (большеви-
ков), в кн.: ВКГ1(б) в резолюциях. . . , ч. 1,5 изд., 
1936, стр. 241]. «В Кинтале,—писал Ленин,— 
Циммервальдская правая оказалась уже не 
в таком большинстве, чтобы продолжать с в о ю 
политику» ( Л е н и н, Соч., т. X I X , стр. 388). 
Но отсутствие революционной последовательно-
сти в решениях К. к . облегчило Цимморвальд-
ской правой в дальнейшем превратить эти ре-
шения в пустые фразы. 

Русские большевики, вокруг Которых груп-
пировались левые, по важнейшим вопросам 
порядка дня К. к. выставили свою платформу, 
обосновывавшую единственно правильный ре-
волюционный путь борьбы с войной — пре-
вращение войны империалистической в войну 
гражданскую, необходимость, в интересах ре-
волюционного решения вопроса, окончатель-
ного разрыва со 2-м Интернационалом и созда-
ния 3-го Интернационала. Вместо постановле-
ния К. к . «требовать защиты национальных 
меньшинств и автономии наций на основе пол-
ной демократии» большевики выдвигали право 
наций на самоопредолонно вплоть до отделе-
ния. [Подробно о взглядах большевиков см. 
ВКП(б)].—Ловая К. к. не была однако одно-
родна. Часть ее представителей (из немецких, 
голландских, польских левых) исходила из 
ошибочных теоретических построений — лю-
ксембургианской теории империализма, с кото-
рой связано было отрицание прав наций на са-
моопределение, отрицанио национальных войн 
при империализме и т. д. Отсюда, — писал 
Ленин,—«выводят нелепую пропаганду „разо-
ружения" , ибо будто бы никаких войн, кроме 
реакционных, быть но может» и «еще более 
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нелепое и прямо реакционное равнодушие к 
национальным движениям» ( Л е н и н, Соч., 
•г. XIX, стр. 184). Непонимание связи социал-
шовинизма с оппортунизмом, роли и значения 
центристского крыла с.-д., боязнь раскола, 
недооценка роли крепко сплоченной револю-
ционной партии в борьбе пролетариата и т. п. 
ошибки левых задерживали решительный раз-
рыв со 2-м Интернационалом. Только неустан-
ной пропагандой своих принципов, неприми-
римой критикой колебаний и шатаний в средо 
левых русским большевикам удалось в годы 
войны подготовить условия для организации 
3-го Коммунистич. Интернационала. — Поело 
К. к. центристское большинство ео шло все 
больше на сближение с социал-шовинистами. 
В апреле 1917 Ленин писал: «У нас еще но 
знают, что цимморвальдское большинство есть 
и м е н н о к а у т с к и а н ц ы . А между том... 
конец 1910-го и начало 1917-го годов оконча-
тельно установили этот факт. Несмотря на 
осуждонио социал-пацифизма Кинтальским ма-
нифестом, в с я циммервальдская правая, в с е 
циммервальдское большинство скатилось к со-
циал-пацифизму» ( Л е н и н , Соч., т. XX, стр. 
129). Поэтому Ленин уже в начало 1917 ставил 
вопрос о выходе большевиков из Цимморвальд-
ского объединения. 

КИНТАНА (Quintana), Мапуель Хосе (1772— 
1857), испанский поэт и политический деятель 
времон Наполеоновских войн. Основой полити-
ческих взглядов К. являются идеи франц. эн-
циклопедистов. Выл секретарем Генеральной 
хунты (Junta general), писал прокламации в 
защиту национальной свободы против франц. 
оккупации. Основные темы поэзии К., формаль-
но примыкавшей к классической испанской ли-
торатуре: свобода, понимаемая как националь-
ная независимость, прогресс, осуществляемый 
техникой и наукой (ода «IIa изобретение кни-
гопечатания» и др.), и отечество («Ода Испании», 
«IIa Трафальгарское сражонио» и др.). Кинта-
на является такжо автором двух драм и ря-
да философских и литоратурно-критичоских 
работ. 

Лит.: Obras complétas, Madrid, 1897—98; Р 1 й с 1 г о 
К. M., M. J. Quintana, P. Madrid, 1892. 

КИНУРЕНОВАЯ НИСЛОТА, производное хино-
о н œcoo i l 

. Образуется при N 
распаде белковых веществ в животном орга-
низме — из триптофана, продукта гидролиза 
природных белковых веществ. Кинуреновая 
кислота содержится в моче собак при обиль-
ном мясном питании. 

КИНЭ(?ГЕЗИЯ (от греч. kineo—двигаю и aisthe-
sis—ощущение), или к и н э с т о т и ч о с к и е 
о щ у щ е н и я (термин предложен Bastian 'oM), 
ощущения положения и движония частей тела, 
а также ощущения напряжения, тяжести и со-
противления. Некоторые авторы (напр. Тит-
ченер) к К. относят ощущения положения и 
движения тела в целом. Правильнее однако 
эти ощущения, а такжо ощущения положения 
и движония головы, выдолять в особую группу 
под названием статэстозии или статических 
ощущений; воспринимающий аппарат тех и 
других ощущений различен: для кинэстезни 
воспринимающим аппаратом являются нервные 
окончания в органах двшкения, для стати-
ческих ощущений— вестибулярный аппарат вну-
треннего уха. 

Физиологическая основа кинэстетических 
ощущений выяснена еще недостаточно точно. 
Первоначально эти ощущения но выделялись 
из осязательных и кинэстетическим восприни-
мающим аппаратом считались нервные оконча-
ния в коже (в частности Фатер-Пачиниовы и 
Мойноровы тельца). Нек-рые (напр. Гебер) и те-
перь полагают, что основную роль в ощущениях 
движения играет кожная чувствительность. Ос-
нования сближения кинэстетических и осяза-
тельных ощущений следующие: при движении 
органов кожа в мостах сгибания образует части-
чно соприкасающиеся друг с другом складки, 
на стороне разгибания она натягивается и при-
жимаотся к находящимся под ней тканям, 
одновременно передвигаются и части одежды, 
трущиеся о кожу; при удержании предмета на 
весу он давит на поверхность удерживающего 
его органа. Против отождествления К. с ося-
зательными ощущениями выдвигаются сле-
дующие возражения: а) опыты Гольдшейдора 
с электризацией органов движения, а такжо 
опыты с искусственной анэстезиой кожи пока-
зали, что чувствительность к движению в этих 
случаях но нарушается; б) не ослабляется она 
и при патологической потере кожной чувстви-
тельности; в) в нормальных условиях каждый 
логко можот отличить по непосредственному 
ощущению пассивное движение (когда нашей 
конечностью двигает кто-либо другой) от актив-
ного движения (когда мы сами производим 
движение), хотя осязательные ощущения при-
косновения и давления в обоих случаях мо-
гут быть одинаковы. Эти факты заставили выде-
лить особыо, не сводимые к осязанию мышеч-
ные ощущения, что однако но отрицаот участия 
кожной чувствительности в кинэстетических 
ощущениях. Открытие 1-Селликером и Саксом 
особо чувствительных волокон в мышцах, а 
такжо наличие телец Фатер-Пачини и Голь-
джи-Маццони в сухожилиях и нервных окон-
чаниях в мышечных веретенцах дает гистоло-
гическое подтверждение этим предположени-
ям. Восьма показательны болое поздние дан-
ные Шеррингтона о тормажении мышц-антаго-
нистов в результате давления на них. Дол-
гое вромя в психологии и физиологии удер-
живался и соответствующий тормин—мышеч-
ное чувство. 

В качестве возражения против отождествле-
ния К. с мышечными ощущениями выдвигается 
гл. обр. следующее: а) при поторо мышечной 
чувствительности (при мышечной анэстезии) 
или при атрофии мышц чувствительность к 
движениям и положению сохраняется (Лейден, 
Дюшон); б) однозначная связь молсду мышеч-
ным напряженном, с одной стороны, и ощуще-
ниями двиисония, положения и тяжести, с дру-
гой, отсутствует. Нек-рые исследователи (Ве-
бор, Бэн, Вундт, Лео и др.) защищали взгляд, 
что в основе кинэстетических ощущений лежат 
нервные возбуждения, исходящие из централь-
ных органов, т. н. центральная иннервация 
мышц. Больные, у к-рых конечность парали-
зована, при попытках поднять ее ощущают 
производимое усилие и тяжесть конечности, 
несмотря на то, что фактически движоние не 
выполняется. При ампутации конечности на-
блюдается иллюзия (фантом) движения отсут-
ствующей конечности. Однако нек-рые счита-
ют, что напр. иллюзия движения при закрытых 
глазах основывается но на иннервационных 
ощущениях. Рядом психологов и физиологов 
(Лейден, Гольдшейдер и др.) в качестве одной 
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из основ кинэстетических ощущений выдви-
гаются ощущения, вызываемые нервными окон-
чаниями в суставах, в соответствии с чем гово-
рится уже не о мышечном, а о суставно-мышеч-
ном чувстве. В пользу этого говорят опыты 
Гольдшейдера, обнаружившего, что при фара-
дизации суставов чувствительность к тяже-
сти и также к положению и движению органов 
значительно снижается. Опыты Штрюмпеля и 
Фрея, напротив, показали, что при хирурги-
ческом удалонии суставных концов движения 
оцениваются с обычной точностью (если только 
не нарушена кожная чувствительность). Рав-
ным образом наблюдения Каца (см.), а также 
Зауэрбруха над людьми с ампутированными 
конечностями обнаружили, что чувствитель-
ность к тяжести в этих случаях не ослабляется, 
несмотря на то, что предмет поднимается при 
помощи мышц без участия суставов в движении. 
В качестве возражения против суставной тео-
рии выдвигается наконец то, что органы, ли-
шенные суставов (глаз, язык), дают нам пра-
вильные ощущения их положения и движения. 
Это возражение отводится однако тем, что о по-
ложении и движонии глаз и языка мы судим на 
основе только осязательных ощущений, сами 
же по себе движония этих органов никаких 
ощущений не доставляют, что говорит скорее 
в пользу суставной теории. Существенные раз-
ногласия в понимании физиологич. основы ки-
нэстетических ощущений в значительной мере 
объясняются различием в условиях опытов и 
наблюдений, производившихся разными иссле-
дователями. Поэтому совершенно законно пред-
положить, что в осново кинэстетических ощу-
щений лежит действие не одного, а всех наз-
ванных выше рецепторов (воспринимающих ап-
паратов), равно как и действие центральной 
иннервации; в зависимости однако от характе-
ра выполняемых действий и от особенностей 
участвующих в них органов основную роль в 
разных случаях играют то одни, то другие 
рецепторы. 

Т о ч н о с т ь кинэстетических ощущений изу-
чалась начиная с Вебера и Фехнсра (см.). 
Точность ощущения положения частей тела не-
одинакова для разных органов: она выше для 
органов, имеющих суставы и видимые нами ко-
нечности, ниже для языка и мягкого нёба. Ис-
ключительно важную роль в осознании положе-
ния играют зрительные образы. Точность оцен-
ки движений также неодинакова для разных 
органов: порог движения плеча (по Гольдшейде-
ру) =0,3—0,6°, пальца—0,7—0,8°, коленного су-
става—0,5—1,0°. В линейных величинах эти по-
казатели очень незначительны: при движении 
плечевого сустава мы замечаем его перемеще-
ние, равное всего лишь '/« мм. Порог активных 
движений несколько ниже (а чувствительность 
следовательно несколько выше), чем при пас-
сивных движениях. Если мускулы до движе-
ния были сокращены, то производимое вслед 
за этим движение кажется большим, чем при 
предварительном расслаблении мышц. Роль 
зрительных образов в оценке движений анало-
гична их роди в оценке положения. Д л я ощу-
щения тяжести величина разностного порога 
была определена Вебером равной 1/я , Врешне-
ром—'/s. Якоби—Vio. Фреом—'/юо. При сравне-
нии тяжестей одной и той же рукой оценка точ-
нее, чем при взвешивании двумя руками. При 
сравнении небольших тяжестей точность оценки 
увеличивается при многократном взвешивании 
и подбрасывании тяжести на руке (по данным 

Трушеля, разностный порог в этих случаях 
может быть доведон до 1 / г т ) . 

З н а ч е н и е К. д л я д в и ж е н и й хоро-
шо прослеживается на явлениях атаксии (см.). 
Общее направление иннервации при атаксии 
сохраняется, но более точная регуляция и диф-
ференцировка движоний отсутствуют. Затруд-
нительно и сохранение положения органов без 
контроля зрением. Роль кинэстетических ощу-
щений особенно велика в движениях, необходи-
мых при трудовых процессах, протекающих без 
контроля зрением, такжо в физкультурных тре-
нировках, в эквилибристике акробатов и т. д. 
В практике испытания профессиональной при-
годности измерение кинэстетической чувстви-
тельности завимает поэтому видное мосто. 
Кинэстетические ощущения споссбны разви-
ваться вследствие упражнения, что имеет боль-
шое значение при воспитании детей. Упражняе-
мость К. хорошо иллюстрируется примером сле-
пых, у к-рых точность оценок выше, чем у зря-
чих. Данные исследования К. о. при подлинно 
научной, диалектико-материалистической их 
трактовке дают также ценный материал для 
обоснования материалнстич. понимания психи-
ческих процессов в борьбе с идеализмом и 
механицизмом в этих вопросах. Методы испыта-
ния кинэстетической чувствительности очонь 
разнообразны. Наибольшим распространением 
пользуются аппараты: кинематометр (Меймана, 
см.), импульсометр (Мёда, см.), аппарат для 
исследования тонкой чувствительности суставов 
(Feingelenkprüfer). См. Ощущение. 

Лит.: G o l d s c h c l d e r A., Gesammelte Abhand-
lungen, Bd II, Lpz., 1898; H e n r i V., Revue générale 
sur le sens musculaire, «Année psychologique», Parle, 
1898, 5; N a g e l W., Die Lage-Bewegung und Wider-
etandempflndungcn, n книге; Handbuch der Physiologie 
der Menschen, herausgegeben v. W. Nagel, Bd III, Braun-
schwelg, 1905; Э б б и н г г а у с Г., Основы психологии, 
СПБ, 1912, § 32. А. С-МирНОв. 

КИОТО (Kioto ИЛИ Ky-oto), К Ё т о, перво-
начально Хейан, город на о-ве Хонсю у под-
ножия горы Хей-зан (Япония); 705 тыс. жит. 
(1931). Соединен ж . д. с важнейшими центрами 
страны. С 1890 каналами чероз озеро Бива 
(Biwa) связан с г. Осака (см.). Развито худо-
жественное ремесло: вышивки по шелку, се-
ребряные, бронзовые, фарфоровые, эмалевые 
изделия и пр. В городе 2 университета (госу-
дарственный и американской миссии), меди-
цинская академия, ряд др. высших учебных 
заведений, библиотек и музеев. Славится ста-
ринными дворцами (среди к-рых грандиозный 
дворец микадо). Крупное архитектурно-исто-
рическое значение имеют буддийские храмы. 
К . с 779 до 1868 был столицей Японии, являлся 
центром заимствованной классическсф китай-
ской культуры, расцвет к-рой известен в Япо-
нии как «хейанская эпоха» (9—11 вв.). С сере-
дины 12 в. начинается упадок К. С 1603, оста-
ваясь резиденцией императора, Киота уступа-
ет роль административно-политического центра 
городу Эдо (Токио), где укрепилась военно-
феодальная власть сёгуна (см. Сёгунат). Паде-
ние сёгуната в 1868 привело к пероносу рези-
денции императора и столицы из К. в Токио. 

КИПА, объемная мера упаковки хлопка, 
принятая в международной торговле; К . аме-
риканского хлопка весит 226,7 кг. 

КИПАРИС, Cupressus, род растений семей-
ства кипарисовых класса хвойных. Однодомные 
вочнозелоные деревья, роже кустарники, с су-
противной, чошуевидной, прилегающей к вет-
вям хвоей и б. или м. шаровидными, дере-
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вянистыми шишками, созревающими на 2-й год. 
Ок. 12 видов, растущих в ю.-з. части США, 
в Центральной Азии (Китай, Гималаи) и в об-
ласти Средиземного моря. Наиболее известен 
С. sempervirens. Родина его—горы Ирана, север 
Малой Азии, о-ва Кипр, Крит, гдо он достигает 
50 м высоты и более чом 2.000-летнего возраста. 

Cupressiis sempervirens: 1 —истца с мужскими цвет-
ками; 2—ветка с шишками; 3—мужской цветок; 
4—тычинки; 5—женский цветок; 8—чешуйка иа него 

с семяпочками; 7—семя. 
Жолтовато-болал ароматичная древесина его 
(уд. в. 0,03), чрезвычайно прочная и логко обра-
батывающаяся, идет гл. обр. на судостроение 
и столярные изделия. Пирамидальная разно-
видность этого вида, var. s t r ic ta (pyramidal is , 
fastigiata), широко культивируется в Южной 
Европе, на Юис. берегу Крыма и на Кавказе 
для посадки аллеями и на кладбищах. Д р у г а я 
разновидность, var . horizontalis , с горизон-
тально отходящими ветвями, широко распро-
странена на своей родине, но в других местах 
разводится редко. Очень декоративон К. траур-
ный, С. funebris, с длинными свисающими, как 
у плакучей ивы, ветвями—типичное траурное 
дерево на кладбищах в Китае. Все К. , за исклю-
чением С. guadaluponsis (Мексика, Калифор-
ния), вполне выдеряшвают климат Черномор-
ского побереягья Кавказа (к северу до Сочи) 
и вероятно могут быть продвинуты на север 
еще далее. 

Из других древесных пород, известных под 
имонем К., следует указать на К . (или к и п а -
р и с о в » » ) Лавсонов, Charnaecyparis Lawso-
niana, относящийся к другому роду того жо 
семейства. Его шишки, болео мелкие (до 11 мм), 
созревают в первый же год. К. Лавсонов дости-
гает 60 м высоты, имеет пирамидальную крону 
со свисающей дугообразно вершиной и спу-
скающимися до 8омли сучьями. Родина его— 
побережья Юж. Орегона и Сев. Калифорнии. 
Как декоративное дерево он разводится во мно-
гих формах в Аморике, Зап. Европе; в СССР мо-
жет разводиться, как и нек-рые др. виды этого 
S ода, на юге УССР, в Крыму, на Кавказе. 

,ает очень ценную древосину. К. Покилюк. 
Лит. см. при статье Хвойные. 
КИПАРИСОВЫЕ, Cupressaceae, семейство клас-

са хвойных растений^ Характеризуются чешуй-
чатыми листьями (у 'проростков листья игло-
видные), супротивным или мутовчатым их 
расположением; тычинки лее и плодолистики в 
цветках расположены прямыми семяпочками. 
Зрелые шишки у большинства доревянистые, 
«раскрывающиеся , у некоторых мясистые, по-

хожие на ягоды (можнеовельник) или костянки 
(Arceuthos). 15 родов и ок. 130 видов вечнозеле-
ных деревьев и кустарников, растущих гл. 
обр. в Южном полушарии, в Вост. Азии и Сев. 
Америке. Наиболее известны кипарисы, моя«-
жевелышки, туи, Charnaecyparis, Call i thris 
и др. Нек-рые систематики считают К. подсе-
мейством сем. сосновых. 

НИ ПЕН, Александр Абрамович (р. 1870), 
писатель. Учился в высшей с.-х. школе в Мон-
полье (Франция) . Печатался с 1903 в сб. 
«Знание» и др. В творчество К. отразились ре-
волюционно-домократическио настроония части 

I интеллигенции, в период революции 1905 со-
чувствовавшей пролетариату. Основная тома-
тика производений К,—это революция 1905, 
разгул реакции («Октябрь»), еврейский во-
прос, решение к-рого К. считает возмолшым 
только на основе сверясения самодерясавия 
(«Гангрена»), революционное брожение в про-
винции («Бирючий остров», «Мга»), В изобра-
жении революции, классовой борьбы К. под-
черкивал гл. обр. «стихийность» масс и рево-
люционное бунтарство одиночек. К.—писатель-
роалист. Поело Великой Октябрьской проле-
тарской революции не печатался; работал 
агрономом. 

С о б р . с о ч. (с лит.-нритической статьей У. Фохта). 
т. I—III, M., [1928]. 

КИПЕНИЕ, процесс порохода исидкости в пар, 
характеризующийся тем, что образование пу-
зырьков пара происходит по всей массе жид-
кости. Пузырок пара молеет возникнуть внутри 
жидкости лишь при том условии, что гидро-
статическое давление в данной точке жидкости 
но превышает давлония насыщенного пара при 
температуре жидкости. Поэтому данная жид-
кость, находясь под данным внешним давле-
нном, кипит при вполне определенной темпе-
ратуре. Обычно называют «температурой кп-
пения» жидкости ту температуру, при к-рой 
она кипит, находясь под давленном в 1 нор-
мальную атмосферу (700 мм ртутного столба). 
В слодующей таблице приведены температуры 
К. нек-рых исидкостей (иначе—точки К.) по 
скале Цельсия: 
Жидкий гелий . . 

водород 
— 268,9° 
-252,8° 

хлор 
Этиловый эфир . 

кислород -183,0° 
31,6° 

+ 34,6° 

Этиловый спирт 
Вода 
Ртуть 
Цинк 
Железо . . . . 

+ 78. 
+ 100° 
+ 367° 
+ »30° 
+ 2.450° 

Температура К.—характерный признак жид-
кости. При увеличении давления, под к-рым 
находится лсидкость, ее температура К. повы-
шается; при уменьшении давления последняя 
понижается. Поэтому напр. на вершине Монбла-
на вода кипит при 84". Низке даны температуры 
К. воды при различных давлениях (р), причем 
до температуры ( t ° )=100° давления выражо-
ны в миллимотрах ртутного столба, а далее— 
в атмосферах: 

t° р (мм ртути) t° р (атмосф.) 

0° 4,579 120° . . . . 1,9595 
10° 0,2(19 11 1° . . . . 3,567 
20° 17,635 160° . . . . 6,100 
30° 31,824 2 10° . . . . 15,313 
10* 55,324 250° . . . . 30,211 
60° . . 119,38 301° . . . . 81,80 
8.1° 355,1 3 5 0 ° . . . . 163,21 

100° 760 

В описанной выше форме явление К. про-
исходит в том случае, если в жидкости содер-
жатся растворенные газы (например воздух) 
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или если к жидкости примешан порошок 
(например тальк), лежавший на воздухе и по-
тому адсорбировавший нек-рое количество воз-
д у х а . Но если жидкость свободна от газов, то 
образование в ней пузырьков пара оказывается 
чрезвычайно затрудненным; в этом случае жид-
кость «перегревается», т. е. температура ее можот 
быть значительно повышена сравнительно с 
обычной температурой 1С., и К. все же не насту-
пает; однако, если в такую перогретую жидкость 
ввести хотя бы ничтожное количество газа, то 
сразу образуется огромное количество пара, 
причем происходит как бы взрыв (температура 
жидкости падает при этом до нормы). Подоб-
ные явлония могут служить причиной взрыва 
паровых котлов. 

КИПЕРТ, Генрих (1818—99), немецкий гео-
граф, работавший гл. обр. по картографии 
Ближнего Востока, для чего совершил ряд пу-
тешествий по Малой Азии, Сирии и Палестине. 
К . создал первый научный исторический атлас 
античного мира («Atlas antiquus»), выдержав-
ший много изданий и распространенный ныне в 
миллионах экземпляров по всему миру. Атлас 
Киперта—одно из важных пособий по древней 
истории. 

КИПЛИНГ (Kipl ing), Джозеф Редиард (18G5— 
1936), известный английский писатель. Род. в 
Бомбее, в юности стал сотрудником индийской 
газеты, в дальнейшем — военный корреспон-

дент Англо-бурской вой-
ны и империалистиче-
ской войны 1914. Во 
всей своей литературной 
и публицистической де-
ятельности К. выступает 
как крайний консерва-
тор и выразитель бри-
танской империалисти-
ческой экспансии. Ос-
новная идея произведе-
ний К. — идея избран-
ности англо-саксонской 
расы, ее «цивилизатор-
ской» миссии по отноше-
нию к народам Востока. 

В своих стихах и рассказах он восповает коло-
низаторов в военной и штатской форме, несу-
щих тяжелое «бремя белого чоловека» («Story 
of the Gadsbys», 1889, и ряд др.). Индия в рас-
сказах К. выступает не в свете обычной экзо-
тики, а как конкретная обстановка работы 
«цивилизаторов». Изображая «цветных» как 
взрослых детей, К . утверждал, что единствен-
но возможным отношенном между «цветными» 
и «белыми» является отношение подчииония 
и господства. 

Идеям экспансии1"посвящена поэзия («The En-
glish flag») и проза Киплинга. Так , в романе 
«The l ight t h a t failed» (1891) ослепший худож-
ник возвращается в Африку, на театр военных 
действий, чтобы умереть за «белых». В романе 
«Kim» (1901) «белый» мальчик, воспитанный, 
как индус, подчиняясь «зову расы», посту-
пает шпионом на службу к англичанам. — 
Пройдя школу газетного очерка, К . пишет 
точным и обстоятельным языком с деловитой 
сухостью, часто смягчаемой юмором, создавая 
впечатление реалистической манеры письма. 
•Сохраняя то же черты в поэзии, Киплинг 
пытается сделать ее максимально простой и 
понятной. 

Несколько особо стоят две знаменитые «Кни-
ги Джунглей» («The Junglo book», 1894—95), в 

к-рых К. выступает как зачинатель «рассказов 
о животных», где капиталистический закон 
конкуренции доказывается звориным законом 
«выживания сильного». М. Заблудовский. 

КИППА АППАРАТ, прибор, служащий для 
получения водорода (а таюке углекислоты 
и сероводорода) в лабораторных условиях. К. а. 
(см. рис.) состоит из трех стеклянных шаров, 
причем ворхний шар со-
единяется с нижним по-
средством длинной труб-
ки, а средний и нижний 
соединены шейкой. Сред-
ний шар снабжен газо-
отводной трубкой с кра-
ном; в него помещают 
цинк. В верхний шар на-
ливается разбавленная 
серная кислота, перехо-
дящая сперва в нижний, 
а затем в средний шар, где 
и происходит реакция ее 
с цинком; выделяющийся 
водород выходит через га-
зоотводную трубку. Если кран прибора закрыт, 
образующийся газ вытесняет кислоту нэ сред-
него шара в нижний и ворхний, и реакция 
прекращается. 

КИПР (англ. Cyprus, греч. Kypros), боль-
шой остров в восточной части Средиземно-
го моря, под 34° 33'—35° 41' северной широты 
и 32° 20'—34° 35' восточной долготы, в 64 км 
от малоазиатского берега Турции и в 100 км 
от берегов Сирии; с 1914 аннексирован Вели-
кобританией. Кипр является третьим по вели-
чине островом Средиземного моря. Площадь— 
9.882 км2. Население — 348 тысяч человек 
(1931), преобладают греки, ок. 20% турок. 
Гл. город—Ыикозип (см.), в с.-з. части ост-
рова, гл. порты — Ларнака и Лимасоль. Остров 
горист: на С. и Ю. идут параллельно две ши-
ротные горные цепи; высшая точка (юж. це-
пи)—Тродос, 1.953 м. Горы К. являются про-
должением складок Антитавра (см. Тавр). 
Сев. цепь гор сложена известняками и мра-
морами—предположительно мелового возраста, 
в южной преобладают изверженные породы— 
диабазы, базальты и др. Равнина Мессарии 
слагается морским плиоцоном. Склоны гор и 
лежащая между ними долина Мессария очень 
плодородны. 

Климат средиземноморский, средняя тем-
пература года 20°, января —12°, июля—29°, 
осадков—34 см в год; морозы только в горах. 
Реки 1С. большей частью пересыхают; даже 
главная река К.—Пидиас—летом не дотекает 
до моря, теряясь в болотах. Мессария, в древ-
ности покрытая лесами,теперь суха и безлесна; 
древесная растительность встречается только 
в оазисах. В горах—леса из алеппской сосны 
(Pinus laricio), кипариса, кедра, олив и дуба 
(Quereus alnifolia). Искусственно разведены 
эвкалипт, казуарпна , пиния и айлант.—Глав-
ная отрасль хозяйства — земледелие; ведущее 
место занимает виноделие. Сеются пшеница, 
ячмень, картофель. Развито садоводство (мас-
лины, виноград, фруктовыо деревья). Широко 
развитое ранее шелководство теперь падает 
вследствие сокращения экспорту шелка-сыр-
ца. Из технических растений культивируются 
хлопок и табак. На побережья развито рыболов-
ство, добыча губок. Главные виды скота — 
овцы, козы, ослы и мулы.—С глубокой древ-
ности на К . разрабатываются медные р у д * 
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(отсюда латинское название меди — cuprum); 
годовая добыча — около 175 тысяч т . Кромо 
того здесь добываются асбест, гипс и мра-
мор. Обрабатывающая промышленность разви-
та слабо и перерабатывает преимущественно 
местное сел.-хоз. сырьо. Крупнейшая отрасль 
пищевой пром-сти—виноделие (зна-
менитое кипрское вино); производ-
ство оливкового масла, кустарных 
хл.-бум., шелковых и шерстяных тка-
ней и ковров. Длина ж . д.—122 км 
(узкоколейный путь между г. Фама-
густой и Эврихху), шоссейных до-
рог—4.700 »ш. Воздушное сообщение 
с азиатским берегом. Внешняя тор-
говля (1934): импорт—1.418 тыс. ф. 
ст., экспорт—1.075тыс. ф. ст. Главные 
статьи экспорта: скот (гл. обр. в 
Египет), медные руды, асбест, мра-
мор, фрукты, табак, вина. Главные 
статьи импорта: мука, сахар, ткани, 
машины, автомобили, лес, нефтепро-
дукты и пр. промышленные изделия. 
Около '/« импортных товаров поста-
вляет Великобритания, туда зко на-
правляется около '/з экспорта с К. 
Благодаря своему положению в вост. 
части Средиземного моря, близ бере-
гов Турции, Сирии и Египта, К . имеот 
большое стратегич. значение, преж-
де всего для Англии. Однако, учи-
тывая французские интересы в со-
седней Сирии, Англия но может рас-
поряжаться здесь без согласия Фран-
ции. В носледноо вромя в виду роста 
морских и воздушных сил Италии и 
создающейся том самым угрозы англ. 
базе на Мальте Англия создает на К. 
воздушно-морскую базу у Фамагу-
сты. На К. устраиваются нефтяные 
хранилища для питания англ. мор-
ских сил нефтью из Ирака и Ирана. 

К. в античной древности был известон сво-
им богатством модью и весьма ранной ее обра-
боткой— у ж е в конце неолита (см.). Начиная 
с 3-го тысячелетия до хр. э. существовала тес-
нейшая связь можду К. и Малой Азией, и ин-
тенсивный обмен с Эгейским бассойном," Месо-
потамией (при Саргопе 1, см.) и Египтом (с на-
чала 2-го тысячелетия до хр. э.). Древнойшие 
племена, населявшие К., но известны, повиди-
мому они были родственны арийцам М. Азии. 
Финикийцы появились на К. в самом конце 
2-го тысячелетия до хр. э., почти одновременно 
с греками. Ужо в середине 2-го тысячелетия К. 
известен египтянам как единое государство 
Алазия. В 1-м тысячелотии оно распадается на 
ряд самостоятельных городов-государств. К. 
находился почти в непрерывной зависимости от 
чужоземцев: сначала от египтян (15—14 вв. 
до хр. э.), затом хеттов (13 в.), с конца 8 в.— 
ассириян, а с конца 0 в.—иорсов. После корот-
кого промежутка независимости и 5 в. К. 
снова под властью Персии, в концо 4 в. К. завла-
дел Александр Македонский. До 78 до хр. э., 
когда К. завладели римляне, он входил в со-
став державы Птоломеов. Притягательную си-
лу для чужоземцов продставляли природные 
богатства К., гл. обр. корабельный лос, медь, 
разработка к-рой за истощенном залежой пре-
кратилась только в 12 в. хр . э. После разделе-
ния Римской империи на Западную и Восточ-
ную К. вошел в состав Вост. Римской империи, 
затем Византийской империи. 

В 648 Кипр был завоеван арабами. Борьба 
Византии с арабами за К. привела к договору 
Юстиниана II и Абд-эль-Молика (680) о разде-
ле сфер влияния, но кончилась лишь при Ни-
кифоре Фоке, когда Византия утвердилась 
(958) на К. до конца 12 века. Правители К. не 

раз пытались отложиться от Империи, что 
в 1184 удалось Исааку Комнену. Однако англ. 
король Ричард Львиное Сердце (см.) разбил 
Комнена, захватившего власть (1184), при 
Трематузино (1191) и породал К. сначала там-
плиерам (см.), а потом, в 1192, как лен—экс-
королю Иерусалима Гвидо Лузиньяну (см.). 
Его брат и преемник Амори провозгласил себя 
кипрским королем. IIa острове утвердились 
фоодальные порядки и учронедения но зап.-
европейскому образцу. Под властью королей 
из Лузиньянской династии остров находился 
ок. 300 лет. С конца 14 в. действительными хо-
зяевами на острове были итальянские торговые 
республики: Венеция и Генуя (см.), имевшие 
на острове свои колонии и жестоко соперничав-
шие друг с другом. Вначале поровос имоли 
гонуэзцы, но потом возобладали венецианцы. 
В 15 веке власть над островом окончательно 
перешла к Воноцианской республике (1489). 
В 1571 К. захватили турки. Во время турецко-
го господства на К. было несколько попыток 
серьезных восстаний (в 1764, 1804 и 1821). 
В 1832 К. был завоеван огипетским пашой 
Мухаммед-Али (см.), но в 1840 вновь возвра-
щен Турции. Во время Берлинского конгресса 
1878 (см.), на основании заключенного меж-
ду Англией и Турцией соглашения, не во-
шедшего в мирный трактат, Англия получи-
ла право «оккупации и управления» островом 
при сохранении номинального суверенитета 
Турции. За это Англия обязалась оказывать 
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помощь Т у р ц и и в защите ео азиатских вла-
дений и уплачивать ей ежегодно 92.800 фунтов 
стерлингов . В договоре специально оговари-
валось, что в случае, если Россия возвратит 
Т у р ц и и Каре и другие завоеванные районы 
Армении, то Англия обязуется эвакуировать 
остров. После вступлония Т у р ц и и в империали-
стическую войну на стороно Тройственного 
союза Англия в ноябре 1914 окончательно 
аннексировала К . Это было подтверяедено Ло-
заннским договором 1923. 

Английское хозяйничанье на К . встречает 
упорное сопротивление со стороны греческого 
в своей массе населения острова. В 1922 была 
создана б у р ж у а з н а я «Национальная ассамб-
лея», поставившая своей главной задачей борь-
бу за воссоединение с Грецией «всеми силами 
и средствами». Руководство этой организации 
находилось в р у к а х духовенства (председатель 
ее—кипрский архиопископ) и бурлсуазной ин-
теллигенции. В 1928, в связи с 50-летием анг-
лийского захвата К . , в городах происходили 
враждебные Англии политические демонстра-
ции. Особенный размах антибританское дви-
женио приобрело со вромони мирового эконо-
мического кризиса в связи со значительным 
ухудшением положения масс, причом оно на-
шло благоприятную почву т а к ж е и в деревне. 

В 1931 двилсение вылилось в крупные вол-
нения , охватившие почти весь остров и пере-
шедшие местами в восстание. Поводом послу-
ж и л у х о д в отставку членов Законодательного 
совета—греков ,—отказавшихся вотировать но-
вый таможенный тариф и новые налоги д л я 
покрытия дефицита. Мероприятия эти были 
проведены особым королевским указом и вы-
звали энергичную антибританскую агитацию, 
сопровождавшуюся призывами к неплатежу 
налогов и к бойкоту английских товаров. 
21—27 о к т я б р я в ряде городов (в Никозии , 
Л а р н а к е , Лимассоле, Фамагусте) происходили 
огромные митинги и демонстрации, сопрово-
ждавшиеся вооруженными столкновениями с 
полицией и войсками, разгромом государствен-
ных зданий и пр. Антиправительственные де-
монстрации охватили около 200 деревень; во 
многих мостах крестьяне захватывали госу-
дарственные л у г а . Характерной чертой движе-
ния было участие в нем рабочих под руковод-
ством компартии. Т о л ь к о к началу ноября 
англичанам удалось усмирить восстание и вне-
сти «успокоение», для чего пришлось вызвать 
военные суда и подкрепление из Египта . Б ы л и 
произведены тысячи арестов; главные руко-
водители отправлены в пожизненную ссылку. 
Издан р я д законов, уменьшавших и без того 
куцые права г р а ж д а н и возложивших на насе-
ление обязательство возместить причиненные 
правительству «убытки». Т а к называемый За -
конодательный совет, состоявший из 9 назна-
чаемых чиновников и 15 депутатов от б у р ж у а з -
ного населения, был упразднен . Д о 1933 в ру-
к а х британского губернатора была сосредо-
точена вся не только исполнительная , но и за-
конодательная власть. 

Искусство l t . Кипр сравнительно очонь боден 
находками так называемого каменного века . 
Около 3000 до хр . э. на Кипре начинает вхо-
дить в обиход бронза . Керамика характеризу-
ется рельефным орнаментом и геометрической 
росписью, черной по белому фону. Встреча-
ются небольшие плоские изображения обна-
женной женской фигуры. Развитие олшвлен-
ного обмена, сопровождающееся сильным вли-

янием Египта в 16 в. до хр . э . , отражается на 
развитии художественной индустрии К. Наря-
ду с изделиями бронзовых мастерских (найде-
ны в Энкоми и др. местах) встречается керами-
ка, выделанная на гончарном круго в качестве 
орнамента появляются натуралистические мо-
тивы, изобраясение лошади с двуострой секи-
рой над ней. Колесница, бык, мотивы и харак-
тер вазовой росписи родственны критским, 
что следует поставить в связь с критской ко-
лонизацией на К. , усилившейся после падения 
Кносса. Изделия из золота и слоновой кости 
были найдены вместе с изделиями из стоила 
и цветной египетской глазури эпохи 18-й ди-
настии. Период передвижения балканских 
племен в 13 в. до хр . э. в области декоративно-
го искусства привел к замене натуралистических 
мотивов геометрическим орнаментом. Наряду 
с мотивом египетского лотоса в декоративном 
искусстве появляется кипрская пальметка. 
Период ассирийских завоеваний (8 и 7 вв. до 
хр . э.) и колонизации К. божонцами из Сидона 
характеризуется в области искусства сокра-
щением влияний Египта, Ассирии и эгейского 
к р у г а . Наиболее выдающимися памятниками 
этого времени являются два плоских сосуда 
из позолоченного серебра (хранящиеся в Лув-
ре) с изображением борьбы героя с грифо-
ном и львом, сфинкса, подминающего под се-
бя поверженного врага , фараона, убивающего 
коленопреклоненных военнопленных, борьбы 
крылатого гения со львом и героя с грифоном 
и «древа жизни». 

В 6 в. до хр . э. , в связи с последним расцве-
том Египта, в искусстве К. замечается усиле-
ние египетского и греческого влияний, к-рые 
я р к о выражоны в двух находящихся в Л у в р е 
скульптурах (изображающих женщину с пыш-
ной причоской и лотосом и мужчину с бородой). 

Лит.: F 1 1 n n W. II., Cyprus, A brief surwey of his 
history and development, Cyprus, 1924; О r r C. W.. Cyp-
rus under british rule, London, 1918; Disturbances In Cyp-
rus In October 1931 (Report presented by the Secretary 
for the colonies to Parliament), L., 1932; C e s n o l a L., 
d I, Cyprus, L., 1 877; O h n e f a l s c h - R l c h t e r M., 
Kypros. Die Bibel und Homer, B rllu, 1893; M u r r a y , 
S m i t h . W a l l e r s , Excavations In Cyprus, L., 1900; 
D u s s a u d R., Les civilisations préhellfnlques, Paris, 
1914; G l o t 2 O., La civilisation égéenne, Paris, 1923; 
С J e r s t a d E., Studies on prehistoric Cyprus, Upsa-la> 1926- 11. Флиттнер. 

КИПРЕЙ, Ep i lob ium, род травянистых ра-
стений из сем. кипрейных. Цветки правиль-
ные, у большинства пурпуровые или розовые, 
с 4-членными чашечкой и венчиком, с 8 пря-
мыми тычинками, расположенными в 2 ряда. 
П л о д — м н о г о с е м е н н а я коробочка. Семена с 
волосистой летучкой. Ок. 160 видов и много-
численных помесей распространены по всей 
земле за исключением тропических стран. 
В СССР ок. 40 видов, гл. обр. в лесной воне, 
особенно в Д В К и на Кавказе , на лесных лу-
ж а й к а х , на берегах рек, болотах и лугах . К 
роду К . часто относят ивпн-чай (см.), выде-
ляемый в» наст, время в особый род Chamae-
ner ium (4 вида), отличающийся зигоморфным 
венчиком, согнутыми тычинками и столбиком. 

КИПРЕЙНЫЕ, о с л и н н и к о в ы е , о н а г -
р и к о в ы e, Oenotheracoae или Onagracoae, 

• семейство двудольных раздельнолепестных ра-
стений из порядка миртоцвотных. Травы, не-
многие—кустарники или деревья . Цветки у 
большинства довольно крупные, я р к о окрашен-
ные, правильные, обоеполые, пятикруговые, 
четырехчлонные, одиночные или собранные в 

, кисти, колосья . Цветоложе у многих ярко ок-



КИПРЕНСКИЙ 

Портрет А. С. Пушкина. 
Гос. Третьяковская галлерея. Москва. 
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решенное , удлиненное, сросшееся с нижней 
2—6-гнеэдной аявяэью. Тычинки—обдиплосте-
монные. Около 45 родов и 500 видов, гл. обр. 
в Сев. и Ю ж . Америке. В Европо (и в СССР) из 
К . растут иван-чай, кипрей, водяной орех, кол-
дуница (см.), Ludwigia, завезенная из Америки 
энотера (см.). Экономическое значение К . ни-
чтожно . Плоды некоторых фуксий, водяного 
ороха , корни двулетней энотеры съедобны. Мно-
гие виды, гл. обр. фуксии (си.), энотеры, Clark ia 
и др . , часто разводятся как декоративные. 

КИПРЕНСНИЙ, Орест Адамович (1783—1836), 
знаменитый рус. живописец и рисовальщик . 
Сын крепостного. Учился в Акадомии худо-
жеств в Петербурге у ДуайеНа и Угрюмова . 
Академическая программная картина «Дмит-
рий Донской на Куликовом поле» (1805) дала 
ому заграничную командировку, которую он 
осуществил в 1816—23, ужо после избрания 
в академики (1812). В 1828 вновь у е х а л в Ита-
лию. гдо и умер после многих лет болоз-
ни. К. при жизни пользовался большой сла-
вой как в России, так и за границей. После 
смерти был забыт вплоть до 20 века . В пер-
вые годы деятельности (до 1813—15) он соз-
дал свои наиболее яркие портретные работы, в 
которых является самым значительным масте-
ром русского романтизма. Простая и непос-
редственная индивидуальная характеристика , 
иногда несколько приподнято-героичоского от-
тенка , часто смягченная лиризмом, горячий и 
насыщенный, но строго сдержанный колори-
стический строй, безупречная точность рисун-
к а несколько сближают К . с лучшими мастера-
ми европейского портрета эпохи 1789 — 1830 
(Давид, Гойя и особенно англичане, которых 
знал К. ) . Наиболее выдающиеся работы это-
го типа: портреты отца х у д о ж н и к а (1804), 
E. I I . Корсакова (1808), ребенка Чолищева 
(1808), Дениса Давыдова (1809), Е . П. Ростоп-
чиной (1809), С. С. Уварова (ок. 1811 — 12); 
нз более поэдних—Авдулиной (1823). Особен-
но замечательны рисунки К . : мадам Вилло 
(1818), П. А. Оленин (1819), С. С. Щербато-
ва (1819), С. П. Бутурлин (1824), гр. Орлов-
Давыдов (1828), С. А. Голонищева-Кутузова 
(1829) и мн. др. Известный портрет А. С. Пуш-
кина (1827), несмотря на сходство, несомненно 
идеализирован. 

До конца ж и з н и К . сохранил всю силу 
своего мастерства только в рисунке; живопись 
его, начиная с первого путешествия за грани-
цу, обнаруживает черты упадка . Эги работы 
второй половины жизни Кипренского—холод-
ные, часто слащавые, банально-эклектическио— 
предвещают брюлловскую школу: «Садовник», 
1817; «Портрет А. Ф. Шишмарева», 1827; «Ти-
буртинская Сивилла», 1830; «Читатели газет», 
1833; «Портрет Торвальдсена». Вне портрета 
Кипренский проявил себя мало. Глубокой ин-
дивидуальной реальной характеристикой К . 
порвал с традициями внешнего и нарядного 
типизированного портрета 18 в. Дальнейшее 
развитие реалистических начал его портретного 
искусства пошло по линии более внешнеопи-
сательного реализма Тропинина (СМ.). Все важ-
нейшие картины и рисунки К . хранятся в-Гос. 
Третьяковской галлерее и в Русском музее. 

Jlum.: В р а н г е л ь II. Н., Кипренсний, «Старце го-
ды», VII—IX, СПБ, 1908, стр. 397—498 (то me u кн.: 
В р а н г е л ь П. II., Кипренский в частных собраниях, 
СПБ,1911); Л е б е д е в А. В., Русскап живопись первой 
половины 19 вена, Л., 1929; Б а к у ш и н е к и А Л. В., 
Живопись и рисунок 18—19 столетий в Цветковской 
галлерее, М., 1925. Н. Коршун. 

КИПРИДА (греч. K y p r i a , т. е. родившаяся 
на Кипре), эпитет Афродиты (см.), данный ей 
по острову Кипру , к-рый считался ее родиной. 

КИПРСКОЕ ПИСЬМО. В 50-х гг. 19 в. были 
найдены на острове Кипро надписи,исполненные 
неизвестными письменами. В начале 70-х го-
дов с помощью финикийско-кипрской надпи-
си удалось расшифровать К . п. [труды асси-

£иолога Г. Смита (G. S m i t h ) и в особенности 
L Шмидта (Se h m id t M., Die In sch r i f t von Ida-

lion und das kypr i schc Sy l l aba r , J e n a , 1874)| и 
установить, что эти надписи сделаны на кипр-
ском наречии греческого я з ы к а . Несоответствие 
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Табл. 1. Происхождение кипрского письма. 

силлабического К . п. с звуковым строем гре-
ческого я з ы к а навело на мысль, что К. п. пер-
воначально с л у ж и л о д л я передачи я з ы к а с 
совсем иной (звуковой) системой. Вместе с 
том возник вопрос и о происхождонии К . п. 
Одни ученые возводили его к клинописи, другие 
(Сейс)—к хеттским иероглифам, но с открыти-
ем древнекритских надписей стало очевидным, 

12* 
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что К . п. представляет собой дальнейшее разви-
тие критского письма (см.) (табл.1 и 2). Искомый 
язык , д л я к-рого было создано К . п . , — я з ы к 
догреческого населения К и п р а , т . н. этеокип-
р я н , — и з в е с т е н ныне из надписей, открытых 
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Табл. 2. Кипрское слоговое письмо. 

в 20 в. , одна из к -рых о к а з а л а с ь двуязычной. 
Принадлежность этеокипрского я з ы к а к какой-
либо языковой группе пока но определена. 

Лит.: Тексты — F r i e d r i c h J., Kleinaslattsclie 
Sprachdenkmäler, В., 1932. О толковании текстов—M e 1 -
s t e r H . , Kyprtsche Syllabarlnschrirtcn In nlchtgrlechlscher 
.Sprache, «Sitzungsberichte der prciisslschen Akademie der 
Wissenschaft», В., 1911. Статья J. V e n d r y e s в «Mémoi-
res de la Société linguistique de Paris», t. XVIII; Сводка 
материала y E. S 1 t t l g ' a в «Zeltschrift für vergleichende 
Sprachforschung...», В., 1924, Bd LH. M . H . 

КИПСЕЛ, коринфский тиран (657 до хр . э.), 
свергнувший, опираясь на низовые слои насе-
л е н и я , гл . обр. на мелких торговцев и ремес-
ленников , господство аристократического рода 
Бакхиадов . Т о р г о в а я и к о л о н и а л ь н а я полити-
ка К. дала начало процветанию Коринфа. 

КИПЧАКИ, к ы п ч а к и, назывались : полов-
цами у р у с с к и х писателей, команами (кума-
нами) у западно-европейских; тюркский на-
род, кочевавший с 11 в. в степях Восточной Ев-
ропы. С 1054 начинаются к а к враждебные, 
так и мирные сношения К . с Приднепровьем. 
Войны кипчаков с киевским феодальным го-
сударством велись из-за рабов, которых К . че-
роз К р ы м н а п р а в л я л и на восточныо рынки. В 
Египте из рабов-К. было образовано войско 
мамелюков, которые в 1250 посадили из своей 
среды султана Ибака , положившего здесь на-
чало кипчацкой династии. После завоевания 
1С. монголами они составили основное ядро Зо-
лотой Орды (см.), почему ее территория на-
зывалась Дешт-Кыпчак ( К и п ч а ц к а я стопь). В 
14 в. 1С. занимали пространство от Волги до 
низовьев Сыр-дарьи. Впоследствии часть К . 
вошла в состав казахского народа, часть—баш-
кирского; отдельные кипчацкие роды продол-
ж а л и существовать в Крыму и в Казанском 
ханстве; в Кокандо К . одно вромя составляли 
господствующий класс . Д о сих пор среди ка-
захов ость род Кыпчак . 

КИПЯТИЛЬНИКИ, аппараты для получения 
горячей воды для ванн, душей и пр. , кипяченой 
воды д л я питья в общежитиях , столовых, для 
войск, а такжо дестиллированной для нужд 
лочебно-санитарных учреждений, химических 
лабораторий, бактериологических институтов и 
др . Но конструкции различают следующие ви-
ды кипятильников : 1)вмазные медные кубы, вде-
ланные в кирпичную кладку и снабженные сни-
зу топкой, обогреваемой дровами или углом; 
2) походные К. , самоварного типа, с внутренней 
топкой и трубой в верхней к р ы ш к е , имеющие 
применение преимущественно в войсковых ча-
стях; 3) К.-автоматы, получившие в последнее 
время наибольшее распространенно-—Наиболее 
рациональными к а к в санитарном, так и в эко-
номическом отношении являются К.-автома-
ты. В обычных вмазных кубах признаком ки-
пения воды служит образование пара , выде-
ляемого вначале только верхними слоями во-
ды, благодаря чему можот происходить раздача 
още новскипевшей воды чероз краны, располо-
нсонныо близ дна куба . Это обстоятельство не-
редко способствует развитию заболеваний, в 
частности желудочно-кишочных. Указанные 
недостатки полностью устранены в конструк-
циях К.-автоматов. 

К.-автоматы (рис.) состоят иа след. основных часгеП: 
тонки (1), расположенной в нижнем водонагреватель-
ном резервуаре (2), снабженном отъемным днищем и диа-
фрагмой с перекидной трубой (3), верхнего резервуара 
дли готового кипятка (тс), снабженного плотно закрываю-
щейся при помощи одного централ!,кого болта крышкой, 
питательного бокового цилиндра (К), который является 
вместе с тем конденсатором пара и подогревателем питаю-
щей К. воды, и нижней подставки (4) К. Расположение 
тонки в нижнем водонагревателыюм резервуаре обеенс 
чивает хорошую теплопередачу. Питательный боковой 
цилиндр, имеющий двойные стенки, в промежуток между 
к-рыми поступает образующийся в кипятильнике пар, 
служит для предварительного подогрева воды, посту-
пающей из водопровода или напорного бака. 

Разрез по EFTH Разрез по MN 
Действие К. таково: вода из~водопровода или напор-

ного бака поступает через питательный клапан во вну-
треннее пространство питательного прибора, откуда по 
питательной трубе (5) проходит в нижнюю часть К.; 
заполнив се и окружив топку, пода останавливается на 
определенном уровне при помощи поплавка (6) пита-
тельного клапана. Когда вода n нижнем пространстве 
закипает и получает нек-рос давление от образующегося 
при кипении пара, то кипяток выбрасывается через верх 
перекидной трубы (3) и попадает в верхнюю часть К. , 
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откуда поступает по назначению через разборный кран 
(7). После переброски кипятка уровень поды п нижней 
части К. и и питательном приборе понижается, попла-
нок питательного клапана онускаетсн, благодаря чему 
открывается питательный клапан, и К. ннопь наполняется 
автоматически до нужного уровня; К. действует таким 
образом беспрерывно. При такой конструкции исклю-
чена возможность получения непрокиняченной воды, так 
как уровень сырой воды автоматически удерживается на 
150 мм ниже верха перекидной трубки, а вытеснение ки-
пятка на такую высоту возможно лишь давлением пара, 
соадающегоен при температуре выше точки кипения. 

К.-автоматы выпускаются с топками д л я 
всех видов твердого топлива . В хозяйствах , 
где имеются центральные паровые установки, 
К. обогреваются паром; в этом случае в пиленой 
части К. вмосто топки располагается луяюный 
медный нагреватель. Давление пара может 
быть до 4 атм. Производительность К . при обо-
греве паром давлониом в 4 атм.—150—900 л/час . 
Производительность К . на твордом топливе— 
100—600 л/час. В тех случаях , когда кро-
ме кипятка требуется в большом количество и 
дестиллированная вода, кипятильники вместо 
обычного питательного цилиндра снабнсаютСя 
дестилляционно-питательным прибором. Де -
стилляцнонно-питательный прибор имоот два 
питательных шаровых клапана , расположен-
ных один над другим. При действии верхнего 
шарового клапана 1С. работает на производ-
ство только одного к и п я т к а . При действии ниж-
него шарового клапана уровень воды в пере-
кидной трубе понинсаотся, переброска к и п я т к а 
прекращается, и происходит парообразований. 
I lap поступает в конденсатор, где охлаждается 
водой, поступающей из водопровода. К.-авто-
маты выпускаются т а к ж е со специальным хо-
лодильником для получения остуженного ки-
пятка. Холодильный прибор заменяет собой 
обычный питательный прибор К . Наиболее рас-
пространенным видом К.-автомата в СССР яв-
ляются К . «Титан», к-рые готовятся на произ-
водительность кипятка от 100 до 1.000 л/час . 
(изготовляются на заводе «Вулкан» в Ленин-
граде и промкооперацией).—В послодное время 
за границей получили широкое распростране-
ние нагроватоли с электричоским обогревом. 
Они снабжаются в отдельных случаях автома-
тическими термостатами, регулирующими тем-
пературу воды в пределах 2—3° (см. Нагрева-
тельные приборы). И. Хейфец. 

КИР, смесь ж и д к и х природных битумов (неф-
ти и горного дегтя) с песком и землистыми ве-
ществами. Одно из мостороясдений к и р а рас-
положено близ города Ордлюникидзе; содер-
жит 10—12% мягкого битума, смешанного с 
землей. 

КИР, сын подвластного Мидии персидского 
князька и внук со стороны матори индийского 
царя Астиага, основатель мировой Персидской 
державы. В 559 до хр . э. , опираясь на персов, 
К. сверг Астиага и подчинил себе Мидию, в 
следующие годы он распространил свою власть 
на запад до р . Галиса , завоевав Лидию и взяв 
в плен ео ц а р я Креза (см.); с этих пор гре-
ческие мало-азийекио колонии подпали под 
власть Персии. В 539 до христианской эры 
полководцы К. в зяли Вавилон. Довершить за-
воевание К. помешала борьба с северными ко-
чевниками, в которой он погиб в 529 до' хри-
стианской эры. Успех завоеваний К . был под-
готовлен ослаблением воликих восточных дер-
ж а в (Ассирии, Вавилона , Египта) в их продшо-
отвовавшой взаимной борьбе. 

КИРАСА (нем. Kürasso, франц. cu i rasse—ла-
ты), составляет вид предохранительного воору-
жения рыцарей (см. Доспехи). К. делалась из 

I толстого желоза , стали, моди или бронзы. 
I В эпоху наемных армий К . стала принадлеж-

ностью тяисолой конницы и пикинеров пехоты 
(у последних—только на груди) . С переходом 
к постоянным армиям К . сделалась принадлеж-
ностью только кирасир (см.). 

КИРАСИРЫ, или л а т н и к и , род тянсолой 
конницы, всадники к -рой были защищены мо-
таллич . латами—кирасой (см.). К . существова-
ли под разными наименованиями в древности 
у египтян, персов, греков, р и м л я н и в Средние 
вока (жандармы во Франции , рейтары и ки-
расиры в Германии, Австрии и Швеции). Во 
вромя Наполеоновских войн число кирасир-
ских полков было уноличоно во всех европей-
ских а р м и я х . 

КИРГИЗ-КАЙСАКИ, устарелый термин, упо-
треблявшийся в официальной русской лите-
ратуре и обозначавший наименование основ-
ного насолония К а з а х с т а н а — к а з а х о в («казак»). 
Термин этот вышел из употребления в кон-
цо 19 века. 

КИРГИЗ-НОР, крупное боссточноо озоро в 
сев.-зап. Монголии, под 49° с. ш. и 93° в. д. , на 
высоте более 1.000 м. Д л и н а с 3 . на В. около 
50 км. Водосборный бассейн К. -н . , охватываю-
щий юишый склон Сайлюгема, сев.-восг. Мон-
гольского А л т а я и западную часть Х а и г а я , 
является крупнейшим в Сов. Монголии. Глав-
ный приток—р. Дзебхын (Цзабхын) , проте-
к а ю щ а я чороз оз . Айрик-нор. Б е р е г а плоски и 
пустынны. Вода горькб-солоная. 

КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕС-
КАЯ РЕСПУБЛИКА ( К и р г и з с к а я ССР, К и р-
г и з и я , К и р г и з с т а н ) . С о д е р ж а н и е : 

I . Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и й о ч е р к 3 6 2 
Рельеф.—Климат.—Гидрография.—-Почвенные 
и растительные зоны.—Полезные ископаемые. 

I I . Н а с е л е н и е 3 0 0 
I I I . Э к о н о м и ч е с к и й очерк 3 0 7 

Общая экономическая характеристика.—-Сель-
скос хозяйство,—Лесное хозяйство.—Промыш-
ленность. Транспорт.—О к о н о м и ч е с к и е 
р а й о н ы. 

I V . Н а р о д н о е о б р а з о в а н и е 3 7 4 
V . И с т о р и ч е с к и й очерк ' 3 7 6 

К и р г и з с к а я ССР расположена в Средней 
Азии. Граничит: на севере и северо-западе с 
Казахской ССР, на западе с Узбекской ССР, 
на юго-западе с Таджикской ССР, ю.-в . гра-
ница совпадает с китайской границей. Кир-
гизская ССР делится на 34 района . Площадь— 
196,7 тыс. км*; население — 1.366 тыс. чел. 
(1935). Центр—г. Фрунзе . 

I. Физино-географический очерк. 
Территория К и р г и з с к о й ССР имоот весьма 

сложное г е о л о г и ч е с к о е с т р о е н и е как 
в тектоническом отношении (горные складки , 
сбросы и другие п р о я в л е н и я горообразующих 
сил) , т ак и по возрасту и петрографическому 
составу горных пород кристаллических , мас-
сивных, сланцевых и осадочных отложений, 
п р и н а д л е ж а щ и х к образованиям почти всох 
геологических периодов, между к-рыми палео-
зойские отложения преобладают. 

Рельеф. Основная часть территории респуб-
лики , з аключенная можду хребтами Кунгей , 
Заилийским, Киргизским с С., Ферганским—с 
Ю.-З . и Кашгар-тау , Кок-Шаал—с Ю.-В. , пред-
ставляет сплошное высокогорное пространство 
(не нилсе 1.200 м). Кромо того в территорию 
К и р г . ССР входят сравнительно небольшие про-
странства предгорий и подгорных равнин к С. 
от хребтов Т я н ь - ш а н я (наиболее низкие точки 
в долинах рек Ч у и Т а л а с а — о к о л о 400 м) и 
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предгорий Ферганской долины (наиболее низ-
кие точки—ок. 550 м). Высокогорная часть 
Киргизской ССР заполнена рядами хребтов, 
сложенных кристаллическими породами, со 
сродней высотой в 4—б тыс. м, тянущихся 
большей частью параллельно с 3 . на восток. 
Менаду ними лежат высокио долины. Межгор-
ные долины и склоны сложены каменноуголь-
ными, девонскими И более древними отложе-
ниями, отчасти—третичными, меловыми, юр-
скими. Межгорные долины часто имеют харак-
тер обширных, слабо волнистых пространств— 
пенопленов (сырты). Сырты и сравнительно 
пологие, покрытые мягкими наносами и задер-
ненные склоны сильно развиты в сродней части 
К., гдо хребты расходятся шире. Только в 
крайней восточной части К. хребты сближают-
ся, слшмая долины, и стягиваются в высочай-
ший горный узел (пик Хан-Тонгри—6.997 м). 
Течение рек на сыртах часто спокойно, 'проезд 
по долинам легок, легко может быть орга-
низован усовершенствованный транспорт (до-
лины — Кочкор, Джумгол, Сусамыр, Большой 
Кемен, Атбаш, Каракоюн, Аксай, урочище То-
гуз-Тороу, Алайская долина, урочище Тара-
гай в Верхнем Нарыне и пр.) . Иное положоние 
там, гдб река, достигнув низших точек данной 
межгорной впадины, изменяет свое направле-
ние и прорывается, перерезая узким ущельем 
преграждающие ой путь хребты, в следующую, 
более низкую межгорную впадину. В этих ме-
стах воды низвергаются с большой силой между 
крутых стен ущелья, проезд часто невозможен, 
проведение дороги затруднительно или тре-
бует больших затрат (ущелье р. Сарыджас от 
впадения р. Куйлю до государственной гра-
ницы, ущельо р. Атбаш от слияния с р. Кара-
коюн до впадения в р. Нарын, р. Нарын перед 
выходом в Ферганскую долину, р. Чу в Буам-

Пункты наблюдений 
Высо-
та над 
ур. м. 

В M 

Средн. темп-ры Осадки в ММ 
Пункты наблюдений 

Высо-
та над 
ур. м. 

В M за год ИЮЛЬ ян-
варь за год зима весна лето осень 

С е в . п р е д г о р ь я 
г. Фрунзе . .' 111 9.9 24,8 - 6 , 6 36» 72 н е 72 70 
Ташмойпок 1.440 451 56 203 110 85 
Пайтык 1.620 6,4 18,2 - 5 , 1 461 50 201 131 79 

И с с ы к - к у л ь е к а я 
к о т л о в и н а 

Рыбачье 1.616 6.9 18,4 - 5 , 8 106 0 27 67 12 
Чолпон-Ата 1.689 7.3 18,3 -4 ,6 236 29 51 104 £.2 
Наракол 1.76» 6,6 17,6 - 5 , 2 427 5.) 119 162 96 

Ц е н т р а л ь н. Т я н ь -
ш а н ь 

Кочкорка 1.800 4 , 7 16,2 -11,9 197 7 68 95 27 
Нарыи 2.015 2 , 8 17,6 -10,7 170 31 100 102 40 
Тппь-шаньскан обсервато-

рия 3.600 - 7 , 5 4 , 5 -22,3 279 16 49 101 53 
319 20 91 204 31 

Ф е р г а н с к а я д о л и u а 
и п р е д г о р ь я 

Андижан 508 13,2 26,9 - 2 , 1 219 73 81 20 43 
Ош 1.020 11,5 21,7 - 3 . 5 331 95 139 41 56 
Джергитал 1.201 10,1 23,8 - 3 , 7 633 167 263 76 127 

ском ущельи и т. д.). Сказанным объясня-
ется трудность сообщения меладу отдельными 
долинами при наличии благоприятных для 
транспорта условий внутри каледой отдель-
ной долины. 

Климат . Климатические условия Киргизской 
ССР восьма разнообразны, причом разнообра-
зие это, как видно из таблицы 1, вызывается 
условиями рельефа. Пространства выше 3.800 м 

на север и'4.100 м на юг Киргизии не имеют 
развитого растительного покрова и в хознй-
ственном отношении но используются. Ниже 
этих пределов и до высот '2.500 м на север 
и 2.800 м на юг располагаются исключи-
тельно пастбищные пространства, где земле-
делия в настоящее вромя нот (средняя годо-
вая темп, нижо 0°, сумма температур меньше 
1.700—1.800°). Эта кормовая зона занимает гро-
мадные сплошные территории в вост. и цонтр. 
части К. Пижо 2.500—2.800 м становится воз-
можным зерновое земледелие. На высотах ниже 
1.300—1.500 м (ср. годовая t" выше 7—9°, сум-
ма температур св. 2.500°) возможна культура 
болоо требовательных к топлу растоннй (сахар-
ная свекла, поздняя кукуруза, рис, бахчевые, 
желтые табаки, юж. плодовые и др.). Эта зона 
находится в основном уню вне внутренних ча-
стей Тянь-шаня, в предгорьях и открытых до-
линах. Запасы тепла, достаточные для широ-
кого развития хлопководства, имеются только 
в юж. , ферганской части К. в поясе ниже 950— 
1.000 м (ср. годовая t" 11—13°, сумма темпера-
тур св. 3.800—4.000°). Климат К. очень кон-
тинентален; в котловине Иссык-куля колебания 
температур несколько смягчаются влиянием 
большого озера. 

Географическое распределение осадков край-
не неравномерно (табл. 1). Быстрое повышение 
осадков наблюдается с поднятиом вверх на от-
крытых к С. и 3 . склонах; здесь осадки дости-
гают 600 и даже 1.000 мм. Наоборот, в меж-
горных долинах, куда воздушные массы спу-
скаются, уже потеряв влагу, даже на больших 
высотах осадки ничтожны, меньше, чем в рав-
нинных пустынях у подножий гор. Распределе-
ние осадков по сезонам с переходом от равнин 
и предгорий внутрь Тянь-шаня резко меняется: 
вместо зимне-весоннего максимума (в Ферган-

т а б л. i . ской долине) или весен-
него (у сев. подножий 
Тянь-шаня) наблюдается 
выпадение осадков преи-
мущественно лотом. Гор-
ные долины, закрытые с 
С. и 3.хребтами, зимой по-
чти лишены снега. 

Гидрография. Реки К. 
относятся к след. бассей-
нам: 1) басс. р. Сыр-дарьи 
(pp. Нарын, Кара-дарья 
и др.) обнимаот свыше 
*/:> площади К. Наиболее 
многоводная река Нарын 
при выходе в Форганскую 
долину имеет средний го-
довой расход 404 м3 в 
сок., максимум—в июне 
(1.097 м'' в сек.); 2) бас-
сейн роки Чу охватывает 
центральные и сев. части 
К. Средний годовой рас-
ход р .Чу—53,9ж 3 в е е к . ; 
3) басс. р. Талас; 4) басс. 
р. Аму-дарьи—р. Кзыл-

су (верховье р. Вахш); 5) басс. оз. Иссык-куль 
(см.),0)басс. р . Тарим в ю.-в. части К. (pp. Сары-
джас, Узонгогуш, Аксай); 7) басс. оз. Балхаш, 
очень небольшая площадьна С.-В. К . (р. Кар-
кара и оо притоки); 8) бассейн оз. Чатыр-куль. 
Единственный водный путь К.—Иссык-куль; 
роки вследствие сильного падения несудоходны, 
лишь часть из них м. б. использована для ле-
сосплава; они густой сетью покрывают горныо 
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пастбища и имеют значение к а к источники оро-
шения и энергии. Водный резким большинства 
рек К. , благодаря ледниковому питанию, ус-
тойчив и очень благоприятен для о р о ш е н и я , 
т. к. летние паводки от т а я н и я ледников совпа-
дают с наибольшей нуждой посевов в поливе. 

Почвенные и растительные ломы. Равнины 
у сев. подножий Т я н ь - ш а н я имеют полынно-
эфемеровую растительность и сероземные поч-
вы; на невысоких предгорьях распростране-
ны полынно-злаковыо, дорнисто-злаковые сте-
пи (типчак, ковыль) на каштановых почвах, 
выше—лугостепи на черноземных почвах. Н а 
склонах Ферганской долины, при аналогичной 
смене зон, ботанический состав и характер 
травостоя резко отличаются [характерные ра-
стопил зоны степи — девясил ( Inu l a grandis) , 
пырей (Agropyrum t r ichophorum) , лугостепи— 
ячмень (Hordeum bulbosum), ежа (Dac ty l i s 
glomerata)] . Можгорныо долины Тянь -шаня да-
же на высотах 2.000 м имеют пустынно-степ-
ную полынно-злаковую растительность на ка-
штановых почвах, отчасти и на сероземах. В 
связи с распределением осадков развитие на 
высоких склонах лесов и мозофитной луговой 
растительности имеет место далеко не везде, 
приурочиваясь к отдельным сев. и зап . скло-
нам. В сев. К . луго-лесной пояс чаще всого 
выражен на высотах 2.000—2.800 м. И з древес-
ных пород наиболее распространена тянь-шань-
с к а я ель (Picea Schronkiana) , стелющаяся арча 
( J u n i p e r u s turkes tan ica) . В Южной К. , где 
на зап. склонах Ферганского хребта условия 
высокого у в л а ж н е н и я появляются на сравни-
тельно небольших высотах (табл. 1), развиты 
лиственные лоса: грецкого ореха ( Jug lans re-
gia) и плодовые (яблони и др.) . Характерные 
представители субальпийских лугов — горный 
зопник (Phlomis oreophyl ln) , горная луговая 
герань (Geranium col l inum), манжетка (виды 
Alchemil la) и др. Альпийские луга начинают-
с я от высот ок. 3.000 м и имеют низкий, густой, 
медленно отрастающий покров кобрезии (Cob-
resia schoenoidos, Cobr. capi l l ifolia) на более 
увлажненных склонах и типчака (Fes tuca sul-
ca t a )—вусловиях меньшей влажности («альпий-
ские степи»).— Животный мир—типичный для 
горных областей Средней Азии (см. Туркестан). 

Полезные ископаемые. Месторождения полез-
ных ископаемых в Киргизии многочисленны. 
Слабоо использование их связано с крайней 
трудностью транспорта в горной части стра-
ны и недостаточной изученностью. Промы-
шленное значение имеют: каменный у г о л ь 

[геологические запасы, по данным Главного гео-
логоразведывмтельного у п р а в л е н и я — Г Г Р У , — 
до 2 млрд. m; главные месторождения у г л я : 
Сулюкта, К и з ы л - к и я , Кок-янгак , Нарын , Сю-
гаты (Иссык-куль)] ; нефть—Чангырташ, Май-
лису; радий—Тюя-Муюн (важнейшее в Совет-
ском союзе месторождение); ртуть и сурьма— 
Х а й д а р к а н , Кадамджай; полимоталлы—Актюз, 
By урду; с ера—Чангырташ, мышьяк — Учим-
чок. Последние экспедиционные работы Ака-
демии н а у к в Киргизской ССР о б н а р у ж и л и 
впервые в Союзе в промыш тенных количествах 
ценный элемент—индий. Он открыт в север-
ных частях Киргизского хребта (Ак-тюз). В 
свинцовых рудах Aic-тюза, Б у у р д у - Т а л д ы - Б у -
л а к а установлено содержание олова промыш-
ленного значения . А. Ракитников. 

I I. Население. 
Население К .—1.366 тыс. чел. (1935), в т . ч. 

городское—214,9 тыс. ( 15 ,7%) . П о переписи 
1926, в К . числилось 993.115 жит . , в т. ч. 
в городах—121.097 чел. (12,2%); нац. состав: 
к и р г и з о в — 6 6 , 6 % , р у с с к и х — 1 1 , 7 % , украин-
цев—6,5%, узбеков—11,1%, прочих (татары, 
дунгане, кашгарцы, немцы и др.)—4,1 % . Сред-
н я я плотность—6,8 чел. на 1 км1, наибольшая 
плотность наблюдается в районах Чуйской 
долины (45 чел. на 1 км2) и в хлопковых райо-
нах Ферганской долины (35 чел.) , наимень-
ш а я — в цонтр. районах К . (от 2 до 10 чел.) . 
Город Фрунзо насчитывает 85,3 тыс. чел. 
(1935), Ош—47,5 тыс. , Токмак—27,6 тыс., Ка-
ракол—19,3 тыс. , Д ж а л я л ь - А б а д — 1 9 , 0 тыс. , 
Узген—13,9 тыс. , Н а р ы н — 2 , 3 тыс. чел. Кроме 
того имеются крупные рабочие поселки при 
угольных копях : Кизыл-кия (14,1 т. чел.) , Су-
люкта (12,6 т. чел.), Кок-янгак (9,4 т. чел.) . 
Основная часть русского и украинского насе-
ления сосредоточена в Чуйской долине и в 
вост. части Иссык-кульской котловины; узбеки 
живут в районах, пограничных с Узбекской ССР. 
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I I I . Экономический очерк. 

Общая экономическая характеристика . В до-
революционное вромя К . находилась в поло-
ж е н и и колонии, угнетаемой царизмом, и была 
в основном отсталым районом кочевого ско-
товодства. Болео пригодные д л я земледелия 
долины с л у ж и л и объектом русской колониза-
ции, а коронное киргизское население оттес-
нялось в высокогорныо районы. Выход к ж . д. 
имелся только в Ферганской долино. Йскопае-
мые богатства оставались почти нетронутыми. 
Т р у д я щ и е с я массыК. подвергались сильнейшей 
эксплоатации к а к со стороны своих феодалов— 
манапов и кулаков-баов, так и со стороны тор-
гового капитала метрополии и царских чинов-
ников. Л и ш ь при Советской власти на основе 
последовательного проведения ленинско-ста-
линской национальной политики К. получила 
возможность всестороннего развития своих про-
изводительных сил. В настоящое время в К . на-
ряду с сельским хозяйством, поднявшимся бла-
годаря социалистической и технической рекон-
струкции на несравненно более высокий уро-
вень, причем п р е ж н я я односторонность ликви-
дирована введением ряда новых ценных куль -
тур , успешно развивается и пром-сть, специа-
л и з и р у ю щ а я с я на переработке местного с . -х . 
сырья (отрасли: хлопкоочистительная , шелко-
мотальная , с а х а р н а я , табачная) и на разработке 
горных богатств, в первую очередь у г л я . 

Сельское хозяйство достигло громадных успе-
хов по линии соц.-технической реконструкции. 
Коллективизацией охвачено 76% крестьян-
ских хозяйств и 84% посевной площади (1935). 
Действуют (1936) 38 МТС с мощностью трак-
торного п а р к а в 47 тыс. л . с. Совхозов—45 (в 
т . ч. 22 животноводческих) , а вместо с коопхо-
зами и др .—59. Они охватывают 7 , 7 % посевной 
площади республики, 13 ,5% поголовья круп-
ного рогатого скота, 3 0 % овец и коз; мощность 
тракторного п а р к а совхозов—8.113 л . с. (520 
тракторов) . Состав с . -х . угодий К . характери-
зуется следующими данными: поливных пашон, 
обеспеченных' водой,—654,5 тыс. га; перелогов 
и залелсей, охвачонных оросительной сетью, но 
не обеспеченных водой,—601,7 тыс. га; богар-
ных пашон—856,9 тыс. га; сенокосов—383,6 тыс. 
га; пастбищ—11.409 тыс. га. В а ж н е й ш а я от-
расль народного хозяйства К . — ж и в о т н о -
в о д с т в о , опирающееся на громадные есте-
ственные кормовые ресурсы горной террито-
рии. Н а протяжении 1-й пятилетки было раз-
вернуто строительство животноводческих сов-
хозов. Мероприятиями по осоданию кочевых 
хозяйств охвачено 40 тыс. хозяйств (около по-
ловины общего числа их) . В последние годы ус-
пешно развивается скотоводство. В 1935 пого-
ловьо лошадей возросло на 6%, ж е р е б я т — н а 
69%, крупного рогатого скота—на 12%, овец— 
на 21%. В наст, время (1936) н а р я д у с сель-
хозартелью в оседлых районах Т О З являотся 
основной формой колхозов в горных кочовых 
районах (в Центр . Тянь-шане) . В у с л о в и я х К . 
оседанио отнюдь не связывается с переходом от 
скотоводства к зерновому х - в у . Основными за-
дачами его являются : 1) расширенно кормовой 
базы (развитие кормового земледелия, луговая 
мелиорация) ; 2) создание новых форм расселе-
ния с сосредоточением поселков в долинах с раз-
витым земледелием, но с наличием ферм, зимо-
вочных баз и на остальных кормовых угодьях 
(массивы сенокосов, зимние пастбища), в услови-
я х К . часто разбросанных и трудно доступных. 

Т а б л . 2. — П о г о л о в ь е с к о т а (в тис.) (1 /V 1935). 

В том числе 
Виды jKOTa Всего в колхо- в совхо-

зах зах 

Лошади 278,9 89,5 22,7 
Кр. рогатый скот 314,4 49,0 42,5 

В т. ч. коровы . 130,0 14,1 15,0 
Овны и козы . . . 903,11 284,7 242,(1 
Свиньи 70,0 7,2 5,H 

Б а з и р у я с ь на горных, трудно доступных 
пастбищах, животноводство К . естественно ха-
рактеризуется преобладанием овцеводства, мя-
со-молочного крупного рогатого скотоводства, 
коневодства (в значит, части табунного) . Овце-
водство кочевого хозяйства было грубошерст-
ное; сейчас курдючная овца улучшается мети-
зацией. Известна киргизская лошадь, отлича-
ющаяся своей выносливостью. Она метилирует-
ся английской скаковой и англо-донской. Т а к -
ж е улучшается киргизский крупный рогатый 
скот (швицами). 

З е м л е д е л и е на 60% поливное,, на 
40%—богарное . Ц а поливных землях, сосредо-
точенных в долинах и предгорных равнинах, 
земледелие ведется более интенсивно; здесь 
находится большая часть посевов технических 
к у л ь т у р . Богарное землодолие, почти исклю-
чительно зерновое, развивается на благоприят-
но ориентированных склонах . Значительная 
часть ороситольной сети—древняя, весьма при-
митивная . Только в послереволюционный по-
риод началась перестройка старой ороситель-
ной сети и постройка новых соорунсений ин-
женерного типа. Новое ирригационное строи-
тельство развортываотся иренеде всего в бас-
сейне Ч у в Фергане. Крупнейшее сооруже-
ние первого п я т и л е т и я — Ч у м ы ш с к а я плотина 
на роке Ч у , ' с Атбашинским каналом на терри-
тории Киргизии . План реконструкции бассей-
на Ч у предусматривает регулирований стока 
Ч у водохранилищем, намочаемым на урочище 
Орто Тогой (ниже выхода Ч у из Кочкорской 
долины), и другими водохранилищами (Ташут-
куль , Чумыш). 

Общий прирост поливных площадей за счет 
нового строительства составил в первой пяти-
летке 33,8 тыс. га. Но основная часть прироста 
поливных посевных площадей получена за счет 
болоо полного и более напряженного исполь-
зования старой оросительной сети. 

Т а б л . 3. — П о с е в н а я п л о щ а д ь (в тыс. га). 

Культуры 1928 1935 

Вся посевная площадь 673,9* 999,7 
В том числе: 

Зерновые 530,7 805,4 
Из них: пшеница озимая . . . . 62,1 111,3 

» яровая . . . . 290,0 377,3 
ячмень 69,9 163,9 
овес 31 ,0 81,5 
кукуруза 48,8 36,3 
рис 4 , 0 

Хлопчатник 40,1 66 ,0 
Новые лубяные 10,2 
Сахарная свекла 12,2 
Люцерна 54,6 

В 1915 посевная площадь составляла 650,2 
тыс. га. В результате роста землоделия, на 
основе его коллективизации и технического пе-
ревооружения, К. стала давать большую товар-
ную продукцию зерна (заготовки зерна в 
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1935—1.458 тыс. ц). Сильно возросла и роль К . 
в производстве хлопка (заготовки 1935—св. 
50 тыс. те); внедряются новыо культуры: са-
харная свекла, южная конопля, кенаф, лсолтые 
табаки, лекарственные (мак) и др. Недостатки 
в планировании и руководстве земледелием 
в первой пятилетко выразились в погоне за 
количественным ростом посевов при сохране-
нии старой агротехники перелоисного земле-
делия (ставшей при ежегодном засове пода-
вляющей части пашен совершенно недопу-
стимой). Урожаи из-за большого засорения 
полой низки, в особенности на поливе. За 
1928—32 яровая пшеница давала на поливе 
7.6 ц с га, на богаре—7,4 ц, ячмень—8,6 и 
8.7 ц, хлопок—7,8 ц (сыроц), сахарная свекла— 
185,1 ц. Важнейшей задачей является повыше-
ние урожайности; наряду с этим намечается 
расширенно посевных площадей сахарной свек-
лы и новых лубяных. 

Лесное хозяйство. Лоса и кустарники соста-
вляют лишь 1.150,7 тыс. га. Они имеют прежде 
всего водоохранное значонио. Эксплоатации 
лесов, в общем расположенных небольшими 
участками на довольно высоких и обычно кру-
тых склонах, часто затрудняется плохими 
транспортными условиями. Начинает разви-
ваться сплав лоса. 

Промышленность. В 1914 было занято в 
промышленности 1.144 чел., в 1928—3.202 чол., 
в 1934—12.889 чол.; стоимость валовой продук-
ции возросла с 5.300 тыс. руб. в 1928 до 77.018 
тыс. руб. в 1934 (в ценах 1920—27). 
Т а б л . 4. — В а л о в а я п р о д у к ц и я в а ж н е й -

ш и х о т р а с л е й п р о м ы т л е н к о e т и (1934). 

Отрасли промышленности 
Тыс. руб. 
(в ценах 
102Н—£7) 

15.730 
Шелкомотальная 2.068 
Текстильная (суконная) 1.713 
Кожевенная 2.084 
Мяспан 11.728 
Сахарная 3.199 
Табачная 2.843 

Промышленность К. размещена в двух ос-
новных районах: в Фергане, где находится ка-
менноугольная пром-сть и сравнительно не-
большая часть легкой пром-сти (шелкомоталь-
ная, хлопкоочистительная), и в Чуйской до-
лине, где, тяготоя к ж . д., сосредоточены важ-
нейший предприятия легкой и иищовой про-
мышленности (гл. обр. и г. Фрунзо). Добыча 
угля достигла в 1934 973 тыс. m (Сулюкта — 
356 тыс. т , Кизыл-кия—340 тыс. m, Кок-ян-
гак—267 тыс. m и др.) при 5.400 рабочих. 
План добычи 1936—1,5 млн. т . Прн Советской 
власти построены шелкомотальная фабрика 
(Ош), два сахарных завода (Кант и Кара-алты), 
мясокомбинат (Фрунзо), хлопкоочистительный 
завод. Кроме того в К. имеются: ферментацион-
ный завод, табачная фабрика, два кожевонных 
завода (все в Фрунзе), еще один хлопкоочис-
тительный завод.—Громадные эноргоресурсы 
К. используются пока ещо очонь слабо. По 11 
важнейшим станциям суммарная мощность— 
2.055 кет. Мощность всех рек Киргизии оп-
ределяется ориентировочно в 17 млн. кет. На-
иболее крупные запасы энергии могут дать: 
река Нарын (до 3.095 тысяч кет), Чу (до 
135 тыс. кет). 

Транспорт. Современные улучшенные пути 
сообщения К. созданы в основном уже после 

В е л и к о ^ Октябрьской пролотарской револю-
ции.—В 1913 началась постройка ж.-д. линии 
Арысь—Пишпек (ныне Фрунзе) . К 1917 дорога 
была доведена лишь до ст. Бурное, а к 1924— 
до ст. Пишпек. В дальнейшем построен ряд 
угольных веток. Общая длина л«, д.—302 км. 
Грузооборот лс. д.—1.283 тыс. m (или 02% гру-
зооборота всох видов транспорта), в т. ч. на 
каменный уголь приходится 54%, на сол.-хоз. 
грузы—11,7%, на л о с и д р о в а — 9 , 3 % , прочие— 
25%. Намечоно строительство жел.-дор. линии 
Фрунзо—Рыбачьо, к -рая соединит Турксиб с 
важнейшим водным путом К,—с оз. Иссык-
куль. Пароходное сообщенио на оз. Иссык-
куль установлено в 1920; грузооборот—828 тыс. 
т. Внутренняя горная часть страны не имеет 
лс.-д. транспорта. Во внутренние горные доли-
ны Тянь-шаня ведут: с С.—единственная авто-
гуясевая дорога по ущолью р. Чу , из Ферга-
ны—только выочные тропы, проезд по к-рым 
возможон преимущественно летом. Вслодствие 
этого эти районы тяготеют к С., за исключе-
нием районов Тогуз-Тороу и Когмонь-Тюбе, 
тяготеющих к Форгане. Важнейшими автогу-
жевыми магистралями К. являются: 1) доро-
га Фрунзе—Рыбачье—Туругарт (на участке 
Фрунзо—Рыбачьо в 1935 превращона в образ-
цовое шоссе); эта дорога являотся магистралью 
для всех тяготеющих к С. высокогорных райо-
нов и имеет крупное значение; 2) Памирекоошос-
се, на участке Ош—Гульча—Заалайский хребет 
проходящее через К.; 3) дорога Рыбачьо—Кара-
кол; 4) дорога Аулио-Ата—Дмитриевка—ма-
гистраль Таласской долины. Общая протяясен-
ностьавтогуяювых дорог—6.880 км, а грузообо-
рот их—703 тыс. т . Громадное значение в гор-
ных районах имеют выочныо троны. Крупней-
ший объект дальнейшего строительства: соору-
жение транскиргизского автомобильного пути, 
к-рый, пересекая Ферганский хребет, свяжет 
Соворную Киргизию с Южной. Из К. в наиболь-
ших количествах вывозится: каменный уголь 
(в 1933 положительный баланс 392 тыс. т ) — 
гл. обр. в другие средне-азиатские респуб-
лики, хлеб (55 тыс. т , туда же), мясо и др. 
продукты животноводства, хлопок (в цент]), 
районы Союза). Ввозится в К . : лес (38 тыс. т ) , 
нефть (24 тыс. m), минеральные строительные 
материалы (21 тыс. т ) , металлы и металличе-
ские изделия. Л. Ракитников и В. Белоусов. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 
I. Юго-випадпил, ферганекап часть 1Ï. тянется полу-

кольцом, обнимая низменную узбекистанскую часть 
Ферганской долины, но сев. склонам Туркестанского » 
Алайского хребтов, зап. склонам Фергапакого хребта, 
юж. склонам Чаткальского; сюда же входит ряд гор-
ных долин, лежащих за атими хребтами: Чаткальская 
долина, долина Кетмень-Тюбе, Алайская долина. Бли-
зость к одному из крупнейших поливных земледельче-
ских районов (Ферганская долина) и к наиболее значи-
тельным рынкам Средней Азии сказалась в прошлом 
в относительно большем развитии здесь земледелия и 
оседлости и в возникновении торговых центров (Ош, 
Джаляль-Абад). В настоящее время (1936) Юж. К.— 
район хлопчатника (100% всех посевов К.), зерна, полу-
чаемого в широком богарном поясе предгорий (38,7% 
всех заготовок в республике), животноводства (23,9% 
заготовок скота, 11,5%—шерсти), каменного угля (по-
чти вся добыча Киргизии; важнейший угольный район 
по всей Средней Азии). Здесь же развито табаководство 
(18,8% заготовок табака по Киргизии), плодоводство, 
шелководство, пчеловодство. Большие перспективы име-
ет начинающаяся разработка ряда новых месторожде-
ний: серы (Чангырташ), нефти (там же), сурьмы и рту-
ти (Хайдаркан), а также зкеплоатация лесов грецко-
го ореха н диких плодовых деревьев на Ферганском 
хребте.—Этот экономический район делится на следую-
щие три зоны: 

А. О с н о в н а я х л о п к о в а я з о н а занимает 
наиболее низкие, равнинные части Киргизской Ферганы 
(высота от 550 м до 1.100-и). Преобладающие ночвы—пу-
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стынные серовемы, измененные длительной нщгьтурой и 
орошением. Па полипных землпх под хлопчатником до 
75% посева,остальная площадь—люцерна, бахчи, овощи, 
лишь на приусадебных участках—посевы кукурузы и 
джугары. Низменные заболоченные участки находятся 
под культурой риса. При усадьбах много садов, насажде-
ний тутовника, есть виноградники. Земледелие ведет-
ся очень интенсивно; применяются органические и ми-
неральные удобрения, двух- и трехкратная вспашка, 
многократные поливы, междурядная обработка. Обра-
ботка почвы в основном тракторная. Район густо на-
селен. Значительная часть населения—узбеки, имеются 
таджики, тюрки. Киргизское население живет вполне 
оседло, имеет дома п дворы, близкие к узбекскому типу. 
Пром-сть шелкомотальная (Ош), хлопкоочистительная 
<Карасу), мукомольная. Над поливными хлопковыми 

землями начинаются холмистые предгорья с характер-
ными волнистыми контурами—«адыры». Покрытые в зна-
чительной части толщами лесса, адыры вполне удоб-
ны для обработки, но их более высокое положение над 
речными долинами и расчлененный рельеф затрудняют 
проведение оросительных каналов. Колхоаы хлопковой 
аолосы ведут здесь дополнительное богарное зерновое 
хозяйство. Почвы низких адыров—сероземы, раститель-
ность—полынно-злзковая—летом совершенно выгорает. 
На богаре культивируются лишь ранние зерновые куль-
туры: господствует пшеница. Посевы до последнего вре-
мени ( 1030) велись без всякого севооборота и безпзра.— 
Животноводство в хлопковой полосе до сих пор было 
мало развито и представлено гл. обр. рабочим и мо-
лочно-потребительским скотом. 

Б. З е р н о в о - с к о т о в о д ч е с к а я (предгор-
ная богарная) а о н а. Более высокие части предгорий 
(1.100—1.800 м), также еще покрытые мягкими нано-
сами и по условиям рельефа вполне пригодные для зем-
леделия, находятся в условиях более удовлетворитель-
ного увлажнения. Полынно-эфемеровые степи низких 
адыров сменяются вдесь злаковыми высокотравными 
степями на темных сероземах, выше начинаются злаково-
разнотрзвные лугостепи па каштановых и черноземных 
почвах. 11 посевах преобладают яровая пшеница и ячмень; 
в вост.-ферганеких районах сеется богарная кукуруза. 
Обеспеченность населения посевом здесь выше, чем в 
нижележащей зоне. Небольшие массивы поливных зе-
мель в зажатых между адырами долинах заняты ча-
ще всего посевами риса (до 1.200—1.300 м), кукуру-
зы, проса (до 2.000 м), пшеницы ячменя, а в отдельных 
районах также и табака. Доступные отсюда площади 
естественных кормовых угодий гораздо больше, чем в 
предыдущей зоне, в связи с чем товарная роль живот-
новодства здесь значительно больше. В восточно-фер-
ганских районах, где господствуют высокотравные луго-
степные пастбища.—большие площади сенокосов. Здесь 
же—наиболее мощное богарное земледелие. Господствую-
щее направление животноводства—мясо-молочное; в бо-
лее сухих предгорьях Туркестанского и Алайского хреб-
тов развито мелкое рогатое скотоводство. Основную 
часть населения этой полосы составляют киргизы, ве-
дущие в основном оседлое хозяйство, на втором месте— 
русские и украинцы. 

В зоне предгорий расположены важнейшие каменно-
угольные копи, нефтяные, серные, сурьмнно-ртутные и 
др. месторождения. 

В. С к о т о в о д ч е с к а я а о н а. Верхние части 
предгорий и высокие горные долины заняты в основ-
ном скотоводческим хозяйством (крупный рогатый скот 
и овцы). Ив угодий преобладают пастбища и сеноко-
сы: мелкие пахотные участки, разбросанные по крутым 
склонам (богара) или зажатые в узких долинах (полив-
ные), трудно доступных в транспортном отношении, не 
могут быть основой развитого и механизированного зем-
леделия. Население исключительно киргизское. 

Г. А л а й с к а н д о л и н а — б о г а т ы й м а с с и в п а -
с т б и щ , глазным образом овечьих и конских. Нижние 
части этой долины имеют большие возможности для 
развития зернового и кормового земледелия. Живот-
новодческой (главным образом овцеводческой) зоной в 
основном является и несколько изолированная Чатналь-
ская долина. 

Д. Д о л и н а К е т м е н ь - Т ю б е—ж и в о т н о -
в о л ч е с к о - х л о п к о н о д ч е с к и й р а й о н—пос-
ледний перед выходом в Ферганскую долину участок тече-
ния Парына, трудно доступный. До сих пор он не соединен 
с Ферганской долиной автогужевой дорогой, и только с 
1932 существует улучшенная вьючная дорога. Благодаря 
довольно низкому положении) поливных земель долины 
(830—900 м) успешно ведется хлопководство. В 1935 
посевы хлопчатника составляли около 5.U00 га. сеется 

много кукурузы, есть посевы 
риса. Развито овцеводство, 
козоводство, крупное рогатое 
скотоводство. 

П. ЧуЫская и Кебипскал 
долины п предгорья Кирше-
г ко го Ллц-тиу. Этот эконо-
мический район лежит н С. 
от Киргизского и Заилий-
ского хребтов, ааниман их 
сев. склоны, предгорья и 
часть подгорной равнины. 
Равнинная часть—полынно-
эфемеровая и полынно-со-
лянковая степь на серозе-
мах; у конца подгорных на-
носов тянется полоса выкли-
нивания (выхода на поверх-
ность) грунтовых вод, харак-
теризующаяся развитием лу-
гового типа почв (с глеевыы 
горизонтом). Грунтовые во-
ды делают здесь возможны-
ми богарные посевы. Неширо-
кие предгорья понрыты ка-
штановыми почвами (злако-
вые степи), выше—чернозем-

ными. Здесь проходит второй, верхний пояс богары; в 
верхних частях его сильно развиты и сенокосы. Выше 
идут летние пастбища. IIa северных енлрнах Киргиз-
ского хребта сильно развиты высокотравные луга и луго-
степи, меньше—альпийские (нианотравные) луга, совпа-
дающие с сильно каменистыми склонами. Наиболее до-
ступная в транспортном отношении и располагающая 
большими фондами пахотных земель Чуйскан долина 
была первым и основным местом руссной колонизации. 
Киргизы-кочевники были быстро оттеснены на окраины 
земледельческих массивов. .Чуйскан долина в дореволю-
ционном прошлом—район отсталого экстенсивного земле-
делия и скотоводства, лишенный сколько-нибудь удовле-
творительных путей сообщения, в настоящее время— 
район с интенсивным и высокотоварным земледелием, 
специализирующийся на сахарной свекле и новых лубя-
ных культурах (гл. обр. южная конопля, кенаф, отчасти 
канатники кендырь), мясо-молочном скотоводстве и имею-
щий развитую легкую и пищевую пром-сть. Ж.-д. линия 
Луговая—Фрунзе—Кант связывает долину с Турксибом. 
Чуйская долина включает ок. ' / , всего населения К., 
ок. i д ее посевов и ок. i/B скота (в переводе на круп-
ный). Коренное население, целиком оседлое, ведет земле-
дельческо-скотоводческое хозяйство. Из 13 совховов— 
3 свеклосахарных, 4 новых лубяных культур (по Атба-
шинскому каналу), 1 эфнромасличных нультур. При 
большом значении технических культур земледелие дает 
также большие массы товарного верна (27,8% заготовок 
псей К.). Большая часть посевов (технические культуры 
почти целиком) базируется на искусственном орошении. 
Из общей обеспеченной водой площади в 108,7 тыс. га 
наибольшая часть орошается мелкими речками и источ-
никами, стекающими с Киргизского хребта, и еще более 
мелкими источниками, образующимися в зоне выхода на 
поверхность грунтовых вод. Река Чу орошает пока лишь 
ок. 40 тыс га, но в перспективе воды р. Чу являются 
важнейшим источником длп значительного расширения 
орошаемой площади, продвижения поливных массивов 
на С., на ныне пустующие земли. 

В с.-х. площади полипная пашня составляет 24,8%, 
богарная—13,1 %, естественные кормовые угодья—61,7 %. 
Животноводство имеет здесь поэтому большой удельный 
пес. Важнейшая отрасль—мясо-молочное скотоводство, 
затем овцеводство и сильно выросшее за последние го-
ды свиноводство. Промышленность в Чуйской долине 
специализирована в основном на переработке местного 
с - х . сырья (сахарная пром-сть, мукомольная и проекти-
руемая пеньково-джутовая). К Чуйской долине кан к 
экономическому центру тяготеют высокогорные районы 
Центрального Тянь-шаня и Пссык-кульской долины. В 
этой связи здесь развивается ряд отраслей, базирующихся 
не только на местном, по и на поступающем ив других 
районов К. сырье, в первую очередь мясная и кожевен-
ная промышленность. 

В Чуйской долине могут быть выделены три зоны: 
А. С в е к о л ь н о - ж и в о т н о в о д ч е с к а я з о н а 
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аанимает зап. и центр, части долины. Свеклосеянию 
благоприятствует климатический режим, цепные ночны, 
близость железной дороги и обеспеченность рабочими ру-
ками. Наличие значительных кормовых угодий и выго-
ды сочетании свеклосеянии с животноводством обусло-
вливают очень большое значение здесь животноводства, 
в первую очередь мясо-молочного скотоводства и овцевод-
ства. Это—наиболее густо населенная часть долины.— 
U. З о н а н о в ы х л у б я н ы х к у л ь т у р , з е р -
н а и ж и в о т н о в о д с т в а занимает те равнинные 
и предгорные части долины, где сахарная свекла не мо-
жет возделываться из-за дальности подвоза к заводам 
и ж.-д. станнннм.—В. Г о р я а я ж и н о т н о в о д ч е -
с к о - 8 е м л е д е л ь ч е с к а и з о н а включает не-
большую территорию, гл. обр. долину р. Бол. Кемень 
и нек-рые предгорные сельсоветы. Население—почти ис-
ключительно киргизы. Главная отрасль—мясо-молочное 
скотоводство и овцеводство. 

III. Таласская ДОЛИНА, как иЧуйская, — открытый и 
легко доступный с С. район, однако более удаленный от 
ж. д. и имеющий меньше пахотных земель и больше есте-
ственных кормивых угодий. Она расположена между Та-
ласским хребтом и зап. оконечностью Киргизского хреб-
та, к-рый изолирует ее от Чуйской долины. Находясь на 
той же почти широте (лишь немного южнее) и па ехидных 
высотах, но будучи закрыта Киргизским хребтом, Талас-
ская долина несколько беднее осадками. Резко различен 
ландшафт сев. склонов Таласского хребта, получающих 
больше осадков, имеющих более развитую сеть горных 
речек и более широкие предгорья, покрытые мелкими 
наносами, от ландшафта южных склонов Киргизского 
Ала-тау, более крутых и каменистых. Поэтому большая 
частыюливных пашен, сенокосов, богарных земель сосре-
доточена на северных склонах Таласского хребта. С 
движением вверх по долине с запада на восток земле-
дельческая полоса постепенно суживается, и начинают 
преобладать чисто кормовые угодья, в связи с чем зем-
ледельческо-скотоводческое хозяйство сменяется в ос-
новном животноводческим. Удельный вес поливных па-
шен составляет 6,2% площади, богарных—2,4%, сеноко-
сов—2,2%, на пастбища падает 60,3%. Таласская до-
лина—район более животноводческий, чем Чуйская до-
лина. Главные отрасли—разведение мясо-молочного ско-
та и овцеводство. Земледелие больше поливное, чем 
богарное. Подавляющая часть посевов аанята зерновы-
ми и кормовыми культурами, развита культура табака 
(имеется совхоз), есть немного льна. Таласская долина 
дает «,8% заготовок зерна в республике, 38,7%—жел-
тых Табаков, 11%—скота, 4,7%—шерсти.—В дореволю-
ционный период Таласская долина, как и Чуйская, была 
объектом усиленной русской колонизации; относительная 
близость н рынкам способствовала более раннему разви-
тию товарного молочного хозяйства (масло, сыр). 

IV. Котллнипа оз. Иссык-куль и ирпммкцияцис к пой 
высокогорные иростринстна. Хребты Киргизский Ала-
тау, Кунгей-Ала-тау на С., Ферганский—на 10. являют-
ся общими рубежами, ограничивающими по площади ос-
новную, высокогорную часть К. Иссык-кульскан котло-
вина, экономически наиболее развитая часть этого прост-
ранства. является очень мощным животноводческим райо-
ном (7 животноводческих совхозов), одним из пажней-
ших зерновых районов К. и районом наибольшего раз-
вития в К. культуры мака и горчицы. Пссык-кульская 
котловина имеет 13% посевной площади К.; дает 20,1 % 
всех заготовок зерна, 28,1% масличных семян, 22,7% 
скота, 22% шерсти. Все население и все культурные 
с.-х. угодья сосредоточены в самой котловине и па за-
мыкающих ее склонах. 

Иссык-кульский экономический район делится надве зо-
ны: А. Западная часть котлонины имеет крайне засушли-
вый климат;,склоны. подвергавшиеся интенсивной дену-
дации, имеют характерные, пустынные почвы п расти-
тельность. Речная сеть редка. Это—овцеводческий район. 
Земледелие исключительно полипное; культивируются 
аеряовые, мак, кормовые. Население в подавляющей ча-
сти—коренное.—В. Восточная часть котловины более влаж-
ная, одета мощными толщами мягких наносов; почвы 
каштановые, переходящие в верхних частях долин и 
предгорий в темнокаштановые и черноземы. Над стенным 
и лугостепным поясом расположен пояо еловых лесов и 
выоокртраниых лугов; выше—кобрезиепые луга. Орошае-
мые площади расположены здесь более крупными масси-
вами, в больших размерах ведется и богарное земледе-
лие. Культивируются: зерновые (много пшеницы), мак, 
масличные (горчица, подсолнух), кормовые. Мясо-молоч-
ное скотоводство, при очень значительном развитии овце-
водства (высокогорные пастбища). Среди населения— 
значительный процент пришлого (русского, украинско-
го). С Ю. к котловине Иссык-куля примыкают обширные 
пространства сыртов, покрытых в основном альпийской 
растительностью (тиячзк, кобрезия), служащие летними 
пастбищами, но отчасти используемые и для зимнего 
выпаса. Сношения с этой территорией ведутся до сих 
пор лишь по вьючным тропам. 

V. Нейтральный Тннь-шань. Экономическая жизнь вы-
сокогорной центральной части К. сосредоточена и доли-
нах: Кочкорской (верховья Чу), Джумгальской, Парын-
ской, Атбашинской. Здесь на высотах от 1.300 м до 
2.300 м ведутся посевы, косится сено, разбросаны усадь-

бы-зимовки и поселки. Солее высокие долины использу-
ются для вынаса скота летом (альпийские луга и сте-
пи), а отчасти и зимой. Закрытые хребтами внутренние 
территории Тянь-шаня получают в общем меньше осад-
ков, чем наружные, северные u западные склоны Кир-
гизского, Таласского и других хребтов. Долины же имеют 
резко засушливый климат. В растительном покрове до-
минируют естественпостенные и полупустынные: формы. 
В животноводстве, являющемся основной отраслью хо-
зяйства, первое место принадлежит овцеводству, в зна-
чительной степени курдючному, грубошерстному, за ним 
идет коневодство, крупнорогатое скотоводство мясного 
направления (разводится и як), козоводство. Район да-
ет 18,7% от всех заготовок живого скота, 20% заго-
товок шерсти. 

Среди громадных площадей пастбищ пашни вкраплены 
часто очень мелкими массивами, что вместе с бездорожьем 
затрудняет механизацию земледелия. Земледелие почти 
исключительно поливное. Общий размер посевов (воз-
росших 8а первую пятилетку почти в 3 раза) значителен и 
вполне достаточен для удовлетворения продовольствен-
ных и кормовых нужд района (на 1U0 человек — от 83 
до 94 га). Посевы почти исключительно зерновые—нше-
ница, ячмень; в верхних частях долин (св. 2.IUU—2.200 м) 
ячмень—почти единственная культура. Колхозы—б. ч. 
на уставе товарищества по совместной обработке земли 
( Т 0 3 ) . Совхозы—овцеводческие, коневодческие. 

Лит.: Второй пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР, Москва, 1934, стр.243—248; Киргизия, 
Труды первой конференции по изучению производитель-
ных СИЛ Киргизской АССР, Л . , 1934 (см. подробный 
список литературы); Резолюции второй конференции по 
осноениюприродных ресурсов Киргизской АССР, M.—Л., 
1935; Материалы по геологии и геохимии Тянь-шаня, 
ч. I—V, Л. , 1930—35; К у з н е ц о в - У г а м с к и й 
i i . н . , Бассейн овера Иссык-куль как географическое 
целое, в «Трудах геоморфологического института», иып. 1, 
Л . , 1931; А б о л и н Р. И. и С о в е т н и к а M. М., 
Горные пастбища Талас-Сусамырского района Киргиз-
ской АССР, Л. , 1930; С о в е т к и н з M. M., Расти-
тельность юго-зап. части Центрального Тянь-шаня в 
пределах Иарынского кантона Киргизской АССР и ее 
кормовые запасы, Ташкент, 1930; П о г о р е л ь с к и й 
П. и Б а т р а к о в В., Экономика кочевого аула Кир-
гизстана, М., 1930; Организация горнокочевого хозяй-
ства Иарынского кантона Киргизской АССР, Ташкент, 
1930; С а х а р о в М . Г., Оссдание кочевых и полукоче-
вых хозяйств Киргизии, M., 1934. Материалы по обследо-
ванию туземного прусского старожильческого хозяйства 
и землепользования в Семиреченской области, тт. v i i и 
v i i i , СПБ, 1916; Материалы по киргизскому землеполь-
зованию, Ферганская область, Андижанский уезд, Таш-
кент, 1913; Б е л о ц к и й М., Киргизская республика, 
«Правда», M., № 155, OT7/vi 1 936; я н и ц к и й Н. , Кир-
гизия(соц.-экономический очерк), журн. «Спутник агита-
тора», м . , 1936, № 15, август. А. Ракитников. 

IV. Народное образование. 
Д о Великой Октябрьской пролотарской рево-

люции на территории 1С. насчитывалось только 
70 начальных школ, охватывавших обучонием 
всого л и ш ь 4.000 чел. , и 2 средних школы с кон-
тингентом учащихся в 300 чел. В этих школах 
обучались преимущественно дети русской бур-
ж у а з и и , духовенства , офицерства, полицейских 
и верхушки бай-манапской к л и к и . В неболь-
шом количестве школ, куда имели доступ доти 
трудящихся , обучение шло не на родном языке 
учащихся , а на русском, татарском и на юге 
К . на узбекском я з ы к а х . Клубов , читален, кино, 
изб-читален и других культурно-просветитель-
ных учролсденнй в 1С. но было совершенно. В то 
жо время по одному Пишпекскому округу на-
считывалось 12 церквей, 20 мечотей, 1 мона-
стырь и ц е л а я сеть религиозных школ . В 1015 
царское правительство з а т р а ч и в а л о на народ-
ное образование по бывшему Туркестанскому 
к р а ю всего лишь 575 тыс. руб. , тогда к а к на 
содержание войск и полиции в крае расходо-
валось 15 млн. руб. Общее количество гра-
мотных составляло 3 , 4 % , причем 9 0 % из обще-
го числа грамотных падало на русское населе-
ние и в е р х у ш к у баев и манапов. 

После Великой Октябрьской пролетарской ре-
волюции положение резко изменилось. Ассигно-
вания на просвещение в К . растут из года в год, 
достигнув в 1935 33 млн. руб. В 1924—25 сеть 
школ К и р г . С С Р составляла: 457 начальных школ 
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с 23.118 учащимися и 2 средних школы с 300 
у ч а щ и х с я , а в 1935 ш к о л ь н а я сеть возросла 
до 1.502 начальных ш к о л с 123.467 учащимися 
и 100 неполных средних и средних школ с 
38.109 учащимися . Обучение в ш к о л а х ведотся 
на родном языке у ч а щ и х с я . 

Д о Великой Октябрьской пролетарской ре-
волюции сродное образование имели всего 4 
к и р г и з а . В советский период на территории 
К . возникли: 1 педагогический институт с 190 
учащимися , Зооветинститут, Высшая комму-
нистическая сельхозшкола , 12 техникумов и 3 
рабфака; в числе техникумов 3 педагогических, 
где обучаются 730 чел. Ч и с л о учителей в 1934— 
1935 составляло 4.200,в том число кп ргизов 2.159. 
Партийно-комсомольская прослойкаучителей— 
около 5 0 % . Общее число грамотных с 3 , 4 % до 
Великой Октябрьской пролетарской революции 
возросло до 5 7 , 1 % . В 1934—35 в ш к о л а х не-
грамотных и малограмотных обучалось 125.039 
чел. Окончательная .ликвидация неграмотности 
по К . намечена к концу 1937 .—До о к т я б р я 
1917 в К . но только не было книг , газет и ж у р -
налов на киргизском языке , но даже отсут-
ствовала и сама к и р г и з с к а я письменность. В 
наст, время на киргизском языке выходят 40 га-
зет с разовым т и р а ж о м 34.000 экз . , школы обес-
печены учебниками на киргизском языке . В од-
ном л и ш ь 1933—34 было издано на киргизском 
и дунганском я з ы к а х 124 названия различной 
литературы с тираясом 1.341 тыс. экземпляров . 
В республике имеется 42 стационарных детсада 
с охватом 2.196 детей и 1.070 сезонных детпло-
щадок с общим охватом 38.750 детей. Сеть по-
литпросветучреждеиий состоит из 689 единиц, 
в том числе 55 изб-читалон, 259 библиотек, 110 
клубов , 0 театров, 111 к р а с н ы х чайхан . 

V. Исторический очерк. 
В древности киргизы составляли самостоя-

тельное государство под названием гянь-гунь . 
Во 2 в. до хр . э . они были завоеваны и на-
селяли западную часть гуннанских владений. 
К концу 0 п. гянь -гунь назывались хакасами 
и образовали обширное государство, занимав-
шее сев.-вост. часть Азии. В 758 хакасское госу-
дарство было завоевано уйгурами , с к-рыми ха-
касы вместе с китайцами воли упорную войну 
в течение 836—841. В 8 в . китайцы, а вслед за 
ними и арабы, вторгшиося к этому времони в 
пределы Туркестана , подчинили собе тюркские 
племена, в том числе и хакасов . Эти тюркские 
племена при К а р а х а н д а х свергли господство 
арабов—династию Саманидов—и завладели Ма-
вераниагром (юго-заи. и зап . частью Туркеста -
на) с центром в городе Б а л а с у г у н в долине 
р. Ч у . Впервые название «киргизы» встречается 
в 0 в . у З а м е р а . 

В 13 в. , в период завоевания Средней Азии 
Чингис-ханом, киргизы (китайские источни-
ки называют кили-ги-цзы) вошли в состав им-
перии Чингис-хана , а при разделе последней— 
в состав владений второго его сына Д ж а г а т а я , 
которые распространялись до р. Сыр-дарьи и 
Западного Т я н ь - ш а н я . В конце 14 века кир-
гизы входили в состав Ойротского союза, обра-
зовавшегося в Монголии. В начале 17 вока 
создается сильное Д ж у н г а р с к о е государство, 
столица которого была расположена в верховьях 
роки И л и , на мосте ныношнего города К у л ь д я ш . 
В 1723 д ж у н г а р ц ы во главе с Хант -айджи Га-
лан-Циреном разгромили и покорили боль-
шую часть старшой и средней орды к а з а х о в и 
часть киргизов . 

В период расселения киргизы лшли в усло-
в и я х распада родового строя и формирования 
феодальных отношений. Отдольныо роды пред-
ставляли собой союзы общин, причем каж- < 
д а я из них я в л я л а с ь самостоятельной хозяй-
ственной ячейкой. Внутри родовых союзов ] 
и общин шол процесс обособления и выделе-
ния заяшточных эломонтов, противопоставив- J 
ших себя остальным членам общины. Отдель-
ные общины киргизов у п р а в л я л и с ь аксакала- ' 
ми (старшинами). Д л я решения дел всего ро-
дового союза собирался родовой совет ста-
ройшин—«аксакол-тобы». Экономически и по-
литически наиболее сильный глава одной из 
общин приобретал большую власть и присваи-
вал себе р я д функций, долавших его полным 
хозяином родового союза и союза родов.— ; 
После того как киргизы закрепились в районе 
постоянных кочевок, усилился процесс даль-
нейшей социально-экономической дифферен-
циации внутри родов и общин и формирования 
феодальных отношений. Складывалась своеоб-
р а з н а я феодальная иерархия : манап (феодал)— 
владелец района, хан, имевший вассалов (ор-
томанап), от к -рых в свою очередь зависели 
более мелкие вассалы (чаламанапы). Крупные 
манапы имоли вооруженную силу—манапскую 
рать, к - р а я снабжалась всем необходимым бу-
карой (дехканами, зависимыми от феодалов). 
По меро роста феодализма власть манапов ста-
новилась потомственной. Монаду манапами про-
исходили постоянные войны из-за пастбищ, 
расширения территории зимних и лотних ко-
чевок, кочевых прогонных дорог .—Наряду с 
манапами в 18—19 вв. у киргизов появляются 
баи—крупные скотоводы, кулаки , владевшие 
огромным количеством лошадей, овец, верблю-
дов, крупного рогатого скота и т. д. Баи дели-
лись на три группы: курдено-бай, играме-бай 
и сассык-бай. Первые две группы отличаются 
от последней тем, что владеют наследственным 
имуществом. Основная масса киргизского на-
рода находилась в феодально-ростовщической 
зависимости от манапов и баев. Обществен-
ные дела у киргизов решались манапским то-
бом (собранием), от к-рого зависели и решения 
аксальского тоба. Кроме того у киргизов суще-
ствовали народные судьи (бий-бютум), руковод-
ствовавшиеся в своих решениях адатом—обыч-
ным правом; все нарушения общественных обы-
чаев, тяжба менаду отдельными родами разре-
шались «биями», т а к ж е находившимися в зави-
симости от феодалов. Виновных в убийство и 
в нарушении «намыса» (чости) бийский суд ка-
р а л штрафами. Убийца и его род должны были 
уплатить сомьо и роду убитого «кун», разморы 
к-рого определялись общественным положе-
нном убитого. Дальнейшее развитие социаль-
но-экономических отношений киргизов проис- 1 
ходит под влиянием завоевания киргизских 
пломен сначала узбекскими феодалами, затем 
русским царизмом. 

С образованием Кокандского ханства в 19 в. 
узбекские феодалы ведут борьбу за подчине-
ние себо киргизских пломоп; после длитель-
ной борьбы киргизы в первой половине 19 века 
признали власть Якуб-бока кокандского. У з -
бекская колонизация К . шла в глубь страны, 
до озора Иссык-куль и границ Китая , по двум 
направлениям: от Ташкента чероз Чимкент, 
Аулие-Ату на Пишпек и Иссык-куль . Другой 
путь колонизации шел из Ферганской долины 
чероз Кугартский перевал Тогус-торо, Джун-
гал, Кочкор в долину Иееык-куля с ответвло-
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ниями в Нарын. Атбаш и др. Узбекские кре-
пости прикрывали торговые пути узбеков и 
служили поселениями узбеков на киргизской 
территории. Узбеки управляли киргизами че-
0ез местных манапов, находившихся в подчи-
нении узбекских чиновников «дахта» (губерна-
тор провинции). Междоусобная борьба молсду 
отдельными киргизскими манапами не давала 
им возможности выступить совмостно против 
узбекского господства. Однако за этот период 
следуот отмотить ряд восстаний киргизов про-
тив узбеков. 

Колонизация К. царизмом началась в пер-
вой половине 19 вока. В 1847 была основана 
станица Копальская, в 1854—русское укрепле-
ние Верный (Алма-Ата), а к 1800 русские ко-
лонизаторы ужо захватили всю Северную К. 
Несколько поздноо битвы у урочища Узун-Агач 
(1860) были взяты укрепления Пишпок и Т о к м а к 
и район оз. Иссык-куль (1801). В 1867 из земель, 
занятых русскими с 1847, и Киргизстане была 
образована Семиречепская область (см. Семи-
речье) в составе Туркестанского генерал-гу-
бернаторства. Части Киргизстана вошли в со-
став Сыр-дарвинской и Ферганской областей. 
Южная часть К. былапокоронарусскимив1876, 
одновременно с покоренном Кокандского хан-
ства. На юге киргизы оказали русским длитель-
ное сопротивление. Особенно упорна была борь-
ба части киргизов во главе с сыновьями т. н. 
Алайской царицы (киргизки).—Царизм в К . шел 
по пути приспособления феодально-ростовщи-
ческих форм эксплоатации к интересам русского 
капитализма и помещиков и опирался в своой 
политике на местное байство. В южных районах 
на этой осново создавались посевы американско-
го хлопка, а на С., в нехлопковых районах, шла 
экспроприация киргизских земоль и заселение 
их русскими пересоленцами. По данным Пере-
селенческого управления, в Джетыеуйской обл. 
Сев. К. с 1907 по 1914 был заселен 41 русский 
поселок на отобранной у киргизов земле. Всего 
к 1913 было захвачено около 4,5 млн. га са-
мой лучшой и удобной для с.-х. культуры зем-
ли,—Колонизаторская политика царской Рос-
сии вела к обнищанию и вымиранию киргиз-
ского населения, численность к-рого за 10 лет 
(1903—13) сократилась на 7—10%. Киргизы 
оттеснялись в пустыни и горы; только за 5 лот 
(1902—07) количество скота у киргизов сокра-
тилось в среднем на 27 % . Значительная часть 
переселенцев быстро превращалась в кулаков, 
эксплоатировавших в своом хозяйство дешевую 
киргизскую рабочую силу на кабально-ростов-
щических условиях.Самодеряшвие, заселяя рус-
скими крестьянами киргизские зомли, стреми-
лось сохранить помещичьи латифундии внутри 
страны от надвигающейся революции и создать 
в лицо кулаков-переселенцев опору самодержа-
вия u К. Опорой самодерлсавня в Киргизской 
ССР являлась также кулацкая и зажиточная 
часть казачества. 

Развитие капитализма в К. углубляло клас-
совое расслоение и создавало класс батраков— 
малаев, работавших на отхожих промыслах. 
К. являлась колонией царизма. Трудящиеся 
находились под ярмом русского капитала, чи-
новника и кулачества, а также местных баев 
и манапов. К тому же они были обременены 
огромным количеством налогов. В общую си-
стему кабалы и эксплоатации входила и ор-
ганизация местных управлений. Во главе уез-
дов стояли назначаемые русским правитель-
ством начальники из русских офицеров, а в 

волостных управлениях сидели «выборные» уп-
равители. Выборная систома вырождалась в 
открытую продаясу должностей, давая воз-
молсность царским чиновникам наживать ог-
ромные капиталы. Колонизаторская политика 
русского самодерлсавня на долгие годы затор-
мазила развитио производительных сил и раз-
лоясение феодальных отношений в К . Она вы-
зывала огромное недовольство и ряд восстаний 
киргизского народа. Так , 18/V 1898 в Анди-
лсанском уездо вспыхнуло восстанио против 
русского царизма. В 1916, во время империа-
листической войны, вспыхнуло восстание, при-
нявшее большой размах и носившее характер 
нац.-освободительного двилсония киргизского 
народа против русского царизма. 

Восстание в К . началось в августе 1910 
н охватило Пишпекский, Пржовальский, На-
рынский и горную часть Аулие-Атинского уез-
дов. Восставшие киргизы разгромили несколько 
русских кулацких сел. Д л я подавления вос-
стания было брошено несколько полков пехо-
ты, артиллерия, саперные части и т. д. Гене-
рал Куропаткин отдал приказ : «патронов не 
лсалеть». Восстание было подавлено к ноябрю 
месяцу. В результате подавления восстания 
киргизское население уменьшилось на30—40%, 
а потеря скота достигала 60—70%. Часть вос-
ставших была перебита, а другая белсала в 
Китай. Под влиянием революционного подъе-
ма но всей стране, с одной стороны, под вли-
янием усилившегося колониального гнета и 
обострившихся социальных противоречий—с 
другой, рабочие, батрачество, середняк-дех-
канин выступают против российского самодер-
жавия и его колониальной политики, а таклсе 
против байства и манапства. 

Основную революционную силу в К . на-
кануне Февральской буржуазно-демократиче-
ской революции составляли ремесленные рабо-
чио и беднота города, батрачество и трудящиеся 
массы доровни и аула, положенно к-рых за 
годы войны крайно ухудшилось. Среди пере-
селенцев обостряется борьба мелсду беднотой 
и кулачеством и казаками. Казачество Соми-
рочья, являвшееся оплотом царизма, было на-
делено рядом льгот, имело большие нормы 
земли. С первых же дней революции начинает 
резко проявляться противоречие моясду каза-
чеством и поросолонцами-крестьянами, особен-
но новоселами, из-за земли. Первый казачий 
съезд, собравшийся 0/1V 1917, вынес постано-
вление против передачи казачьих зомоль Пе-
росолончоскому управлонию. I Ia мостах соз-
даются крестьянские союзы кулацкого типа. 
В 1917 нарастает недовольство солдаток, вы-
званное наступившим продовольственным кри-
зисом, особенно сильное в Пишпеке, Караколе, 
Оше и др. городах. Растет такясе революцион-
ное движение и среди местного гарнизона. В 
марте 1917 в г. Ворном был создан орг. коми-
тет промонного правительства, переименован-
ный затем в исполнительный комитет. В дру-
гих местах К. события развертываются не-
сколько позлсо. В Пишпоко сообщенио о свер-
ясении самодержавия было получено 8 марта 
1917. Происходит ряд демонстраций во главе 
с рабочими союзами «Чупра» (организация ра-
бочих по ирригации Чуйской долины). В ап-
реле создаются комитеты временного прави-
тельства в Караколе, в Нарыно, o H I O И др. мо-
стах. В состав мостного времонного правитель-
ства вошли царские чиновники переселенче-
ских управлений, представители городского 
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мещанства, национального купечества, манап-
ства и представители кулацкой части крестьян-
ства. Политика временного правительства ма-
ло чем отличалась от политики царизма, в осо-
бенности по отношению к коренному населению. 

Февральская буржуазно-демократическая ре-
волюция в России не изменила положения кир-
гизского народа. Захват киргизских земель, 
скота и имущества продолжался, как и рань-
ше. Но улучшилось и положение немногочис-
ленных слоев русских рабочих и бедноты. Бай-
ско-манапские и торговые элементы К. по при-
меру других городов Туркестана создавали ме-
стные националистические комитеты и орга-
низации. Напр. в Пишпеке была создана «Шура-
исламия», во главо к-рой стояли крупные тор-
говцы, муллы и манапы; «Шура-ислам и я» су-
ществовала также и в Ошском уезде. Д р у г а я 
националистическая организация—«Алаш-ор-
да»—существовала только в Пишпекском уозде 
и отражала интересы организующейся нацио-
нальной буржуазии и байства. В сентябре 1917 
была создана организация «Пухара», объеди-
нявшая демократическио слои киргизского на-
рода, во главе к-рой стояли студенты Сарку-
лов, Имаш Худайберенгов и др. «Пухара» не 
имела своей четкой классовой линии и но мог-
ла завоевать влияния в массах. Обострение 
продовольственного кризиса, классовой борь-
бы и национальных столкновений приводит к 
дезорганизации органов временного правитель-
ства. В июне 1917 в Пишпеке организуется Со-
вет рабочих и солдатских депутатов. В нача-
ле Советом руководили эсеры и он находил-
ся в полном подчинении крестьянского «Сою-
за советов». Дальнейшее развитие революции 
усиливаот влияние большевистски настроен-
ной группы членов Совета среди трудящихся 
К. Победа Великой Октябрьской пролетар-
ской революции в центре России и в Ташкенте 
оказала огромное влияние на положонио К. 
На почве продовольственного кризиса, разрухи 
растет недовольство солдат, происходит ряд 
волнений среди солдаток. Рабочий класс, го-
родская беднота и ремесленники, бедняцкая 
часть крестьянства, батрачество, киргизская 
беднота и батраки сплачиваются под руко-
водством большевиков. Б у р ж у а з и я под руко-
водством правого эсера Шкапского организу-
ет контрреволюционные силы и устанавлимает 
связь с другими контрреволюционными орга-
низациями центра России. 31 /XI I 1917 в Пиш-
поке была создана большевистская инициатив-
ная группа, так наз. пятерка, во главе кото-

Çofl стоял Иванинын (старый большевик) и др. 

'огда же была произведена запись в Красную 
гвардию, которая на 1/1 1918 насчитывала уже 
200 чел. Опираясь на рабочих и городскую бед-
ноту, Красная гвардия захватила казармы, и 
под налсимом красногвардейцев 1/1 1918 пред-
седателем Совета рабочих и солдатских депута-
тов был выбран Швец-Базарный (большевик) 
и было вынесено постановление о поддержке 
советской власти в Петрограде и Ташкенто. 

17/II 1918 в Пишпеке собирается 1-й съезд со-
ветов. Съезд работает под руководством ком-
мунистической фракции, но на съезде имели 
свою фракцию такжо и левые эсеры. 3/ III 1918 
происходит переворот в городе Верном (ныне 
Алма-Ата), в результате к-рого устанавливается 
советская власть. В марте же происходит зах-
ват власти советами в Каракольском, Нарын-
ском и др. уездах. Вслед за созданием совет-
ской власти в уездных центрах К. в марте-апро-

ле, в мае происходит создание волостных, сель-
ских и аульных советов. К 5/V 1918 на терри-
тории нынешней К. были созданы: 41 волостной 
совот, 4 станичных, 119 сольских и 53 ауль-
ных. Одновременно с созданием и укропление"м 
советской власти происходит сплочение буржу-
азии и кулачества, байства и мапапства, к-рые 
организуют рядконтрреволюпионных восстаний 
против советской власти. В декабре 1918 вспыхи-
вает восстание кулачества в Беловодском райо-
не, руководимое эсерами. Несколько поздное, в 
1919, происходит кулацкое восстание в горной 
части Аулие-Атинского уезда (ныне Таласского 
района К.), центром которого являлось боль-
шое кулацкое село Дмитровка. В сентябре 1*919 
вспыхивает восстание в Джелал-абадском р-не, 
где против советской власти выступает т. н. 
крестьянская армия (кулацкая) под предво-
дительством Монстрова в союзе с басмачеством. 
Последнео восстание в К. вспыхнуло в г. На-
рыне в ноябре 1920 под руководством царских 
офицеров. Все эти контрреволюционные вос-
стания были подавлены красноармейскими ча-
стями при активном участии местных рабочих 
и бедноты аулов и кишлаков во главе с комму-
нистической парт, организацией. 

Большевистской партийной организации в 
К . до Великой Октябрьской пролетарской ре-
волюции не было, были только большевики-
одиночки. Первая организация коммунистиче-
ской партии в К. возникла в гор. Пишпеке в 
1918. В Каракольском уезде организация воз-
никла в июле 1918, в Токмакском уозДе—в ян-
варе 1919, в Кзыл-кия—в феврале 1918, Ош-
ская—в марте 1918, в Нарыно—в 1918. К концу 
1919 партийная организация К. в своих рядах 
насчитывала 14.045 чел. Партийная организа-
ция К. издавала в этот период следующие газе-
ты: в Пишпеке (ныне Фрунзе)—«Пишпекский 
листок», в 'Гокмаке—«Вестник», в Караколе— 
«Голос пролетариата».—В составе партийной 
организации в этот период было мало пред-
ставителей коренного населения, что объясняет-
ся как слабой работой среди трудящихся-кирги-
зов, так и развитием среди овроп. части насе-
ления великодержавного шовинизма, проникав-
шего и в парт, организацию. С конца 1919 уси-
лилась работа в ауле и кншлако, были созда-
ны аульно-кишлачные ячейки РКП(б) в Пиш-
покском, Пржевальском, Токмакском, Ошском 
и Андижанском уездах. В Джетысу было соз-
дано облмусбюро РКП(б), затем были созда-
ны и уоздные муспартбюро. После проведен-
ной подготовительной работы 23/Х 1919 со-
стоялась первая Джетысуйская мусульманская 
партийная конференция, полои<ившая начало 
широкому привлечению коренного населения 
в партийное и советское строительство. 

Ц К ВКП(б) во главе с Лениным и Стали-
ным поставил задачу решительной, полной ли-
квидации остатков колониального прошлого и 
национального неравенства, которое насалсда-
лось русским самодержавном в Туркестане. ЦК 
ВКП(б) для осуществления этой задачи посы-
лает в 1919 комиссию ВЦИК и СНК в составе 
тт. Ш. 3 . Элиава, М. В. Фрунзе, В. В. Куйбы-
шева, Ф. И. Голощекина, Я. Э. Рудзутака и др. 
Постановленио ВЦИК и СНК за подписью Ле-
нина отмечает, что «Самоопределение народов 
Туркестана и уничтоисение всякого националь-
ного неравенства и привилегий одной национа-
льной группы за счет другой составляет основу 
всой политики Советского правительства Рос-
сии и слулшт руководящим началом во всей ра-



381 КИРГИЗСКАЯ С.ОВ. СОЦ. Р Е С П У Б Л И К А — К И Р Г И З С К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А 3 8 2 

боте ее органов и что только такой работой можно 
окончательно преодолеть созданное многолет-
ним господством русского царизма недоверие 
туземных трудящихся масс Туркестана к ра-
бочим и крестьянам России» [Казакстанская 
организация ВКП(б) в решениях ее конферен-
ций и пленумов... , вып. 1, Алма-Ата , 1931, 
стр. 7]. 

Присланные из центра партийные работ-
ники, проводя политику ликвидации нацио-
нального неравенства, встречали резкоо соп-
ротивление со стороны значительной части ме-
стных работников, в результате чого разгоре-
лась борьба с «цонтровиками». Настойчивое 
проведение мероприятий Ц К обеспечило ук -
репление парторганизации К. 

В 1921, после пятого Туркестанского съезда 
партии, проводится зомольно-водная реформа в 
К. Основная задача проведения этой реформы 
заключалась в ликвидации остатков колониаль-
ных отношений, насажденных царизмом в К. , 
изъятии у переселенческого русского кулаче-
ства земель, отобранных у киргизов, и передаче 
их обратно киргизскому батрпчоствуи бедното. 
Земельно-водная реформа 1921 ломала старые 
отношения, оставшиеся в наследство от рус-
ского царизма, активно втягивала трудящиеся 
массы коренного населения в доло партийно-
советского строительства. 

На первом этапе революции, в условиях гра-
жданской войны и борьбы с басмачеством, тру-
дящиеся массы Туркестана создали единую 
Турк . ССР. 4/VI 1922 на съезде в г. Пишпоко 
был поставлен вопрос о выделении киргизской 
горной области; но этому вопросу возник-
ла борьба между отдельными группировками. 
Партийная организация К. под руководством 
ЦК ВК11(6) разгромила эти группировки, очи-
стила свои ряды, укрепила свой состав. Всего 
в организации в 1922 было 2.957 членов, из них: 
рабочих—330, крестьян—2.517, с л у ж а щ и х — 8 0 
и прочих—30; по национальному составу: кир-
гизов—2.254, русских—594, узбеков—7, та-
тар—51 и прочих—51. 

В период с 1923 по 1924 происходит укреп-
ление советского и партийного аппарата ; уси-
ление работы ячоок партии, союза Кошчи (ор-
ганизация бедноты) на мостах. Укрепление со-
ветской власти в ауло и кишлаке , ликвидация 
басмачества, материальное улучшение поло-
жения декхан, возросшая мощь Советского 
Союза доли возможность приступить к широко-
му национальному строительству, националь-
ному размежеванию Средней Азии. 

В 1924 была создана Киргизская автономная 
область. К. как автономная область просуще-
ствовала до января 1920 и была преобразова-
на из Киргизской АО в Киргизскую АССР. По 
проекту новой Сталинской конституции Кир-
гизская АССР превращается в союзную рес-
публику. 

В марте 1927 состоялся 1-й учредительный 
съезд советов Киргизской АССР, на к-ром 
был избран Ц И К Киргизской АССР. После пре-
образования из автономной области в респу-
блику Киргизстан на основе последовательно-
го осуществления ленинско-сталинской нацио-
нальной политики быстрыми шагами двигает-
ся по пути советского, культурного и хозяй-
ственного строительства. Происходит укреп-
ление советских и партийных органов, корени-
зация советского и партийного аппарата . В 
1927 провелена земельно-водная реформа на 
юге К. , к -рая явилась подготовительной ра-

ботой д л я перехода к к о л л е к т и в и з а ц и и . — З а эти 
годы значительно выросли кадры пролетариата . 
В 1913 по К . насчитывалось л и ш ь 710 промы-
шленных рабочих, в 1925—26—998, а на 1/1 
1934 13,5 тыс. промышленных рабочих, из них 
5.000 киргизов. Выросли и окрепли профсою-
зы. Под руководством партийной организации 
осуществлялось промышленное и культурное 
строительство, Коллективизация сельского хо-
зяйства , был осуществлен первый пятилетний 
план , успешно ведется борьба за выполнение 
второго пятилетнего плана . З а д а ч и эти могут 
быть выполнены в решительной борьбе с пра-
выми и «левыми» оппортунистами, с велико-
державным шовинизмом и местным национа-
лизмом, в борьбе с контрреволюционным троц-
кизмом, зиновьевщиной. В борьбе за социали-
стическое строительство выковываются тысячи 
ударников , переделываются люди. Недавно за-
битые, темные и неграмотные становятся пе-
редовыми бойцами-стахановцами. Растет куль-
турность и материальное благосостояние ' ра-
бочего класса и т р у д я щ и х с я масс. 

П а р т о р г а н и з а ц и я К . к моменту националь-
ного размежевания была малочисленна. К 1/1 
1925 в ней насчитывалось до 2 ' / а тыс. чле-
нов и кандидатов партии. В 1928 парторга-
низация выросла до 5.915 чол., включая чле-
нов и кандидатов. Н а 1/1 1930 в парторганиза-
ции состояло 14.026 членов и кандидатов, а в 
середине 1935—15,5 тыс. коммунистов, из них 
6 0 % киргизов . Организации молодежи, если 
но считать нескольких к р у ж к о в учащихся , в 
К. до революции но существовало. Первые ком-
сомольские организации в К . начинают созда-
ваться в 1919. Рост комсомольской организации 
характеризуется след. данными: в 1927 было 
11.304 комсомольца, на 1 /Х 1928—15.295, на 
1 /Х 1929—17.392, на 1/VI1 1930—23.118, на 
1 / V I I 1931—30.076, на 1/1 1932—37.786, к се-
редине 1935 комсомольская организация насчи-
тывает в своих рядах 40 тыс. человек. Комсо-
мольская организация по своему социально-
му составу значительно выросла за счет рабо-
чей и колхозной молодежи. Значительно уве-
личилось количество довушок в комсомоле. П о 
национальному составу на 1/1 1934 в р я д а х 
комсомола было 6 9 % киргизов , 18% русских 
и 13% других национальностей. Л. Зорин. 

КИРГИЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, начала разви-
ваться после Великой Октябрьской пролетар-
ской революции. Устное творчество киргизов 
ведот свое начало со времен глубокой древно-
сти. Ф о л ь к л о р продставлен самыми разнооб-
разными ж а н р а м и : богатырский (дружинный> 
эпос (джомбк), лирические песни (ыр), песни 
конских пастухов (шырылданг) , пословицы 
(макйл), загадки (табышмЛк), сказки (джё доео-
мбк) и др . Д о нашого вромони дошли ценней-
шие образцы гороичоского киргизского эпоса: 
«Манас», «Семетой», «Джаныш»,«Баищ», «Кодей-
хан», «Курмамбек» и др . Эпическое произве-
дение «Манас» (болоо 350 печатных листов)' 
посвящено военным походам легондарного бо-
гатыря Манаса в Китай, Афганистан и Ср. 
Азию. К а к художественный памятник «Манас» 
имеет мировоо значоние. Впервыо «Манас» за-
писан в 50-х гг. 19 в. Ч . Валихановым (со-
х р а н и л с я один отрывок в русском переводе). 
Работа по записи и обработке эпоса началась 
главным образом после Великой Октябрьской 
пролетарской революции. 

В эпоху, предшествовавшую завоеванию кир-
гизов русским царизмом, выдвинулись п р и -
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дворные повцы феодалов—Арстанбек , К а л и г у л , 
Былык-Ооз . И х творчество пронизано песси-
мизмом, скорбью о гибели феодалов. Поэты-
певцы периода после з авоевания киргизов рус-
ским царизмом — Клыч, К а л м у р з а , Токтогул , 
Сагынбай и И с а к — т а к ж е выступали (за ис-
ключением Исака ) к а к идеологи феодализма. 
Творчество их носит пессимистический х а р а к -
тер и обращено в прошлое . В' поэзии К л ы ч а 
сильна к р и т и к а отдельных сторон гибнущего 
феодального строя и взяточничества местных 
ц а р с к и х чиновников, но имеете с том он при-
зывает к покорности и религиозности. В твор-
чество Исака , вышедшего из народных низов 
(«букара»), правдиво отражена исизнь киргиз -
ского народа, изномогавшего под двойным гне-
том. Поэт И с а к выступает со стихами и в на-
стоящее время . Поело Великой Октябрьской 
пролетарской революции началась работа по 
созданию киргизской письменности на осно-
ве арабского алфавита . С 1928 был принят 
латинский алфавит, что послужило стимулом 
к развитию киргизского литературного я з ы к а . 
Б о л ь ш у ю помощь в развитии художествен-
ной К . л . о к а з а л и Киргизское государственное 
издательство и периодические издания , печата-
вшие произведения молодых писателей. В пер-
вые годы после Великой Октябрьской проле-
тарской революции среди националистически 
настроенных эломонтов имели большое влияние 
т. н. пантюркизм и панисламизм. Писателями 
этого периода были Карачев , Сыдык и Тыны-
станов Касым, т. н. баймананы, идеологи бур-
ж у а з н о г о воинствующего национализма . И з 
них порвый писал на татарском, второй—на 
казахском я з ы к а х . Порвыо стихи Тыныстанова 
были посвящены «Алагу»—контрреволюцион-
ной партии к а з а х с к и х и киргизских баев-ма-
напов, к-рые совместно с белогвардойцами ак-
тивно боролись против совотской власти. В 
поэмах «Мавзолей Манаса», «Дя«ангил-Мирза» 
Тыныстанов воспевал представителей феода-
л и з м а . Последователями Тыныстанова и Сыды-
ка выступили писатели Карачов , Конасарин 
Б . , Кокенон III. и др . , в творчестве которых 
до последнего времони сохранялись классово-
чуждые тондонции. В ожесточенной борьбо с 
байско-манапскими писателями выросли кад-
ры поэтов и прозаиков: Токомбаев, Аалы, Ту-
русбоков, Юсуп, Бокомбаев Д . , Маликов К . , 
Элебаев М. Водущая р о л ь в борьбе с бур-
ж у а з н ы м национализмом п р и н а д л е ж а л а То-
комбаеву, возглавившему совотский писатель-
с к и й молодняк . Впорвыо он выступил в 1924 
со стихами, посвященными Октябрю. Позднее 
написал р я д к р у п н ы х произведений: роман в 
с т и х а х «Кровавыо годы»—о киргизском восста-
нии в 1916, поэмы «Пленник Марат»—на то-
му из ж и з н и революционеров Западной Евро-
пы, «Ишим сирота»—о дореволюционной ж и з н и 
киргизского б а т р а к а — и стихи «Киргизстан»— 
о соц. строительстве Киргизии . Токомбаев 
много сделал д л я разработки литературного 
я з ы к а и о к а з а л значительное влияние к а к ма-
стер художественного слова на молодую кир-
гизскую литоратуру . В своих ранних стихах 
-(HI удачно использовал форму народных песен. 
Выдвинулся т а к ж о л и р и к , а за последнее вре-
мя драматург Турусбоков . Он—автор порвой 
музыкальной драмы на киргизском языке , 
посвященной восстанию 1916—борьбе киргиз -
ских т р у д я щ и х с я с баями-манапами. Известен 
в Киргизии поэмами «Золотая девушка», «Ка-
«янгак» , «Кзыл-Кия» поэт Бокомбаев . Послед-

ние две поэмы—из ж и з н и киргизов-шахтеров.Из 
боллотристов выделяются Элебаов, автор рома-
на «Дальний путь», посвященного дореволюци-
онной ж и з н и киргизского а у л а ; Маликов, твор-
чество к-рого отралсаот процесс социалистиче-
ского строительства и отличается разнообра-
зием ж а н р а (повесть «Кзыл Алай», пьесы «Му-
долер», «Кулипа» и р я д дотских рассказов) . Из 
сроды более молодого поколения писателей сле-
дует отметить молодого беллетриста Садыкбе-
кова Т . , написавшего роман «Кен-Су» о кол-
хозном строительстве, и поэтов Умоталиева 
Т. , Шамшиева Т . , Османова А. , посвятивших 
свое творчество социалистическому строитель-
ству Киргизии и комсомолу. 

В настоящее вромя Союз советских писа-
телей объединяет до 25 писателей, выдвинув-
шихся за последние годы в киргизской лите-
ратуре. Продолясает развиваться в Киргизии 
и советский фольклор , в разных формах отра-
жающий труд и быт колхозника . 

Лит.: В а л и х a u о в Г., Сочннецин, изданные под ре-
дакцией П. Веселовекого, Петербург, 1904; Р а д л о в 
В. В., Образцы народной литературы северных тюркских 
племен, том У, Петербург, 1885; Труды Казахского ин-
ститута национальной культуры, том I, Алма-Ата—Мо-
сква. 1935. к. Рахматуллин, О. Джакишев. 

КИРГИЗСКАЯ ЛОШАДЬ, принадлежит к груп-
пе монгольской лошади (см.), распространена в 
Казахстане , Киргизии, Узбекистане, Туркмени-
стане, Сибири. К . л . верхового типа ценна для 
кавалерии, дает резвость 1'/2—2 мин. на 1 км, 
пригодна и для перевозки грузов. Рост ее около 
135 см в холке, обхват груди—160 см и обхват 
пясти—18—20 см. Живой вес—около 400 кг. 
К. л . имоет очень сильную спину д л я работы 
под вьюком, крепкий костяк , сильные с проч-
ными копытами ноги. Масть—гнедая, р ы ж а я , 
серая . К . л . отличается большой выносливо-
стью, хорошо пороносит розкие перемены кон-
тинентального климата . Весь год находится 
на подножном корму, хорошо нагуливается на 
пастбищах, отличается высоким качеством мя-
са. Дает до 1.000 кг молока, из к-рого готовится 
кумыс. Ценится т а к ж е конский волос киргиз-
ской лошади. Скрощиванио с английской ска-
ковой и донской лошадыо дает хороших лоша-
дей верхового типа. 

КИРГИЗСКАЯ МУЗЫКА, значительно отлична 
от музыки родственных киргизам казахов . В 
инструментальных пьесах («куу»), занимающих 
нреобладающоо положоние в К . м. , нередко 
находится развитое программное содержание 
(картины скачок, исторические, военные, лю-
бовные, бытовые сюлсоты), причем разделы 
пьес следуют за словесным развитием сюжета. 
По форме «куу» состоят чаще всего из ко-
ротких фраз, разделенных аккордами. Харак-
тер их обычно жизнерадостный, преобладает 
мажорный лад . Исполнители «куу» меняют их 
основу импровизационно-виртуозными измене-
ниями. Д л я исполнения «куу»служат : ^ и з л ю -
бленный киргизами струнный щипковый ко-
мус, родственный казахской домре; 2) кьяк , 
смычковый инструмент, родственный кобызу 
казахов ; 3) томнр-комус, стальная пружина , 
з аж имаемая зубами и приводящаяся в коле-
бание пальцем; 4) сурнай, деревянный духо-
вой инструмент, тип гобоя; 5) чоор, инструмент, 
идентичный с казахской сыбызгы.—Вокальная 
I i . м. (песни «обону») состоит преимущест-
венно из мажорных коротких мелодий плав-
ного движения в размерах трех, четырех, пяти, 
и шестидольных с частой смоной этих размеров 
внутри песни. Эпические молодии (эпопеи о 
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героях Манас, Семетей), так псе как и лириче-
ские и бытовые, напевны, не речитативного 
склада; они все, как и инструментальная К . м., 
диатоничны. Молодым киргизским композито-
ром Малдыбаевым написано около 60 мелодий 
на современные томы и написана музыка д л я 
пьес «Аджал-Ордуня» и «Карачач». Сроди со-
временной вокальной К. м. много песен из со-
ветского быта. Лишь при Советской власти ор-
ганизовался первый оркестр народных кир-
гизских инструментов и приступлено к усовер-
шенствованию самих инструментов. 

Лит.: 3 а т a e u и ч А. В., 250 киргизских инстру-
ментальных пьес и напевов, M., 1934. 

КИРГИЗСНИЙ АЛА-ТАУ, более употребитель-
ное название Александровского хребта в Т я н ь -
шане. 

НИРГИЗСКИЙ ТЕАТР. Киргизский народ в 
прошлом, до Великой Октябрьской пролетар-
ской революции, не имел своего народного 
театра. Театральное искусство было в зароды-
ше. Между тем народный эпос, песни, музыка , 
былины, игры киргизов весьма разнообразны 
и богаты. Однако это богатство но могло быть 
использовано для развития подлинного теа-
трального искусства. Исполнителями песон, 
игр на музыкальных инструментах (щипковый— 
комуз, смычковый—кьяк, духовыо деревянные: 
чоор, сурнай и др.), сказителями былин были 
обычно профессионалы, повцы и музыканты-
импровизаторы. Невыносимый гнет со стороны 
русского царизма и киргизских баев и манапов 
обусловил элогичоскио мотивы, грусть, печаль 
и гнев в песнях и музыке дореволюционной 
Киргизии. 

Действительное начало развитию киргизско-
го театра положено только при Советской вла-
сти. При ней появляются пьесы и создают-
ся различные самодеятельные к р у ж к и . Импро-
визаторам-повцам и музыкантам открывается 
широкая возможность проявить свои таланты. 
Впервыо в истории киргизского народа в 1926 
организовывается театр-студия из участников 
самодеятельных кружков , к-рый затем в 1930 
реорганизуется в Киргизский гос. драматиче-
ский театр. С самого начала своего существова-
ния тоатру пришлось преодолеть много трудно-
стей. Одной из основных трудностей, с к-рыми 
пришлось имоть дело молодому тоатру, наряду 
с отсутствием ропортуара, актеров, режиссеров 
и других работников, было сопротивление со 
стороны классово-враждебных партии и Совет-
ской власти элементов. Эти эломенты, с одной 
стороны, агитировали против театра , исполь-
зуя при этом старые традиции и обычаи, к-рыо 
якобы но позволяют мусульманам не только 
работать в театрах, но и посещать таковыо, с 
другой стороны, эти жо клаосово-враждобныо 
элемонты пытались использовать театр в своих 
классовых целях , протаскивая на сцену идеоло-
гию контрреволюционного национализма. 

Театр преодолел псе эти трудности. На сцено 
театра было поставлено ок. 20 пьес, к а к пере-
веденных с других я зыков (казахского, русско-
го), так и созданных молодыми киргизскими 
драматургами. В числе переведенных с русско-
го языка были следующие: «Ревизор» Гоголя, 
«Не было ни гроша. . .» Островского, «Ярость» 
Яновского, «Хлеб» Киршона , «Мятой«» Фурма-
нова и др. 

Из созданных киргизскими драматургами 
пьес можно указать следующие: «Аджал-Орду-
на» (Не сморть, а жизнь) 10. Турузбекова (1934) 
(тема—восстание киргизов в 1916 против цар-

В. С. Э. т. XXXII . 

ского самодержавия , местных баев и манапов); 
«Карачач» (имя девушки) К. Джантошева (1935) 
(тома—бесправие т р у д я щ и х с я в прошлом, про-
извол со стороны баев и манапов); «Колхоз 
Душмандары» (Враги колхоза) А. Куттубаева 
(1933) (тема—организация колхозов в киргиз-
ском ауле); «Бойт-Арасыцца» (Сроди могил) 
Р . Шукурбекова (1934) (тема—борьба с баема-
чоством), а т а к ж о пьесы Токобаева («Кайгылу 
Какей», 1933) и др. 

Театр в данный момонт у ж е имеет достаточ-
но крепкий состав работников, среди них—не-
сколько народных и заслуженных артистов 
Киргизской ССР, вышедших из батрацко-бед-
няцкой среды (Мураталы, Карамолдо , Мол-
добасан, Ваталиов и др.) , рожиссеры Куттубаов 
и Урмамботов, драматург Турузбеков и др . 
Театр , не ограничиваясь постановкой ориги-
нальных киргизских пьес, работает т а к ж о над 
классическими и современными пьесами пере-
довых ку л ьту р ных национальностей. 

При театре организованы с т у д и я — к а к вспо-
могательный состав — и отдоленио в виде ма-
стерской при Государственном театральном ин-
ституте имени Л у н а ч а р с к о г о в Москве. Театр 
руководит сетью районных и колхозных теа-
тров. С. Бектурсуш)в. 

КИРГИЗСКИЙ ЯЗЫН (qbrqi .z t i l i ) , входит 
в систему т. н. тюркских языков (см.). О суще-
ствовании его известно с 8 в. (орхонские памят-
ники), однако почти н и к а к и х документов по 
истории этого я з ы к а мы не имеом. Д о Великой 
Октябрьской пролотарской революции 1С. я . 
был босписьмонным. К и р г и з с к и й язык 19 века 
известен гл . обр. по фольклорным записям 
акад . Р а д л о в а (V том ого «Образцов»), Н а у ч -
ное лингвистическое изучение 1С. я . силами 
советских учоных (Тыныстанов, Юдахин, По-
ливанов и другие) още только начинаотся. 
Работы водутся в области словаря (Юдахин) и 
диалоктологии. Словарь 1С. я . содержит извест-
ный процент монголизмов; процент арабизмов и 
иранизмов ниже, чем в других тюркских язы-
ках , находившихся под влиянием ислама. В пос-
леднее время словарь К. я . пополняется интер-
национализмами и советизмами, что ставит на 
очоредь проблему усвоения «интернациональ-
ных фоном» в, ф , ц , к-рые прождо в К . я . отсут-
ствовали (ср. P r u n z a — Ф р у н з е ) , а такжо но-
вого типа ударения (не на конце) и нек-рых 
других звуковых комбинаций (2 и 3 согласных 
в начале слова) . В фонотичоском отношении 
К . я . выделяется сроди других тюркских я зыков 
систомой долгот, причем здесь почти всегда, 
к а к и в монгольских яз . , вторичные долготы: 
too—гора (из taoj), toe—верблюд (из ty jo ) , 
bee—кобыла (из bi je) , a t t u — к о н н ы й всадник 
(из a t - t b o ] < a t - l b q ) . Х а р а к т е р н о т а к ж е строгое 
проведение принципа «губного притяжения» 
(«губная гармония») после т . н. широких глас-
ных: bol-bos—он но будот (а но bol-bas и bol-
mas , к а к в других тюркских языках) , kor-bos— 
он не увидит (а не kor-bes), suroo-lor—вопро-
сы (а не suroo-lar) и др . В я в л е н и я х диссимиля-
ции и ассимиляции согласных 1С. я . сближается 
с казахским (также и начальным ç вместо j : çer— 
земля, а но jer , к а к в узбекском, и др.) . В об-
ласти морфологии выделяется особый т и п е п р я -
ж е н н я настоящего времени 3-го лица единствен-
ного числа: bol -o t—бывает (казахское — bol-
adb) ,n j tb l - a t—говорится (казахское—a j tb l -adb) . 
Этот факт и нек-рые другие явлония сближают 
К . я . с алтайским (ойротским) языком. После 
1917 К . я . пользовался арабским реформиро-

i:{ 

« 
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ванным алфавитом, в настоящее время поль-
зуется латинизированным письмом. 

Лит.: Р а д л о в В., Образцы народной литературы 
тюркених племен, живущих и южной Сибири и Дзунгар-
ской степи, т. V. Наречия дннонаменных Киргизии 
(транскрипция и нем. пер.), СПБ, 1885; Tbnbstan uulu 
QasbiH. Une ttllblz—Т ы н ы с т a н о и К., Наш родной 
язык, Фрунзе, 1930; С а м о й л о в и ч А., Некоторые 
дополнения к классификации турецких языков, Ленин-
град, 1922. I I . Д. 

НИРГИЗСКОЕ ИСКУССТВО. Изобразительное 
искусство киргизского народа в прошлом раз-
вивалось исключительно в виде у к р а ш е н и я 
предметов быта: орнамонт на ковро, кошме 
(войлочный ковор), к у р ж у н а х (переметные су-
мы), тогорах (дорожки д л я у к р а ш е н и я юрт), в 
костюме, в чеканке на конской сбруе и т. п. Ко-
човой быт но мог конечно создать архитектуры, 
однако сохранилось мнолсество могильных па-
мятников—мавзолеев (кумбез), разбросанных 
вдоль караванных путей и по горам Киргизии . 
Один из красивейших мавзолоев (в Таласской 
долине) приписывается легендарному герою кир-
гизского эпоса Манасу, ж и т н о м у в 13—14 вв. 

После Воликой Октябрьской пролетарской 
революции в Киргизии зарождаотся собственно 
изобразительное искусство. Создана республи-
к а н с к а я к а р т и н н а я галлероя в г. Фрунзо с раз-
делами: русское искусство 17 и 19 вв . , советское 
искусство народов СССР и искусство Советской 
Киргизии , отображающее соц. строительство, 
новый быт, природу и отчасти историю Кирги-
зии. Союзом советских художников (ССХ) Кир-
гизии проведены 1 - я и 2-я республиканские вы-
ставки (1934 и 1935), выдвинувшие р я д молодых 
талантливых художников-националов (Лйтиов, 
Аклбеков и др.) , 3-я республиканская выставка 
посвящается 20-летию киргизского восстания 
против царизма в 1916 и открывается в 1936. 
В г. Ф р у н з е открыта студия, подготавливаю-
щ а я кадры национальных художников . С мо-
мента создания ССХ, картинной галлереи и 
студии художественная жизнь республики на-
чинает расцветать всо возрастающими темпами. 

НИРГИЗСТАН, см. Киргизская советская соци-
алистическая республика. 

НИРГИЗЫ, основное (66 ,6%) население Кир-
гизской ССР. Ж и в у т еще в пределах Узбек-
ской ССР, Таджикской ССР и К а з а х с к о й ССР, 
а т аким в З а п . Китае , Сов. Индии и Афганиста-
не. Общее количество К . в пределах СССР— 
ок. 800 тыс. чел. В прошлом К. называли «кара-
киргизами» (оамоназванио — «кыргыз»). Я з ы к 
К . относят к соверо-западной группе тюркских 
языков . Письменность у К . возникла л и ш ь 
после Великой Октябрьской пролотарской ре-
волюции. У К . широко развито народное твор-
чество, в особенности фольклор . Большой из-
вестностью пользуется киргизский героический 
эпос (поэмы «Манас» и «Семотей»). — Первыо 
сведения о К . встречаются в китайских летопи-
сях во 2 в. до хр . э. Родиной их считается бас-
сейн верховьев р . Енисея . В середине 19 в. про-
изошло покорение киргизов царской Россией. 
П р и колониально-царском режиме сроди К . 
сохранились пережитки феодального строя, но-
сившего своеобразные формы, связанные с ко-
човым бытом. Бедняки , «букора», находились в 
полной зависимости от «биев», или «маканов», 
владевших громадными стадами, пастбищами 
и крупными участками зомли. Основными за-
нятиями К . я в л я ю т с я скотоводство и земле-
делие. Скотоводство в горных районах носит 
еще полукочовой х а р а к т е р . П р и происходящем 
процессе оседания К. -кочевников значительная 

часть их, ведущая еще полукочевой образ жиз-
ни, пользуется в качестве ж и л и щ а перенос-
ной юртой .—В результате сдвигов, происшед-
ших со времени Великой Октябрьской пролетар-
ской роволюции, и на основе ленинско-сталин-
ской национальной политики бурно растет гра-
мотность, открыта б о л ь ш а я сеть школ, боль-
ниц (см. Киргизская советская социалистиче-
ская республика). 

Лит.: Б а р т о л ь д В. В., Киргизы (историче-
ский очерк), Фрунзе, 1927; Р ы с к у л о в Т. Р . , Кир-
гизстан, M., 1935. 

КИРЕЕВСКИЙ , 1 ) И в а н В а с и л ь е в и ч ( 1 8 0 6 — 
1856), публицист, критик и философ, один из ос-
нователей славянофильства . И з состоятельной 
дворянской семьи. В молодости у в л е к а л с я не-
мецкой идеалистической философией и роман-
тизмом, участвовал в к р у ж к е «любомудров» 
(Одоевский, Веневитинов и др.) . Б ы л дружен с 
Шевыревым, поэтами Баратынским и Языко-
вым, знаком был с Пушкиным. В 1830 поохал 
за границу. В Берлине слушал лекции Гегеля 
и Шлойермахера, в Мюнхене—Шеллинга и др . 
Вернувшись в Москву, К . основал в 1832 я«ур-
нал «Европеец», в к-ром напечатал свои извест-
ныо статьи «19 век» и о постановке «Горе от 
ума» в Московском театре, повлекшие запре-
щение ж у р н а л а за либерализм и конституци-
онные идеи. В связи с закрытием ж у р н а л а К . 
обратился к Бенкендорфу с покаянной запис-
кой, в которой, отступая от своих идей, выра-
ж а л только свои пожелания об отмене крепо-
стного права . Литературную деятельность К. 
возобновил в 1845 неудачной попыткой уча-
ствовать в редактировании журнала «Москви-
тянин». В 1852 К . напечатал в «Московском 
сборнико» под род. И . С. Аксакова свою статью 
«О характере просвещения Европы и его отно-
шении к просвещонию России», в к-рой дал 
изложенио взглядов роакционно-мистического 
славянофильства и наиболее полно развил свои 
иедагогичоские взгляды в славянофильском 
духе. Философское обоснование своего мировоз-
зрения дано К . в работе «О необходимости и воз-
можности новых начал для философии». Высту-
пая против буржуазной философии разума, К. 
свой идеал видит в православии, обеспечиваю-
щем феодально-царской России ее великое 
будущее. В послодних статьях К . стоит на по-
зициях откровеино-роакционного мистицизма, 
выступая с апологией православия и царского 
самодержавия . 

Первое собрание соч. К . , вышедшее в 1861, 
встретило резкие отзывы демократической пе-
чати. В качестве литературного критика К. 
правильно отметил огромное значение Пушки-
на и Г о г о л я в истории русской литературы, 
но и в этих статьях сильны славянофильские 
тенденции. К . выступал т а к ж е в качестве пи-
сателя , но эти опыты мало удачны. 

2) П е т р В а с и л ь е в и ч (1808—56), младший 
брат предыдущего, славянофил, собиратель рус. 
народных песон. К . никогда не испытывал 
в л и я н и я западничества и в период перехода 
брата к откровенному славянофильству оказал 
на ного в этом отношении большое влияние. 
Всю ж и з н ь посвятил собиранию народных пе-
сон, изданио к-рых наталкивалось на противо-
действие цонзуры. При ж и з н и К . опубликовал 
всего 31 текст. В собирании песон К . помогал 
целый ряд известных писателей, в том числе 
Пушкин . Своим богатым собранием народных 
песен Киреевский внес ценный вклад в историю 
русского фольклора . 
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П о л и , с о С р. оо ч. Нп. Киреевского под ред. М. О. 
Гершензопа, 2 тт., М., 1910. 

Лит.: П ы п и и А. П., Истории русской этнографии, 
т. II, СПБ, 1890; П и с а р е в Д. П., Русский Дон-
Кихот, Собр. соч., т. II, СПБ, 1894; JI л с к о в с к и ft 
В., Братьн Киреевские, жизнь и труды их, СПБ, 1899; 
Г е р ш е и з о н М. О., Образы прошлого (А. С. Пушкин, 
П. В. Киреевский, И. С. Тургенев, А. И. Герцен, 11. 11. 
Огарев), М., 1912; С о к о л о в П. М„ Собиратели на-

?|ОДных песен (11. В. Киреевский, П. II. Нкушкин п 
I. В. Шейн), Москва, 1923; В л а д и с л а в л е в И. В., 

Русские писатели, Москва—Ленинград, 1924; В с н г е -
р о в С. А., Источники словари русских писателей, 
т. III, Петроград, 1914. Г>. Горев. 

КИРЕНА (итал.—Ч и р о и е, Cireno), неболь-
шой населенный пункт в итальянской колонии 
Киренант (см.), в 5 км от Средиземного моря 
и в 17 км от порта Аполлония, с к-рыми К . сое-
динена шоссе; ок. 2 тыс. жителей. 

КИРЕНАИКА (итал. Cirenaica), вост. часть 
итальянской колонии Ливии (см.). В о ш л а в 
состав Ливии с 1934. Площадь К . — о к . 790 тыс. 
км3. Население 101 тыс. (1931). Главныо на-
соленные пункты: Бонгазн (32 тыс. лс.) и Дори-
на (10 тыс. ж. ) . 

Дровняя К . (греч. Kyrona ikô)—греч . коло-
ния, основанная дорянами в 7 в. до х р . э. ; 
своим богатством обязана выгодному положе-
нию на морском пути из Египта в Италию, а 
такжо экспорту сильфия, лекарственного ра-
стения. В 534 до хр. э. была завоевана персами, 
а с конца 4 в. вошла в состав державы Птоло-
меов. В 74 до хр. э. К . стала римской провин-
цией. Главный город К . — К и р е н а — к р у п н ы й 
цонтр гроч. торговли и образованности. После 
падения западной Римской империи К. нахо-
дилась под властью Византийской импории, 
в 040 хр. э. завоевана арабами и пошла в состав 
Багдадского халифата .—В 1578 К . была завое-
вана Турцией и превращена в турецкую про-
винцию. 13 точение 14—19 вв. нобережьо К . 
(как и всей Северной Африки) подвергалось по-
стоянным нападениям пиратов, к-рыо нередко 
утверждали здесь свою власть на продолжитель-
ное время. Турки восстановили своо господство 
в К. в 1835, но власть их фактически не распро-
странялась дальше приморских городов и не-
скольких воонных постов внутри К . 

С 40-х гг. 19 в. среди берборов 1С. начинается 
движенио за независимость, принявшее рели-
гиозную окраску и извостное под названием 
сенуссин. В 1843 шойх бон-Али-ага-Сенуссп 
организовал сенусситекое братство; оплотом 
сенуссии стали религиозные организации—мо-
настыри, напоминавшие по своей организации 
монастыри средневековой Европы. В 1869 Ii . 
(называвшаяся тогда Варка) была отделена от 
Триполи, вместо с которой составляла раньше 
турецкую провинцию, и образовала независи-
мый вилайет, номинально признававший власть 
турок. Фактически было создано государство 
сенусситов, носившее полуфеодальный теокра-
тический характер; К. и восточные оазисы были 
его оплотом, но влияиио сенуссии распростра-
нялось и на соседние мусульманские страны 
Африки. 

Проникновение Италии в I t . происходит в 
начале 20 в. В 1903 И т а л и я добилась у Турции 
права монопольной торговли в Триполитании 
н в К. Поело итало-турецкой, или т. н. Трипо-
литанской войны (см. Италия, Исторический 
очерк) 1911—12, I i . вместе с Триполитанией 
была присоединена к Италии , но населенно К . 
отказалось признать власть Италии . Потребо-
валось 20 лет непрерывной и упорной борьбы с 
повстанцами — берберами, героически отстаи-
вавшими свою свободу, для того чтобы утвер-

дить в Ii . власть итальянского империализма . 
Оставшиеся в К . турецкио войска при активном 
содействии сенуссии и при помощи египетских 
националистов нанесли в апреле 1913 р я д со-
крушительных у д а р о в итальянцам , но к концу 
года последние вновь овладели поберожьом 
К . Б о р ь б а обострилась с началом империали-
стической войны. Вступленио И т а л и и в войну 
(23/V 1915) по сл у ж ил о сигналом д л я общего 
восстания. У ж о к июлю 1915 итальянцы нынунс-
дены были очистить почти всю страну . Г л а в а 
сонуссии Сайд Ахмед-аль-шериф лелоял широ-
кие планы: но только изгнать итальянцев и з 
К . и Триполитании , но т а к ж е отнять Египот у 
англичан , к-рые раньше помогали ему в борьбе 
против И т а л и и . З а р у ч и в ш и с ь обещанием под-
дер леки со стороны Германии и Т у р ц и и , он 
вторгся в декабре 1915 в Египет , но потерпол 
поражоние в январе — феврале 1916. О б щ а я 
у г р о з а д л я колоний Б р и т а н и и и Италии в Сев. 
Африке побудила оба империалистические го-
сударства заключить соглашение в июло 1916 
о совместной борьбе с сонуссией; в марте 1917 
к этому соглашению присоединилась и Ф р а н -
ц и я . В то Hcq время И т а л и я и Б р и т а н и я стали 
поддерлсивать в противовес Сайд Ахмеду шей-
ха Идриса , признав его духовным (но но свот-
ским) вождем сенуссии. По договору с Италиой 
(1917) И д р и с о б я з ы в а л с я прекратить военные 
дойствия, обеспечить безопасность торговли 
мёладу итальянской зоной (приброленыо горо-
да Бонгази, Дорие, Торбук) и областью рас-
пространения сенуссии, удалить т у р е ц к и х офи-
церов и солдат, в течение года уничтожить воен-
ные лагери . Н о он о т к а з ы в а л с я признать суве-
ренитет Италии над К . Однако это соглашение 
сильно подорвало авторитет Идриса сроди его 
последователей и подняло влияние Ахмода. 
К 1918 сроди сенусситов усилилась т у р е ц к а я 
партия и началась борьба против Идриса и под-
держивавшей ого Италии . В 1919 И т а л и я вы-
нуждена была пойти на р я д новых уступок 
сенуссии: был далее п р и н я т закон о создании 
в Киренаико местного парламента с избира-
тельными правами д л я туземцев; арабский 
язык был пр из нан государственным н а р я д у с 
итальянским. 

Новый оборот п р и н я л о пололеенио дел в К . с 
приходом в Италии к власти фашистов (октябрь 
1922). Фашистское правительство в лице нового 
министра колоний Федерцони (см.) поставило 
своей задачей «восстановить авторитет Италии» 
в колониях ; в К . оно решило раздавить дви-
жение сонуссии любой ценой. Снова разгоре-
лась ожесточеннейшая борьба. В 1923 военный 
губернатор I i . генерал Буонджованни , захватив 
врасплох воорулсониые лагери сенусситов, на-
нес пм сильное поражение и объявил после 
этого об отмене всох сделанных им раньше усту-
пок и соглашений, заключенных с прежними 
правительствами И т а л и и . Однако в том жо году 
два отряда итальянцев были уничтожены се-
нусситами. В течение р я д а лот повстанцы про-
д о л ж а л и обороняться против превосходных сил 
итальянцев , искусно используя всо преимуще-
ства партизанской войны. Т о л ь к о к 1932 фаши-
стам удалось разгромить сенусситов. В р е з у л ь -
тате жестокой «пацификации» страны, стоившей 
Италии огромных затрат и чоловеческих жертв , 
I i . была вконец разорена и опустошона, зна-
чительная часть населения была истреблена, 
количество скота—главного благосостояния ко-
чевых бедуинов — катастрофически уменьши-
лось. Если ко времени итальянской о к к у п а -

13* 
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•"ции количество населения К . исчислялось при-
мерно в 250 тыс. , то в 1923 населения насчиты-
валось 185 тыс. , а в 1931—161 тыс. (из них ок. 
10 тыс. итальянцев и других европойцов). Д л я 
окончательного обеспечения «пацификации», 
осуществленной генералом Грациани , 80 тыс. 

'бедуинов (т. е. почти все оставшееся население 
внутренней К.) изгнано из родных мест и изо-
л и р о в а н о . 

КИРЕНАИКИ, др.-гроч. философы, последо-
ватели киренской школы, основанной Аристип-
пом—одним из учеников Сократа . Получила 
свое название от г. Кирены (на сев. берегу 
Африки) , родины главы школы, иначе назы-
вавшейся г е д о н и ч е с к о й по основному 
началу своего этического учения (hedone—на-
слаждение) . См. Киренская школа. 

КИРЕНГА, правый приток Лены, в Вост.-Си-
бирском крае , берет начало с сев.-зап. скло-
на Б а й к а л ь с к и х гор. Течет к С. Д л и н а 533 км, 
ширина до 0,5 км, глубина до 4 м; впадает в 
Лену у г. Киренска (108° в . д . ) . Площадь бас-
сейна 49,5 тыс. км2. Д о л и н а не широка . В вер-
х о в ь я х К . течет среди гор. Берега слабо засе-
лены. Судоходна на 150 к м , сплавна на 350 
км. Богата рыбой. Ориентировочная мощность 
К. 286 тыс. кет. 

НИРЕНСКАЯ ШКОЛА, сократическая школа , 
воспринявшая элемонты учения Протагора . Ее 
основатель—ученик Сократа Аристипп (конец 
5 в. и первая половина 4 в. до хр . э.); другие 
ее представители—внук Аристиппа Аристипп 
младший, Федор (по прозвищу «атеист»), Ге-
гозий («проповедник смерти») и Анникерид. 
Центр деятельности К . ш .—богатая греч. ко-
лония в Африке Киронаика . Последователи 
К . ш. были идеологами аристократии. Киренаи-
ки—субъективные идеалисты. С их точки зре-
ния нам даны лишь состояния нашего сознания, 
ощущения . Имея их, мы живом, к а к в стенах 
осажденного города. То, что находится вне нас, 
может быть и существует, но нам не является . 
С точки зрения киренаиков к а ж д ы й восприни-
мает л и ш ь своо индивидуальное состояние, но 
нот н и к а к и х общих ощущений. Каждое ощу-
щение есть нок-рый процесс. Ощущения могут 
быть приятными и неприятными в зависимости 
от того, оказываются ли они результатом мяг-
кого, легкого движения или, наоборот, дви-
ж е н и я грубого, бурного. Счастье и состоит в 
этой нежной ласкающей «волне наслаждений»: 
оно единственное благо, а неприятное—зло. 
Чувственные удовольствия стоят выше духов-
ных, ибо они ярче, интенсивнее; «духовные» 
удовольствия имеют своим источником физиче-
ские . Киренаик , стремясь к наслаждению, тре-
бует тем не менее, чтобы мудрец был господи-
ном над собой. «Властвует над наслаждением 
не тот, кто от него воздерживается , а тот, кто 
его использует, но им не увлекается». «Я имею, 
а не они моня имеют»,—говорил Аристипп о 
с т р а с т я х . К . ш. распалась вследствие внутрен-
него р а з л о ж е н и я . Она представляла идеоло-
гию аристократических слоев, т е р я в ш и х уве-
ренность в прочности своего положения под 
в л и я н и е м начавшегося всеобщего кризиса гре-
ческого рабовладельческого общества. Средо-
точием мира д л я них становился субъект («я»), 
а ц е л ь ю ж и з н и — н а с л а ж д е н и е . 

Л и т . : Г о м п е р ц Т., Греческие мыслители, т. И , 
СПБ, 1913. 

К И Р Е Н С Н - С И Б И Р С К И Й , город, районный 
центр Вост.-Сибирского к р а я в 1.072 км к С. от 
Иркутска ; 8 т ы с . жит . (1933). Пристань на р. Ле -

не и аэростанция воздушной линии И р к у т с к -
Я к у т с к . Экономический и культурный центр 
приленских районов. Судоремонтные мастер-
ские, заводы кирпичный и спирто-водочный, 
мельница, типография, электростанция и др.; 
в прилегающих к городу селениях—заводы 
кожевенный и кирпичный, известковая печь и 
др. .В К.-С. имеется педагогический техникум, 
издается газета. Киренский район слабо за-
селен: на 1 км' приходится 0,2 чел. В посевах 
преобладают зерновые культуры. Развито мо-
лочно-мясное животноводство. 

КИРЖАЧ, город, районный центр в юго-зап. 
части Иван. Пром. обл., ст. Северных ж . д.; 
8,8 тыс. жит . (1936). Вблизи К. расположен 
шелковый комбинат, состоящий из двух шел-
ко-ткацких фабрик и одной шелко-крутильно-
мотальной фабрики (общее число рабочих — 
1.920 чел., валовая продукция—8,6 млн. руб. в 
1935). Вблизи К. находится такжо механиче-
ский завод «Красный Октябрь», вырабатываю-
щий осветительную арматуру для автотрактор-
ной промышленности (до 900 рабочих, вало-
вая продукция—6,4 млн. рублей в 1935). Стро-
ятся (1936) шелкокрутильная ф-ка, вискозная и 
красильно-отделочная. 

КИРЗА, 1) плотная многослойная техническая 
ткань из тонкой хлопчатобумажной пряжи, 
вырабатывается из высоких номеров пряжи и 
имеет большое число слоев (от 5 до 12); приме-
няется для изготовления приводных ремней; 
2) в полиграфии техническое сукно, употребля-
емое д л я обтяжки печатных барабанов лито-
графских машин (см. Технические ткани). 

КИРИКО (Chirico), Джорджо, современный 
итал. живописец. См. Де-Кирико. 

Н И Р И Л Е Н К 0 , Иван Ульянович (р. 1902), 
украинский писатоль. Сын чернорабочего. Ак-
тивный участник гражданской войны. В ран-
них рассказах К . о гражданской войне и в по-
вестях о советской молодежи—«Курси» (1927), 
«Кучеряв1 д н Ь (1923)—сильно влияние роман-
тизма и импрессионизма. В последующих по-
вестях о классовой борьбе на фронте индустри-
ализации («Перешихтовка», 1932) и хлобозаго-
товок («Натиск», 1930; «Аванпости», 1933) К. 
выступает как роалист. Наиболоо удачно К. ото-
бражает процесс соц. строительства в дерев-
не, создавая положительные образы—большеви-
ка , комсомольца. Произведения К. пользуются 
широкой популярностью среди массового чита-
теля , особенно на село. 

Лит.: Щ у п а к С., Л1тература в творчому п|дне-
сенн1, «За марксо-лен1нську критику», Харк1в, 1933, 
№ 4—5; К о в а л е н к о В., Шд знаком перебудови, 
там же, 1934, № 7. 

КИРИЛЛ, александрийский патриарх (421— 
445), один из ранних представителей теократиче-
ских идей, крайний фанатик, поборник мондше-
ства и аскетизма. Вол борьбу с носторианами, 
учение к-рых имело опору в Антиохии, сопер-
ничавшей с Александрией за влияние в юго-
восточной части Римской империи. Боролся 
против религиозных роформ императора Юлиа-
на, я в л я в ш и х с я остатками эллинского просве-
щения . Оставил ряд полемических сочинений. 
При нем уничтожена большая часть Алоксанд-
рийской библиотеки. 

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ (827—869 и 820—885), 
братья-миссионеры, проповодывавшие христи-
анство среди западных славян и создавшие для 
них азбуку ( к и р и л л и ц а и глаголица, см.). Мис-
сионерскую деятельность, обусловленную стре-
млением Рима и Византии к экспансии, начал 
К . поездкой к арабам Багдадского халифата 
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(851),эатем вместе с Мофодиом—к хазарам (800). 
В 863 К. и М. отправились в Моравию, пред-
варительно составив славянскую азбуку и пе-
реведя нужные для богослужения места церков-
ных книг на славянский язык (макодонскоо 
наречие болгарского яз.) . Здесь против них по-
вели борьбу, боясь потери своего влияния , не-
мецкие епископы, добившиеся вызова их папой 
в Рим (868), где К. умер. Мофодий жо, вернув-
шись обратно, продолжал миссионерскую де-
ятельность. После смерти Мофодия сторонники 
немецкого влияния восстановили латинское бо-
гослужений и изгнали его учеников, к-рые пере-
несли в земли восточных и южных с л а в я н бо-
гослужение и письменность на славянском 
языко, заглохши о у зап. славян . 

КИРИЛЛИЦА, одна из старославянских а збук . 
В основу К. положоио греческое, т. н. у н ц и а л ь -
ное, уставное письмо (ср. рис. 1 и 2) .Нек-рые бук-
вы К. заимствованы н з о в р . азбуки, напр . Ill и L| 
(«шин» и «цадо», особенно в самаританском на-
чертании W, X). Другие специфические буквы 
К. представляют или подражание образцам 
греч. устава (напр. Ъ , h , 'S—варьирующие Б; 
т. н. юсы—большой iYi и малый А, восходящие 
к особому виду греч. А) или ж е составлены ком-
бинированием (Ъ1) из Ъ-Ч и ф . ¥ и з ш с подписан-
ным под ним т . По греческому ж е образцу в 
дровнейшем славянском письме употреблялись 

К \ Y \ V t V I К Ш V A * 8 н а к и п У Н К Т У а « 1 Ш и 
I ы . м < > у д ъ надстрочные знаки , 

ЛД W ' Y ' Y A H T e ныо^значки S S 

F Â J - U I / I C H î M » . У чальными гласными 
> А т IA К О Ь Р 0 м S R u в соответствии собо-

« значенном приды-
( K f - f c l U A r t T b l U U ft х а н и й в греч. тек-

Т & " Х 1 ' Л Н Ж Н & Н Т Ь* образцу употробля-

т д к о ж е н е н г / д ж е строчный знак со-
крашенного напи-

та О l i l t Т Ь Ж H Ü H T L + с анияслова , титлом 
/ Î - , ' т а к ж е покрывались 
О Ц Ь Б О Н К Л Д Н Т Ь Н Н И буквы при циф-

» ровом их употреб-
лении .—О сравни-
тельной древности 

Ь Ь С Ь Д Д С Т Ь С Н О Ь И : К- и глаголицы см. Глаголица. 
Д А Ш Н У Ь Т Л Т Ь Кирилловское пи-

- сьмо распространи-
Ш А ' - М К й Ж б У Ь Т Л Я лось у южных и 

„ . _ „ восточных с л а в я н . 
Рис. 1. Славянский устав. И з м е н е н и я ф у н к . 

ций литературной речи и условий пользования 
письменностью повлекли за собой и изменения в 
характере кирилловского письма. Торжествен-
ный у с т а в сменяется бо- _ . 
лео небрежным письмом— О у Л Н у О Т А Н * 
п о л у у с т а в о м ; потреб- | Г а | 6 С 6 а м п о 
ности фиксации торговых и у у 
юридических актов вызыва- T I C n t p N A T W 
ют с 15 в. появление с к о - MIKpuÜNTÖ 
р о п и с и . С конца 15 в. у Т Ш Ы П О Т Н П 
славян появляется кНигопе- . -> - Г 
чатание К. шрифтом; шрифт O N ^ y x p O N f 
первых рус. изд. отлит по M O N O N - e i t f 
образцу полуустава (рис .3) . „ „ 
Полууставный шрифт дер- Р и с - 2

у с т
г

а
р

в
е ч е с к и й 

ж а л с я в рус. изданиях до 
1708, когда согласно у к а з у Петра I был введен 
д л я гражданских книг видоизмененный по ла-
тинским образцам шрифт (т. н. г р а ж д а н с к а я 

к ш о у ж е н к ж д ч 

азбука) . В наст, вромя этот шрифт лежит в о с -
нове рус . , украинского , белорусского, сербского 

f > / - . / 
If SM • ytx.löfi» (ITBIfH^t CSftri , 

C O J . C O ( j y » U J . О И Н Ж Ш Д М ' Г Ч I f , T S » 

fiirnmt шучнтн • ^»ШГОШ ди<, 
ЗЛГН*4дЛ*Ъ ЛПЛ»М'к JtytM'i (TU , 
нДЖ< (Цг^д в#ЗП»сиж. npHHMhfKI 

^.ШШГЛйНЧО КНбЛ П»»ТfAfyÀHÏH 
Рис. 3. Печатный текст 1564. 

и болгарского алфавитов, а таклео чувашского , 
мари, мордовского и нек-рых д р у г и х . 

Лит.: Л а в р о в И. А., Палеографическое обозре-
ние кирилловского письма, в кн.: Энциклопедия славян-
ской филологии, под ред. II. В. Ягича, вып. 4, 1, П., 
1915; Щ е п к u н В. П., Учебник русской палеографии, 
М., 1918; К а р и н е к и й II. M., Образцы письма 
древнейшего периода истории русской книги, Л., 1925; 
С о б о л е в с к и й А. И., Славяно-русская палеогра-
фии, 2 над., СПБ, 1908; К а р с к и й В. Ф., Славянская 
кирилловская палеография, Л., 1928. J{ê Ц 

КИРИЛЛОВ, город, районный цонтр в Ленин-
градской Области на речке Копани—составной 
части Северо-Двинского к а н а л а , соединяющего 
Сухону с Шексной. П а р о х о д н а я пристань; 
4.600 жит . (1933). Г л . з анятия населения: сплав 
лоса, рыболовство, обслуживание рочного транс-
порта . Город возник вокруг древнего К и р и л л о -
Белозерского монастыря, основанного в 14 в. 
(ныне музой дровне-русского искусства) . Мона-
стырь-крепость был обнесен в 17 в. т р е х ъ я р у с -
ными стонами и башнями. В стенах устроены 
кельи (700), а в башнях—тюремные казематы. 
В монастыре имеется р я д храмов 15 в. (Успен-
ский собор—мастер Прохор Ростовский, 1497), 
16 и 17 вв. и более поздних. 

КИРИЛЛОВ, Владимир Тимофеевич (р. 1889), 
поэт. И з крестьянской семьи. В 1905 за участие 
в восстании черноморских моряков был сослан 
на 3 года в Усть-Сысольск. Активный участник 
Великой Октябрьской пролетарской револю-
ции. Стихи о жизни городской бедноты начал 
писать в ссылко; сотрудничал в «Правде» 
(1912—14). После Октября—один из организа-
торов «Кузницы» (см.). Поэзия К . периода воен-
ного коммунизма посвящена героике револю-
ции, гражданской войне, труду пролетариата . 
Стихи-гимны К . отличаются революционной 
романтикой. Д л я передачи пафоса революции 
Кириллов прибегает к торжественным ритмам, 
гиперболическим эпитетам, метафорам. В пе-
риод нэпа К . переживает идейный кризис ; 
в ого стихах сильны мотивы разочарования , 
скептицизма и пессимизма (сборники: «Парус», 
1921; «Голубая страна», 1927; «Вечерние рит-
мы», 1928). В настоящее время К и р и л л о в поч-
ти но печатается. 

Лит.: К о г a H П. С., Пролетарская литература, 
Ивапово-Вознесенск, 1926; П о л я н с к и й В., Этапы 
творчества Кириллова, в кн.: Вопросы современной 
критики, М.—Л., 1927. 

НИРИЛЛОВСКАЯ СТОЯНКА, стоянка дровнего 
каменного века (палеолита) на Кирилловской 
улице г. Киева , в северной части Подола, иссле-
дованная в 1883—99. В откосе горы на глубине 
20 м обнаружен к у л ь т у р н ы й слой, имевший 
вид кострища. Рядом с кострищем найден р я д 
предметов, х а р а к т е р н ы х д л я Мадлснской куль-
туры (см.). Тут ж е найден кусок бивня мамонта 
с резными изображениями. 

НИРИЛЛ0-МЕФ0ДИЕВСК0Е БРАТСТВО, тайное 
об-во, возникшее в Киеве в 1846. Во главе 
об-ва стояли историки П. И . Костомаров (см.) 
и П . К у л и ш и писатели Г у л а к , Белозерский , 
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Савич и др. , продставлявшие интересы либе-
рального дворянства и з а р о ж д а в ш е й с я у к р а -
инской бурлсуазии.—К.-М. б. стремилось мир-
ным легальным путем добиться конституцион-
ного строя и некоторых автономных прав 
У к р а и н ы в р а м к а х царской России. В об-ве 
были сильны панславистскио идеи, близкие 
славянофильству в России. К об-ву примыкал 
т а к ж е революционер-демократ Т . Г . Шевченко, 
занимавший крайно-левую позицию и подвер-
гавшийся со стороны дворянско-бурлсуазного 
большинства об-ва постоянным нападкам и 
осуждению за призыв к революционным мето-
дам борьбы против крепостничества и самодер-
ж а в и я . В 1847 общество было раскрыто, члены 
его подверглись высылке за пределы У к р а и н ы . 
Самую суровую к а р у понос Т . Г . Шевченко, 
другие члоны получили гораздо меньшое на-
казание . 

К И Р И У (K i ryu ) , город в Японии , в одной из 
центральных провинций (Гумма) на острове 
Хондо; 58.296 жителей (1930). Шелкоткацкие 
фабрики . 

КИРИШИ, рабочий поселок, районный центр 
в Ленинградской области; расположон на ле-
вом берегу Волхова у пересечения его линиой 
Л е н и н г р а д — Р ы б и н с к Октябрьской железной 
дороги; 2,3 тысячи жителей (1933). Лесопиль-
ный завод. 

КИРКАЗОН, Ar i s to lochia , род растений из 
сем. кирказоновых (см.). Около 180 видов, из 
к - р ы х до 100—в Центр . и Ю ж . Аморике. Мно-
гие—вьющиося , деревянистые. Цветы К . обла-
дают довольно сложными приспособлениями к 
перекрестному опылению. Трубчатый около-

цветник их раздут 
внизу, где находят-
ся пестик и срос-
шиеся с его столби-
ком тычинки. Мел-
кие насекомые, гл . 
обр. 1 двукрылые , 
проникают внутрь 
цветка , но не могут 
выбраться обратно 
до вскрытия пыль-
ников, т . к . их за-
дорживаЮт в узкой 
части околоцветни-
ка волоски, направ-
ленные внутрь . Ког-
да пыльники вскры-
ваются, волоски вя-
нут; насекомые, осы-
панные пыльцой, пе-
релетают на дру-
гие цветки, где опы-

ляют рыльце, созревающее раньше пыльни-
ков . В СССР около 5 видов К . ; в средней и 
южной полосе Европейской части и на Кав-
казе нередко растет ядовитый A. c l ema t i t i s 
(к о к о р н и к) с желтоватыми цветами. Сев,-
американский A. s ipho, 3—6 м высоты, разво-
дится в СССР в садах к а к декоративное вью-
щееся растение.—Сов. - американский К. , А. 
so rpen ta r i a (з м e е в и к) , раньше применялся 
в медицине при у к у с а х ядовитых змой. 

КИРКА30НОВЫЕ, Ar is to lochiaceao, сом. дву-
дольных растений. Т р а в ы или деревянистыо 
лианы. Цветы с простым венчиковидным, срост-
нолепестным, актиноморфным или зигоморф-
ным околоцветником. Тычинок у большинства 
0 или 12; з а в я з ь н и ж н я я , 4—6-гнездная . Около 
200 видов, гл . обр. в т р о п и к а х и субтропиках . 

Arletolochla clematitis, внизу— 
продольный разрез цветка. 

В СССР из К . растут кирказоп, копытень (см.). 
Положение К . в системе растений неясное, до-
вольно изолированное; вероятна связь с Ро-
lycarpicae . Нокоторые виды К . разводятся как 
декоративные; немногие применяются в меди-
цине, гл . обр. народной. 

КИРКИЖ, К у п р и я н Осипович (1886—1932), 
партийный и советский работник, сын кресть-
янина, рабочий. Большевик с 1910. В 1910— 
на партработе в Риге, один из руководителей 
стачками рабочих. В начало войны на Харь-
ковском заводе ВЭК—секретарь больничной 
кассы, а с 1917—председатель заводского ко-
митета; член горсовета и член губкома партии 
большевиков. Во время гралсданской в о й н ы -
одни из организаторов 2-го Пролетарского 
полка, полит, комиссар отдельной Донецкой 
бригады и комиссар правого участка Екатери-
нославского направления . В 1922—секретарь 
Харьковского губкома партии. В 1923—члон 
Ц К КП(б)У. В 1925—заворг Ц К К11(б)У. I? 
1926—27—нарком Р К П Украины. Н а X I I I 
Съозде партии избирался кандидатом в члены 
Ц К ВКП(б) ,на X I V и XV—членом Ц К ВК11(б). 
С 1927 по 1929—секретарь Ц К К11(б) Узбе-
кистана . В 1929—31—председатель Ц К Союза 
совторгслунсащих и кандидат в члены Прези-
диума Ц И К СССР. В 1930—член Ц К К ВКП(б) 
X V I созыва. В 1931—председатель Ц К Союза 
рабочих машиностроения. 

КИРКЛЯР ЭЛИ (Kirc lar El i ) , гл . город вилайе-
та того жо наименования во Ф р а к и и (Турция) . 
В а ж н ы й ж.-д . цонтр; 13 тыс. лсит. (1927). Ведет 
торговлю преимущественно вином и молочными 
продуктами (масло, сыр). 

КИРНОВ, Георгий (1865—1919), один из осно-
вателей коммунистической партии Волгарии. В 
1892—95, будучи студентом Венского ун-та, уча-
ствовал в австрийском с.-д. двияеении. По воз-
вращении в Болгарию вел вместе с Благоевым 
(см.) ожесточенную борьбу против оппортуниз-
ма в р я д а х болгар-
ской с.-д-тии. В 1897 
организовал и редак-
тировал «Работничо-, 
ски вестник», являю-
щийся в наст, время 
центральным орга-
ном компартии. По-
сле раскола болгар-
ских с.-д. (1903) на 
«широких» (оппорту-
нисты) и «тесняков» 
(ловыо) К . стал бес-
смонным секретарем 
партии «тесняков». 
Активно участвовал 
в создании профсоюзного объодинония, оста-
ваясь ого секретарем до 1906. В 1898—1902 
и 1913—19 был депутатом парламента. Один 
из инициаторов созыва Б а л к а н с к и х социали-
стических конференций и делегат их—в 1909 
в Белградо и в 1915—в Бухаресте . К . прини-
мал участие в руководство Балканской социа-
листической (а после войны—коммунистиче-
ской) федерацией. Путь К . во время империа-
листической войны—путь разрыва но только с 
открыто оппортунистическим, но и центрист-
ским направленном 2-го Интернационала . 11ослв 
Великой Октябрьской пролетарской револю-
ции в России К . стал ровностным оо сторонни-
ком и пропагандировал ее идеи сроди болгар-
ских рабочих. Црннимал активное участие в 
создании 3-го Интернационала . 
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КИРНУК, или К е р к у к , город в вост. ча-
сти Ирака (см.), 30° 30' с. ш. и 42° 30 ' в . д. ; ок . 
20 тыс. жит.—курдов, сирийцев, а р м я н и 
персов. Лежит в богатом иофтяном районе, эк-
сплоатируемом международной «Иракской ноф-_ 
тяной компанией» с преобладающим влияииом" 
британского капитала. И з К . проложоны нефте-
проводы, один из к-рых (французский) доходит 
до г. Триполи (Сирия), другой (британский)— 
до г. Хайфы (Палестина). К .—один из в а ж н ы х 
торговых цонтров Ирака , крупный рынок ско-
та, пшеницы, фруктов. 

НИРМАН, или К о р м а н, 1) юго-восточная 
провинция Ирана, граничащая на В. с Брит . Бо-
луджистаном; площ. 434 тыс. км". Около 580 
тыс. жит. (1933). Главный город Керман . Н а 
С.-С.-В. находится Корманская пустыня, на 
В.—стопи. К.—одна из самых ж а р к и х местно-
стей в мнро. Земледелие водотсяпреимуществен-
но в долинах рок, на орошаемых зомлях; к у л ь -
тивируются гл. обр. пшеница и ячмень, в мень-
ших размерах—рис, к у к у р у з а , хлопок и опиум-
ный мак. В степной полосе разводятся козы и 
овцы. Издавна развито производство тонких 
дорогих шалей из козього пуха , а таклсо ковров 
и кустарных т о л к о в ы х изделий, экспорти-
руемых в Европу. Портом д л я К . служит Бен-
дер-Аббас. 

2) Главный город провинции того лсо наиме-
нования в юго-восточной части Ирана ; 59 тыс. 
жителей (1932). Находится в цонтре путой, 
ведущих в Шираз — Б и р д ж е н д и Исфахан— 
Болудншстан. Кустарное производство все-
мирно известных художественных шелковых 
и шерстяных ковров и тонких шалей. Один из 
крупнейших торговых центров Юле. И р а н а . 
Экспорт ковров, тканой, фиников. 

КИРНИ (Коагпу), правильнее К а р н и , город 
в штате Ныо Длсорси (США) на р . Пессеик. 
Население—40.720 (1930). Узловой пункт Пен-
сильванской ж . д. Соединен мостом с г. Ныо-
а р к . Производство электротехнических изде-
лий, целлюлозы, линолеума. 

КИРОВ, город, цонтр Кировского к р а я , б. 
Вятка (см.). Переименован в декабре 1934. Па-
ряду с деревообрабатывающей (3,2 тыс. рабо-
чих) и колсовенной промышленностью (1,9 тыс. 
рабочих в 1934) значительно выросло и маши-
ностроение (4,2 тыс. рабочих) . Построоны ком-
бинаты: учсбно-тохничоского оборудования 
(крупнейший в СССР), искусственной к о ж и и 
пластических масс, мясной; нобольшио не.-д. 
мастерские превращены в крупный завод ава-
рийного ж.-д. оборудования. Начато (1935) 
строительство районной элоктростанцни. От-
крыт вотеринарно-зоотохнический институт. 

КИРОВ, Сергой Миронович, один из вид-
нойших руководителей ВКП(б) , ближайший со-
ратник и учоник Сталина, пламенный трибун 
революции. Член Политбюро и секретарь Ц К 
ВКП(б), секретарь Ленинградского обкома пар-
тии, член Президиума Ц И К СССР. Злодей-
ски убит 1 / X I I 1934 агентом троцкистско-зи-
новьевскон террористической контрреволюци-
онной группы. Сергей Миронович К о с т р и к о в 
(партийное имя К и р о в, т а к ж е : Сергей, Серне) 
родился 27(15) марта 1880 в г. Уржумо, Вят-
ской губ., теперь Кировского к р а я , в бедной 
семьо. Отец К. , когда Соролсо было 3 года, ушел 
на заработки и пропал без вести. Чорез 4 года 
уморла от чахотки мать Сережи, надорвавшись 
от непосильной работы-. Сорежу 7 лот отдали в у р-
жумский дом призрения малолетних (детский 
приют), где скудость питания и одежды вос-

п о л н я л а с ь обилиом молитв, наставлений, а по-
рой и подзатыльников . Сережа пробыл в при-
юте до 1902. Ж и в я в приюте, он учится в на-
чальном, а потом в городском училище. В 
У р ж у м е К . заводит знакомство с политически-
ми ссыльными ( В я т с к а я губ. при царизме была 
мостом ссылки) . К а к лучшего ученика Соронсу 
по окончании городского училища (в 1902) ур-
жумское «благотворительное общество» посы-
лает учиться в К а з а н ь в низшоо моханико-
техническое училище. Ж и в я в исключительно 
т я ж о л ы х у с л о в и я х , К . и здесь учится блестяще. 

В Казани К . улсе устанавливает связи с 
революционными подпольными крулсками, чи-
таот нелегальную литературу . В тохничоском 
училище К . принимает активное участив в 
борьбо учеников с реакционным начальством. 
П р и е з ж а я на к а н и к у л ы в Урлсум, Киров еще 
ближе сходится с «политическими». Он устраи-
вает на огороде в бане самодельный гектограф, 
на нем перепечатывает прокламации и сам ж е со 
своими товарищами разбрасывает их по городу. 
В 1904 К . оканчивает тохничоское у ч и л и щ е ; 
он выходит оттуда улсе с твердыми революцион-
ными настроениями. Вместе со знакомым сту-
дентом с.-д. Никоновым К. осенью 1904 уез-
нсает в Томск. Там, найдя скудный заработок , 
он поступает на вечерние общеобразователь-
ные курсы. I Ia к у р с а х К . сходится с занимаю-
щимися там рабочими и через них завязывает 
связи с революционными крулсками. , Чороз 
короткоо вромя К . уисо член немногочисленной 
большевистской группы томской с.-д. органи-
зации (с.-д. комитет был в то вромя в Томске 
объединенным, и моньшовики в ном имоли зна-
чительный перевес) , работает в т а к наз . под-
комитете, в ы п о л н я я самые разнообразные функ-
ции: печатание и распространенно нелегаль-
ной литературы, созыв подпольных собраний, 
установление связей с рабочими и т . д. В отвот 
на 9 я н в а р я 1905 Томский комитет Р С Д Р П ре-
шает организовать демонстрацию. К . являотся 
одним из активнойших организаторов демон-
страции. П о н а с т о я и н ю большевистски настро-
енных рабочих демонстрацию решают про-
вести воорулсонной. Н а самой демонстрации 
18/1 К . идет в п о р в р х р я д а х , выступая во 
главе вооруженной охраны рядом со знамоноо-
цом, своим другом—рабочим Кононовым. Де-
моне/грация была разогнана к а з а к а м и и поли-
цией, открывшими строльбу. Кононов был 
убит, многио демонстранты ранены, К . удается 
вырваться с рассеченным шашкой пальто . 
Это было первое боовое крощонио К . В ту нее 
ноч,ь К . , п р о я в л я я п р и с у щ у ю ому смолость, 
отправляется разыскивать труп убитого Ко-
нонова, чтобы спасти из р у к полиции засуну-
тый Кононову под пальто красный флаг— 
боевое знамя демонстрантов. З н а м я Кононова 
спасоно, оно становится поело этого боовым 
знамонем Томского комитета Р С Д Р П . Кор-
респонденция о томской демонстрации 18/1 по-
мещена в издаваемой Лониным газете «Впород» 
и там жо полностью перепечатана составленная 
К . вместо с другими товарищами боевая про-
к л а м а ц и я на сморть Кононова «В вонок уби-
тому товарищу». 2 / I I 1С. арестовывают на не-
легальном собрании, гдо обсуждается вопрос 
о новой демонстрации. Х о т я при обыско на 
квартиро у Кирова и у других арестованных 
находят нелегальную литературу , но вслед-
ствие решительного отказа всох арестован-
ных от показаний никакого «дела» исандармам 
создать но удается . 
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Выйдя из тюрьмы, Киров снова борется за 
большевистскую работу. В июло 1905 Киров 
вводится в состав Томского комитета Р С Д Р П 
и развортываот большую работу на крупной 
узловой станции Тайга, где он подготовляет 
и в октябре успешно проводит ж.-д. забастовку, 
пользуясь , несмотря на свою молодость, боль-
шой популярностью и уважониом сроди рабо-
чих. После опубликования царского манифеста 
К. выступает с решительными предложениями 
готовить вооруженные силы для новой неиз-
бежной схватки. Однако в Томском комитете 
РСДРП он почти одинок. Меньшевики, захва-
тившие руководство, заботятся не о вооружении 
масс, а о подготовке выборов в Томскую город-
скую думу. Черносотенцы, руководимые губер-
натором, вносят свою «поправку» в программу 
меньшевиков: они организуют 20/Х кровавую 
расправу над демонстрантами, загнанными в 
здание управления ж . д. К .—в числе дружинни-
ков, спасавших демонстрантов и организовав-
ших отпор черносотенцам. Только после этого 
погрома по настоянию Кирова и большовиков-
рабочнх организуются более значительные 
вооруженные дружины, и черносотенные гро-
милы до конца года более не решаются на 
выступление. 

После разгрома декабрьского восстания в 
Москве реакция повсюду поднимает голову, 
производятся массовыо аресты. 30/1 1900 К. 
арестовывают, когда он собирается уезжать 
из Томска. Находят у него прокламации, пы-
таются создать «дело», но через несколько ме-
сяцов под залог выпускают К. из тюрьмы. 
Весной 1900 К. снована воле и снова на боль-
шевистской работе. По поручению комитета он 
вместе с Поповым, Шпиловым и Решотовым 
организует большую тщательно законспири-
рованную типографию в специально для этого 
снятом на окраине Томска домо. Но в июле, 
когда типография уже налажена и искусно за-
маскирована в подвале, с великими трудами вы-
рытом под домом, туда, очевидно по доносу, яв-
ляются жандармы. Типографии полицейские 
ищейки, несмотря на все старания, обнаружить 
но могут, но К. и его товарищей арестовывают. 
Особого «дела» о подпольной типографии жан-
дармам создать не удается, и товарищей Ки-
рова они вынуждены освободить. Но против К. 
имоотся ещо старое «дело», и в феврале 1907 
он после 7-мосячного пребывания в тюрьме 
приговаривается судом к 1 году 4 мое. заклю-
чения в крепости. К . выходит из тюрьмы только 
в июле 1908—по отбытии срока. По выходе на 
волю К. уезжает в Иркутск . Однако в Иркутске 
К. пробыть долго не приходится: в мае 1909 он 
узНаот о том, что организованная им в Томске 
летом 1906 типография (уже заброшенная) по-
пала в руки жандармов, так как дом, под ко-
торым она помещалась, обвалился, и теперь 
жандармы усиленно его разыскивали. 

К . спешно перебирается во Владикавказ (ны-
не г. Орджоникидзе), живет на нелегальном по-
ложении, работая корректором, а потом и со-
трудником в либеральной газоте «Терек». Ки-
ров заводит связи с рабочими и делает попыт-
ки восстановить с.-д. организацию, за три 
года перед этим совершенно разгромленную 
полицией. Осенью 1910 К . выступает на неле-
гальной рабочой массовке. Полиция разыскала 
К. и во Владикавказе; в августе 1911 К. снова 
арестовывают и отправляют этапом в Томск 
на суд по делу о подпольной типографии. 
В марте 1912 доло слушается в Томском окруж-

ном суде; но главный свидетель обвинения, 
полицейский пристав, .арестовавший К. в 1906, 
на суде его но узнал; к тому жо в 1912 происхо-
дил новый политический подъом, и суд выносит 
К. оправдательный приговор. 

Киров возвращается во Владикавказ , жан-
дармы устанавливают за ним наблюдение. К. 
снова устанавливает связь с рабочими, снова 
налаживает нелегальную организацию и ведет 
энергичную борьбу с меньшевиками. Он про-
должает ^работать в газете «Терек». В ноябре 
1912 в «тереко» появляется статья «Простота 
нравов» за подписью «С. Киров» (этот лите-
ратурный псевдоним и становится впоследст-
вии партийным именем К.) . В статье резко 
разоблачается реакционность и низкопоклон-
ничество правых депутатов Государственной 
думы. Против К. как автора статьи возбу-
ждается преследование. Продолжая рабо-
ту среди владикавказских рабочих, К . уста-
навливает связи с работниками нелегальных 
кружков Грозного, Минеральных Вод, Пятигор-
ска, к-рые нередко обращаются к нему за ука-
заниями. К . много работаот над собой, внима-
тельно изучает условия жизни и быт горских 
народов; знакомится с практикой колонизатор-
ской политики русского царизма. 

В период империалистической войны К. 
твердо стоит на ленинской позиции превраще-
ния войны империалистической в войну гра-
жданскую, борьбы с оппортунизмом и за созда-
ние 3-го Интернационала. Февральская буржу-
азно-демократическая революция застает К. 
во Владикавказе членом Владикавказского ко-
митета с.-д. организации, где он во главе не-
большой группы большевиков развертывает 
большую агитационно-пропагандистскую рабо-
ту, выступая на всякого рода собраниях и не-
устанно разоблачая предательскую политику 
меньшевиков и эсеров. В августе 1917 К. по 
поручению владикавказской большевистской 
организации и Совета отправляется в Петро-
град. Во вромя Корниловского мятежа, к-рый 
застал К. в Москве, Московский совот по ини-
циативе и предложению К. добивается от Цен-
трального комитета горских народов (во Вла-
дикавказе) посылки специальной мусульман-
ской делегации в «Дикую дивизию» и удержи-
вает ее от участия в мяте лее. 

Энергичная работа владикавказских боль-
шевиков с К. во главе приводит в сентябре к 
решительной победе над соглашателями. При 
перевыборах Владикавказского совета больше-
вики получают большинство. К . выбирается 
делегатом на 2-й Всероссийский Съозд сове-
тов и в рошающие дни Октября в рядах питер-
ских рабочих участвует в борьбе за победу Ве-
ликой Октябрьской пролетарской революции. 
По возвращении во Владикавказ К. разверты-
вает напряженную работу по мобилизации рево-
люционных сил против контрреволюции, под-
нимавшей голову на Северном Кавказе. В на-
чале января 1918 К. вынужден уохать из Вла-
дикавказа , т. к . контрреволюционное каза-
чье офицерство разгромило Владикавказский 
совет и организовало охоту за большевика-
ми. В фоврале К. в качостве делегата от Пя-
тигорска принимает участие на съезде народов 
Терской области в г. Моздоке. Этот съезд был 
созван по инициативе контрреволюционного 
казачьего офицерства, которое, стремясь раз-
жечь межнациональную .войну, подготовляло 
поход казаков против ингушей и чоченцев. 
К . во главе небольшой группы большевиков 
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умелой тактикой и своим пламенным красно-
речием добился того, что съезд отверг предло-
жения казачьих офицеров; т. о. готовая вспых-
нуть межнациональная война была предот-
вращена. На 2-й сессии съезда народов Тер-
ской области, происходившей в Пятигорске 
в феврале—марте 1918, Киров выступает уже 
признанным руководителем съезда. По пред-
ложению К. съезд торжественно провозгла-
шает Советскую власть на Сев. Кавказе и по-
сылает приветственную телеграмму Ленину. 
Вскоре К. со всем съездом приезжает из Пя-
тигорска во Владикавказ — административный 
цонтр Терской области. Там съезд избирает 
Совет народных комиссаров с большевиком 
Ноем Буачидзе во главе. К. принимаот непо-
средственное участие в ликвидации воору-
женной борьбы между ингушами и осетинами 
и своим мужественным выступлением доби-
вается прекращения боевых дойствий. В апре-
ле—мае К. по поручению северо-кавказских 
организаций отправляется в Москву за помощью 
против наступающей контрреволюции. В нояб-
ре как делегат от Терской области К. участвуот 
в работах 6-го Всероссийского Съезда Сойо-
тов. В конце декабря, напутствуемый Я . М. 
Свердловым, во главе экспедиции с большим 
транспортом оружия и воонных припасов К. 
отправляется на Сев. Кавказ (чороз Астрахань, 
так как Ростов был занят в это время бело-
гвардейцами). Но пробраться на Сев. Кавказ 
К. но удалось, т. к. X I армия под напором боло-
гвардейцев уже отступала к Астрахани по 
пустынным калмыцким степям. К. остается в 
Астрахани. Здесь он организует оборону этого 
ваншейшего стратегического пункта и соби-
рает силы для наступления на Сев. Кавказ . 

Оборона Астрахани — одна из героических 
страниц в биографии К. В городо, не имев-
шем в то время твердых пролетарских кадров, 
переполненном офицерами, мелкой и крупной 
буржуазией, К. без сколько-нибудь серьезных 
вооруженных сил организует решительный от-
пор белогвардейцам, наседающим со всех сто-
рон. К этому нужно еще добавить отчаянное 
продовольственное полояеение в Астрахани (чом 
широко пользовались для подпольной агита-
ции белогвардейцы, меньшевики и эсоры), а 
также сильную эпидемию тифа, занесенную в 
город отступающими в полном расстройство 
частями XI армии. В начале марта 1919 вспых-
нуло белогвардейское восстание в Астрахани, 
которое удалось быстро подавить только 
благодаря личной энергии и находчивости К. 
В этот исключительно тяжелый пориод К. в 
качестве председателя Воонно-революционно-
го комитета Астраханского к р а я лично руко-
водил всей военной и гражданской работой. 
В концо апреля—в начало мая 1919 К. утвер-
ждается начальником политотдела, а затем 
членом РВС X I армии; он руководит собира-
нием и приведением армии в порядок. Задача 
поред К. стояла но из логких. Оборона Астра-
хани многим представлялась в то время делом 
совершенно бознадеяшым. Троцкий из штаба 
главнокомандующего давал паникерские, пре-
дательские указания об эвакуации Астрахани. 
Киров и другие работники Ревсонота X I армии 
против этого решительно возражали и обра-
тились непосредственно в Ц К партии к Ле-
нину, от которого и получили указание — 
оборонять Астрахань во что бы то ни стало. 
Киров развертывает кипучую деятельность: он 
налаживает работу гражданских и военных 

учреждений, часто бываот на заводах, особенно 
работающих на оборону, в красноармейских 
частях, на судах волжской боевой флотилии 
(в значительной части им самим организован-
ной), выступает на собраниях рабочих, крас-
ноармейцев, моряков, женщин, военноплен-
ных, на собраниях и конференциях партийного 
и советского актива. К. поспевает везде, где 
нужно подбодрить, вдохновить на новую борь-
бу, где нужно укрепить решимость, зажечь 
энтузиазм. Боевой призыв, огненноо слово К. 
заставляют выполнять то, что казалось невоз-
можным. В самыо трудные моменты К. лично 
появляется на фронте в опаснойших местах, 
личным примером воодушевляет красноармей-
цев и достигает успеха там, гдо дело казалось 
проигранным. 

В начало июля К. утворнсдается представите-
лем южной группы войск с правами члена 
РВС Южной группы. Как-раз в это вромя поло-
женно Астрахани стало еще более трудным, 
т. к . Царицын был взят белогвардейцами и сооб-
щение по Волге было прорвано. К . в эти тялселые 
дни, выступая на многочисленных собраниях, 
вызывает новый прилив энтузиазма в массах, 
создает отряды добровольцев и отбивает натиск 
болых банд. В то жо вромя К. поддерживает 
связь и организует помощь литературой, сред-
ствами, оружием, посылкой людей комму-
нистам Северного Кавказа и З а к а в к а з ь я , на-
ходящимся по ту сторону фронта, а такясе по-
встанческим отрядам, действующим в тылу у 
Деникина. К. при помощи бакинских товари-
щей и революционных моряков Каспия орга-
низует на лодках нологальный подвоз в Астра-
хань бензина, в к-ром авиация и автотранспорт 
Красной армии испытывали в это время крайне 
острую нуяоду. Благодаря успешно проходив-
шему формированию новых частой, в кото-
ром К. принимал активное личное участио, 
в сонтябре—октябре положение на фронтах 
под Астраханью становится значительно бла-
гоприятное, и К. уисе подготовляет план на-
ступления против белогвардейских банд. 18/XI 
по плану, разработанному под непосредствен-
ным руководством К. , начинается операция 
против генерала Толстого, угрожавшего Астра-
хани с востока. В течение 12 дней операция 
успошно заканчивается; 1/X1I К. телеграфи-
рует Лоннну о ликвидации вооруженных сил 
белого астраханского казачества. 2 4 / X I I К. 
напутствует красных бойцов, отправляющихся 
в поход на 10.-3. по прикаспийским стопям. 
В то нее время стягивается кольцо красных 
войск у Царицына, и 3/1 1920 героическим 
натиском части X и X I армий захватывают 
Царицын. 

В январо по указаниям т. Сталина и под непо-
средственным руководством К. и т . Орджони-
кидзе развертывается наступление XI армии на 
Северный Кавказ . К . телеграфирует Ц К партии 
о вступлении Красной армии в пределы Став-
ропольской губ. Наступление развертывается 
успешно, 30 / I I I К. вместе с т. Ордяеоникидзе 
прибывает во Владикавказ , только что занятый 
красноармейскими частями, а к 1/V они унсо 
в Б а к у , гдо восставшие бакинские рабочие при 
поддорлске подошедших красных бронопооздов 
свергли власть муссаватжтов (см.) и провоз-
гласили власть Советов. Проводимое под руко-
водством т. Сталина наступление на Юлшом 
фронте заканчивается разгромом Деникина и 
восстановленном Советской власти на Северном 
Кавказе и в Б а к у , 
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Поело заключения мирного договора РСФСР 
с грузинским меньшевистским правительством 
К. назначается полномочным представителем 
РСФСР в Грузии и работает в обстановке на-
пряженных отношоний можду Советским Азер-
байджаном и меньшевистской Грузией. Два 
с половиной мослца Киров ведет борьбу по-
средством дипломатия, нот и протестов с пра-
вительством Ноя Ж о р д а н и я из-за невыполне-
ния последним важнейших пунктов мирного 
договора, особенно той его части, к -рая обя-
зывала прекратить преследование коммунистов. 
В начале сентября К. участвует в работах 
съезда народов Востока в Б а к у и избирается 
в состав Совета действия и пропаганды на Во-
стоке. В конце сентября 1920 К. получает новое 
ответственное дипломатическое поручение— 
назначается представителем РСФСР в мирных 
переговорах с Польшей. После подписания 
договора с Полыной Киров снова на Северном 
Кавказе—члон кавказского бюро Ц К РКП(б) . 
Он с головой уходит в особенно сложную в ус-
ловиях многонационального Северного Кавказа 
работу по сплочонию партийных рядов, созда-
нию органов Советской власти и обеспечению 
революционного порядка . Эту чрезвычайно 
трудную задачу К . успешно проводит совме-
стно с т. Орджоникидзе по указаниям и при не-
посредственном участии т. Сталина. Киров 
вмосте с т. Сталиным 17 /XI принимает уча-
стие в работах съозда народов Терской об-
ласти, на котором т. Сталин выступает с де-
кларацией об образовании Горской автоном-
ной советской республики. В декабре Киров 
участвует в работах V I I I Всероссийского 
Съозда Советов и избирается в состав ВЦП К. 
В феврале 1921 К. организует помощь вос-
ставшим против моньшевистской тирании ра-
бочим и крестьянам Грузии. По занесенным 
глубоким снегом горным ущельям Киров на-
правляет конную бригаду через Мамисонский 
перевал. Тщательной подготовкой этого пови-
данного героического перехода он добивается 
успешного выполнения исключительно важ-
ной задачи. 

Во вромя дискуссии о профсоюзах К. раз-
вертывает ожесточенную борьбу с троцкизмом. 
Он неоднократно выступает на партийных 
собраниях. В середине февраля, после доклада 
К . на 2-й областной партконференции во Вла-
дикавказе , за платформу Ленина голосуют 
172 делегата, за платформу Троцкого—З.К. еди-
ногласно избираотсяделегатом X СъездаРКП(б). 
В марте 1921 Киров участвует в работах 
X Съозда и выбирается кандидатом в члоны Ц К 
РКП(б) . 10—22/IV К . руководит работами 
учредительного съезда Горской автономной 
советской республики во Владикавказе . Там 
1С. произносит целый ряд блестящих по форме 
и глубоких по содержанию речей, в к-рых он, 
разоблачая притаившихся врагов Советской 
власти, указывает пути разрешения сложней-
ших вопросов, возникающих в обстановке Со-
норного Кавказа . Особенно замечательна про-
изнесенная им на съозде речь о шариате (см.). 
В конце мая К. уже в Тифлисо; он выступает 
там с целым рядом докладов. В серодине июня 
К. принимает непосредственное участие в про-
ведении 1-й логальной конференции профес-
сиональных союзов Грузии, резко выступает 
там против моньшевиков, к-рыо в профсоюзах 
пытались вести разлагающую антисоветскую 
работу. В начало июля К ,—в Тифлисе, на пле-
нуме Кавказского бюро Ц К РКП(б) , работами 

которого руководит т. Сталин. К . избирается 
секретарем Ц К коммунистич. партии Азер-
байджана. Важнейшей задачей партии в Азер-
байджане в то вромя была борьба с национал-
уклонистами и восстановлонио единства пар-
тийных рядов. Под руководством К. компар-
тия Азербайджана разгромила национал-укло-
низм и обеспечила четкое проведение ленин-
еко-сталинской национальной политики в мно-
гонациональном Азербайджане. Уже через пол-
года 1С. имел возможность в своом отчетном 
докладе на IV съезде компартии Азербайджана 
заявить, что парализовавшая работу азербайд-
жанской организации внутренняя борьба лик-
видирована. 

Разгром национал-уклонистов в партийной 
организации Азербайджана имел огромное зна-
чение для всего Закавказья : опираясь на круп-
нейшую в Закавказьи баки некую пролетарскую 
организацию, Кавказское бюро ЦК РКП(б) , во 
главе к-рого стоял т. Орджоникидзе, получи-
ло возможность успешно проводить борьбу 
с национал-уклонистами и в других закавказ-
ских республиках, особенно в Грузии, где 
национал-уклонисты были особенно сильны. 
У ж е в 1921 по прямому указанию Ленина и 
Сталина был поставлен вопрос об организации 
Закавказской фодорации, несмотря на упорное 
сопротивлоние всех местных национал-уклони-
стов, усматривавших в организации Закавказ-
ской федерации ущемление национальных ин-
тересов местных республик. Под руководством 
К. «бакинский пролетариат, верный интерна-
циональному знамени Ленина—Сталина, высту-
пил в первых рядах борцов за образование и 
укрепление Закавказской федерации» ( Б е р и я , 
1С вопросу об истории большевистских органи-
заций в Закавказьи , М., 1930, стр. 146). В до-
кабре 1922 собирается в Б а к у Первый закав-
казский съезд советов, образовавший Закав-
казскую федерацию, и избирается Закавказ-
ский Ц И К . Сопротивление национал-уклони-
стов сломлено. Создается та полностью оправ-
давшая себя форма братского сотрудничества 
Закавказских республик, к-рая открыла путь 
к мирному товарищескому разрешению всех 
национальных споров и совместной дружной 
работе народов Закавказья в борьбе за постро-
ение социализма. Закавказская федерация 
обеспечила преодоление местного национализ-
ма и подготовила переход Грузии, Армении и 
Азербайджана в число союзных республик на 
основе Сталинской конституции. Во всей этой 
огромной работе, проводимой по непосредствен-
ным указаниям тт. Ленина и Сталина, руко-
водящую роль вместе с т. Орджоникидзе иг-
рал Киров. 

К . выбирается в состав Закавказского кра-
евого комитета и делегатом на X I Партийный 
съезд. На съезде Киров избирается членом Ц К 
PK 11(6). 1С. до самого отъезда своего из Баку (в 
1925) является одним из руководителей За-
кавказской федерации. Он переизбирается 
бессменно секретарем ЦК КП Азербайджана, 
члоном президиума Закавказского крайкома 
и З а к а в к а з с к о г о ' Ц И К . Перед К. в период ого 
работы в Баку наряду с крупнейшими партий-
но-политическими задачами стояла также ог-
ромная ответственная задача—восстановления 
и реконструкции бакинской нефтяной промыш-
ленности, к -рая была по своей технике и мето-
дам работы крайне отсталой и в дореволюцион-
ный период, а за время хозяйничанья мусса-
ватистов пришла в окончательное расстрой-
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ство. К. буквально с первого дня своого приез-
да в Баку принимается вплотную за нофтяную 
пром-сть. Совмостно с руководителями Азнеф-
ти он изо дня в день бывает на промыслах, на 
нофтоперегонных и моханичоских заводах, бо-
седуот со старыми производственниками—ра-
бочими, инженерами, техниками, изучаот до 
доталой весь процесс производства, знакомится 
с гоологиой нефтеносных районов. Имонно 
благодаря К., его огромному вниманию к неф-
тяной пром-сти, его повсодновной личной по-
мощи в разрешении всех крупных и мелких 
вопросов удается с успехом разрешить неот-
ложную задачу технического перевооруже-
ния нефтепромышленности и освоения новых 
площадой. Подлинная революция в нефтяной 
промышленности неразрывно связана с имо-
ном Кирова. 

Сплоченность партийных рядов под знаменем 
Ленина—Сталина, укроплопио национального 
мира и содружества, успехи п области хозяй-
ства, в первую очеродь в нефтяной пром-сти, 
развертывающийся культурный подъем город-
ского и сельского населения, выдвижение и 
рост новых кадров национальных работников— 
вот результат руководящей работы К. в Азер-
байджане в точение 4' / г лот; К . пользовался 
огромной популярностью и любовью у бакин-
ских рабочих н трудящихся Азорбайдлсана и 
Закавказья . С XIV Съезда партии К. вместе с 
группой других членов Ц К — тт. Молотовым, 
Ворошиловым, Калининым, Потровским—был 
направлен в Ленинград для разоблачения пород 
ленинградскими рабочими клевоты зиновьев-
ской оппозиции на ленинское руководство 
партии. К. вместо с другими члонами Ц К высту-
пает почти еясодневно на партийных собраниях. 
Особенно 8амочатольны выступления К. на 
«Элоктросиле», на «Красном ткаче», на объеди-
ненном собрании коллективов «Красного гвоз-
дильщика» и «Электроаппарата», на «Красном 
путиловце». К. выступает такисе на целом ряде 
других заводов и фабрик, на собраниях ком-
сомола, профсоюзных работников и т. д. 

В речах К. дается жестокая, сокрушитель-
ная критика антиленинской «теории» и «прак-
тики» оппозиции и в то нее вромя проявляется 
огромная бережность к рядовому партийцу, 
дается исключительно внимательный и вдумчи-
вый разбор всох вопросов, к-рые могут вызвать 
хоть малейшее сомнение у рядового члена пар-
тии. Выступления К. проходят с ноизмонным 
огромным успехом; он скоро завоевывает себе 
большой авторитет и популярность в рядах 
члонов партии и в широких рабочих массах Ле-
нинграда. Решающий перолом в настроениях 
партийной организации достигнут и короткий 
срок. Улсе 10/11 1926 вступительным словом 
К. открывается 23-я чрезвычайная губорнская 
партийная конференция, на которой предста-
вители ленинградских большевиков разобла-
чают продатольскую антипартийную работу оп-
позиции н заявляют о своей верности ленин-
скому Ц К . 

На конфоренцнн выбирается новый губком 
из твердых сторонников генеральной лииии 
партии. К. избирается секретарем Ленинград-
ского губкома, в то жо время он секретарь 
Сов.-Зап. бюро ЦК ВКП(б) . За несколько 
месяцев в Ленинградской организации по тре-
бованию широких партийных масс обновля-
ется почти весь руководящий состав, начи-
ная от губкома и кончая цоховыми и звоновы-
ми парторганизаторами. Взамон зиновьевских 

выучоников выдвигаются на руководящую ра-
боту тысячи новых работников, крепких за-
щитников гоноралышй линии ленинского Ц К . 

К 24-й очередной губернской конференции 
Ленинградская организация пришла с полным 
единодушием, крепко сплоченная под знаме-
нем Ленина — Сталина. Вопросы партийной 
жизни и партийной работы, выращивания но-
вых крепких большевистских кадров, предан-
ных партии борцов,—всегда стоят на первом 
месте в работе К . Наряду с крупнойшими за-
дачами в области партийной К. с присущей 
ому дальновидностью в порвыо жо месяцы 
своой работы ставит на очередь основные хо-
зяйственные вопросы, от разрошония которых 
зависит будущность Ленинграда как крупней-
шего промышленного пролетарского центра. 
Троцкий и другио паникеры от оппозиции пред-
лагали закрыть Путиловский завод и предре-
кали свертывание ленинградской промышлен-
ности, указывая на невозможность ронтаболь-
ной работы на привозном топливо и привоз-
ном сырье. Валснойшио вопросы—создание ме-
стной топливно-энергетической базы и изыс-
кание новых источников и новых видов мест-
ного сырья—К. поставил как основные задачи 
хозяйственной работы в Ленинграде наряду с 
задачей реконструкции и поднятия работы ле-
нинградской промышленности. Огромное вни-
мание удолял К. развитию торфяной промыш-
ленности. К . тщательно следил за достпясопня-
ми моханизации и новыми методами добывания 
и обработки торфа (гидроторф, фрезерный торф 
и т. д.). В результате добыча торфа в Ленин-
градской области за вромя работы К . возросла 
в 12 раз . Огромноо внимание уделял К. такясе 
добычо сланцов. И здесь К . пришлось выдер-
жать немалую борьбу с беспомощностью и кос-
ностью хозяйственников и специалистов. Дело 
дошло до того, что К. поехал на Гдовский слан-
цевый рудник, сам спустился в ствол опытной 
проходки и, выбравшись на поверхность земли, 
весь мокрый и порепачкаиный в глино, с тор-
лсеством удостоверил: «Всо разговоры о за-
топлении—пустяки, от водоносного слоя слан-
цы отделоны водонепроницаемой крышей, раз-
рабатывать сланцы молено и должно». Этот слу-
чай характеризует мотоды работы К.: на осно-
вании личной проверки, личного изучения раз-
решать крупнойшио вопросы. Добыча сланца 
двинулась вперед, шахта имони Кирова сейчас 
дает горючие сланцы на топки ленинград-
ских заводов, перед сланцевой пром-стыо и 
Ленинграде—большие перспективы. Чрезвы-
чайно много заботы влоясил К. в строительство 
гидростанций. При личном активнейшем уча-
стии К. разрешается вопрос о постройко мощ-
ной гидростанции на Свири. Инициативе, реши-
тельности К. мы обязаны сооружением в небы-
вало трудных условиях заполярной Нивской 
гидроэлектростанции и ещо более северной 
станции на Туломо. По инициативе и настоя-
нию К. построена новая мощная электростан-
ция на торфе (Дубровская) , в пять раз увели-
чена мощность 5-й ГЭС, такжо работающой на 
торфе; реконструированы и усилены старые 
электростанции, работающие на минеральном 
топливе. Осоныо и зимой 1934, последнего го-
да жизни К., Ленинград впервые * не испыты-
вал недостатка в электроэнергии, заводы и фа-
брики не имоли перерывов в работе, и вся 
промышленность Ленинграда была обеспечена 
энергией, светом и топливом. Главное мосто в 
хозяйственной работе К. , особенно в порвые 
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годы, занимали заботы о ленинградской про-
мышленности, оснаблсении ее дефинитным сырь-
ем, о переоборудовании ее на основах современ-
ной техники, о расширении и реконструкции 
важнейших заводов, о постройке новых заводов 
и фабрик, об освоении новых производств, о 
превращении промышленного Ленинграда в 
кузницу оборудования для новостроек с ма-
ксимальным сокращением импорта оборудова-
ния. К. занимался этими вопросами не «вооб-
ще», он лично и повседневно наблюдал за снаб-
жением, за работой важнейших заводов и фаб-
рик, за важнейшими стройками. Он при этом 
проявлял необыкновенную проницательность, 
всегда умел выделять самое важное для данного 
момента, хватаясь по-ленински за самое слабое 
звено, чтобы вытащить всю цепь. Было напр. 
время острого недостатка чугуна; это грозило 
срывом выполнения важнейших государствен-
ных заданий промышленности. Киров организо-
вал в обкоме учет поступления чугуна и лич-
но распределял его по заводам; то жо было в 
тяжелые моменты и с распределением горючего. 
К . особенно тщательно следил за работой та-
ких важнейших заводов, как «Красный пути-
ловец», «Электросила», металлический завод 
им. Сталина, Балтийский, эавод «Большевик», 
Ижорский завод. Вся реконструкция 'Путилов-
ского завода проходила по непосредственным 
указаниям К. Особенно много энергии вложил 
К. в дело постройки на «Красном путиловце» 
первых советских тракторов типа «фордзон-
путиловский». В 1928 организация серийного 
производства тракторов была испытанием для 
всой советской пром-сти. Это испытание «Крас-
ный путиловец» выдержал только благо-
даря повседневной личной помощи, настой-
чивости, неиссякаемой энергии К. С такой же 
энергией, с таким жо вниманием К. руково-
дил лично постройкой на Ижорском заводе 
первого советского блюминга, законченного 
весной 1931. Мощные турбины Сталинского 
завода, гигантские турбогенераторы «Элект-
росилы», новые корабли Балтийского завода, 
электропечи МИГЭ, тракторы-пропашники 11у-
тиловского (ныне Кировского) завода,—всо 
это выходило в свет, поступало на службу 
Пролетарскому государству с ближайшей не-
посредственной помощью К. , руководителя ле-
нинградских большевиков. По непосредствен-
ной инициативе К. организована разработка 
тихвинских бокситов и создан первый в Сою-
зе Волховский алюминиевый комбинат. Изве-
стна исключительная роль К. в освоении бо-
гатств далекого Севера. К . поставил вопрос 
о разработке ацатитовой руды. Чтобы прове-
рить всякие «научные» доводы о невозмож-
ности не только работать, но даи<е и жить в 
заполярной тундре, К. лично взялся за дело: 
сам поехал в Хибины и там на месте устано-
вил, что добывать апатитовую руду можно 
и должно, в полярной пустыне можно и долж-
но создать социалистический город. Миллио-
ны тонн апатитовой руды уже добыты и дают 
богатые удобрения на поля Советского Союза. 
Апатит и добываемый одновременно с ним 
нефелин нашли себо применоние в досятках 
различных весьма важных производств. I Ia 
мерзлой тундре построен город, насчитывав-
ший в 1935 уже 40 тыс. жителей. Этот город 
по праву носит славное имя К. 

Благодаря инициативе и настойчивости Ки-
рова быстро развертывается строительство Мур-
манска, создается в нем благоустроенный порт, 

организуются мощные рыбные промыслы о 
большим тралерным флотом. Под непосред-
ственным наблюденном К. реконструируется 
Мурманская н«. д., получившая топорь имя К. 
Исследование пустынь и болот Кольского 
п-ова далеко но ограничивается одними Хиби-
нами: по указаниям К. предпринимаются но-
вые и новые геологические обследования и на 
полуострове обнаруживаются ценнейшие ис-
копаемые: никель и медь (тепорь уже раз-
рабатываемые), богатыо залегания жолеза, сви-
нец и другие ценные минералы. Кольский 
п-ов превращается в одну из сокровищниц 
СССР, и первая заслуга в этом принадлежит 
К. При ближайшей помощи и участии К. соз-
дается со сказочной быстротой Балтийско-Бе-
ломорский канал им. Сталина, которому при-
надлежит огромное будущее. По инициативе 
и при прямой поддержке К. развертываются 
исследовательские работы по получению спир-
та из отходов древесины, и в 1934 введен в экс-
плоатацию первый опытный гидролизный за-
вод по выработке этилового спирта из отходов 
лосопиления. Большое внимание проявлял К. 
к работе многочисленных научно-исследова-
тельских учреждений Ленинграда. К . сыграл 
большую роль в деле разрошония проблемы 
получения искусственного каучука . Огром-
ное внимание К. удолял вопросам сельского 
хозяйства и колхозного строительства. Кирову 
принадлежит инициатива внедрения на Севере 
посевов пшеницы, теперь ужо завоевавшей 
твердое и почетное место в с. х-во Ленинград-
ской области. К . четко и решительно поставил 
вопрос о превращении Ленинградской области 
из потребляющей в производящую и мобили-
зовал силы партийных организаций на упор-
ную работу над разрешением этой задачи. 
Сроди крупнейших хозяйственных вопросов, 
которыми вплотную занимался К. , на одно из 
первых мест, особенно с 1930, выдвигаются во-
просы городского хозяйства Ленинграда. К . 
самым внимательным образом изучал вопросы 
жилищного строительства, городского транспор-
та, благоустройства города. Обращение т. Ста-
лина и т. Молотова к ленинградским организа-
циям в декабре 1931 о реконструкции городского 
хозяйства обеспечило мощный разворот работы 
в этой области. К. изо дня в день лично про-
верял, как ведутся важнейшие работы в горо-
де. Заботясь о том, чтобы сделать социалистиче-
ский Ленинград удобное, красивее, К . сам 
просматривал проекты новых строек, окраски 
домов, озеленения улиц. Одной из больших 
забот К. было создание обширного и красивого 
центрального парка—места отдыха для про-
летариев и всех трудящихся Ленинграда. Гран-
диозный план работ по устройству этого парка 
К. лично просматривал, интересовался ходом 
ого выполнения. Вопросы заработной платы, 
быта и жизни рабочих, особенно в тяжелые 
времена продовольственных затруднений, недо-
статка промтоваров, недостатка топлива для 
рабочих ж и л и щ и т. д., были первыми вопро-
сами в порядке дня К. Киров чрезвычайно вни-
мательно и вдумчиво относился к комсомолу 
и нередко поднимал комсомол на выполнение 
той или иной особенно крупной задачи. По 
инициативе К. была проведена мобилизация 
тысячи комсомольцев из Ленинграда на Гдов-
ские сланцевые рудники. Энтузиазм комсомоль-
цев, взявшихся с огромной энергией за труд-
ную и совершенно необычную работу, спас 
важнойшее строительство, к-рое хозяйственни-
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нами было почти что пропалено. Огромную ра-
боту выполнил К,, крепя оборону пролетарско-
го Ленинграда, помогая укреплению боеспособ-
ности и усилению боевого оснащения Красной 
армии и Красного флота. Почти 9 лет руководил 
К. ленинградской организацией, сначала в 
качество секретаря Сов.-зап. бюро ЦК ВКП(б) 
И секретаря Ленинградского губкома, а с 1927, 
после образования Ленинградской области, 
в качество первого секретаря областкома, и с 
1931, после организации городского комитета, 
также и первого секротаря Ленинградского 
горкома партии. Под руководством Кирова 
ленинградская партийная организация, раз-
громив зинов1.евско-троцкистскую оппозицию 
и правых уклонистов, достиг ла полного един-
ства и тесной сплоченности вокруг ленинского 
ЦК, вокруг т. Сталина. Д л я членов партии, 
для всех честных трудящихся К. был чутким 
руководителем, лучшим советником, подлин-
ным воспитателом-большовиком. Он воспиты-
вал своими пламенными речами, своими глу-
боко продуманными замечаниями на разных 
деловых совещаниях, в личных бесодах. Но 
крепче всего К. воспитывал личным примером 
строго принципиального ленинца, безупречно-
го большевика, безраздельно преданного долу 
партии. К. постоянно и настойчиво говорил 
о необходимости крепкого изучения марксиз-
ма-ленинизма, о значении ленинского уче-
ния. К. воспитывал ленинградских больше-
виков и всех ленинградских рабочих в духо 
величайшой любви и преданности долу партии 
и вождю партии, великому Сталину. К . поль-
зовался огромной любовыо коммунистов, бес-
партийных, всех трудящихся Ленинграда, на-
чиная с ребят-школьников и кончая масти-
тыми учеными. Значение работы К. , его влия-
ние выходили далеко за пределы той органи-
зации, где он в данное время работал. Так 
было на Сев. Кавказе, в Баку и в период его 
работы в Ленинграде. Кандидат в члены По-
литбюро ЦК с 1926 и член Политбюро с 1930, 
секретарь ЦК ВКП(б) с 1934, К. был одним из 
первых в борьбе партии с антипартийными то-
чениями. На XIV Съезде партии, когда Зиновь-
ев со своими единомышленниками при помощи 
лжи и клеветы организует нападение на ленин-
ский ЦК, прикрываясь авторитетом ленинград-
ской организации, К. выступает с разоблаче-
нием оппозиции. На XV Съезде партии К. 
выступает по вопросу о троцкиотско-зиновь-
евском блоке: «Пашу оппозицию нужно отсочь 
самым решительным, самым твердым и самым 
беспощадным образом. ( А п л о д и с м е н т ы ) . 
Этого ждот наша партия, этого ждет от нас рабо-
чий класс, этого, товарищи, ждот от нас и меж-
дународный пролетариат. Вот эта действитель-
ная основоположница Коминтерна, та партия, 
откуда родилась мировая революция, кото-
рая строит практически социализм, она долж-
на остаться действительно единой. Всо то, что 
путается под ногами, что колеблется и сомне-
вается, должно быть оставлоно в историче-
ской пропасти, а нам с вами дорога только 
вперед и только к победам! ( Б у р н ы е а п л о -
д и с м е н т ы)» (XV Съезд ВКП(б), Стенографи-
ческий отчет, М., 1935, стр. 235]. IIa XVI Пар-
тийном съезде Киров говорит о выступлении 
лидеров правой оппозиции: «О признании оши-
бок мы слышали после ноябрьского пленума. 
Что нам надо сейчас? Чего ждет партия и ра-
бочий класс от вас? Товарищи, вожди правой 
оппозиции, вы должны по-большевистски ква-

лифицировать вашу программу и, не вдаваясь 
в глубоко теоретические изыскания, сказать 
прямо, что ваша программа по сути дела— 
программа к у л а ц к а я ( Г о л о с а : „Правиль-
но!" А п л о д и с м е н т ы), выполнение которой 
в коночном счете погубило бы диктатуру про-
летариата н приволо бы к реставрации капи-
тализма» |XV1 Съезд ВКП(б), Стенографиче-
ский отчет, М., 1935, стр. 2851. На X V I I Съез-
де К. беспощадно разоблачает бывших лидеров 
правой и троцкнстско-зиновьовской оппози-
ции и призывает к величайшой бдительности, 
ибо «борьба не кончилась, борьба продолжа-
ется»,—К. с 1922 был в составе руководящих 
советских органов сначала Закавказского Ц И К , 
а затем ВЦП1С, члоном Президиума Ц И К СССР 
целый ряд созывов. IIa X Съозде партии К. 
избирается кандидатом в члены Ц К , а с X I 
Съезда—членом Центрального комитета пар-
тии. С 1926 К. избирается кандидатом в члены 
Политбюро, а с 1930 членом Политбюро Ц К 
ВКП(б) . С 1934 К,—секретарь Ц К ВКП(б) и 
секретарь Ленинградского обкома и горкома 
партии. Партия знаот К. как пламенного три-
буна, как стойкого, носгибающогося больше-
вика, как испытанного вождя, как ближайше-
го соратника и друга т. Сталина. На X V I I 
Съезде партии К. выступает с яркой рочыо, в 
к-рой подводит итоги периоду победоносно-
го строительства социализма в нашей стране, 
осуществления лозунга индустриализации, со-
циалистического преобразования крестьянско-
го хозяйства и в розультате всого этого—гро-
мадного укреплония диктатуры пролетариата. 
Доклад т. Сталина, говорит К. , является са-
мым ярким документом эпохи; он но только 
подводит итог проделанной работы, но развер-
тывает перспективы работы на ближайшее вре-
мя н пути к осуществлению этой задачи. 

К . участвует активно в разработке круп-
нейших теоретических вопросов коммунисти-
ческой партии. «Замечания по поводу конспек-
та учебника по „Истории СССР"» и «Замечания 
о конспекте учебника „Новой истории"», сде-
ланные Сталиным, 1С. и Ждановым, открыва-
ют новый этап в области изучения'истории как 
науки, изучения конкретной всеобщей истории 
и истории народов СССР. Огромный интерес К. 
к разпитию культуры, искусства, музыки, тоат-
ра, литературы говорит о нем как об исклю-
чительно цельной и многогранной личности. 

1 /XI1 1934 1С. был по прямым указаниям Зи-
новьева и Троцкого предательски убит Нико-
лаевым, членом троцкистско-знновьовской тер-
рористической фашистской банды. Эта банда, 
являясь перодовым отрядом международной 
контрреволюционной буржуазии и дойствуя 
совмостно с фашистским Гестапо, ставила сво-
ей задачей реставрацию капитализма в СССР и 
считала основным средством своой борьбы с Со-
ветской властью индивидуальный террор про-
тив вождей партии. Вся партия, вся страна 
были потрясены гнусным убийством 1С. Вся 
партия, весь рабочий класс, все честные тру-
дящиеся ответили на подлое убийство еще 
большим сплочением вокруг большевистской 
партии, ее Ц К , вокруг т. Сталина. В кол-
лективном обращении т. Сталина и ряда ру-
ководящих товарищей по поводу сморти К. 
[газ. «Правда» от 2 декабря 1934, № 331(6217)] 
говорится: «Нашу партию постигло большое 
несчастье. 1-го декабря от руки злодея-убий-
цы, подосланного классовыми врагами, погиб 
товарищ К и р о в . . . От руки врага погиб чело-
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вок, который всю свою я р к у ю ж и з н ь отдал 
долу рабочего класса , делу коммунизма, долу 
освобождения чоловечества. Т о в а р и щ К и р о в 
продставлял из себя образец большевика , но 
знавшего страха и трудностей в достижении 
великой цели, поставленной партией. Его пря -
мота, ж е л е з н а я стойкость, его изумительные ка-
чества вдохновонного трибуна революции со-
четались в ном с той сердечностью и мягкостью 
в личных товарищеских и д р у ж е с к и х отноше-
ниях , с той лучистой теплотой и .скромностью, 
которые присущи настоящему ленинцу . . . Ты 
был близок всем нам, товарищ К и р о в , к а к 
верный друг , любимый товарищ, надежный 
соратник . . . Ты был всегда с нами в годы т я ж -
к и х боев за торжество социализма в нашей 
стране, ты был с нами всегда в годы колебаний 
и трудностей внутри нашей партии, ты поро-
ж и л с нами все трудности последних лот, и мы 
потеряли тебя в момент, когда наша страна 
достигла великих побед. Во всой этой борьбе, 
во всох наших достижениях много твоой доли, 
много твоей энергии, силы и пламенной любви 
к делу коммунизма». 

С о ч . и выступления К.: К и р о в С. M., Статьи, 
речи, документы, т. I, изд. 2, Л., 1936; К и р о в С. М., 
Статьи и речи 1934, М., 1934; IIa фронте исторической 
науки. Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР, за-
мечания тт. Сталина, Кирова и Жданова о конспектах 
учебников и др. материалы, M., 1936. 

Лит.: С. М. Киров, 1886—1934. Материалы к био-
графии, M., 1 934; С. М. Киров, 1886—1934. Вождь, учи-
тель, друг, JI., 1934; Памяти С. М. Кирова, 1886—1934, 
Москва, 1934; Памяти Кирова С. М. (Сб. статей из 
газет Москвы и Ленинграда к годовщине со дня смерти 
1 XII 1 935), Ленинград, 1935; Обвинительное заключе-
ние по делу Николаева Л. В., Котолынова И. И., Мяс-
ннкова II. В. и др Госиздат Крым. АССР, Симфе-
рополь, 1935; Сергей Миронович Киров в ленинград-
ской печати 1926—1934. Библиографический указатель, 
М,—Л., 1936; Б е р и я Л., К вопросу об истории боль-
шевистских организаций в Закавказьн. Доклад на со-
брании Тифлисского партактива 21—22/VII 1935, Мо-
сква, 1935.; «Реставраторы капитализма и их защит-
ники» ГСб. ст.], 2 издание, IM.], 1936. Б. Позврп. 

КИРОВА ЗАЛИВ (прежнее название К и з и л -
А г а ч), в ю.-з . части Каспийского моря (39е 

20 ' с. ш. и 49° в. д.) . Отделен от моря Куринской 
косой. Глубина ок . 0 м. В залив впадают про-
ток К у р ы А к у ш а и молкио речки. Берега бо-
лотистые. Стоянка судов. Рыбные промыслы. 

КИРОВАБАД, город в Азербайджанской ССР, 
быв. Гаиджа (см.); 84 тыс. жит . (1933). 

КИРОВАКАН (б. К а р а к л и с), город, район-
ный цонтр в Армянской ССР, ст. З а к а в к а з с к и х 
ж . д. в 150 им к 10. от Тбилиси (Тифлиса);14 тыс. 
ж и т . (1934). Хим. завод, построенный при 
Советской власти, с цехами: известковым, к а р -
бидным, кислородным и цианамидным, чере-

чшчно-кирпичный завод, швейная , сапоншая 
артели и др . Д в а техникума—педагогический и 
сельскохозяйственный; р я д периодич. изданий 
район, значения . В районе К . находятся : гра-
нитная ф-ка в Бамбаке , р а й о н н а я гидростан-
ция им. Сталина—Дзорагэс (см.), с в я з а н н а я ли-
нией элоктропородачи с Ерованом (Эриваныо) . 
В К . и районе развит ковровоткацкий промысел. 

КИРОВО (до революции Елизаветград) , город 
в Одесской обл. УССР на несудоходной роке 
И н г у л ; ст. Юго-Зап . ж . д . ; 90,0 тыс. ж и т . 
(1933). Третий по своему промышленному зна-
чению город в Одесской области (поело Одес-
сы и Николаева ) и один из к р у п н е й ш и х центров 
с . -х . машиностроения в УССР. З а в о д с.-х. ма-
шиностроения «Красная заря», выпускающий 
тракторные косилки, молотилки и т. д . , инкуба-
торный завод,толовая фабрика ,пуговичная и др . 

КИРОВОГРАД (б. К а л а т а ), город, рай-
онный центр в Свердловской области; располо-

лсен у коночной станции Ежовая горнозавод-
ской ветки железной дороги им. Л . М. Кагано-
вича (в 98 км к С. от Свердловска). Один из 
быстро развивающихся промышленных цонт-
ров горнозаводского У р а л а . 34,7 тыс. жит . 
(1933; в 1920—3.098 чол.). Крупный модопла-
вильный завод, использующий близлежащие ме-
сторождения моди. См. Кировоградский меде-
плавильный завод. 

КИРОВОГРАДСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗА-
ВОД (быв. К а л а т и н с к и й ) , расположон 
в Свердловской обл. в 11 км от ст. Ш у р а л а ж . д . 
им. Кагановича , с к-рой он соединен ж.-д . 
ноткой. К . м. з . основан в 1912 быв. акц . об-вом 
Ворхно-Иоетских заводов и в 1914 начал давать 
черновую медь. Максимальная выплавка меди 
была достигнута в 1916—2.116 то. Законсерви-
рованный в период гражданской войны, К . м. з . 
был вновь пущен в мао 1922. В 1924/25 K.M. з . 
выплавил 3.500 то меди (почти вся выплавка 
меди по У р а л у , или половина меди по Союзу), 
в 1929/30—11.337 те, превысив довоенный уро-
вень в пять р а з . — Н а ч а т а я в 1931 реконструк-
ция К . м. з . направлена на механизацию добычи 
руды, введение обогащения и коренную пере-
стройку металлургических процессов. До пуска 
обогатительной фабрики вся руда шла на ва-
т е р ж а к е т н у ю плавку ; цинк , содержащийся в 
руде, при этом т е р я л с я . Предварительное же 
обогащение руд с применением селективной 
флотации даот след. продукты: медный концент-
рат, цинковый концентрат и пнритныо хвосты. 
В состав К . м. з. входят: медеплавильный завод, 
обогатительная фабрика, состоящая из 4 сек-
ций с суточной производительностью всех сек-
ций 1.200 m руды и электростанция мощ-
ностью в 8.000 кет, работающая на местном 
торфе и частично на каменном угле . Запасы 
модных и медно-цинковых сульфидных руд 
опродоляются на 1 /VI 1934 по категориям 
Л + В +С г в 15.145 тыс. m и С2—5.500 тыс. т . 
Содержание в рудах (А + В -t-Ci): моди—216,7 
тыс. m (сроднее содоржанио 1 ,43%), цинка— 
435,4 тыс. то(содерж. 2 , 8 7 % ) . Рафинировка чер-
новой моди К . м. з . производится на Кыштым-
ском и Пышмииском заводах. Цинковый кон-
цонтрат, содержащий 4 5 % цинка , направляется 
на Челябинский цинковый завод для извле-
чения цинка , пирнтиые хвосты, содержащие 
40—45% серы,—на сернокислотные заводы д л я 
производства серной кислоты. К . м. з . выпла-
вил в 1934 12,0 тыс. те, а в 1935—17,8 тыс. m 
черновой меди, з а н я в первое мосто в СССР по 
выпуску продукции. 

Н а 1 / Х 1929 основной капитал комбината 
составлял 9,8 млн. руб . К 1934 сумма капита -
ловложений достигла 32,5 млн. руб. Общая 
сумма капиталовложений до 1937—71,4 млн. 
руб . В результате капиталовложений и исполь-
зования резервов, вскрытых стахановским дви-
жением, установленная мощность медеплавиль-
ного завода повышается до 30.000 m черновой 
меди и суточная производительность фабрики 
до 1.620 т. Мощность электростанции будет по-
вышена до 11.000 кет при одновременном рас-
ширении транспортного хозяйства , жилстрои-
тельства и пр . Использование отходящих га-
зов дает 25.000 те. моногидрата башенным спо-
собом, 24.000 то моногидрата контактным спо-
собом. А. Тимашев. 

КИР0ВСК, город в Мурманском округе Ленин-
градской области, б. Хибииогорск (см.). 

КИРОВСКИЙ ЗАВОД, быв. Путиловский, 
«Красный путиловец», в Ленинграде , за Н а р в -
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окой заставой, один из старейших и крупней-
ших комбинатов металлургических и машино-
строительных производств. Завод действует на 
основании устава, но которому ему предостав-
лены права треста, и подчинен непосредствен-
но НКТП. Внутренняя структура управления 
заводом соответствует в основном типовой схе-
ме организации заводов HKTI1. Совромонное со-
стояние завода (к началу 1936) характеризуется 
следующими данными: занимаемая площадь— 
150 га, общая площадь построек—305.000 м2, 
из них производственных помещений—253.000 
м'!, вспомогательных—52.000 м-. Железнодо-
рожных путой внутри завода—50,5 км.—На 
К. з. работает 30 тыс.чел. В том число кадровых 
производственных рабочих свыше 20 тыс.; ин-
женерно-технического порсонала 2.920 чел.— 
К. з. располагает 6 мартеновскими печами (в 
том числе одна кислая), 9 элоктропочами, 9 про-
катными станами, 310 ковочными агрегатами, 
420 нагревательными и другого назначения 
ночами, 3.500 моталлорожущими станками, об-
ширной научно-исслодовательской базой (иссле-
довательская лаборатория и технический отдел, 
объединяющий конструкторскую работу). Па 
переоборудование завода в первую пятилетку 
было отпущено почти 50 млн. руб. , болыпо 
чом стоил старый Путиловский завод до ре-
волюции. На реконструкцию и жилстроитель-
ство по плану второй пятилетки в 1С. з . будет 
вложено ок. 150 млн. руб. 

Хотя на 1С. з. до сих пор още сохранились 
слоды старого Путиловского завода с ого раз-
бросанными, без какого-либо серьозного плана, 
деревянными арочными помещениями—сарая-
ми, совромонное состояние завода отлича-
ется новыми, красиво оформленными фунда-

• ментальными постройками, озелонениом всех 
свободных площадой и территорий возле цо-
хов, культурным состояниом проездов и дорог 
и т. п. Номенклатура вырабатываемой 1С. з . 
продукции—тракторостроения, турбостроения, 
заказы транспорта, металлургии, новостроек и 
коммунального хозяйства. К . з. изготовляет 
компрессоры, редукторы, 15- и 75-тонные ж.-д. 
краны, прессы холодной штамповки для авто-
тракторной промышленности, подъемные меха-
низмы для каналов (Волга—Москва, Беломор-
ский), провентеры для нефтяной промышленно-
сти, щиты для проходки тоннелей Метростроя и 
т. д. Свой порвый пятилетний план 1С. з. вы-
полнил в 3 года 7 месяцев, выпустив продук-
ции на 346 млн. руб. Вторая пятилетка завода, 
по объему производства превышающая первую, 
выполняется также успешно. Планы 1933 и 1934 
были выполнены досрочно. Только за один 1935 
К. з. дал продукции на 235 млн. руб. Но сра-
внению с довоенным выпуском (24 млн.) про-
дукция 1935 дает превышение почти в 10 раз . 

Успешное выполнение 1С. з. социалистиче-
ских планов—результат большого внимания к 
предприятию со стороны и коммунистической 
партии и правительства, повседневного руковод-
ства со стороны С. М. Кирова и наркома тяжелой 
промышленности т.Орджоникидзе и развития на 
заводо социалистических форм труда—ударни-
чества, соцсоревнования и стахановского дви-
жения.—Производительность труда рабочих за 
годы второй пятилетки увеличилась в два раза, 
несмотря на то, что рабочий день по сравнению 
с 1913 сократился на 22% (до 7 часов). Стаха-
новцов — рабочих, перевыполнивших нормы в 
2—3 раза,—на К. з. к июню 1936 насчитыва-
лось 7.200 человек—36% рабочих. 

Благодаря стахановскому движению произ-
водительность труда в первом квартале 1936, 
по сравнению с первым кварталом 1935, подня-
лась на 49%; средняя месячная выработка на 
1 рабочего с 830 руб. возросла до 1.236 руб. Вы-
соких результатов добились стахановцы-фор-
мовщики новой чугуннолитойной мастерской: 
вместо 180—200 форм они дают до 470 форм в сме-
ну. Сталевары 8-тонной электропечи сократи-
ли нрбмя завалки ночи с 1 час. 30 мин. до 
35—40 минут и заодно снизили продолжитель-
ность плавки обычного тоннажа с 9 час. 50 мин. 
до 6 час. Кузнец И. Бобин, награжденный пра-
вительством орденом Трудового Красного зна-
мени, вместо нормы в 10 вагонных осей кует в 
емону до 40 осей. Благодаря стахановскому дви-
жению переработка норм на 1С. з . поднялась с 
8% до 42—45%. Высокий рост производитель-
ности труда дал возможность К . з . за один 
последний квартал 1935 сэкономит!, на сниже-
нии себестоимости 3.742 тыс. руб. Стахановское 
движение способствует и экономии сырья. 

Внутризаводской технической учебой (курсы 
техминимума, стахановскио курсы) на К . з . 
в 1936 было охвачено около 6 тысяч человек. 
Учится каждый третий рабочий завода. 1С. з . 
издаот свою ежедневную газету «Кировец» и 
свой технический ж у р н а л . Правительство не 
раз отмечало выдающиеся заслуги 1С. з . в 
деле организации новых производств и освое-
ния новых конструкций машин, ранее в СССР 
не изготовлявшихся. В первую пятилетку пра-
вительство отметило высшой наградой десять 
работников 1С. з . , особенно отличившихся при 
освоении тракторного производства, в том числе 
нынешнего секретаря Кировского PIC ВКП(б)— 
11. Алексеева и главного инженера M. JI. Тер-
Асатурова. В 1934—35 правительство награди-
ло орденами СССР еще несколько работников 
Кировского завода, в том число быв. директо-
ра завода К . М. Отса. 

З а годы порвой и второй пятилоток при Ки-
ровском заводе построены школы Ф З У , рабо-
чий клуб, стадион, дом отдыха, военно-учебный 
пункт, широко развита соть столовых, ОРС о 
торговой сотыо, огородами и совхозами, значи-
тельно расшироно на заводо дело здравоохра-
нения и т. д. И. Щимановский. 

Исторический очерк. История Путиловского 
завода начинается с возникновения казенного 
чугуннолитейного завода в 1789 в г. Крон-
штадте для снабжения русского флота пушками 
и снарядами. По стратегическим соображениям 
Кронштадтский чугуннолитейпый завод в 1801 
был поронесен в Петербург, за Нарвскую заста-
ву, на 4-ю версту отКалинкина моста, где по-
проленему продолжал лить ядра и снаряды, ко-
вать корабельные цепи и якори. До 1824 завод, 
медленно расширяясь , работал бесперебойно, 
число рабочих за это время выросло с 150 до 400 
человек. Наводнение 1824 подорвало развитие 
завода: машины и печи были пероносены за 
Повскую заставу, и там был основан Александ-
ровский чугуннолитейный завод, впоследствии 
паровозоремонтный завод Николаевской ж . д. 
«Старый завод» за Нарвской заставой в точенио 
сорока лот неоднократно монял своих владель-
цев, а в 1864 приостановил работы. В 1868 за-
брошенный завод был куплен предприимчивым 
инженером II . И . Путиловым, строителом Обу-
ховского сталолитейного завода. На заводе 
развернулось рельсовое производство. В 1872 
Путилов организовал «Акционерное об-во Пу-
ти ловских заводов». В короткое время завод 
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разросся, доведя годовой выпуск рельсов до 
2 млн. пудов. В эти же годы на заводе были за-
ложены основы вагоностроения и машинострое-
ния . Число рабочих возросло до 3.000 человек. 
Но кризис 80-х годов подорвал мощь завода. 
Промышленный подъем 90-х гг. выдвинул Пу-
тиловский завод на одно из порвых мест в рус-
ской железоделательной и машиностроитель-
ной промышленности. Основными видами про-
изводства являлись рельсы, паровозы и пушки. 
Это целиком совпадало с империалистически-
ми тенденциями царской России, стремившей-
ся на Дальний Восток, строившой железные 
дороги и готовившейся к войно. К концу 1890-х 
гг. выпуск продукции Путиловского завода 
вырос до 19 млн. руб. , а число рабочих—до 
12 тыс. чел. В это же вромя Путиловский завод 
вавязывает финансовые и производственные 
связи с иностранными банками и промышлен-
ными фирмами, в частности по линии артилле-
рии—с французской фирмой Шнейдер-Крезо. 

Первые рабочие волнения на заводе относят-
ся еще к кронштадтскому пориоду, к 1797. 
Большой размах они получили в 1808—20. 
В дальнейшем наряду с отдельными неорга-
низованными вспышками имели место и орга-
низованные упорные стачки. Порвая в 1871 
окончилась победой рабочих, рабочий день не 
был увеличен; вторая началась в 1872 из-за 
вычетов на больницу, продолжалась 72 часа 
и также была выиграна рабочими. С этих 
пор стачка становится хотя еще но осознан-
ным, но достаточно сильным оружием борьбы 
рабочих против эксплоатации. Промышленный 
подъем 90-х гг. вызвал к жизни массовое ра-
бочее движение. «Путиловский рабочий на сло-
во дорзок и на стачку логок»—эта поговорка 
восьмидесятых годов нашла еще большее под-
тверждений в 90-х гг. 

К концу 80-х гг. на Путиловском заводе поя-
вились первые социал-демократические круж-
ки, связанные с Брусневской организацией в 
Петербурге. К р у ж к и охватывали несколько де-
сятков рабочих, воли пропагандистскую рабо-
ту, участвовали в порвых маевках, были су-
губо конспиративны, но несмотря на это в 
1891—92 подверглись полицейскому разгрому. 
В 1894 в результате работы В. И. Ленина на 
Путиловском заводе из рабочих завода со-
здались крепкие рабочие к р у ж к и петербург-
ского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса», ставшие во главе движения рабочих за 
Нарвской заставой. Организаторами порвого 
к р у ж к а «Союза борьбы» были два выдающихся 
рабочих того вромони Егор Климанов(Бубнов)и 
Василий Шелгунов, близко связанные с BOHS-
дем петербургского «Союз i борьбы»—Лениным. 
С этого времени на Путиловском заводе бес-
прерывно существует социал-демократическая, 
позлее большевистская организация. В. И. Ле-
нин неоднократно бывал у путиловцев, вел 
к р у ж о к рабочих-социал-демократов, в к-рый 
входили и рабочие предприятий Нарвской за-
ставы. Социал-демократическая организация 
выдвинула в эти годы ряд крупных талантливых 
организаторов рабочего класса. Самыми видны-
ми из них являются: Б . И . Зиновьев, замучен-
ный жандармами в тюрьме в 1900, Н. Г. Полета-
ев, позднее член 3-й Гос. думы, и М. И. Ка-
линин — ныне председатель Ц И К СССР.—Цен-
тральная путиловская группа «Союза борьбы», 
руководимая М. И. Калининым, в 1897—99 про-
делала большую работу по борьбе с экономиз-
мом, организовала ряд стачек на Путиловском 

заводе и на других предприятиях Нарвской и 
Московской застав. К 1905 путиловская партий-
ная организация пришла сплоченной и боеспо-
собной и почти целиком (за исключением одного 
к р у ж к а ) стояла на большевистских позициях. 

Стачка, начавшаяся на Путиловском заводе 
3/1 1905, вызвала огромное движение среди . 
петербургских рабочих. Районные организа-
ции «Собрания русских фабрично-заводских 
рабочих» гапоновско-вубатовского об-ва пы-
тались овладеть нараставшим движением. Дви-
ясоние однако сломало рамки полицейского 
общества. В петиции к царю по настоянию 
социал-домократов-путиловцов были внесены 
с.-д. требования. Расстрел 9 января разрушил 
иллюзии масс, их веру в царские милости. 
Путиловские рабочие, обстрелянные у Нарв-
ских ворот, вернулись обратно другими людь-
ми, готовыми к беспощадной борьбе с са- •• 
модержавием и капитализмом. В течение 1905 
путиловцы бастовали свыше 110 дней, демон-
стрировали, разоружали черносотенцев, всту-
пали в бои с полицией и казаками, создавали 
под руководством большевистской организации 
рабочие боевые дружины, готовились к восста-
нию. Активнейшими большевиками, руководи-
телями движения на Путиловском заводе в 
этот период были: М. И. Калинин, А. П. Се-
робровский—член Петербургского Совета, ру-
ководитель боевой дружины, Н . Г. Полетаев, 
один из вожаков рабочей массы Путиловского 
завода, член Петербургского Совета. 

Поражение революции особонно сильно дало 
себя знать на Путиловском 8аводе. Сотни каза-
ков были сосредоточены в районе завода. Тыся-
чи рабочих были оставлены без работы. Боль-
шая часть рабочйх была рассчитана по полити-
ческим причинам. Слово «путиловец» стало в это ' 
вромя синонимом революционера,—Путилов-
ская партийная организация, разгромленная в 
1900—07, быстро собралась с новыми силами. 
Но прекращая своего существования в годы 
реакции, она вела упорную борьбу с ликвида-
торами. Используя легальные возможности и 
сочетая подпольную деятельность с нелегаль-
ной, большевики работали в Нарвской лиге 
«Образование», в вечерней рабочой школе, в 
профессиональном союзе металлистов. Район-
ный комитет состоял исключительно из пути-
ловнев-большевиков. Меньшевиков, ликвида-
торов, отзовистов в нем не было. Путиловские 
организаторы А. М. Буйко и А. Е . Васильев 
входили в состав Петербургского комитета 
большевиков. Подпольная организация выпу-
скала прокламации, в 1908 иэдавала подполь-
ную газету «Новые силы». Организация боль-
шевиков-путиловцев насчитывала в это время 
несколько десятков (70—80 чел.) членов партии. 
В период реакции она сумола не только сохра-
нить свои силы и перегруппироваться, но еще 
теснее связалась с массами, готовя их к пред-
стоящим революционным боям. 

В годы подъема. 1911 — 14, на расширение за-
вода было истрачено 30 млн. руб., в то время 
как вложенный капитал к 1912—больше чем за 
столетио — составлял всего 19 млн. руб. Такое 
расширение завода было вызвано огромными 
заказами, полученными Путиловским заводом 
от казны. Завод являлся единственным пред-
приятием, способным выполнять требования 
царского правительства на тяжелые орудия, 
необходимые для ведения империалистич. вой-
ны. Кроме того к Цутиловскому заводу осо-
бый интерес проявили франц. банки. Русско-
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Азиатский банк, работавший на французские 
деньги, подчинил Путиловский завод своему 
влиянию. Французская пушечная фирма Шней-
дер возобновила договор сПутиловским заводом 
на производство орудий системы этой фирмы. 
Германский пушечный концерн Круггп тоже 
заключил с Путиловским заводом аналогичный 
договор. Путиловский завод стал объектом 
борьбы между французским (Шнейдор) и гер-
манским (Крупп) мировыми монополистически-
ми объединениями по производству воору-
жений. Постройка новой нутиловской верфи 
вызвала борьбу в области военного судострое-
ния можду Шнойдером, немецкой фирмой Блом 
и Фосс. австрийским обществом Шкода-Верке. 
Глава Русско-Азиатского банка и председатель 
правления Общества путиловских заводов А. И. 
Путилов, стремясь выиграть в этой борьбе, пы-
тался обеспечить создание в России своего 
«большого Круппа». Но завод всо болыно попа-
дал в зависимость от западного финансового 
капитала. Накануне империалистической вой-
ны правление Акц. об-ва Путиловских заводов 
намеревалось разместить в Германии через 
Немецкий банк новый выпуск акций на 30 
млн. рублей. Французской прессой это было 
воспринято как продажа Путиловского заво-
да Круппу. Разгорелся международный скан-
дал, известный под именем «Путиловского 
инцидента». Во французской Палате депутатов 
был сделан по этому поводу особый запрос. В 
конце-концов давняя борьба Круппа и Шнейдо-
ра за Путиловский завод окончилась полной 
победой Шнейдера и французских банков. Ак-
ции были размещены парижской биржей. 

В предвоенный пориод Путиловский завод 
вырос в самый мощный пушечный завод Рос-
сии, имевший свои производственные, техни-
ческие и конструкторские кадры, и являлся 
крепкой военно-производственной опорой рус-
ского самодержавия, готовившегося к импе-
риалистической войне. Путиловский завод сы-
грал большую роль в перевооружении рус-
ской армии артиллерией. Пород Русско-янон-
ской войной 1904—05 и войной 1914—18 Пу-
тиловский завод строил также военные ко-
рабли (крейсоры и эсминцы). Во вромя импе-
риалистической войны завод сильно расши-
рился за счет развития цохов по изготовлению 
боевого снаряжения (пушки и снаряды) и к 
началу 1917 насчитывал 29.330 рабочих. 

В борьбе петербургских рабочих против ца-
ризма и буржуазии в годы подъема Путилов-
скому заводу принадлежит почетное место. Во 
главе со своой большевистской организацией 
завод одним из первых поднялся на стачки про-
теста против Ленских событий, откликаясь на 
все другие крупнейшие события в столице и в 
стране. Во вромя выборов в 4-ю Государствен-
ную думу осенью 1912 рабочие Путиловского 
завода поднялись первыми против кассации 
выборов на своем заводе и других предприятиях 
Петербурга. Инициативу путиловцев вызвал 
и направил т. Сталин, осуществлявший непо-
средственное руководство выборами по рабо-
чей курии в Петербурге. В страховой кампании 
Путиловский завод показал пример большеви-
стской борьбы за нужды рабочих,за использова-
ние легальных возможностей в целях разверты-
вания большевистской агитации и пропаганды. 
В больничной кассе Путиловского завода со-
средоточились связи с Петербургским комите-
том большевиков. Во главе кассы стоял орга-
низатор-большевик Г. М. Шкапин. За годы 

подъема Путиловский завод дал свыше 250 тыс. 
стачечников.Каждый рабочий за два с полови-
ной года бастовал не менее 20 раз , из них 15 
раз по чисто политическим причинам. Царизм, 
готовившийся к войне, особенно усордно рас-
правлялся с путиловцами, и накануне воины, 
3 /VI I 1914, во дворе завода был учинен рас-
стрел рабочих. 

Во время мировой империалистической вой-
ны тысячи рабочих-путиловцев были отправ-
лены на фронт, остальные военнообязанные бы-
ли оставлены на заводо, но за малейший про-
тест угонялись в окопы. Усилилась поли-
цейская сложка. С весны 1915 революцион-
ная энергия рабочих вновь нашла выход в 
стачечной борьбе; безостановочно усиливаясь , 
стачки приняли ярко выраженный антивоен-
ный характер . Большевистская организация 
расширилась, в нее вошло много новых моло-
дых рабочих. Охранка, а вместе с ней админи-
страция завода не раз отмочали, что причиной 
массового подъема путиловцев и частых стачек 
является работа подпольной организации боль-
шевиков-ленинцов. В этот период в партийной 
работе на заводе принимали активное участие 
А. А. Андреев, Г. Г. Ягода, П . И. Подвойский 
и И. Павлуновский. 

В феврале 1916 началась крупная общеза-
водская стачка. Правительство пошло на край-
нюю меру и секвестрировало завод, мотивируя 
том, что путиловское правление не может нала-
дить бесперебойного снабжения армии артил-
лерией и снарядами. Но главной причиной сек-
вестра было лселанио подавить революцион-
ный очаг, каким в годы войны являлся Пути-
ловский завод. 

Мощное революционное движение начала 
1917, приводшоо к Февральской буржуазно-
демократической революции, началось в Петро-
граде. Общее недовольство потроградских про-
летариев против самодержавия и войны назрело 
настолько, что достаточно было путиловским 
большевикам по прямому заданию Петербург-
ского комитета снять завод с работы, как под-
нялся на борьбу весь рабочий Петроград. В 
период перерастания Февральской буржуазно-
демократичоокой революции в социалистиче-
скую Путиловский завод попрежнему я в л я л с я 
крепостью большевизма. Крупную роль в этот 
период сыграли В. Володарский, С. Косиор 
и др. Рабочие завода в апрельской, июнь-
ской и июльской демонстрациях выступа-
ли под лозунгами большевиков. Меньшевист-
ская , эсеровская . и анархистская организа 
ции, имевшие успех среди недавно пришедших 
на производство пролетариев и пышно рас-
цветшие впервые месяцы революции, к июлю и 
особенно после июльского расстрела петроград-
ского пролетариата потеряли влияние в среде 
путиловцев. В процессе большевизации масс 
большую роль сыграло 12 мая—день выступле-
ния на заводе В. И. Ленина. VI Съезд РСДРП(б) 
заседал за Нарвской заставой под охраной пу-
тиловских красногвардейцев. На борьбу против 
корниловской авантюры в августе — сентябре 
1917 Путиловский завод выставил несколько 
тысяч вооруженных рабочих, создав мощные 
отряды Красной гвардии. В дни Великой Ок-
тябрьской пролетарской революции, помимо 
огромного количества красногвардейцев, ушед-
ших по заданиям Воонно-революционного коми-
тета на овладение Зимним дворцом и на борь-
бу на других стратегических участках Петро-
града, Путиловский завод дал пролетарским 
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бойцам большое количество пушек и создал 
свой первый бронепоезд, дравшийся с войсками 
Керенского—Краснова под Гатчиной, а затем 
отправившийся на юг на помощь украинским 
пролетариям. 

З а годы империалистической войны (и год 
хозяйствования царских генералов после сек-
вестра) огромный, разросшийся (30 тыс. рабо-
чих) Путиловский завод к а к производственная 
единица был доведен до крайней степени разва-
л а . В 1917 декретом Совнаркома от 2 7 / X I I , 
подписанным Сталиным, Путиловский завод 
был национализирован . С этого момента начи-
нается новый, социалистический период разви-
т и я завода. Новоо правление во главе с боль-
шевиком, бывшим председателем завкома А. Е . 
Васильевым, у ж е готовилось восстановить дея-
тельность предприятия , предполагая превра-
тить его в завод сельскохозяйственных орудий 
и в частности производства тракторов . Н о г р а -
ж д а н с к а я война на ряд лот отодвинула исполь-
зование и развитие Путиловского завода. I Ia 
фронты гражданской войны Путиловский за-
вод до августа 1918 выставил свыше 15 бое-
вых воинских единиц. Среди них отряды в 
200—300 человек, автомобильные батареи и 
артиллерийский дивизион, давший несколько 
броневых поездов, из к -рых самым славным 
был 6-й бронепоезд имени Л е н и н а [комиссар 
И . И . Газа , бозвроменно погибший, секретарь 
Ленинградского городского комитета ВКП(б) ] . 
Путиловцы активно участвовали в боях про-
тив англичан в р-не Архангельска , против бело-
финнов, белополяков . Значительна была роль 
рабочих завода и в 1919 во вромя отражения 
осеннего наступления Юдонича, когда Путилов-
ский завод стал боевым центром обороны Н а р -
вской заставы, и в период подавления контр-
революционного м я т е ж а в Кронштадте в 1921. 

Самой низшей точкой падения производства 
на Путиловском заводе был 1922. З а в о д стоял, 
рабочих осталось всего 1.558 чел. В течение 
3 лет один за другим пускались цехи. К 1925 
завод полностью был восстановлен. В быв-
шей пушечной м а с т е р с к о й с 1923 началось 
сначала опытное, а затем заводское произ-
водство тракторов типа «фордзон». Паровозный 
отдел з а н я л с я созданием новых сверхмощ-
ных паровозов серии «М». Впервые на за-
воде было поставлено производство гидро-
технических сооруисоний д л я Волховской гид-
роэлектростанции, возобновилось строитель-
ство драг . В 1924 был выпущен первый пути-
ловский трактор . В 1925 у ж е было дано 73, в 
1926—404, в 1927—1.117 тракторов . Путилов-
ский завод стал пионером советского массового 
тракторостроения и в соответствии с планом 
социалистического наступления помог в коллек -
тивизации с. х-ва путем насыщения последне-
го тракторами . В 1929 завод произвел 12.000 
тракторов , в 1930. после перестройки трактор-
ных цехов,—32.000 (вместо с запасными частя-
ми). Одновременно завод стал производить 
турбины и гидротохничоскио сооружения д л я 
многих станций Советского Союза. Металли-
ческое производство на заводо развилось глав-
ным образом по линии освоения выплавки вы-
сококачественных сталей. 

З а славные боевые заслуги в истории рево-
люционной борьбы и в области производства 
завод 29/V 1920 был награжден орденом Т р у -
дового Красного знамени. 17/XII 1934 по ре-
шению Ц И К СССР Путиловский завод был 
переименован в завод имени К и р о в а . 
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Лит.: Л е в и ц к и й M., Путиловский сталелитей-
ный, железоделательный и механический завод, Крон-
штадт, 1898; Заводы И. Путилова (1857—70 гг.), СПБ, 
1870; Путиловский вавод (К 100-летию Путиловсного 
завода 1801—1901), СПВ, 1902; «Красный Путиловец» 
[125 лет 1801—1 920 (ЮОил. сб.)| . изд. «Прибой», Л . , 1926; 
«Путиловец» втрех революциях (Сб. материалов..., сост. и 
подготовил к печати С. В. О к у я ь), |М.—Л.|. 1933; «Пу-
тиловец» на путях к Октябрю (Сб. ст. под ред. И. И, 
Г а з а ) , М,—Л., 1933. JVf. МтпСЛЬМан. 

КИРОВСКИЙ КРАЙ, входит в состав РСФСР. 
Образован в декабре 1934 из заволжской ча-
сти Горьковского к р а я (включая Удмуртскую 
АССР), а т а к ж е двух прикамских районов 
Свердловской обл. (Сарапульского и Боткин-
ского). Край занимает в основном бассейн р. 
В я т к и и расположен между 60 э25' и 55°50' с. ш. 
и 46° и 54°20' в. д. Граничит на 3 . с Горьков-
ским краом, на С. с Северным краем, на В. с 
Свердловской обл. , на Ю.-В. с Башреспубли-
кой, на Ю. с Татреспубликой. Делится на 81 
район, территория—144,3тыс. км*. Население— 
3.317 тыс. чел. (1933). Центр—г. Киров (б. 
Вятка) , переименован в память С. М. Кирова. 

Физико-геогр |фнч"скпй очерк. К л и м а т 
к р а я континентальный, с коротким прохлад-
ным летом и относительно длинной суро-
вой зимой. 

Р е л ь о ф. Территория к р а я представляет 
слегка всхолмленную равнину, наклоненную на 
3 . и-Ю.-З . , с максимальными высотами на В. 
(в пределах УдмАССР у истока Камы—350 л) . 
В центральной части к р а я меридионально тя-
нется пологая и длинная складка—Вятский 
У в а л , с высотными отметками до 266 м (у Кукар-
ской луки , где он поросекаот р. Вятку) . Поверх-
ность к р а я сложена из верхнепермских, нижне-
триасовых, ворхноюрских, нижнемеловых и по-
слетретичных отложоний. — П о л е з н ы е и с -
к о п а е м ы е залегают гл. обр. на С.-В. края : 
1) лсолозные руды—в верховьях Вятки и Камы, 
с общим геологическим запасом 1 млрд. т , но с 
бедным содержанием железа (20—45% в сырой 
руде), небольшой мощностью пластов и трудны-
ми условиями добычи при большой рассеянно-
сти залеганий и наличии плывунов. Руды эк-
сплоатируются более 200 лет, отличаются чи-
стотой, легкоплавкостью и дают специальные 
сорта качественного металла на древесном угле. 
2) Фосфориты—по ловому борогу Верхней Ка-
мы, в 234 км от г. Кирова (Верхне-Камское, 
или Кайское месторождение), по левому берегу 
Верхней Вятки (Волосковско-Воронинское) и 
в бассейне Кобры—правого притока Вятки (Си-

. ногорское)—с геологическим запасом в 880 млн. 
т . При высоком содержании Р 2 0 5 (25—26%) 
руды залегают близко к поверхности, допуская 
открытую разработку экскаваторами. Вромыш-
лонная добыча кайских фосфоритов началась 
после Великой Октябрьской пролетарской ре-
волюции и в 1934 достигла 56 тыс. т . После 
обогащения на месте руды отправляются для 
переработки на уральские суперфосфатные за-
воды. 3) Горючие сланцы расположены в тех 
жо мостах, где фосфориты, а также на юге 
УдмАССР, в Алнашском районе. Общий гео-
логический запас их достигает 3,3 млрд. т. 
4) Б л а г о д а р я высокой лесистости (до 50%), 
спокойному рельефу и мощному пласту леднико-
вого наноса К . к. изобилует значительными за-
пасами торфа, ориентировочно определяемыми 
в 090 млн. m условного топлива . Торф также 
залогаот гл . обр. на С. и С.-В. к р а я , где площа-
ди отдельных болот достигают очень больших 
размеров (болото Дымное в Кайском районе— 
27 тыс. га). Н а торфе работает первая в крае 
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РЭС—в Ижевске, а близ гор. Кирова начата в 
1935 постройка второй РЭС и производится до-
быча торфа для отдельных заводских станций; 
в сельском хозяйстио торф применяется д л я 
подстилки и удобрения.—Кроме того в крае 
имеются залежи строительного и технического 
сырья: известняки, мергели, гипсы, кирпичные 
и огнеупорные глины, кварцевый песок, сер-
ный колчедан и др. 

Р о к и края относятся к бассейну Волги, за 
исключением небольшого участка верхней Сы-
солы—лового притока Вычегды, на С. к р а я . 
В крае берет начало Кама, текущая здесь на 
протяжении до 300 км до выхода на С.-В. к р а я 
в Свердловскую обл., а затем.опять вступаю-
щая в пределы к р а я своим средним течением 
на Ю.-В. края на протяжении до 200 км. 
Наибольшее значение д л я к р а я имеет главный 
правый приток Камы—Вятка , длиной 1.248 км. 
В 300 км от истока эта река вступает от города 
Слободского в пределы болоо засоленного и 
распаханного центра края , пересекая ого в ос-
новном с С.-З. на Ю.-В. и уходя небольшим 
участком перод впадонием в Каму в проделы 
Татреспу блики. Как равнинная река с малым 
расходом воды и большими весенними разли-
вами Вятка обладает плохими судоходными ка-
чествами. В сродном течении (до пристани Мод-
ведка) глубины падают в межень до 0,5—0,35 м 
и лишь на нижнем плёсе зомлечорпаниом под-
держиваются глубины в 0,7 м. Эта рока имоот 
большое значение д л я лесосплава благодаря 
своему направлению из соворных лесных райо-
нов края к южным малолосным районам и бла-
годаря многочисленным притокам. И з послед-
них главнойшио справа: Кобра—204 км, Лет-
ка—173, Молома—380, Пижма—240, слева— 
Чепца—503 км. 

П о ч в ы К. к ,—гл . обр. подзолистые су-
глинки и супеси с небольшим количеством со-
рых лесных почв в Прикамьи и ПО нижному те-
чению Вятки на 10. и Ю.-В. к р а я . — К р а й распо-
ложен в восточной части лесной зоны Восточ-
ной Европы, в отношении фауны принадлежит 
к таежной зоне сибирско-европейской под-
области палеарктической области (подробнее о 
климате,.почвах, флоро и фауне к р а я см. Вят-
ская губерния и Вотская автономная область). 

Населенно. Плотность населония 23,0 чел. 
на 1 км2. К . к. являотся одним из наименее на-
селенных в Европейской части СССР. Всого 
роже населены северо-восточные районы (до 
2 человек на1 км2). Наиболее населенными яв-
ляются: центральные районы по сродному те-
чению р. Вятки, а также южные прикамские и 
привятские районы. Национальный состав (но 
переписи 1926): русских 79 ,7%, удмуртов 15%, 
мари 2 ,2%, татар 1 ,3%, пермяков 0 ,3%, прочих 
1,5%.—Городское населенно—432,5 тыс., или 
св. 13,4% (1933); пород началом первой пяти-
летки оно составляло лишь 8 % . Важнейшие 
города: Киров (85.6 тыс. ж и т . в 1933), Ижевск 
(127,8), Сарапул (33.8), Воткинск (36,2), Сло-
бодской (14). И з новых поселков промышлен-
ного типа выделяются: Можга, Фосфоритная, 
Вахруши, быстро выросшие в новые социали-
стические города преимущественно с рабочим 
населением. Людность сельских солоний низ-
кая—118 чол. на 1 соление, причем в связи с 
лесистостью размеры солений замотно увеличи-
ваются в центральных и южных районах . 

Экономич'Ci;litt очерк. О б щ а я э к о н о -
м и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а . До рево-
люции край был отсталым аграрным районом. | 

Промышленность была мало развита и была 
представлена преимущественно отраслями, пе-
рерабатывавшими местное с . -х . сырье. Видное 
место в хозяйстве крал занимали лесное хозяй-
ство и кустарныо промыслы; «по густоте» ку-
старей край стоял на одном из первых мест в 
стране. Строительство желозных дорог в к р а е 
началось очень поздно (первая ис.-д. линия была 
закончена лишь в 20 в.) . Поело Великой Ок-
тябрьской пролетарской революции, особенно 
с начала первой пятилетки, положено начало 
исследованию и более энергичному использо-
ванию природных богатств к р а я . Существовав-
шие раньше промышлонныо предприятия под-
верглись коренной реконструкции, был постро-
ен ряд новых крупных фабрик и- заводов, и 
значение промышленности в народном х-во 
к р а я сильно возросло. Сельское х-во крал под-
верглось коронной социально-технической пе-
рестройке, превратившись в крупное социали-
стическое. В результате промышленного строи-
тельства доля крупной промышленности в ва-
ловой продукции народного х-ва к р а я выро-
сла с 27% до 42%. 

Т а б л . 1. — С т р у к т у р а в а л о в о й п р о д у к -
ц и и u а р о д к о г о х - в а (в %). 

1928 1936 
Крупная пром-сть 27,1 41',о 
Мелкая » 8,8 6,3 
Лесное хозяйство 7,7 8,в 
Сельское хозяйство 66,4 44 .1 
Край имеот развитую пром-сть, базирующую-

ся в ряде отраслей на местном сырье (гл. обр. 
лес, фосфориты). Нек-рые отрасли имеют союз-
ное значение (моховая, учебных пособий). Бо-
гатые лесные массивы и полезные ископаемые 
открывают широкую возможность развития 
химической пром-сти. Сельское х-во к р а я , со-
х р а н я я в основном зерновое направление, имо-
от сильное льноводство и развитое молочное жи-
вотноводство. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь и э н е р г е т и к а . 
До революции валовая продукция пром-сти 
составляла лишь 13 руб. на душу в год про-
тив 73 руб. во всей России. Основноо местное 
сырье—лес—перерабатывалось на место в не-
значительных размерах и шол в другио райо-
ны почти сплошь в к р у г л я к е . Слабо была раз-
вита такжо б у м а ж н а я и спичечная пром-сть. 
Более заметное развитие получила кожовенная 
пром-сть, давно существовавшая в Кирове и его 
окрестностях, а т акже в Сарапуле, и выросшая 
из местных кустарных промыслов. Ч е р н а я ме-
т а л л у р г и я в К. к . создана в первой половино 
18 в. на базе местных заложей железной руды. 
К концу 1917 здось было 13 небольших мотал-
лургичоских заводов, находившихся в оЧень 
тяжолом положении. В результате соц. строи-
тельства к р у п н а я пром-сть к середине второго 
пятилетия значительно выросла . 
Т а б л . 2. — В а л о в а я п р о д у к ц и я п р о м ы ш -

л е н н о е т и в 1935. 

Отрасли промышленности 
Млн. руб. 

Отрасли промышленности (и ценах % 
192b,27) 

Группа «А» 2(9,3 63,6 
Вт. ч.: металлургия и ме-

таллообработка . . 196,3 38,8 
деревообработка 27,0 5,6 

Группа «1>» 233.4 40.5 
В т. ч.: кож.-меховая . . . 9 1,5 18,0 

пищевая ',2,0 11,4 

Итого группы «А» и «Б» 602,7 100,0 

14* 
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Т я ж е л а я пром-сть после Великой Октябрь-
ской пролетарской революции интенсивно раз-
вивается и специализируется гл. обр. на про-
изводственном и транспортном машинострое-
нии. Наряду с развертыванием омутнинских 
металлургических заводов (на С.-В. края) в 
ю.-в. углу развивается общее машиностроение. 
13 Ижевске создан опытный завод мотоцикло-
строения. Воткинский судостроительный завод 
порешел на производство оборудования для 
золотопромышленности и горной пром-сти (эк-
скаваторы). Небольшие в прошлом л«.-д. ре-
монтные мастерские г. Кирова превратились в 
крупное предприятие транспортного машино-
строения, специализируясь на производстве 
аварийного ж . - д . о б о р у д о в а н и я , а полукустар-
ный завод, вырабатывавший деревенские по-
п а р н ы е машины, превращается в большое пред-
приятие механизмов для деревообрабатываю-
щей пром-сти. Станкостроительный цех Иж-
етальзавода освоил производство нового типа 
станков «Удмурт».—Полностью реконструиро-
ваны предприятия старейшей в крае кожевен-
ной пром-сти; построена новая механизирован-
ная обувная фабрика В Сарапуле; в Кирове 
создан комбинат искусственной кожи. Внедре-
ние химических методов переработки животно-
го и растительного сырья открывает широ-
кие перспективы для развития химической 
пром-сти. На базе кустарных пушных промыс-
лов Кировско-Слободского района (скорняки) 
в г. Слободском построена большая меховая 
фабрика «Белка», работающая на экспорт.— 
Деревообрабатывающая пром-сть (лесопиление 
и механическая обработка древесины) наиболь-
шее развитие получила в местах пересечения 
ж . д., судоходных рек, подающих лесное сырье 
сплавом (Киров, Котельнич, Вятскио Поляны, 
Сарапул). Квалифицированная переработка 
древесины (бумажная, сничочная и лесохимия) 
начинает развиваться в районах, более близ-
ких к старопромышлонным районам края ,—в 
Montre, к Ю.-З . от Иятовска, в устьи Чопцы 
(недалеко от Кирова) и т. д .—Развивается но-
вая отрасль пром-сти—производство школьно-
го и учебного оборудования, выроошоо в Ки-
рове из полукустарных мастерских. Пущен-
ная в начале второго пятилетия фабрика 
школьно-учебного оборудования при полном 
развертывании своей проектной мощности бу-
дет давать до 30% общесоюзной продукции 
учебных пособий.—Ряд предприятий социали-
стической пром-сти этого к р а я еще в 1935 охва-
тило стахановское движенио. Рабочий фабрики 
школьного оборудования слесарь Сергеев до-
бился перевыполнения нормы на 294%, рабо-
чио кожевенного комбината им. Ленина тт. Еф-
ромов и Вахрушов раскроили 5/XII 1935 за 
смону 93,5 и 96,5 м (при нормо 11 м), поставив 
всесоюзный рекорд. 

Мелкая пром-сть до революции существова-
ла в самых разнообразных формах, начиная с 
ремесла на заказ и кончая мануфактурной фор-
мой капиталистической пром-сти, наиболее 
сильно выраженной в Кировско-Слободском 
(Вахруши) и Сарапульском районах. Здесь 
«соединение промысла с земледелием упрочи-
вает и развивает капиталистические отношения, 
распространяя их с промышленности на земле-
делие и обратно» ( Л е н и н, Развитие капита-
лизма в России, Соч., т. I I I , стр. 292). Кустар-
ные промыслы играли видную роль и в фаб,-
заводской пром-сти края , я в л я я с ь базой, на 
к-рой вырастали крупныо капиталистические 

предприятия кожевенной, меховой, обувной 
и других отраслей пром-сти. И теперь мелкая 
пром-сть дает больше 5 % общей народнохо-
зяйственной продукции края . Число кустарей 
достигает 150 тыс. чел. (1934). Основными ку-
старными районами являются: ' 1) Кировский 
(мебель, игрушки, гармонии, баяны, капо-ко-
решковая экспортная продукция и др.); 
2) Просницкий (корзины, крахмало-паточная 
продукция); 3) Халтуринский (мебель, рого-
жо-кулеткацкий, лесохимический); 4) Нолип-
ско-Советский (валяльно-обувной, кружевной); 
5) Камбарский (обозный) и др. Промкооперация 
охватывает около трети кустарей края . 

С е л ь с к о е - х о з я й с т в о к р а я за годы 
первой и второй пятилоток подверглось корен-
ной социально-технической перестройке. К ян-
варю 1936 в крае было коллективизировано 
91,3% хозяйств. Работает 71 МТС (2.489 трак-
торов); наряду с зерновыми существует ряд 
льноводчоских МТС; с целыо расширения кор-
мовой базы для молочного скота организуются 
лугоболотные МТС. Большая часть совхозов 
имеет специализацию по молочному скоту.— 
Распаханность по сравнению с другими райо-
нами Европейской части Союза малая. Процент 
кормовых угодий невысок, но большие лесные 
площади открывают широкую возмояшость лет-
него выпаса скота. 

Т а О л . 3 . — С о с т а в у г о д и й (1 934). 

Названия угодий Тыс. га о/ 
/о 

Усадьба 314,Б 2,1 
Пашип 4.вое,6 31,8 
Залежь 14,6 0,1 
Сенокос 1.1108,2 в,9 
Выгон 584,5 4,0 
Кустарник 192,4 1,3 
Лес о.89«," 47,7 
Прочие 883,4 0,1 

Всего 14.600,0 100,0 

Более распаханы центральная и южная части 
края , т. о. районы наиболее ранной русской 
колонизации. 

Состав с.-х. культур показывает большие 
сдвиги в сторону роста интенсивных культур— 
технических, кормовых и картофеля. 

Т а б л . 4. —П о с с в н а л п л о щ а д ь . 

1928 1935 

тыс. га % тыс. га % 

Всего посевов . 2.052,7 1(10,0 3.521,0 1011,0 
Все зерновые . 2.374,8 89,3 2.8811,7 81,9 
В т. ч. : рожь . . 1.226,3 <<11,2 1,237,8 35,4 

овес . . 925,7 31,5 1.035,9 i.9,4 
пшеница 22,1 0,11 2(12,4 7,4 

Лен 133,4 5,0 21(1,2 (1,1 
Картофель . . . «9,5 2,5 1«3,(1 4,(1 
Овощи 111,0 >1,4 22,5 0,7 
Кормовые . . . 58,0 2,2 228,7 0,6 
Прочие 7,0 0,3 (1,3 0,2 

З а последние годы заметно внедряется пше-
ница. Главные льняные массивы находятся в 
зап. части края , по правому берегу р. Вятки, 
а также в бассейне верхней и средней Чепцы,-
в сев. районах УдмАССР. Первый из этих 
массивов дает лучшее по качеству волокно вы-
соких номеров. Большая культурная и селек-
ционная работа проведена за послоднио годы 
и в вост. льняном массиве, в результате лен 
сов. части УдмАССР за последнее время также 
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М а с ш т а б п р о е к т н о й м о щ -
н о с т и предприятий: 

О до 1 млн. р. валов, продукц. 

О от 1 А** 5 ,, ,, ,, 
^^ соыше 5 ,, ,, ,, 
/-\ металлургии, машино-

cm/xiCH , металлообработка 
ф химическая 
Q дернеообрабат., бумажная, 

спичечная 

, кожев.—мехов.— обуонан 

• стройматериалы 

пищевкусовая 

культпромышленность 

ф текстильная и швейная 

торфоразработки 

районная электростанция 

К У С Т А Р И 
на 1000 челов. сельского на-
селения — приходится уча-
стников производства а 
кустарной промышленности 

П 12 — 21,4 чел. 

23,5— 46.9 

47,0— 86,9 

ЩЩЩ 87,0-126,9 >» 

болев 127 и 

р а с п р о 
с т р а н е н и я п р о м ы с л о в 

металлообработка 

к о же ее нно-меховые 

C D обработки шерсти 

деревообработка 
оо i • о -too км 

I an Картографическая фабрика им Дунаева Москва Б. Попянка л Ne? 
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дает высокие номера волокна. В 1!Ш заблевал 
вспашка охватила 43% площади ярового сева, 
ранний и черный пары—97% площади пара, 
сортирование и триорирование—71,5% посев-
ного материала, поеов льна по клеворищу и удо-
бренному ржанищу—98,1 % посовов льна, а по 
плану 1935 рядовой сев составил 70% площади 
зерновых. 13 результате повышается урожай-
ность основных культур. 

Т а б л . G.—II о г и 

420 

i о в ь е с к о т а (на 1/1 1 936). 

Виды скота 11 тыс. 

Лошади 
Крупный рогатый скот 

Свиньи 

459,7 
1.002,2 

534,3 
902,1 
497,0 

возможно-
с. х-ва от-

ПРОЦЕНТ ПОСЕВА ЛЬНА ВО ВСЕЙ 
ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ 

0.2Х- 4.»% 
5,0" -9,6 » 
9,7« —14,2» 

Заволы первичной обработки льна 
Льноткацкая фабрика 

'мплмыж Щ у Ч» f « »Ca 
/ J i S 

Ж и в о т н о в о д с т в о . В животноводство 
края выделяется крупный рогатый скот, имею-
щий гнездо улучшенного истобонского скота в 

Т а б л . 5 .—У р о ж а н н о с т ь (в ц с I га). 

Основные культуры 

б. Вптск. 
губ. 

средн. за 
1935—14 

Кировский 
край 

средн. за 
1032—31 

Пшеница нрован . . . . 5,8 8, К 
Овес 11,2 7,9 

: Ячмень 11,3 9,0 
50,9 80,0 

привятских районах между Кировом и Котел ь-
ничом. Этот скот отличаотся высокой удой-
ностью и является улучшающей породой для 
всох центр.-сов. районов края , специализиру-
ющихся на экспортном маслоделии. В боль-
шинстве остальных районов такой породой 
принята холмогорская. В крао имеются так-
же гнезда улучшенного коневодства—в Ур-
жумском и соседних районах по нижнему точе-
нию р. Вятки—и массив распространения но-
линской овцы в Нолинском и соседних районах 
в центре Кировского края . Нолинская овца 
с длинной мягкой шерстыо являлась в свое 
время базой для развития quecb войлочно-ва-
лялыгого промысла. 

Громадные 
сти подъема 
крывает работа стаханов-
цев. Е . О. Юфорева (Ша-
ба линский район) дове-
ла в 1935 дневную выра-
ботку трепаного льна до 

05,0 кг, а Н . Суманеева 
(Макарьовский район) до 
114 кг при нормо 10 кг. 
Трактористы -бригадиры 
Л. Е . Плотнев (Нолинс-
кий район) и М. В . Ша-
гин (Кичминский район) 
обработали в созон 971 
и 995 га за смену. До-
ярка Л. Дуркина (Ори-
гевский район) повысила 
за год удойность коро-
вы на 84%, значительно 
снизив расход кормой. 

JI е о п о е х о з я й -
с т в о занимает очонь 
большое мосто в эконо-
мике к р а я и даот до 8 % 
его валовой продукции. 
Леса покрывают до 50% 
территории к р а я . В со-
ставе лесных пород пре-
обладают хвойные. 

Годичный прирост дре-
весины края достигает 
9 млн. м3 . В 1935 было 
заготовлено 5,9 млн. JM3 

деловой древесины и 5,S 
млн. Jи3 дровяной. 

Т а б л . 7 . — С о с т а в п о р о д (в %). 
Е л ь п пихта 53 
Сосна 23 
Кереаа is 
Осина 10 
Проч. лиственные 1 

План лесозаготовок 1935 составил 9,5% обще-
союзного плана .—Больше всого лесов на С. и 
С.-В. края , где они используются далеко недо-
статочно. Это видно H из возрастного состава 
лесов: в крао насчитывается 47% спелых, 35% 
средне-возрастных и 18% молодняка. Глав-
ные лесныо массивы к р а я можно разделить на. 
4 лесо-экономнческих района в зависимости 
от их размещения и транспортных условий: 
1) ворхно-камский—в крайнем с.-в. углу края , 
с большим преобладанием хвойных; 2) верх-
не-вятский—в центр.-северной части, являю-
Т а б л . 8 . — З а п а с и д р е в е с и н ы (без УдмАССГ) 

(в млн. .и3). 

- V . V A v 

Районы 
Породы 

Районы 
хвойные листвен. всего 

I 
II 

III 
IV 

48,1 
188,5 
72,4 
15,3 

8,8 
77,8 
32,2 

0,5 

50,0 
200,3 
104,0 
21,8 

Итого . . . 331,3 125,3 449,0 
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щейся основной сырьевой базой деревообраба-
тывающей пром-сти края ; 3) нижно-вятекий— 
в центр.-южной части, дающий главную массу 
лесосплава для Поволжья; 4) Яранский—в зап. 
части края . 

Недостаточное использование лесов к р а я 
видно из соотношения сортиментов при лесоза-
готовках: спец. древесина занимает 1 ,8%, пило-
вочник—19,8%, шпальник—2,3%, стройлес и 
круглый—3,2%, подтоварник—0,2%, баланс— 
5 ,9%, рудостойка и к р я ж — 4 , 7 % , прочая дело-
вая—14,4% и дрова—48,7%.—Являясь сырье-
вой базой для развития краевой деревообраба-
тывающей, бумажной и лесохимической про-
мышленности, леса к р а я имеют и союзное зна-
чение. Кировский край снабжает лесом ряд 
южных районов Союза: Поволжье, Украину, 
старопромышленные районы, а также дает лес 
на экспорт 

Т р а н с п о р т . Ж.-д . соть в крае развита 
слабо. Общая длина ж.-д. линий—1.504,9 км 
(1935); 1,04 км пути на 100 км2—почти в полто-
ра раза меньше средней обеспеченности в Евро-
пейской части СССР. Ж . д. начали строить в 
крае лишь с конца 19 в. При Советской власти 
ж.-д. строительство оживилось: были закончены 
начатые во время империалистической войны 
линии Котельнич—Горький, часть Моск.-Каз. 
ж . д., пересекающей юг к р а я в широтном на-
правлении, с веткой на Ижевский и Боткин-
ский з-ды, и Слободская ветвь. Бновь были по-
строены: Яр—Фосфоритная (167 км) и ряд мел-
ких лесовозных ветвей к заводам края . В ре-
зультате К . к. получил кратчайший выход на 
Москву через г. Горький, а главные промы-
шленные узлы к р а я (Ижевск, Воткинск, Ому-
тнинские районы, Слободской и Сарапул) были 
связаны с общей жел.-дорожной сетью Союза. 
Но и сейчас край не имеет внутренней ж.-д. 
связи южной и северной своих частей, и с.-в. 
металлургия не связана с ю.-в. машинострое-
нием, а центральные районы к р а я находятся 
в расстоянии 100—120 км от ис. д.—Железнодо-
рожный грузооборот развивался за последние 
годы гл. обр. за счет вывоза лесных грузов, 
усиления движения строительных материалов, 
а также за счет прибытия с Юга и Урала метал-
ла и каменного у г л я . 

Общая длина судоходных участков рек— 
1.512 км—также недостаточна для края , т. к. 
река Кама обслуживает своим средним тече-

Т а (1 л. 9.—Г р у з о о б о р о т ж. д. в 1935 (в тыс. т ) . 

Прибытие 

1.910,3 

201,3 
109,3 
340,0 

238,7 

нием лишь немногие ю.-в. районы и имеет 
здось преимущественно транзитное значение, 
а р. Вятка , считающаяся судоходной на протя-
жении 767 км, несмотря на очень выгодное ме-
ридиональное направление, обладает чрезвы-
чайно плохими судоходными качествами. Летом 
она сильно мелеет, что затрудняет работу реч-
ного транспорта. Судоходство обслуживает пре-
имущественно глубинные районы края , давая 
выход оттуда с.-х. продукции и обеспечивая 

завоз туда промтоваров, в частности из Повол-
ж ь я (соль, рыба, нефтегрузы). 

Т а б л . 1 0 . — Р е ч н о й г р у з о о б о р о т 1935 
(в тыс. m). 

Наименование 
грузов Отправление Прибытие 

Все грузы 3.148,6 703,1 
В том числе: 

Хлебные 190,8 80,0 
Минер, строительные 

материалы 24,4 28,1 
Соль 1,0 0,0 
Дрова 06,1) 18,0 
Плоты за тнгой . . . . 2.400,0 
Нефтегрузы 1.9 37,1 

Наибольший грузооборот имеют пристани: 
Киров, Вятские Поляны, Котельнич, Сарапул, 
расположенные в мостах пересечения роки же-
лезной дорогой, а также глубинные пристани 
среднего плёса (Советск, Лебяжье и др.), по-
следние гл. обр. за счет вывоза сол.-хоз. про-
дукции.—Длина грунтовых безрельсовых до-
рог—36,4 тыс. км, из них улучшенных 10,1 ты-
сяч км. Междугороднее регулярное автобусное 
движоние существует на 4 линиях общим про-
тяжониом 410 км. Автотранспорт края имеет 
1.098 машин (1935).—Внутренние связи тре-
буют резкого и быстрого улучшения путей со-
общения в крае. В организации лучших путей 
сообщения особенно нуждаются его централь-
ная и ю.-з. части, не имеющие возможности бы-
стро и удобно вывозить свою сол.-хоз. продук-
цию и использовать для вывоза имеющиеся там 
значительные запасы строительного и сел.-хоз. 
сырья. Нуждается такжо в лучшей связи Уд-
муртская АССР. 

Э к о н о м и ч е с к и е р а й о н ы . В крае 
можно различить следующие 7 экономических 
районов: 1) Кировско-Слободской—в центр.-
сов. ч а с А к р а я (см. карту)—является его наи-
более индустриализированным районом. Здесь 
сосредоточено больше трети промышленного 
пролетариата к р а я и до половины промышлен-
ной продукции. Промышленность гл. обр. лег-
кая : кожевенная, моховая, спичечная, культ-
товаров (наглядных пособий) и др. Пром-сть 
здесь очонь разнообразна, что объясняется воз-
никновением крупной пром-сти на базе кустар-
ных промыслов. Последние сильно развиты в 
районо и специализированы на наиболее тон-
ких, трудоемких и ценных экспортных видах 
продукции. Сельское хозяйство специализиру-
ется на молочном и скороспелом животновод-
стве и овощных культурах . 2) С.-в. лесопро-
мысловый район представляет наименее засе-
ленную часть края , с высокой лесистостью (до 
90%). Здесь сосредоточены главные залегания 
железных и фосфоритных руд и горючих слан-
цев и до 70% лесной площади края. Этот слабо 
развитый район подложит скорейшему хозяйст-
венному освоению. 3) Халтуринский—в центр.-
сев. части края—молочный, с большим гнездом 
улучшенного крупного рогатого скота (исто-
бенский скот) на хорошей естественной кормо-
вой базе заливных лугов поймы р. Вятки и ее 
притоков, а также лесных сенокосов. В отдель-
ных пунктах района развито огородничество 
(Исгобенск и др.) . 4) Правобережный—льня-
но-животноводчоский—по правому берегу р. 
Вятки к 3 . от 49 меридиана (крайняя вост. точ-
ка—Советск на р. Вятке). В районо прообла-

I дают льняные посевы (ок. 40% льняных посе-

Наименование ж.-д. 
грузов 

Все грузы 
В том числе: 

Хлебные 
Лесные материалы . . 
Дрова 
Минер, строительные 

материалы 

I 
Отправление I 

349,1 
1.292,8 

371,1 

229,3 
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вов края) с высоким по качеству волокном. Н а 
С. выделяется молочное животноводство. Ю ж . 
часть района имеот значительную площадь зер-
новых посевов с заметным клином яровой пше-
ницы. Крупная пром-сть развита слабо, кус-
тарная распространена гл. обр. в лесных час-
тях района. 5) Центральный—в средней части 
края к В. от р. Вятки до границы с Свердловс-
кой обл. Занимая около пятой части к р а я , этот 
район дает до 32% его посевов. В восточной 
половине района значительное место занимает 
лен, с к-рым здесь после революции ведется 
большая селекционная работа, сильно повы-
шающая качество волокна, особенно в север-
ных районах УдмАССР. 0) Южный—правобе-
режье нижнего течения р. Вятки, а т а к ж е при-
камские адм. районы, расположенные на Ю.-В. 
края, к 10. от Каз. ж . д. Район имеот зорновой 
характер с максимальными для к р а я посовами 
пшеницы и располагает легкой пром-стыо, пе-
рерабатывающей сол.-хоз. сырьо (кожевонная , 
спнрто-водочная), а такжо лосное сырье в ме-
стах перехода железной дорогой главных 
сплавных путой края (Сарапул, Вятскио По-
ляны, Сосиовка). 7) Ижевеко-Кильмозский — 
в бассейне лового притока Вятки—Кильмози 
и далоо на В. до сродного точопия Камы—имеет 
пром.-лесной характер. Здесь сосредоточены 
основная масса промышленного пролетариата и 
основные цонтры тяжелой промышленности 
края, в частности машиностроения (Ижевск и 
Воткинск). 

Лит.: Кировский край n цифрах, [статистические ма-
териалы], Москва, 1936; Омутнинскап проблема (Сб. иод 
ред. 1'. A. III и ni л н к н и к о u а), Н.-Новгород, 1932; 
И в а н о в с к и й М. И., Вятсио-Ветлужский край, Мо-
сква—-Л ' шнград. 

К И РОГ A '(Quiroga), Антонио (1784—1841), 
испанский военный и политический деятель . 
Выдвинулся в борьбе за независимость против 
наполеоновской Франции . В 1815 и 1819— 
организатор неудавшихся восстаний, ставив-
ших себе цолыо ннзвержонио абсолютизма и 
установление в Испании конституционного 
строя. В революции 1820—23 играл наряду с 
Риего (см.) руководящую роль . В 1823 во вромя 
организованной Священным союзом франц. ин-
тервенции—командир дивизии, защищавшей 
Галисию. После пободы контрреволюции эми-
грировал в Англию, затем в Ю ж н у ю Аморику. 
В 1833 по амнистии ворнулея в Испанию. 
В 1835 был гонорал-капитаном Гранады. 

КИРПИЧ, см. Кирпичное производство. 
КИРПИЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, см. Кир-

пичное производство. 
КИРПИЧНИКОВ, Александр Иванович (1845— 

1903), историк всеобщей п р у с с к о й литературы, 
профессор Харьковского, Новороссийского, а 
затом Московского ун-тов; члон-корреопондонт 
Академии наук. К. принадлежит св. 170 работ 
в различных областях литературы и фолькло-
ра. Как последователь Ф . И . Буслаева Кир-
пичников в своих исследованиях пользуется ого 
историко-сравнитольным методом. Некоторые 
работы 1С. но утратили интереса и в настоящее 
вромя. 

II а и б о л с с з н а ч и т е л ь н ы е р а б о т ы К.: 
«Кудруиа, национальная поэма немцев» (1874), «Поэмы 
Ломбардского цикла» (1873), «Очерки из истории средне-
вековой литературы» (I8UU), «Очерки по истории новой 
русской литературы» (1S1K1 11)03). 

Лит.: В е н г е р о к С. А., Источники словаря рус-
ских писателей, т. III. П., 1914; Памяти профессора 
Александра Ивановича К%рпичникова. Сб. статей, Харь-
ков (б. г.); Сб. Харьковского историко-филологического 
об-ва, т. XIII, 1903, Я з ы к о в Д м , Александр Ивано-
вич Кирпичников (из «Исторического вестника» аа 1903, 
VI) (библиографический очерк). 

НИРПИЧН0 Е ПРОИЗВОДСТВО.Глиняный строи-
тельный кирпич. Производство этого кирпича 
относится к группе корамических производств, 
охватывающей обыкновенный строительный 
кирпич, окрашенный в красный цвет, и спе-
циальные виды кирпича—полый, или пустоте-
лый, пористый, или легковесный. Д л я произ-
водства обыкновенного строительного кирпича 
используются всевозможные простые сорта 

Рис. 1. Дробильные (зубчатые) вальцы. 

легкоплавких глин, к которым в качество ото-
щающого вощоства нередко примешивают пе-
сок, а иногда И ш л а к и . По степени обжига обык-
новенный строительный к и р п и ч разделяется 
на: н е д о ж о г (алый)—с повышенной пори-
стостью, к р а с H ы й (нормального обжига)— 
со средней пористостью, о б л и ц о в о ч н ы й— 
с пониженной пористостью и значительной ме-
ханической прочностью, и к л и н к e р н ы й 
(обожжен до спекания)—с высокой механиче-
ской прочностью. Кирпич должен быть дешов, 
поэтому з а л е ж и глины должны находиться в 
нопосродствонной близости к месту производ-
ства. Глины разрабатываются обыкновенно от-
крытыми к а р ь е р а м и . Глина обыкновенно по-
даотся непосредственно на верхний э т а ж заво-
да; иногда она сначала сбрасывается па не-
сколько дней в особые бетонированные ямы, 
гдо увлалсняется, а. затом ковшевыми элевато-
рами н а п р а в л я е т с я в верхний э т а ж . Д л я облег-
чения работы машины и д л я получения более 

Рис. 2. Камке выделительные вальцы. 

однородной массы глину подвергают вывотри-
ванию и вымораживанию на открытом воздухе 
в невысоких г р я д а х . 

О б р а б о т к а г л и н ы зависит от ее физи-
ческих свойств и от рода изделий. Если глина 
поступает на завод в больших, в особенности 
твердых, к у с к а х , то глина пропускается сна-
чала через дробильные (зубчатые) вальцы 
(рис. 1) или обрабатывается иод бегунами (см.) . 
Д л я выделения из глины попадающих туда 
камней нородко применяют камноныделитоль-
ные вальцы (рис. 2). Эти вальцы одновременно 
перерабатывают глину подобно гладким валь-
цам. Во многих с л у ч а я х глину непосредственно 
подают в т . н. ящичный бешикер (питатель; 
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рис. 3), состоящий из 2—3—4 отделений, в за-
висимости от числа смешиваемых сортов глины 
(жирной и тощей). Вешикер разделен на отделе-
ния железными шиберами, не доходящими до 

Рис. 3. Ящичный Оешинср (питатель). 

дна; эти шиборы молено поднимать на извест-
ную высоту в зависимости от процентного со-
отношения смешиваемых глин. Дно бешикера 
представляет собой бесконечную ленту. Во 
время обработки массы под богунами к ней ча-
сто прибавляется вода. Из-под бегунов глина, 
пройдя одну или две пары гладких вальцов, 
попадает в кирпичеделательный ленточный 
пресс. В зависимости от свойств глины и от за-
данной производительности комбинация гли-
нообрабатывающих и формирующих машин 

Рис. 4. Машинное оборудование при К. п. 

изменяется. На рис. 4 показано примерное ма-
шинное оборудование при К . п. : Л—вагонотка 
с глиной, Б—ящичный бешикор, В— бегуны, 
Д—увлажнитель , К—ленточный пресс с рас-
положенной над ним парой гладких вальцов Е 
и отрезным аппаратом JI. Производительность 
ленточного пресса № 4 и 4а завода «Красный 
октябрь»—от 3 тыс. до 6 тыс. шт. сырца в час 
при автоматической резке. 

Выходящая из мундштука ленточного пресса 
глиняная лента движется по бесконечному ре-
зиновому полотну к резательному автомату 
(во многих случаях применяются ручные ре-
зательные аппараты). Проволока резательного 
автомата быстро отрезает от глиняной ленты 
кирпич и мгновенно отходит обратно. Отрезан-
ный кирпич (по 12 шт.) автоматически попа-
дает на подъемник, с к-рого снимается (десять 
рамок с 12 кирпичами на каждой рамке) авто-
матической этажной вагонеткой, к -рая отво-

Рнс. 5. Сушильнан 
камера. 

зится в сушильную камеру (рисунок 5). В 
соответствующем месте камеры вагонетку ос-
танавливают, и поворотом рычага рамки о 
сырцом загруясаются на выступы в стонах су-
шильной камеры. По заполнении сушильная 
камера плотно запирается и обогревается— 
После формования (мок-
рым способом) сырец со-
держит 18—20% влаги; 
нормальная нее влажность 
сырца для обжига соста-
вляет от 4 % до 6%, по-
этому сырец необходимо 
сушить. Различают три 
типа сушилок: 1) естест-
венная сушка (стелаяшые 
сараи), 2) искусственная 
сушка, камерная и тон-
нельная, действующая 
при помощи гретого воз-
духа (нагрев в калорифе-
рах) или при помощи воз-
духа, смешанного с дымо-
выми газами, и 3) ком-
бинированная сушка (ча-
стичная сушка на воздухе, а затем оконча-
тельно в искусственной сушке). В целях уско-
рения сушки, на основании работ последнего 
времени, могут быть применяемы в качестве 
добавки к глино в количествах 0,1—0,5% 
нек-рыо химические соединения, как-то: серно-
кислый глинозем, сернокислое желозо, хлори-
стый алюминий, хлористый кальций и др. Кро-
ме того применяется частичная предваритель-
ная дегидратация части глины (прогревом до 
400—500° С). Наиболее употребитольны для 
обжига кирпича—Гофманскио непрерывно дей-
ствующие почи (рис. 0), представляющие собой 
кольцевой канал длиной до 90—110 м и более. 
Вся печь условно разделена на 10—20 камер 
длиной 5—6 м. Загрузка топлива производится 
автоматически (шур-аппараты) или от руки— 
через отверстия в своде печи (люфты), закры-
ваемые чугунными камфорками. Загрузка то-
плива обычно производится в 2 камерах, подо-
грев дымовыми газами в 3—4 камерах, охлажде-
ние в 4—5 камерах, шмаухование в 2—3 камо-
рах, загрузка и выгрузка в 3—4 камерах. Про-
изводительность печи при садке 250—300 шт. 
кирпичей в 1 ж3 и скорости огня в 8—12 jn/ceic. 
10—25 тыс. шт. и более в сутки. В последнее 

m s щт 

m • • 1 

Рис. 6. Непрерывно действующая печь Гофмана. 

время скорость огня достигает 20—24 м/евк. 
и даже выше, что дает—£ зависимости от раз-
меров печного канала печи Гофмана—26.000— 
52.000 штук и более кирпича в сутки. Совер-
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шенной печью для обжига кирпича является 1 
тоннельная, или «канальная», печь длиной 
110—140 м и болое. Примерно в средней части 
ночного канала с обоих сторон устроены топки, 
из к-рых он заполняется раскаленными про-
дуктами горения. Эта часть печи называется 
Зиной обжига или зоной большого огня. Обжи-
гаемый кирпич укладывается в вагонетки и 
вдвигается в печной канал по рельсовому пути. 
Вагонетки идут одна за другой без промежутка, 
(•оставляя сплошной поезд. Продукты горения 
из средней части печи движутся навстречу ва-
гонеткам с сырцом, прогревают ого и, отдав 
большую часть своего тепла, вблизи входа в 
тоннель уходят в дымовой боров. Эта часть 
печного канала называется зоной подогрева. 
Пройдя зону обжига, вагонетки с продукцией 
вступают в зону охлалсдения: они постепенно 
продвигаются к выходу из тоннеля, отдавая 
своо тепло воздуху, идущему в среднюю часть 
и потребному для горения топлива, и, достаточ-
но охладившись, выкатываются из печи. 

Сухой способ производства строительного | 
кирпича большей частью не требует устройства 
специальных сушильных установок, т. к . от-
прессованный кирпич без предварительной 
сушки поступает в обжигательную печь. Све-
жедобытая глина высушивается в сушильном 
барабане до 4—6% влажности, измельчается и 
смешивается, если требуется, с носком в коли-
честве 15—25%; смесь равномерно увлажняет-
ся до 7—10%, поело чего подвергается прессо-
ванию (давление примерно 150—200 кг/см2 

и болое). По другому способу свежедобы-
тая глина высушивается до 2—4% влажности, 
а затем измельчается. Подготовленная таким 
путем глина без дополнительного увлажнения 
направляется на прессованно при давлении 
100—150 кг/см2. Для прессования применяются 
прессы системы Шпенглера, Дорстена, Войда, 
Риделя, Гиду и др. Сформированный кирпич 
транспортером передается в обжигательную 
печь. Обжиг кирпича производится большой 
частью при темпоратуро ок. !Ю0— 1.000° С. Рас-
ход топлива для обжига 1.000 шт. кирпича нор-
мального формата в печах Гофмана составляет 
от 1 млн. до 1,3 млн. калорий, что соответствует 
расходу условного топлива от 4% до 4,5% к 
носу обожженного кирпича. Сухой способ прес-
сования кирпича - наиболее механизирован-
ный и эффективный; он дает возможность выра-
батывать кирпич в точение круглого года. Во 
многих случаях этот способ не требует сушки 
кирпича до обжига (зависит от свойства сырья). 
Режим обжига кирпича необходимо проводить 
осторожно, а для обеспечения надлежащей ме-
ханической прочности кирпича—подниматьтем-
поратуру несколько выше, чом для обжига 
обычного строительного кирпича. В зависимо-
сти от качественных показателей кирпич де-
лится на три сорта: I, I I и I I I . Кирпич должен 
имоть форму прямоугольного параллелепипеда 
с ровными ребрами и поверхностями. Кирпич 
всех сортов должен иметь следующие размеры: 
длина 250 мм, ширина 120 и толщина 05 мм. 
На кирпич в СССР установлен всесоюзный 
стандарт (ОСТ/ВКС 5098). 

Легконоепми (аффектннпый) кирпич. 1С лег-
ковесным кирпичам относятся: тропельный, 
глино-трепольный, трепельнопористый, глино-
пористый, пустотелый и т. д. Легковесный кир-
пич изготовляотся из пористых материалов или 
же пористость искусственно создается введе-
нием в обжигаемый материал выгорающих до-

бавок (древесные опилки, торф, крошки мало-
калорийных углей, соломенная резка и т. д.) . 
Кроме того облегчение кирпича достигается пу-
тем механического образования в массе кир-
пича вертикальных или горизонтальных пустот 
в виде сплошных каналов (пустотелый кирпич). 
Д л я изготовления легковесного кирпича при-
меняют диатомовые земли. Механическая проч-
ность легковесного кирпича меньше прочности 
обыкновенного глиняного строительного кир-
пича. При дозировке 50% глины и 50% выго-
рающих примесей (по объому) объемный вес 
кирпича равен 1.200—1.300 кг/м". Коэффи-
циент теплопроводности—от 0,20 до 0,31. Водо-
насыщоние—20—30% и более. Времонноесопро-
тивление сжатию в сухом состоянии—55— 
85 кг/см2. При производстве пористого кирпича 
сушка его значительно ускоряется (на 30— 
40%), обисиг облегчается, т. к . помимо горения 
извне вносимого топлива происходит горение 
топлива внутри сырца. Диатомовый легковес-
ный кирпич имеот объемный пес примерно от 
200 до 1.300 кг/м3. Коэффициент теплопровод-
ности—от 0,04 до 0,29. Временное сопротивле-
ние сжатию—от 21 до 200 кг/см2. 

Силикатный, и.тегткоко-поочиныи кирпич по-
лучается обработкой смеси известкового моло-
ка с песком (см. Силикатный кирпич). 

Лит.: Б у д н и и о в II. П. , Керамическая техноло-
гия, ч. 1—2, Харьков—Киев, 1932—33; Л ю м м л с р 
К. и Д e а е р, Строительная керамика, М,—Л. , 1933; 
Д е м е н т ь е в И. Г., Технология строительных мате-
риалов, ч. 1—2, 3 И8Д., Вану, 1930; ,'1 а х а р о в А. А., 
Кирпичное производство, M., 192Н; Кирпичные заводи 
(Альбом типовых 'элементов, код ред. Президиума НТО 
силикатной промышленности), Ленинград. 1929; Го р л о в 
С. А., Обыкновенный глиняный кирпич. Москва- Ленин-
град, 193'.. а . Пудииков. 

Экономический очерк. 

Кирпич применяется для устройства стен, 
очагов, промышленных печей, различных инже-
нерных сооружений, для мощения улиц и тро-
туаров и т. д. Производство кирпича из глины 
было известно и самой глубокой древности. 
Найденный при бурении р. Пила на глубине 
18 м черепок, покрытый глазурью, имеет по 
расчетам возраст не монее 12—13 тыс. лет. 
Египетские пирамиды и др. памятники свиде-
тельствуют о том, что дровннм египтянам хоро-
шо были известны основные свойства глины н 
способы оо обработки. От егннтян искусство 
изготовления кирпича из глины иорешло к гре-
кам, а затем к римлянам и др. народам. Кирпич 
вплоть до 19 в. изготовлялся примитивным спо-
собом—вручную, сушка ого производилась под 
открытым небом или во временных печах, сло-
нянных из сырца. Лишь с 00-х гг. 19 в., когда 
в Германии Шлннойзеном была изобретена кир-
пнчеделатольная машина и почти одновременно 
Гофманом—кольцевая почь непрерывного дей-
ствия, в кирпичной пром-сти начался заметный 
отход от старых методов. В наст, вромя техника 
производства кирпича, начиная с добычи глины 
н кончая обжигом, достигла высокого уровня. 
Годовое потребление кирпича на одного жите-
л я в годы, непосредственно предшествовавшие 
империалистической войне, достигало в Горма-
нии 00 шт., в Англии—90, США—130, в цар-
ской России—ок. 20 шт. Развитие производства 
кирпича в царской России тормазилось нали-
чием ещо более дешевого строительного мате-
риала, а именно—леса, а дешевизна рабочей 
силы не стимулировала вложения крупных 
средств для механизации процессов производ-
ства, т. к . ручная выделка кирпича обходилась 



4 3 5 К И Р П И Ч Н О Е ПРОИЗВОДСТВО—КИРСАНОВ 436 

дешевле машинной. Ч т о касается печой непре-
рывного действия, то они благодаря значитель-
но меньшему расходу топлива,- составлявшего 
главную статью расхода в издориисах произ-
водстга , получили довольно широкое распро-
странение . Все же значительная масса кирпича 
о б ж и г а л а с ь в напольных печах . В 1913 выра-
ботка кирпича в ц а р с к о й России составила 
2.144,0 млн. шт. 

К . п. СССР. З а вромя г р а ж д а н с к о й войны 
значительное количество кирпичных заводов 
было разрушено . И з 666 заводов, действовавших 
в 1913, в 1920 работал всего л и ш ь 141 завод. 
Одновременно уменьшилась выработка кирпи-
ча и на оставшихся заводах вследствие непол-
ной их з а г р у з к и . Восстановительный процесс 
К . п . в СССР начался с 1922, но л и ш ь с 
1925 происходит быстрый рост выпуска кирпи-
ча. Д и н а м и к а производства кирпича (по цен-
зовой промышленности) видна из следующих 
данных (в млн. шт.) : 

Т а б л . 1. 

Года 

1921 . 
1922 . 
1925 . 
1928 . 
19Я2 . 
1933 . 
11/34 . 
1935 . 

Всего 

94,1 
129,5 
510,0 

1.999,0 
4.843,7 
3.821,0 
4.950,0 
5.700,0 

В т. ч. силика-
Tou и шлаков 

88,0 

532,5 
469,0 
013,0 
700,0 

Помимо цензовой промышленности кирпич 
вырабатывается на многочисленных мелких 
п р е д п р и я т и я х . В 1928/29 имелось св . 32 тыс. 
мастерских с общим количеством работающих в 
производстве ок . 128 тыс.; ими было обожлсено 
929,5 млн. шт. кирпича . Кромо того в том лее 
году было выработано' 2 ,3 млн. шт. саман-
ного кирпича . В первую пятилетку наряду с 
восстановлением старых заводов происходит 
повсеместное массовое строительство новых 
кирпичных заводов различной мощности, до 
100 млн. шт. в год. Наиболее крупные за-
воды построены на основе новейших достиже-
ний техники к а к в отношении методов сушки 
(искусственные с у ш и л к и — камерные и тон-
нельные), т ак и в отношении обжига (печи 
зигзаг , тоннельные) и формовки. Несколько 
заводов построено по методу сухого прессова-
ния ( У р а л , З а п о р о ж ь е , Таганрог и др . ) . 

Несмотря на огромные к а п и т а л о в л о ж е н и я за 
вромя первой пятилетки, начиная с 1927, ежо-
годная потребность в кирпиче все жо не покры-
валась . Это обстоятельство, с одной стороны, 
и стремление к удешевлению строительства ,—с 
другой , обусловили применонио р я д а новых 
видов огнестойких стеновых материалов, к-рые 
по прочности и крепости хотя и уступают кир -
пичу, но имеют другие преимущества . Нек-рыо 
из этих новых материалов з а н я л и прочное ме-
сто в числе стеновых материалов, напр . бето-
нитовыо и теплоботониые камни , магнезиаль-
ный фибролит и пр . 

О роли кирпича в строительстве моисно су-
дить по данным о к о н с т р у к ц и я х строительства 
Зданий в 1934 (см. табл. 2). 

И з приведенных данных видно, что из всех 
видов стеновых материалов, применявшихся в 
яшлищном строительстве в 1934, к и р п и ч имол 
наибольший удольный вес. В последующие го-
ды удельный вес кирпича еще больше повыша-
ется в виду п р е к р а щ е н и я потребления нок-рых 

Т а б л . 2. 

Материалы стен 

Итого по веем мате-
риалам 

В том числе: 
Бетон 
Желеио-бетон . . 
Кирпич 
Естествен, камень 
Искусств, камень 
Дерево рубленное 
Дерево засыпное 
Глина 
Прочно 

Число 
зданий 

Наруж-
ный объем 
(в млн. м') 

В % к ито-
гу наруж-
ных объе-

мов 

55.351 232,0 100,0 

199 2,4 1,03 
448 23,0 10,20 

12.1.97 117,0 60,70 
4.144 10,1 6,95 
1.821 18,7 8,07 

го.548 14,9 10,70 
8.514 14,8 0,3а 
3.(102 4,3 1,90 
3.735 9,6 4,15 

видов новых стройматериалов, не оправдавших 
себя на практике . А. Крючкович. 

КИРП0ТИН, Валерий Яковлевич (род. 1898), 
литературный к р и т и к . И з семьи народного 
учителя . Член ВКП(б) с 1918. Учился в И К И 
на философском отделении. С 1925 по 1932 
заводывал кафедрой ленинизма в Военно-по-
литичоской академии (Ленинград) . Член прези-
диума Союза советских писателей. Участвует 
в редактировании собраний сочинений Щедри-
на, Некрасова и Чернышевского . Основное 
внимание в своей литературоведческой работе 
К . уделяет критикам-публицистам 60—70-х гг. 
(Чернышевскому, Добролюбову, Зайцеву, Ми-
хайловскому и др. ) .»вначительной работой К . 
является его исследование о Писареве (1929), 
к -рого он рассматривает к а к идеолога город-
ской молкой бурлгуазии, «попутчика револю-
ционной демократии» и раскрывает связь его 
философских и эстетических взглядов с поли-
тическими. К . работает т а к ж е над вопросами 
советской драматургии и театра . 

О с н о в н ы е р а б о т ы К.: Радикальный разночинец 
Д. И. Писарев, 1934; Чернышевский и марксизм, Л., 
1929; Публицисты и критики, Л. — М., 1932; Идейные 
предшественники марксизма-ленинизма в России, 1931; 
Горький — великий художник пролетариата. К 40-ле-
тию литературной деятельности, M.—Л., 1932; Романы 
Л.Леонова,М.—Л.,1932; Проза, драматургии и театр, 1936; 
Салтыков-Щедрин в 60-х гг., «Литературный критик», 
1935, № 3; Некрасов, «Октнбрь», 1935, № 10; Письмо 
Сталина и задачи борьбы за ленинизм в литературоведе-
нии и критике, «Пролетарскан литература», 1932, № 1—2. 

КИРСАНОВ, город, районный центр в Воронеж-
ской обл. , ст. Р я з . - У р а л . ж . д . , в 134 км к В . от 
Тамбова; 12.697ж. (1935). Небольшой чугуноли-
тейный завод, мельница, 2 овощесушильных за-
вода, электростанция мощностью в 126 к е т , эле-
ватор емкостью в 12,3 т . т. Р а й о н входит в зор-
ново-подсолнечно - сви-
новодчоскую зону. 

КИРСАНОВ, Семен Оси-
пович (р . 1906), совре-
менный поэт. Печатать-
ся начал с 1924 в одес-
ских изданиях . В ран-
ней поэзии К. , совпав-
шей с эпохой нэпа, до-
вольно сильны мелко-
буржуазные настроения 
(«Опыты», «Слово предо-
ставляется Кирсанову», 
«Моя именинная»идр . ) . 
В дальнейшем наблю-
дается розкий идейный 
неролом в творчестве К и р с а н о в а в сторону 
насыщения его боевым политическим содержа-
нием [поэмы «Пятилетка» (1931) и «Товарищ 
Маркс» (1933)]. В «Пятилетке» дана картина 
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грандиозного строительства социализма в Со-
юзе ССР. Однако и в этот период под влиянием 
лефовских теорий К . сосредоточивает внима-
ние гл. обр. на технической реконструкции на-
родного хозяйства, отрывая ее от социальных 
сдвигов и классовой .борьбы в страно. Наибо-
лее значительна поэма К. «Золушка» (1935). 

Лит.: M в й л а х В., Поэт Кирсанов, «Красная новь», 
1981, № 8; Р О С т о в с к а н Н., Упрощенное ученичество, 
«Книга и пролетарская революция», 1933,№ 4—5. А. Т . 

КИРСИНСКИЙ ЗАВОД, поселок на С.-В. Ки-
ровского края , на верхней Вятке и на не.-д. ли-
нии Яр—Фосфоритная; ок . 5 тыс. ж и т . (1935). 
Один из старейших в Союзе металлургических 
заводов; возник в 1728. В прошлом крайне от-
сталый, с незаконченным циклом металлургиче-
ского производства, завод в настоящее вромя 
реконструирован, выпускает специальные виды 
инструментальной стали и д л я автостроения. 

КИРСТОВЩИНА, профсоюзная бурисуазно-на-
ционалистическая организация зубатовского 
типа, была образована в 1919 агентом доникин-
ской контрразведки К . Ф. Кирста в Киеве (во 
время захвата последнего Деникиным) . Орга-
ном К . являлась газ . «Рабочий путь», издавав-
шаяся на средства контрразведки . В основу 
деятельности кирстонщинм были положены: 
классовый мир, аполитичность профсоюзов, под-
чинение интересов пролетариата инторосам бур-
жуазного государства, самая а к т и в н а я поддерж-
ка белогвардейского правительства Деникина . 
Кирстовцы воли онсесточенную агитацию про-
тив большевиков и диктатуры пролетариата , 
доносили в контрразведку на революцион-
ных рабочих, организовывали сборы в пользу 
добровольческой армии и вели агитацию за 
вступлонио в ео р я д ы и даже организовали 
белогвардейский «рабоче»-офицерский отряд в 
160 человек. Правые элементы и газоты типа 
«Киевлянина» оказывали К . активную поддер-
ж к у . Попытка организовать новую зубатовщи-
ну но имела успоха в рабочей массе. Д а ж е 
часть наиболее отсталых киовских рабочих, 
попавших было на удочку К. , вскоре реши-
тельно отвернулась от этой контрреволюци-
онной организации. В Харькове и Одессе К . 
HÜ имола успеха с самого начала . 

НИРУНА (Kiri ina) , один из паиболое север-
ных насоленных пунктов Швеции и один из не-
многих индустриальных центров на крайком 
севоре земного шара; находится севернее По-
лярного круга (ок. 08° с. ш.) . Расположен в го-
ристой местности у озера Люоссаерви, на л«, д. ; 
9.730 жит . (1927). Центр одного из главных 
железорудных районов Швеции: в окрестных 
горах—запасы высококачественной руды (маг-
нитный железняк) , исчисляемыев 1—1,5 млрд.ти. 

КИРХГОФ (Kirchhoff) , Адольф (1820—1908), 
немецкий филолог-классик. С1800—член Прус-
ской академии наук , с 1865—проф. Ворлинско-
го ун-та. Н а р я д у с изданном др.-греч. и др , -
итал. текстов (Евринид, 1855, Платон, 1856, 
Эсхил, 1880, умбрские памятники, 1849—51) и 
работами по Гомору («Die Homer ische Odyssee, 
Ents tehung und Kompos i t ion» , 1859, п др.) за-
нимался по преимуществу эпиграфикой и в 
1873 по образцу Бёковского собрания греческих 
надписей издал специально аттические надписи 
I«Corpus inscr ipt ionum graecarum», т. I (надписи 
до Евклида)]. К. занимался таклео вопросами ис-
тории письма. В 1803 издал «Studion zurGosch i -
chto des griechischon Alphabets» (4 A u f l . , 1887). 

Лит.: S c h r o e d e r О., Adolf Klrchhofr |Blographi 
sehe« Jahrbuch für Alterthumswissenschaft, Jhrf?.31 ( 1908)], 
где приводится подробная библиография. JJ ц 

КИРХГОФ (K i rchhof f ) , Густав Роберт (1824— 
1887), один из к р у п н е й ш и х физиков 19 в. Ро-
дился в Кенигсберге , там жо получил высшее 
образование (математика и физика) . В 1847 
получил звание приват-доцента (Борлин) , в 
1850—профессора (Вреславль) , в 1874—члена 
Академии наук(Верлин) 
и з а н я л созданную д л я 
него кафодру матема-
тической физики. Б л е -
стящий математик, К . с 
исключительным успе-
хом разрабатывал труд-
нейшие проблемы тео-
ретической физики . С 
лменом К . с в я з а н най-
денный им закон излу-
чении (см. )—закон про-
порциональности меж-
ду испускательной и по-
глощатольной способ-
ностью тел . Идеи К . по-
зволили практически осуществить абсолютно 
черное тело (см.) .—Совместно с Еунзеном (см.) 
К . исследуот (1858—00) экспериментально и 
теоретически явление излучония , приходит к 
открытию обращения линий спектра (см.), объ-
ясняет природу фраупгоферовых линий (см.) и 
создает замечательный метод исследования— 
спектралышй анализ (см.). Совмостно ж е с 
Вунзоном 1С. строит первый спектроскоп (см.). 
Значение спектрального а н а л и з а в физике, 
химии и технике велико . В астрофизике (см.) 
он позволил не только , к а к полагал К . , про-
извести химич. а н а л и з солнца и звозд, но и 
дал возможность глубнео изучить п р и р о д у и 
строение небесных тел . В учении об электри-
честве необходимо особо отметить данное им 
обобщен не закона Ома (см. Кирхгофа правила). 

Махисты усиленно пытались причислить К . 
к своим сторонникам, истолковывая в духе 
махизма и агностицизма замечание К . в его 
«Механике»: «описывать наиболее полно и про-
стейшим образом совершающиеся в природе 
двилсония». Л е н и н в «Материализме и эмпирио-
критицизме», ра зоблачая эту попытку махи-
стов, подчеркивал материализм К . 

Р а б о т ы К. собраны в Gesammelte Abhandlungen, Lpz., 
1882. В 1 870 вышли лекции It. в «Vorlesungen über ma-
thematische Physik». 

КИРХГОФА ЗАКОН, закон , устанавливающий 
зависимость молсду: 1) температурным излуче-
нием какого-нибудь но абсолютно черного те-
ла ; 2) способностью такого тела поглощать лу-
чистую энергию и 3) температурным излуче-
нием абсолютно черного тела . Назовом погло-
щательной способностью данного тола пра-
вильную дробь А, показывающую, к а к а я д о л я 
лучистой энергии, излученной абсолютно чер-
ным толом и падающей на поверхность данно-
го тела, поглощаотся этим последним; тогда 
интегральная форма закона будет гласить: 
энергия Е\, и з л у ч а е м а я но абсолютно черным 
телом, во столько р а з меныно эноргии Е0, из-
лучаемой абсолютно черным толом при той ж е 
температуре, во сколько раз поглощательная 
способность данного не абсолютно чорного то-
л а меныно единицы: Е1=АЕ0 (поглощательная 
способность абсолютно чорного тела принима-
ется равной 1). Аналогично выражается К . з . 
д л я какой-нибудь узкой области споктра (диф-
ференциальная форма закона) . К . з . устанав-
ливает , что всякое толо поглощает преимуще-
ственно те лучи , к-рые оно в наибольшой мо-
ре само излучает (при данной температуре) . 
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КИРХГОФА ПРАВИЛА (1847), устанавливают 
соотношения между величинами токов (ста-
ционарных) и н а п р я ж е н и я м и в разветвленной 
сети проводников (линейных) . Первое правило 
гласит: ни в какой точке сети не может проис-
ходить ни накопления ни убыли электричества; 
поэтому, если мы рассматриваем точку, где схо-
д я т с я несколько проводников, то общее количе-
ство электричества , притекающее к этой точке, 
равно количеству электричества , утекающему 
от нее за то жо время. Это в ы р а ж а е т с я фор-
мулой L i =0 , причом если токи, притекающие 
к рассматриваемой точке, считаются положи-
тельными, то токи, утекающие от нео, нулс-
но считать отрицательными. Второе правило , 
представляющее собой обобщенно закона Ома,в 
гласит: во всяком замкнутом контуро, составлен-
ном из проводников, п р и н а д л е ж а щ и х к сети, 
алгебраическая сумма э л е к т р о д в и ж у щ и х сил 
равна алгебраической сумме произведений вели-
чины токов на сопротивления соответствующих 
участков контура , причом электродвижущие си-
лы и токи, направленные, скажем, по часовой 
стрелке, надо считать положительными, а нап-
равленные противоположно—отрицательными. 
Это п р а в и л о выражается формулой ЕЕ = EiR. 
Иначе оно в ы р а ж а е т с я так : обходя мыслонно 
какой-нибудь замкнутый контур цепи, мы уви-
дим, что сумма всех попадающихся на пути 
э л е к т р о д в и ж у щ и х сил Е равна сумме всех па-
дений потенциала iR в отдельных участках 
к о н т у р а . 

КИРША ДАНИЛОВ, предполагаемый состави-
тель сборника (середины 18 в.) произведений 
устно-поэтического творчества . Сборник К ; Д . 
включает св. 70 названий рус . былин, песен, 
сказок самого разнообразного х а р а к т е р а , ча-
стично сатирических, направленных против 
духовенства , а т а к ж е т . н. «цинического» со-
д е р ж а н и я ; к былинам прилагаются ноты д л я 
с к р и п к и . Можно предположить , что сборник 
К . Д . представляет собой репертуар группы 
скоморохов 17—18 вв. 

Лит.: Сборник Кирши Данилова, ред. П. Н. Шеф-
фера, СПБ, 1901; К о р ш Ф. В. , О русском народном 
стихосложении, «Иавестин 2 отд. Акад. наук», СПБ, 
1896, том I, книга 1; Ф и н д е й э е н Н . Ф., Сборники 
российских несен 18 века, «Иавестин Отд. рус. нзы-
ка и словесности Акад. наук СССР», Ленинград, 1926, 
том X X X I . 

КИР-ШЕХИР, город в Т у р ц и и , в Малой Азии, 
цонтр одноименного вилайета . Р а с п о л о ж е н на 
одном из притоков К ы з ы л - И р м а к а , на шоссей-
ной дороге, соединяющей А н к а р у и Кайсарию; 
12.750 я ш т . (1927). Производство мебели (из 
орехового дерева) и ковров . 

КИРШОН, Владимир Михайлович (р. 1902), 
современный драматург . Ч л е н В К П ( б ) с 1920. 
В ы л одним из руководителей Р А П П . В 1926 
выпустил первую пьесу «Константин Терехин», 
написанную совместно с А. Успенским (поста-
влена в театре имени МОСПС в 1926), выдви-
гавшую а к т у а л ь н ы е д л я того времени вопросы 
общественного и личного быта молодежи. Пьесы 
«Константин Терехин» и «Рельсы гудят»—о 
рабочем выдвиженчестве и о борьбе со скрытым 
вредительством, были значительным явлением 
в молодой советской драматургии . В «Городе 
ветров» (поставлена в театре им. МОСПС в 
1928) К . использовал героическую историю 
гибели 26 бакинских комиссаров . Однако в 
пьесе силен элемент рассудочности и образы 
оо несколько аллегоричны. В «Хлебе» ( M X A T 
им. Горького , 1930), в «Суде» ( М Х А Т II , 1933) 
К . вернулся к бытовой драмо. Х а р а к т е р -

ные черты драматургии К . : разрешение на кон-
кретных примерах острой актуальной темати-
ки, классовая характеристика персонажей, со-
ц и а л ь н а я мотивировка драматического кон-

фликта . Пьесам К . при-
суща известная схема-
тичность,бледность пси-
хологического рисунка 
и нок-рая сухость ц ил-
люстративность обра-
зов, х о т я в отдельных 
с л у ч а я х К . и удалось 
создать живыо образы 
положительных героев-
большевиков (директор 
завода Василий Нови-
ков—«Рельсы гудят» и 
секретарь райкома Ми-
хайлов—«Хлеб»), В пье-
се «Чудесный сплав» 

(МХАТ им. Горького, 1934) о молодых совет-
ских изобретателях К . использовал традицион-
ные формы старого водовиля. 

С о ч . К.: Сборник пьес, т. I, 1934. 
Ли т.: А л ь т м а н И . , Творчество Киршона, «Литера-

турный критик», 1934, № 2; Л у н а ч а р с к и й А. В., 
Каким судом судите, таким сулимы будете, там же; 
Г у р в и ч А. В., Киршон, «Красная новь», 1934, № 6. 

КИСЕЛЕВ, Алексей Семенович (р. 1879), ста-
рый большевик, рабочий—токарь по металлу. 
С 1896 — в революционном движении. Вступил 
в с.-д. партию в 1898. После второго съезда 
примкнул к большевикам. В 1900 впервые аре-
стован; в 1904 был в ссылке в Архангельской 
губ. В 1905—06 рабо-
тал в Иваново-Возно-
сенско районным орга-
низатором и членом гор. 
райкома. В 1906 в Мос-
кве был членом Соколь-
нического районного ко-
митета партии. В 1906— 
1909 вел парт, работу в 
Николаеве , Одессе и 
Б а к у . В 1909 проводил 
в Иваново-Вознесенске 
выборы в Гос. д у м у . С 
1910 был на партийной 
работе в Москве и Пе-
тербурге . В 1912—13—председатель союза ме-
таллистов в Петербурге . В 1913 был арестован. 
После этого работал секретарем Петербургской 
больничной кассы. Но поручению парт , органи-
зации ездил в Поропино (Австрия) к Ленину . 
В 1914 был кооптирован в члены Ц К . После объ-
явления войны, при разгроме «Правды», был 
арестован и сослан в Енисейскую губ. на 3 го-
да . Вскоре бежал и вел партработу в Сибири. 
После Февральской бурж.-дем. революции— 
председатель совета в Иваново-Вознесенске; на 
V I Съезде партии избран кандидатом в чле-
ны Ц К Р С Д Р П ( б ) . Н а 1-м Съезде Советов в 1917 
избран в члены В Ц И К . В 1918 — председа-
тель Центротекстиля , а затом член ирозидиума 
В С Н Х . П а V I I Съезде партии избран кандида-
том в члены Ц К . В 1918—19 участвовал в граж-
данской войне в качестве начальника политот-
дела группы войск обороны Оренбурга , п о т о м -
начальником политотдела дивизии, а позднее 
начальником политотдела I армии. В 1919— 
член Президиума В Ц И К . В 1920—председатель 
Всероссийского союза горнорабочих. Во вре-
мя дискуссии о роли и задачах профсоюзов К. 
примыкал к группо «рабочей оппозиции». В 
1921—23—председатель Малого Совнаркома. 
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Со 2-го Всесоюзного съезди Советов—член Ц И К 
Союза ССР, на сессиях избирался членом Пре-
зидиума ЦИК Союза ССР. IIa X I I Съездо 
ШСП(б) был избран членом Президиума Ц К 1С 
ВКП(б), з а т е м - - з а м . наркома Р К П СССР; с 
образованием Наркомата Р К И Р С Ф С Р — нар-
ком Р К И . С 1924 по настоящее вромя—секре-
тарь ВЦИК. Избирался кандидатом в члены 
Ц К ВК11(б) на X, XI , X I V , X V и X V I Парт-
съездах. На X V I I Съезде ВКП(б) избран чле-
ном ревизионной комиссии. 

КИСЕЛЕВ, Напел Дмитриевич (17KS 1872), 
граф, русский государственный деятель . Н а ч а в 
Службу корнетом Кавалергардского полка , 
принял участие в походах 1807 и 1812—15, за-
тем состоял при Александре I флигель-адъю-
тантом, вскоре был произведен в генералы, 
а в 1819 назначен начальником штаба второй 
армии. Поддерживая близкие отношения с Пе-
стелем и другими декабристами, К. навлек на 
себя подозрение в соучастии с ними. Однако К . 
удалось оправдать себя в глазах правительства . 
После Турецкой войны 1828—29 К . было по-
ручено управление оккупированными Д у н а й -
скими княжествами. К. провел здесь государ-
ственные реформы, закрепленные в т. н. Орга-
ническом регламенте. В результате мероприя-
тий К. крепостнический строй Молдавии и Ва-
лахии остался нотронутым, а экономическое 
положение крестьян ухудшилось . Чрезвычайно 
довольный деятельностью К., Николай 1 на-
значил его своим «начальником штаба но кре-
стьянской части»: с 1835 К . является непре-
менным членом всех секретных комитетов по 
крестьянскому долу; ему поручается управле-
ние государственными крестьянами; от него 
исходят важнейшие проекты, касающиеся по-
мещичьих крестьян. Но считая возможной не-
медленную и полную отмону крепостных отно-
шений, К . настаивал на уничтожении личной 
крепостной зависимости крестьян от помещи-
ка и на государственном регулировании кре-
стьянских наделов и повинностей. Результатом 
его деятельности явился у к а з 1842 об «обязан-
ных крестьянах», но получивший однако широ-
кого примонония. В качество министра государ-
ственных имуществ К . стремился всецело под-
чинить хозяйство и быт казенных крестьян си-
стеме правительственного «попечительства», 
к-рое сводилось к всеобъемлющей регламента-
ции и опоко. Бюрократические мероприятия 
Киселева вызвали массовые протесты государ-
ственных крестьян. Александр I I назначил его 
(1856) посланником в П а р и ж . З а н и м а я этот 
пост до 1862, Киселев был энергичным сторон-
ником сблиясения с Францией и ноддерясивал 
Наполоона I I I как «спасителя Европы от ре-
волюционной. анархии». 

КИСЕЛЕВСК, рабочий посолок в Зап.-Сибир-
ском крае . Расположен на территории Кузнец-
кого бассейна, близ Прокопьевска, горсовету 
к-рого он подчинен; 13 тыс. жит . (1933). До-
быча у г л я . 

КИСЕЯ, легкая , просвечивающая хлопчатобу-
мажная ткань миткалевого переплетения. И з 
такой же пряжи , к а к и миткаль (см.), причем 
однако К. в 2 раза реже по основе и в 4 раза— 
по утку. В окрашенном виде или с печатным 
(набивным) узором применяется д л я летних 
женских платьев. 

КИСЛИНГ (Kißling), Моис (род. 1896), совре-
менный художник, уроженец К р а к о в а . У ч и л с я 
в Краковской академии изящных искусств 
(у проф. Панкевича). В 1910 переехал в П а р и ж , 

где живет до настоящего времени. Впервые 
выставлялся в 1912 в салоне «Независимых» 
и в «Осеннем салоне» в П а р и ж е . К . пишет типы 
бедных евр. к в а р т а л о в П а р и ж а и Лондона, 
портреты, обнаженные тола, пойзажи, натюр-
морты. В начало творческого пути он нахо-
дился под влиянием Сезанна и Дерена ; позднее 
развивается самостоятельно, вводя в изобра-
жение известную деформацию в сторону экс-
прессивности и стилизации . Помимо интереса 
к фактурным (см. Фактура) исследованиям К . 
работает над разрешением цвотовых проблем. 

Лит.: S a l m o n л., Kieling, Р., 1927; F a l e F., 
Kisling (Coll. «Artistes juifs»), Г., 1928. 

КИСЛИЦА, Oxal i s , род растений из сем. кис-
личных . Около 300 видов, преимущественно мно-
голетних трав , отчасти полукустарников и 
кустарников , распространенных гл . обр . в 
Ю ж . Африке, тропической и субтропической 
Америке. В СССР 
4 вида, из них осо-
бенно широко рас-
пространена в те-
нистых лесах всего 
Северн, п о л у ш а р и я 
обыкновенная или 
з а я ч ь я кислица , О. 
acetosolla, неболь-
шая т р а в к а , цвету-
щ а я весной одиноч-
ными белыми цвета-
ми. Позднее, лотом, 
образуются мелкие 
клейстогамные цве-
тки . Л и с т ь я К .име -
ют кисловатый вкус 
от кислого щаволе-
во-кислого к а л и я 
и могут употреб-
л я т ь с я в пищу к а к 
салат и в супах , но 
в больших количествах вредны. Некоторый 
южно-американские 1С. имеют съедобные клуб-
ни или луковицы. П е р у а н с к а я К . , О. c r ena t a , 
т . и. о к а , имеющая клубни до 7 см длины, 
очень у р о ж а й н а я , разводится и в З а п . Европе . 
Некоторые виды 1С. культивируются к а к де-
коративные. 

Сомойство к и с л и ч н ы х , Oxal idacoae , близ-
ко к гераиовым, содержит кроме 1С. ощо 7 тро-
пических и субтропических родов с 60 видами. 
Д в а вида рода Aver rhoa (деревья) разводят в 
тропиках ради съедобных плодов. Интересны 
виды B i o p h y t u m , листья которых реагируют 
движением на прикосновение к ним (подобно 
т . н. стыдливой мимозе). 

КИСЛОВОДСК, город в Сов. -Кавказском крае , 
бальнеологический курорт и горная субаль-
пийская климатическая станция , в 39 км к Ю. 
от Пятигорска и в 06 км от ст. Минеральные 
Воды Сев . -Кавказской ж . д.; 55.5 тыс. ж и т . 
(1935). Имеется мясокомбинат, развитое молоч-
ное х-во. К . расположен на высоте 813—950 м 
над у р . м. в горной долине и о к р у ж е н со всех 
сторон, кроме сев. -западной, безлесными го-
рами, защищающими его зимой от сев. и во-
сточных ветров. Б л а г о д а р я теплой зиме с ма-
лыми колебаниями томпоратуры и обилию сол-
нечных дней К . я в л я е т с я прекрасной зимней 
климатич. станцией; т а к ж е хороши здесь вто-
р а я половина лота и особенно осень. Д о ж д л и -
вых дней больше всего в м а о и июне. Среднего-
довые: атмосферное давлонио 690,7 мм, темпе-
ратура воздуха + 8,8°, относительная в л а ж -

Oxalis acetosella; отдельно— 
диаграмма ее цветка. 
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ность в час дня 6 0 % , продолжительность сол-
нечного с и я н и я 5,3 час. , количество осадков 
577 мм.—Возникновение к у р о р т а К . относится 
к концу 18 в. Славу К . наряду с климатом со-
ставляет источник Н а р з а н (углекислый гидро-
карбонатно-сульфатно-кальциевый) , с добитом 
свышо 2 млн. л в сутки, t° 13,6°, с минерализа-
цией 2 ,2 г на 1 л и свободной углекислотой 2,0 г 
на 1 л. Н а р з а н применяется д л я ванн и внутрь 
к а к прекрасная освежающая столовая вода. Р а -
ботами заслуженного деятеля науки проф. 
А. Н . Огильви в 1927 удалось вывести непо-
средственно из доломитных пород нарзан более 
в ы с о к о ^ t° (17°), с большей минерализацией и 
более высоким содержанием двууглекислого 
к а л ь ц и я . Вода этого источника применяется 
только внутрь, гл . обр. при заболеваниях обмо-
на веществ, мочевых путей и т . д. В К . наряду 
с нарзанными ваннами широко пользуются тер-
рен-куром—методом лечения систематическим 
восхождением на горы по способу проф. Эртеля . 
З а последнее десятилетие в К . произведены гро-
мадные работы по расширению и благоустрой-
ству к у р о р т а , имеющего всесоюзное значение .К . 
располагает несколькими крупными ванными 
зданиями (Новые, Старые, Октябрьские ванны) 
и рядом бальнео-физиотерапевтических учре-
ждений, кардиологической клиникой , многочи-
сленными санаториями и гостиницами. В наст, 
время (1936) заканчивается строительство р я д а 
новых обширных санаториев: Госбанка СССР, 
Наркомсовхозов , Центросоюза, ВЦСПС, отоля-
санатория Интуриста , громадного «Комбината 
здоровья» Наркомпищепрома и др. Богатейший 
парк , к у р з а л . Окрестности К . представляют 
большой интерес д л я экскурсий . В К . направля -
ются д л я лечения гл . обр. больные с заболева-
ниями сердечно-сосудистыми, нервными и об-
мена веществ. К . функционирует к р у г л ы й год. 
О громадном росте курорта за двадцатилетие 
(1914—34) даот представление след. таблица : 

Лит.: П о л о я с u n i t С., Кисловодск и его лечеб-
ные факторы, б. м., 1930; M а м у m и н С. А., Кисло-
водск, 2 изд., Ростов н / д . , 1928. л . Гольдфайль. 

КИСЛОРОД, симв. О, химический элемонт 
6-й группы периодической системы Менделеева. 
Я в л я е т с я самым распространенным элементом 
природы. В атмосфере, точное тропосфере 
(см.), ого содержится 21 % по объему и 23,2% по 
весу. В составе воды К. находится 88 ,91% по 
весу. В минералах и горных породах, образую-
щих зомную кору , К . содержится в среднем в 
количостве 4 6 , 6 8 % . Т а к и м образом около поло-
вины внешней оболочки зомного ш а р а состоит 
из К . Г л а в н а я масса природного К . находится 
в связанном состоянии. Свободный К . содер-
ж и т с я в атмосфере, причем количество его опре-
деляется в 1 ,5 -Ю 1 ' т. При всей громадности 
этой величины она составляет только 0,0001 
общего содержания К . в зомной коре . Откры-
тие К. приписывают обычно Пристли, получив-
шему его в 1774 нагреванием окиси ртути. 
Однако еще за несколько лет до этого К . был 
добыт несколькими способами Шееле, но "его 

работы были опубликованы лишь в 1774. Эле-
ментарная природа К . была впервые устано-
влена Лавуазье . 

Источниками получения К . могут служить: 
1) воздух, где К . находится в смеси с азотом и 
другими газами, и 2) сравнительно непроч-
ные кислородные соединения, способные разла-
гаться с выделением этого элемента. В техниче-
ском масштабе К . получают почти исключитель-
но путем ректификации жидкого воздуха или 
электролизом воды. Первый метод имеет наи-
большее значение. Он основан на том, что при 
испаронии жидкого воздуха сначала улотучи-
вается азот, а остающаяся жидкость все более 
и более обогащается К . Однако температуры 
кипения азота ( -195,81°) и К . ( -182 ,96° ) раз-
нятся не настолько сильно, чтобы простым од-
нократным испаронием можно было добиться 
их полного раздоления. Поэтому на практике 
выделение К . из жидкого воздуха производят 
в специальных ректификационных аппаратах , 
построенных на принципе многократного после-
довательного испарения . Полученный т. о. К . 
накачивается под давлением 100—150 атм. в 
стальные цилиндры, в к -рых и поступает в про-
д а ж у . Получение К . электролизом воды, по-
скольку оно обходится значительно дороже, 
производят в сравнительно небольших разме-
рах . Метод основан на том, что вода под дей-
ствием электрического тока разлагается на во-
дород и К . Д л я создания необходимой элек-
тропроводности электролизу подвергают не 
чистую воду, а разбавленные растворы едких 
или углекислых щелочей или же разбавленные 
раетгоры 'кислот. 

В лаборатории К . наиболее просто получает-
ся : 1) из бортолотовой соли, разлагающейся 
при нагревании по уравнению: 

£КСЮ3-2КС1+30». 
Некоторые окислы, напр . Mn0 2 , Fe.,Oa и др., 

я в л я я с ы с а т а л м шторами 
(см.), весьма сильно уско-
ряют этот процесс. Приве-
денный метод получения 
К . является наиболее рас-
пространенным в лабо-
раторной практике. 2) И з 
марганцовокислого ка-
л и я , т а к ж е разлагающе-
гося при прокаливании: 

2KMnO< - КаМп04+Мп0, + 0«. 
3) И з перекиси водорода, разлагающейся при 
обыкновенной температуре в присутствии ката-
лизаторов (MnOj и др. ) : 

ffl, Оа 2Ц„0 + 04 . 
4) И з переписи натрия , взаимодействующей 
с водой (лучше—в присутствии солой никеля 
и кобальта) , по уравнению: 

2Na,0a+2H.0=4Na0H+0,. 
В обычных условиях К . представляет собой 

газ без цвета и запаха , мало растворимый в воде 
(100 объомов воды при 0° растворяют 4,9 объема 
К. , при 20°—3,1 объема К.) . Несмотря на свою 
незначительную величину, растворимость К. 
в воде имеет громадное значение для жизни, 
т . к . организмы не только рыб, но и млекопи-
тающих усваивают необходимый им для дыха-
ния К . только в растворенном виде (у млеко-
питающих он поступает в кровь лишь после 
растворения в жидкости легочных пузырьков). 
Уд . вес К . по отношению к воздуху 1,1053. 
I л К. при 0° и 760 мм давления весит 1,4289 г. 

Годы 1911 1920 1923 1923 1929 1932 1934 

Количество прошедших 
больных (включая и амбу-
латорных) 

Число санаториев 
9.598 
не бы-
ло со-
всем 

Сведе-
ний 
нет 

7 
8.712 

19 
37.918 

23 
53.203 

33 
103.254 

3» 
110.623 

4 В 
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При 49,7 атм. (критическое дапление) и —118,8° 
(критическая температура) К . может быть сгу-
щен в блодиосишою жидкость, к и п я щ у ю при 
182,96° под давлением 1 атм. Путем охлажде-
ния жидкого К. жидким водородом получают 
твердый К. синого цвета, плавящийся при 
-218,92° . Твердый [С. притягивается к магниту . 
Под действием тихого электрического р а з р я д а 
К. частично переходит в озон (см.). 

Молекула газообразного К . состоит из двух 
атомов. Атомный вес К.—-16. Одна шестнадца-
тая его принята за единицу современных моле-
кулярных и атомных весов. Исследования поло-
сатого спектра К . показали , что он представ-
ляет собой смесь изотопов (см.) с атомными ве-
сами О", О1" и О " . В обычном К. на 1.000 ато-
мов О " имеется 10 атомов О18 и 3 атома О " . По-
рядковый номер К . в периодической системе— 
8. Это отвечает атомной модели, состоящей из 
ядра с 8 положительными зарядами и из 8 элек-
тронов, из к-рых 2 располонсоны ближо к ядру 
и 6—в более вношном слое. Основной тенден-
цией этого атома является присоединение 2 
электронов, поэтому К. обычно функциони-
рует как двухвалентный металлоид. Атомы 
»цементов, соединяющихся с К . , теряют элек-
троны (окисляются). Энергичностью присое-
динения электронов к атому К . обусловлена 
его чрезвычайно высокая химическая актив-
ность. К. соединяется непосредственно почти 
со всеми химическими элементами. В зависи-
мости от природы взаимодействующих с К . 
веществ и характера протокания процесса по-
следний называют ржавленном (для металлов), 
тленном (для органических остатков) или, чаще 
всего, просто окислением. Одним из важнейших 
окислительных процессов является дыхание 
(см.). Если окислонио протопает бурно, с- вы-
делением большого количества топла и света, 
то его обычно называют горением. Вещества, 
образующиеся в результато соединения раз-
личных элементов с К . , называются окислами 
(см.). Нек-рыо окислы, взаимодействуя с во-
дой, образуют кислоты. Лавуазье полагал, что К . 
является основной, ноотъемломой частью всех 
кислот, а потому и назвал его кислородом 
(см. Кислоты). 

В жизни природы К . играот исключительно 
важную роль. Его присутствие в воздухе я в л я -
ется необходимым условном основного ишзнон-
ного акта—-дыхания. Горение топлива (дрова, 
уголь и т. д.) за счот К . воздуха представляет 
собой обычный источник тепла в повседневной 
жизни. К. окисляот мертвые остатки лшвотных 
и растений, к-рыо превращаются в коночном 
итого в углекислый газ и воду. В этом заключа-
ется колоссальная санитарная роль К . В а ж -
нейшее практическое примоиение К . имеет в 
области автогенных работ. При этом пламя 
водорода или ацетилона, горящих в К . , исполь-
зуется вследствие его очонь высокой темпера-
туры для сварки железных предметов (автоген-
ная сварка) или для разрезания толстых же-
лезных плит (автогонная резка) . Ж и д к и й К . в 
смеси с нафталином, сажей, хлопком и др . 
употребляется в качестве взрывчатого веще-
ства под названием «оксиликнит». К . приме-
няется такжо для оживления утонувших, за-
дохнувшихся или отравленных газами людей: 
для этой цели служат часто автоматические 
аппараты для искусственного дыхания (пуль-
мотор, аппарат ингабад). Большое значение 
имеют также приборы с К . (изолирующие 
противогазы, см.) для спасатольных команд в 

рудниках , д л я п о ж а р н ы х и др . В химической 
промышленности К. применяется для получе-
ния уксусной кислоты из ацетальдегида. Н а к о -
нец в самое послоднее вромя наметились новые 
возможности широкого технического исполь-
зования К . (точнее—обогащенного им воздуха) 
д л я интенсификации р я д а важнейших произ-
водственных процессов моталлургической и хи-
мической промышленности. С. Барков. 

В качестве лечебного средства К . применяет-
ся при всех с л у ч а я х кислородного голодания 
организма, к-рое может имоть место: при меха-
нических препятствиях д л я прохождения воз-
д у х а через дыхательные пути; при глубоких 
расстройствах сердечной деятельности; при 
выключении из дыхания большой поверхности 
легких вследствие различных патологических 
процессов в них (туберкулез , эмфизома и др.); при 
т я ж о л ы х формах малокровия от сильных кро-
вопотерь или глубоких нарушений кроветво-
рения; при сильном уменьшении атмосферного 
давления ; при тяиселых отравлениях т а к паз . 
кровяными ядами (окись углерода , бертолетова 
соль и др.) . Наиболее распространенным спо-
собом вводоння К . я в л я ю т с я вдыхание ого и з 
т. н. подушек, металличооких бомб (через спе-
циальный мундштук) , путем пом( щепия боль-
ного в споциальиыо камеры, наполненный и{е-
лаемым количеством К . При механических 
препятствиях д л я проникновения воздуха в 
дыхательные пути в неотложных с л у ч а я х де-
лают подкожноо введение К . Помимо этого К . 
применяют при лечонии гнойно-гнилостных 
процессов в полостных органах (вдувание К . в 
полости плевры, брюшины, суставов) и гангре-
нозных ран (применением отщопляющих К . 
растворов, напр. порокиси марганца) . Б. М. 

НИСЛОТНОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ, расщепление 
молекулы ß-кетонокислоты на дво молекулы 
одноосновных кислот при действии на ^-кето-
нокислоты крогших щолочей, напр . : 

СН3 • СО • ; CH(R)-COONa + H- ONa - CH3COONa+ 

+ RCH.COONa. 

КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, величина, х а р а к т е -
р и з у ю щ а я содерисание свободных ж и р н ы х ки-
слот в «сыром» ж и р е , в ы р а ж е н н а я в процен-
тах (см. Жиры). 

КИСЛОТНО-ЖЕЛТЫЙ КРАСИТЕЛЬ, являотся 
продуктом взаимодействия серной кислоты и 
аминоазобонзола: 

O- N - N - Z V - S O ^ N a 
l ^ j NHi 

П р и м е н я л с я к а к кислотный краситоль для 
шерсти. В наст, время 1С.-ж. к . заменен более 
прочными красителями . Служит промежуточ-
ным продуктом д л я получения азокрасителей . 

КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ, свойство почвы, за-
висящее от содержащегося в ней количества 
водородных ионов. Концентрация водородных 
ионов раствора кислоты выражаотся в граммах 
ионов па 1 л, напр . 0,001 г Н , пли Ю - 8 г Н , но 
д л я удобства это обозначение заменяют симво-
лом p H , при к-ром ставится число, равное пока-
зателю степени концентрации ионов с обратным 
знаком, т . о. 10_а г П = р Н З , и следовательно 
чом больше p H раствора , том меньше в нем со-
держится ионов. 

Имоотся две формы 1С. и.: активная и потен-
циальная (пассивная) . Под активной К . п. при-
нято понимать концентрацию водородных ио-

I нов в почвенном растворе, х а р а к т е р и з у ю щ у ю с я 
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p H , полученной из почвы водной в ы т я ж к и . По 
величине p H активной К . п. различают почвы: 
сильнокислые , имеющие p H меньше 5 вследст-
вие замещения части адсорбированных основа-
ний ионами водорода; слабокислые—с р П между 
5 и 6; нейтральные—с p H около 7; слабощелоч-
ные, имеющие при наличии достаточного коли-
чества бикарбонатов к а л ь ц и я p H между 7 и 8, 
и щелочные—с p H больше 8, что обусловлено 
присутствием в почвенном растворе гидроли-
з у ю щ и х с я соединений типа карбонатов, гума-
тов, силикатов натрия , иногда магния , а т а к ж е 
адсорбированного нитрил. Кислые почвы х а р а к -
терны д л я северной нечерноземной полосы Со-
юза, нейтральные и слабокислые почвы при-
урочены к лесостепным зонам, нейтральные 
и слабощелочные почвы представлены черно-
земами; более южные солонцеватые почвы, а 
т а к ж е солонцы и солончаки обладают щелоч-
ной реакцией. 

Неблагоприятными д л я к у л ь т у р н ы х растений 
я в л я ю т с я области к р а й н и х реакций (кислые 
и щелочные). Т а к и м образом p H служит инди-
катором потребности почв в химических мелио-
рациях : в случае кислой реакции—известкова-
ния (см. Известкование (почвы)], щелочной—гип-

сования (см.), внесения серы, промывания и др . 
•Однако дозировка химических молиораций 
производится по другим количественным при-
знакам почв. В случае кислых почв дозы изве-
сти исчисляются по величине потенциальной 
кислотности, в случае солонцов и солонцеватых 

Сщелочных) почв дозы гипса напр . вычисляются 
по количеству натрия , адсорбированного опре-

деленным слоем почвы (см. Адсорбция). 
Причиной потенциальной К . п . являются 

адсорбированные почвой водородные ионы, 
•с одной стороны, адсорбированные ионы алю-
м и н и я — с другой . В почвенной химии принято 
потенциальную К . п. подразделять на: 1) обмен-
ную и 2) гидролитическую. Под обменной К . п. , 
я в л я ю щ е й с я источником активной К . п . , по-
нимают только то количество водородных ионов 
и ионов алюминия , которое обменивается при 
промывании почвы растворами нейтральных 
•солей (KCl, ВаС12) на катионы последних. Вы-
явление же всей потенциальной К . п. произво-

д и т с я промыванием почвы раствором ацетата 
натрия или ацетата к а л ь ц и я [гидролизующие-
ся в воде соли, отсюда произошло и назва-
ние гидролитической кислотности почвы (см.), 
которым обозначается п о л н а я потенциальная 
К.п . ] . Н а определении обменной и гидролитиче-
ской К . п. основаны дозировки внесения изве-
сти в почвы под различные с.-х. к у л ь т у р ы и вне-
сения к а л и й н ы х и в особенности фосфатных 
удобрений. 

Лит.: А с к и н а з и Д . JI., К природе почвенной 
кислотности, Л . , 1935; Г е д р о й ц К . К . , Химический 
анализ почвы, 3 изд., M.—Л. , 1932; К а н п е н Г., 
Почвенная кислотность, Москва, 1934; K a p p e n H. , 
Bodenazlditilt nnd Fruchtbarkcltzustand, в кн.: llaridbucli 
der Bodenlebre, hrss. v. E. Blanck, Bd VIII , Berlin, 1931- И. Антипов-Каратаев. 

КИСЛОТНЫЙ РАДИКАЛ, остаток молекулы 
органической кислоты типа RCO, получающий-
ся отнятием от нее гидроксила , напр . : НСО— 
формил, СН 3 СО—ацетил и т . д. Одноатомные 
кислотные остатки называются ацилами. 

КИСЛОТЫ, химические соединения, содер-
ж а щ и е водород, способный замещаться метал-
лами с образованием солей. По числу способ-
ных к замещению атомов водорода различают 
одноосновные К . , напр . HCl , H N 0 3 , двухоснов-
ные H 2 S 0 4 , Н 2 С0 3 , трехосновные П 3 Р 0 4 и т. д. 

В нек-рых К . не все атомы водорода, входящие 
в состав молекулы, способны замещаться ме-
таллами. Т а к например, фосфористая К . Н 3 Р 0 3 
двухосновна, у к с у с н а я К . СН 3СООН однооснов-
на. Нек-рые К . в свободном состоянии не из-
вестны, а известны лишь в виде солей. При рас-
творении в воде К . диссоциируют (см. iЭлектро-
литическая диссоциация) с образованием поло-
жительно заряженных ионов водорода и отри-
цательно з аряженных кислотных радикалов, 
напр . H C Ç H ' + C l ' ; H N O . ^ H + N O ; . Этот про-
цесс повидимому происходит в результате гид-
ратации иона водорода. Поэтому правильнее 
было бы писать уравнение диссоциации так: 
Н С 1 + Н 2 0 ^ : 1 1 3 0 ' + С 1 ' ; однако поскольку под 
символом Н" подразумевают не голый протон, а 
ужо гидратированный ион оксония ( Н 8 0 ) , в 
этом нет необходимости. 

Д л я многоосновных К . характерна ступен-
чатость диссоциации. Так , серная К . отщеп-
ляет один катион водорода H 2 S 0 4 ^ H ' +HSO, ' , 
а ион HSOi диссоциирует дальше с отщепле-
нием второго: H S O ^ H ' +SO" 4 . Фосфорная К . 
диссоциирует в три стадии: Н 3 Р 0 4 ^ Н ' + Н г Р 0 4 ; 
Н 2 Р О ^ Н ' + НРО" 4 ; Н Р О ' ^ Н - + P O Ï . Все эти 
продукты диссоциации совместно присутствуют 
в растворе. Степень диссоциации каждой по-
следующей ступени меньше, чем предыдущей. 
В зависимости от степени диссоциации разли-
чают сильные и слабыо К . Так к а к степень 
диссоциации зависит от разбавления, сравни-
вают обычно децинормальные растворы К . К. , 
диссоциированные больше чем на 50%, счита-
ются сильными, диссоциированные от 1% до 
50%—кислотами средней силы и ниже 1%— 
слабыми: 

Кислоты Степ. дисс. в % 
Авотная H N O j 92 
Соляная HCl 91 
Серная H j S 0 4 68 
Фосфорная H j P O j 26 
Сернистая Н , 8 0 « 20 
Плавиковая H F 16 
Угольная H j C O j 0,17 
Сероводородная H 2 S . . . . . . . 0,07 
Борная Н3ВО : , 0,01 
Синильная IICN 0,01 

Д л я болое общей характеристики силы К. 
удобно пользоваться величиной константы дис-
социации, не зависящей от разбавления: 

Кислоты Конст. дисс. 

{1 ступень 8 • 10"3 

2 ступень e-iO's 
3 ступень 1-Ю"" 

тт « n J 1 ступень 1,7-М"» 
2 ступень 1,0.10"» 

CH.COOH 1,86-10-5 
HCN 7,2-10-"! 

и ч / 1 ступень 6,7.10"» 
11>0 \ 2 ступень 1,2.10-'5 

К и с л а я р е а к ц и я растворов К . узнаотся по 
изменению окраски нек-рых органических кра-
сителей, напр . лакмуса , мотил-орашка и т . п. 
(см. Индикатор).—К ^5ыли известны еще вдрев-
ности, в частности уксусная К . , содержащаяся 
в скисшем вине. Отсюда общий латинский ко-
рень названия К . — a e i d u m и уксуса—ace tum. 
Со времен алхимиков и до конца 18 в. преобла-
дало мнение, что во всех К . содержится одна 
«первичная» К . Лавуазье заметил, что многие 
окислы, растворяясь в воде, дают К . , однако 
он еще не проводил резкого разграничения 
между окислами и К . , полагая , что все К . дол-
ж н ы содержать кислород (откуда и название 
последнего). Вскоре выяснилась неправиль-
ность такой точки зрения, так к а к оказалось, 
что некоторые К. , в том числе и хорошо уже 
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известная соляная К . , не содержат кислорода. 
Наконец Деви (1810) и Дюлонгом (1810) была 
высказана мысль, что все 1С., к а к кислород-
ные, так и бескислородные, содержат водород 
H дают в качество продуктов замещения соли. 
К. могут быть получены различными способами, 
например: 
действием воды на ангидриды К . 

S 0 , + H , 0 - H , S 0 4 . 
обменным разложением солей с другими 1С. 

2 NaCl + i i J s o J 2 i i c 1 + N a 2 s 0 4 , 

окислониом свободных элементов 
ЗР + blINOj + ÏIIjO - BH3PO« + 5NO, 

гидролизом галоидангидридов 
p c 1 s - h i i j o н 3 р 0 4 + б н с 1 , 

электролизом растворов солей кислородных 
кислот и др. 

Бескислородные кислоты могут получиться и 
непосредственным синтезом из элементов Il2-f-
+С1. = 2НС1. 

Из ноорганичоскнх К . наиболыиое значение 
в промышленности имеют сорная, азотная , со-
ляная н фосфорная К. Органические К . делят-
ся накарбоновыо и некарбоновыо(см. Кислоты 
органические). В зависимости от входящих в со-
став карболовых К . радикалов они в свою оче-
редь делятся на жирные кислоты (см.) и цикли-
ческие. К нокарбоиовым К. принадлежат неко-
торые гидроксилсодоржащио соединения, водо-
род которых способен отщопляться иопогонно и 
замещаться моталлами, напр . фенол и ого про-
изводныо, а такжо сульфокислоты. Л. Орлова. 

Действие К . на организм определяется их 
свойством отнимать воду у тканой, связывать 
щолочи (меняя необходимую для живой про-
топлазмы щелочную реакцию на кислую) и 
осаждать белки. Этими же свойствами К . объ-
ясняется и их антисептичоское действие. Си-
ла и глубина действия К . на ткани зависят от 
концентрации их раствора; К. могут вызывать 
раздражение тканой (усиленная сокреция, ги-
перомня), воспаленно их и полное разрушонио. 
На этих свойствах 1С. основано и их тораповти-
чоекое применение. Так , слабые растворы соля-
ной кислоты употребляются для усиления сек-
реции желудка, борной кислоты—для дезин-
фицирующих и в я ж у щ и х полосканий, кропкио 
растворы молочной или азотной К . — д л я при-
жигания зараженных ран, бородавок, волча-
ночных поражений костей и т . д. Бведоние 
крепких К. в организм вызывает отравление, 
характеризующееся поражением органов, под-
вергшихся непосредственному действию 1С. 
(оишги стенок полости рта, пищовода, ж е л у д к а 
с прободением их и последующим образованием 
рубцов), изменением крови вследствие нейтра-
лизации ео щелочей, поражением нервной си-
стемы, почок, почени, падением сордочной дея-
тельности и т. д. Лечонне во всох этих случаях 
сводится к возможно скорому введению проти-
воядий, содержащих щелочи. 

КИСЛОТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ, класс органиче-
ских соединений с присущими им характер-
ными свойствами кислот (см.). Все К . о . могут 
быть разбиты на 2 основных группы—карбо-
ловые и нокарбоновыо. 

1С а р б о н о в ы о к и с л о т ы . Д л я них 

характерно наличие карбоксила • 
Количеством карбоксилов определяется так 1 
h13. основность кислот, а строением углеродно- I 

го скелета, связанного с карбоксилом,—принад-
лежность кислоты к группе ароматич. кислот, 
в которых углеродный сколет имеот кольчатое 
строение (см. Ароматические соединения), или 
к группо алифатических (жирных) кислот, уг -
леродный скелет которых пмоет характер от-
крытой цепи (см. Жирные соединения). Н а л и -
чием лее или отсутствием кратных (двойных, 
тройных) связей между атомами углерода , вхо-
дящими в молекулы кислоты, определяется 
принадлежность их к ненасыщенным или на-
сыщенным карбоновым к и с л о т а м . — Карбоио-
вые кислоты представляют жидкие или твердыо 
кристаллические тела . И х хим. свойства опре-
деляются карбоксилом, реактивная способность 
к-рого в большей или меньшей море зависит 
от хим. природы связанного с ним радикала 
(см.). Важпоншио их реакции таковы: 1) карбо-
ксильный атом водорода можот быть замещон 
алкилом (см.), арилом или металлом; в первых 
двух с л у ч а я х образуются сложные офиры (см.), 
в последном—соли; 2) гидроксил карбоксиль -
ной группы может быть знмещон: аминогруп-
пой—Nl l 2 , ИЛИ галоидом (Cl, Br, J ) , при этом 
образуются амиды кислот (см.) или галоид-ан-
гидриды кислот; группами N., или N H - N H 2 
образуются азиды или гидразиды кислот; груп-
пами S i l или—N11-ОН образуются тиокисло-
ты (см.) или гидроксамовыо кислоты. Все ор-
ганич. вещества, получаемые в результате хим. 
изменений в карбоксиле , носят название про-
изводных 1С. о. Карбоновыо кислоты могут 
быть получены: окислониом порвичных алко-
голен или альдегидов (см.) или соответствующих 
углеводородов (ароматич. кислоты); гидроли-
зом или гидратацией (см.) с л о ж н ы х эфиров, 
ангидридов; синтетически (см. Синтез)-, нако-
нец из всох производных К . о. нек-рыо карбо-
новыо кислоты жирного р я д а получаются при 
брожении (см.). 

H е к а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Д л я них 
характерно отсутствие к а р б о к с и л а . Своими ки-
слотными свойствами некоторые из них обяза-
ны присутствию гидроксила ОН, связанного с 
носущимн отрицательные заряды атомами или 
атомными г р у п п а м и . — Н а з в а н и е свое 1С. о. по-
лучили в большинство случаев от тох органич. 
веществ, растений и ж и в ы х организмов, из 
к -рых они впервыо были изолированы или в 
к -рых были обнаружоны (янтарная , яблочная , 
муравьиная и т . п.) . К рациональной (система-
тич.) номенклатуре к наименованию углево-
дорода, производным к-рого 1С. о. можот быть 
рассматриваема, прибавляются слова карбо-
новая кислота , напр . отандикарбоновая кисло-
та (янтарная) и т . и. Значительной количество 
К . о. встречается в природе в растительных и 
животных т к а н я х в свободном состоянии или 
в виде эфирных масел (см.) или слолсных пфиров 
(см.). Многие органические кислоты получоны 
синтетически. Е. Чернов. 

КИСЛЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, изверженные по-
роды, получившиеся при застывании расплав-
ленной магмы, богатой S iO ä . Содерисание по-
следней в кислых породах превышает 0 8 % . Из-
быток S i 0 2 вызывает образование свободного 
S iOj в виде к в а р ц а . Примером кислых пород 
являются граниты, состоящие из кварца и по-
ловых шпатов с примесью других минералов. 
Кислыми лавами являются кварцевыо порфиры 
(древние) и липариты (молодые), отличающиеся 
степенью изменения. И з них первыо изменены 
сильное. Кислыми я в л я ю т с я т а к ж е ж и л ь н ы е 
породы—пегматиты, аплиты и гранит-порфиры. 

Б. С. Э. т. XXXII. 15 
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КИСЛЫЙ ПРОЦЕСС, термин, возникший после 
изобретения передела чугуна продувкой в ос-
новных конверторах (1879) и вслод затем—в ос-
новных мартеновских печах. К . п. , предшество-
вавший основному, характеризуется составом 
огноупорной футеровки конвертера и пода мар-
теновской печи, материалом д л я изготовления 
к - р ы х служит кромнистая г о р н а я порода (га-
нистер) или искусственная смесь дробленого 
к в а р ц а или песчаника, а т а к ж е чистого песка 
с незначительным количеством глины. Ш л а к и 
К . п. являются б. или м. кислыми силикатами 
нселеза и марганца , неспособными у д а л я т ь из 
металла ни фосфора ни серы, чем К . п . отли-
чается от основного. 

КИСЛЯКОВСКДЯ, станица в Азово-Чорномор-
ском к р а е у ст. К и с л я к о в к и Сев . -Кавказской 
ж . д. (в 83 км к Ю--В. от Ростова); 13,1 тыс. ж и т . 
(1926). В районе главные с . -х . к у л ь т у р ы — п ш е -
ница, к у к у р у з а , р о ж ь и подсолнечник. 

КИСО, река в Японии , на о-ве Нипон; берот 
начало под 36° с. ш. на зап. склонах горного 
у з л а Онтане. Д л и н а 210 км. Общее направление 
течения южное. Впадает в залип Изе (Овери) 
Тихого океана к северу от гор . Кувона , обра-
з у я обширную дельту . Главные притоки Шага-
ва и Н а г а в а . Доступна только д л я местного 
судоходства. 

КИССИНГЕН, город и к у р о р т в сев. части Б а -
в а р и и . Р а с п о л о ж е н в долине, окруженной Тю-
рингенским лесом, на высоте 200 м над у р . м. 
К л и м а т мягкий , умеренно-влаясный. Лечебные 
сродства—5 холодных соляных источников, бо-
гатых свободной углекислотой и отличающихся 
друг от друга количеством плотного остатка . 
Вода трех источников принимается внутрь , 
д в у х — с л у ж и т д л я ванн. В Кисеингене приме-
няется т а к ж е леченио торфяными г р я з я м и и ин-
г а л я ц и я м и . Главные показания : болезни лселу-
дочно-кишечного тракта , печени,ожирение, диа-
бот, подагра , болезни сердца и сосудов, ор-
ганов дыхания , женские и др . Сезон — с ап-
р е л я по октябрь . Посещаемость—около 30.000 
человек в сезон. 

КИСТЕВОЙ РАЗРЯД, форма электрического раз-
р я д а в газах , имеющая место в открытом про-
странстве при больших д а в л е н и я х и больших 
н а п р я ж е н н о с т я х электрического поля и пред-
с т а в л я ю щ а я собой р я д быстро следующих друг 
за другом веерообразно распространяющихся 
иокр. «Кисть» р а з р я д а сидит либо непосредст-
венно на одном из электродов либо «на светя-
щемся стержне», соединяющем ее с электро-
дом. К . р . представляет собой не вполне ста-
бильную форму р а з р я д а , переходную молсду 
коронным и дуговым разрядом. 

КИСТЕНЬ, оружие д л я наносения ударов . 
Имело вид короткой палки , на одном конце ко-
торой на ремне подвешивался металлический 
т я ж е л ы й шар , а у другого конца имелась пет-
л я , надевавшаяся на р у к у . Кистень употреб-
л я л с я в древней Р у с и . Носился за поясом 
или кушаком. 

НИСТЕПЕРЫЕ, Crossopterygi i , группа рыб, 
рассматриваемая нек-рыми в качестве отдель-
ного подкласса . В настоящее время К . пред-
ставлены двумя р о д а м и — P o l y p t e r u s и Cala-
moich thys , живущими в пресных водах Африки. 
Удлиненное и покрытое ромбической ганоид-
ной чешуей толо К . или несколько сжато с бо-
ков или закруглено . Костный скелет вполне 
развит; хорошо выраясонные позвонки—двояко-
вогнутые. Парные плавники с ОСОБЫМ сколотом 
и мясистой лопастью, покрытой чешуей. С по-

мощью грудных плавников нек-рые К . могут 
поддерживать свое толо над поверхностью дна. 
Спинной плавник состоит из нескольких изоли-
рованных плавничков . Анальный плавник и 
анальное отверстие отодвинуты далоко назад. 
Симметрия хвоста—вторичного характера . Нозд-
ри на нилсней стороне р ы л а . Двойной, ячеистый 
плавательный пузырь открывается в пищевод 
с брюшной стороны; он до известной степени 
служит и д л я дыхания . К л о а к а отсутствует. 
Личинки киетеперых имоют н а р у ж н ы е жабры. 
Род Po lyp to rus включаот до 10 видов (см. 
Многопер); род Calamoichthys (с одним видом— 
С. ca labar icus) отличается змеевидным телом 
(до 40 см длины) и отсутствием брюшных плав-
ников. В ископаемом состоянии К . довольно 
часто .встречаются в отложениях девонского и 
каменноугольного периодов. Ископаомые фор-
мы К . (Ostoolepis, Holoptychius , Sau r ip t en i s , 
Eus thenop te ron и др . ) обычно имеют 2 спинных 
плавника и 1 анальный, а также и сохраняв-
шуюся в течонио всей лсизни хорду. К . очевид-
но являются близкими родственниками той 
группы, от к-рой ведут свое начало высшио по-
звоночные. Есть много оснований полагать, что 
конечности наземных позвоночных развились 
из плавников типа плавника киетеперых. 

КИСТНА (Kis tnah) , или К р и ш н а , река 
в Индии. Борот начало в Западных Гатах, на 
высоте 1.250 м, в 65 км от Аравийского моря. 
Пересекает Деканское плоскогорье с 3 . на В. 
и, прорезав Восточные Гаты, впадает в Бен-
гальский залив Индийского океана, образуя 
большую дельту. Д л и н а реки 1.280 км, бассейн 
ее 270 тыс. км'. Р е к а ежегодно два раза разли-
вается . Главные притоки Бима (слева) и Тун-
габадра (справа) . Судоходство по К . , протекаю-
щей частью по гористой мостности, затруднено. 
Б л и з выхода реки из Вост. Гат, у города Безва-
ды, начинается значительная сеть ороситель-
ных каналов общим протялсением в 874 км, 
обративших дельту и прилегающие районы в 
плодородную страну . Всего орошено 716.500 
акров земли (1919—20). 

КИСТЫ (греч. cys t i s—пузырь) , полости, по-
я в л я ю щ и е с я в т к а н я х в результате различных 
болезненных процессов. Содержимое и строе-
ние стенок К . отличаются значительным разно- ! 
образием в зависимости от характера процесса, 
места нахождения и давноАи существования 
К . Различают следующие виды К. : 1) К . от ва-
дориски, или ретонционныеК. , — встречаются в 
органах , функция к -рых связана с отделением 
жидкого или полужидкого секрета (в слюнных, 
поджелудочной, молочных, сальных железах) , 
при наличии препятствия к оттоку секрета (за-
к у п о р к а протока камнем, эаращенио его руб-
повой тканью; сдавлоние опухолью). Секрет, • 
накапливаясь , постепенно растягивает стенки 
протока или т к а н ь железы, к-рыо вследствие 
этого приобретают вид шаровидной полости. 
Химический состав и физические свойства за-
стаивающегося секрота с течением времени из-
меняются. К этому виду К . относится накопле-
ние разжиженного секрота в предсуществую-
щ и х нормальных вместилищах—желчном пузы-
ре, просвете червеобразного отростка и т. п. , что 
носит названио ложной водянки. 2) К . от раз-
мягчения, или рамолиционные, — образуются 
в ткани вследствие распада ее на определенном 
участке, обычно вследствие полного прекраще-
ния кровообращения, воспаления или травмы; 
отмирающая ткань рассасывается и замещается 
выпотевающей из сосудов водянистой жидко-
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стыо. Рямолиционныо К . чаще встречаются в 
тканях, богатых влагой,—головном и спинном 
мозгу, опухолях из нервной ткани. 3) К . на 
почве пороков развития: а) при врожденном за-
ражении (атрезии) протока; б) при выпотевании 
жидкости в остатках зародышевых тканой. 
4) К. на почве смещония тканой, напр . при трав-
матическом повреждении эпителия колеи (на 
ладони, пальцах) с последующим образованием 
наполненного жидкостью пузырька . 5) Опухо-
левые К., возникающие в опухолях и образую-
щие при росте одиночные или множественные 
полости (кистомы, поликистомы). 0) Парази-
тарные К., представляющие собой пузырчатые 
стадии (финны) лонточных глист: эхинококков, 
цистицерков (см.). 

НИСТЬ, периферическая часть верхней ко-
нечности, являющаяся у человека основным 
рабочим органом, выполняющим с предельной 
точностью и координированностыо самые тон-
кие двияеения. В К . различают три части: за-
пястье, пястье и пальцы. Сколот з апястья обра-
зован: 1) дистальными концами лучовой и локте-
вой костей; 2) двумя рядами собственно костой 
запястья: первый ряд (считая от лучового к р а я ) 
составляют ладьевидная, полулунная , трех-
гранная и гороховидная кости, второй ряд— 
большая и малая многогранные, головчатая и 
крючковатая; 3) проксимальными концами пяти 
костой запястья. Всо эти кости соодинены молсду 
собой посредством трех групп сочлононий: л у -
чезапястного, можзапястного и запястнопяст-
ного. Скелот пястья образован пятью труб-
чатыми пястными костями. Сколот каяедого 
пальца (за исключением первого) состоит из 
трех коротких трубчатых косточек, т . н. фа-
ланг,—основной, сродной и ногтевой, соединен-
ных друг с другом суставами. Мышцы ладон-
ной поверхности К . делятся на 3 группы: 1) чер-
веобразные мышцы, начинающиеся от сухожи-
лий глубокого сгибателя пальцев и идущио ко 
всем пальцам, кроме большого, и ладонныо 
межкостные мышцы, лежащио в промоясутках 
молсду пястными костями (от второй до пятой); 
2) мышцы, отводящие, приводящие и противо-
поставляющие большой палец; 3) мышцы, отво-
дящие, противопоставляющие и сгибающие ми-
зинец. К мышцам тыльной поверхности К . от-
носятся тыльные меяскостныо мышцы. Чороз 
К. проходят и прикропляются к различным ча-
стям ее сухоясилия ряда мышц, берущих на-
чало на костях предплечья и плеча, таковы: 
сухожилия лучевого и локтевого сгибателей 
кисти, глубокого и поверхностного сгибателей 
пальцев, лучевого и локтевого разгибателей 
кисти, разгибателей пальцев и т. д. Сухоясилия 
этих мышц лежат в синовиальных влагалищах, 
которые защищают сухожилия от трения. Со-
судистая система К . состоит из сосудистых се-
тей и анастомозов, отходящих от артериаль-
ных дуг (глубокой и поверхностной), образуе-
мых лучевой и локтевой арториями; вены К . и 
пальцев сливаются в вену большого пальца 
(V. cephalica) и мизинца (V. basi l ica) . Норвы 
К. представляют ветви срединного, локтевого 
и лучевого нервов. Сложность анатомических 
отношений К . обусловливает разнообразно ео 
повреждений, всегда резко отраисающпхся на 
ее функции. 

В антропологии рассматриваются размеры, 
форма н особенности в строении рельефа ла-
донной поверхности кисти. Один из наиболее 
существенных изменений К . — длины (от ли-
нии, соединяющей шиловндныо отростки ко-

стой продилечья, до конца среднего пальца) и 
ширины (молсду пястными точками)—позволя-
ют установить отношение ширины—длины К . , 
к-рое можот быть различно д л я лиц разных 
профессий. Оно обычно больше (т. о. К . т и р е ) 
у рабочих, з анимающихся тялселым физиче-
ским трудом (у кузноцов это отношонио в сред-
нем =47) , и меш шо ( К . улсе) у с л у ж а щ и х и т. п. 
(отношение = ок . 43). По преобладанию в дли-
ну указательного (2-го) пальца в сравнении о 
безыменным (4-м) пальцом различают радиаль-
ную (когда 2-й палец длиннее 4-го) п у л ь н а р н у ю 
(если длиннее 4-й палец) формы К. У высших 
приматов отмечается более сильное развитио 
ульнарной половины К . по сравнению с чело-
веком. См. таклео Ладонь, Рука. Б. M. и II. С. 

КИСТЬ, форма соцветия (см.) у растоний; х а -
рактеризуется неразвотвленной главной осыо, 
несущей на цвотоноясках цвотки, развивающие-
ся а к р о п е т а л ы ю (см. Ащюпвтальный рост). 

КИСТЯКОВСКИЙ, Александр Федорович 
(1833—85), русский буржуазный криминалист , 
последователь классической школы (см.) в уго-
ловном право, испытавший однако влиянио и 
т . н. положительной школы уголовного пра -
ва . Профессор Киевского ун-та . Н а ч а л о деятель-
ности К . совпало с крестьянской и судебной 
реформами 60-х годов. Умеренный либерал , 1С. 
выступал противником телесных наказаний и 
смортной казни и защитником «законности», 
«гуманности» и «цивилизации», под ic-рыми он 
понимал бурясуазный правопорядок . В своих 
работах он в о с х в а л я л . с у д е б н у ю реформу и п 
частности суд п р и с я ж н ы х , з атушевывая его 
классовую сущность . Историю уголовного пра-
ва К . долил на триады («уклады»): догосу-
дарствепного уголовного п р а в а — п р а в а част-
ной мости, уголовного права раннего госу-
дарства и наконец пориод окрепшего и раз -
витого правового государства . В з г л я д ы К . на 
преступление и наказание и на уголовный за-
кон но отличались оригинальностью. 

Наиболее крупными из многочисленных работ!К. 
являются: «Элементарный учебник уголовного права», 
2 изд. (1882), «Исследование о смертной каани» (1867) 
и «Молодые преступники и учреждения для их исправле-
ния» (1878). 15. издал также старинный сборник «Права, 
по которым судится малороссийский народ...» (1879). 

К И СТЯ КО В С К И Й , Владимир Александрович 
(р . 1805), сын профессора. В 188!) получил сте-
пень кандидата естественных -наук С П Б ун-та , 
в 1880—00 работал в лаборатории профос-
сора В . Оствальда . В 1903 был избран проф. 
С П Б Политехнического института . В 1910 по-
л у ч и л в Московском ун-те стопонь д-ра хи-
мии. В 1919 избран дойствитольпым члоном Все-
украинскон академии наук , в 1 9 2 5 — ч л е н о м -
корреспондентом, а в 192!) — действительным 
члоном Академии наук СССР. 1С. оформил но-
вую дисциплину—коллоидо-элоктрохимию— и 
основал соответствующую лабораторию (1930), 
ныно институт. К . принимает активное участие 
в общественной работе; в 1934 он был избран 
депутатом Московского совета. 

Главные научные работы: оформлоние учения 
о двойных солях и комплексных ионах и при-
менение к ним закона К о л ь р а у ш а (1890); экспе-
риментальное изучение и математический а н а -
лиз обратимых химических реакций (1894); 
открытие нового с л у ч а я своеобразных к а т а л и -
заторов фотоколлсидов (1900); разработка во-
проса об ассоциации жидкостей и ряд законо-
мерностей д л я их свойств—правило К . д л я 
капиллярного подъома (1904); формула 1С. д л я 
теплот испарения (1914); метод определения 
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электродных потенциалов (1907). Им т а к ж е раз-
работаны: новая теория пассивности и про-
цесса а к т и в и р о в а н и я металлов (1907—10), ма-
тематический а н а л и з химического равенства 
(1922), новая формулировка третьего принципа 
термодинамики (1922) и фильмовая теория кор-
розии моталлов (1910—35) .—К. опубликовано 
в общем более ста статей, книг и брониор, в 
том числе свышо 20 работ по коррозии метал-
л о в (1924—35). 

КИСУМУ (K i sumu) , город в британской коло-
нии Кения , адм. центр провинции Н и а н ц а . 
Р а с п о л о ж е н на высоте 1.150 м над у р . м., на 
северо-восточном берегу озера Виктории; са-
мый оживленный порт на этом озере, конечный 
пункт железной дороги от Момбасы (см.) (порт 
на Индийском океане) . 

КИТ (Cetus), созвоздие, расположенное ме-
ж д у 10° сев. и 25° ю ж . склонения и между 
23" 50"' и 3* 2 0 м прямого восхождения . Наибо-
лее я р к а я звезда К.—2-й величины. В К . нахо-
дится знаменитая долгопериодическая пере-
менная звезда Мира (удивительная) , или о К . , 
яркость к-рой изменяется в пределах от 2-й 
до 10-й звоздной величины. 

КИТАЕ, поселок городского типа в Узбок-
ской ССР. Р а с п о л о ж е н в Шахризябском оази-
се на р . Кашка-дарье в конце ж . -д . ветки, отхо-
дящей от ст. К а р ш и Сродно-Азиатской ж . д. ; 
8,0 тыс. жителей (1933). Земледелие поливноо 
с посевами х л о п к а и зерновых; садоводство 
(персики-ноктори ны). 

КИТАБ АЛЬ-АГАНИ ( К н и г а п е с е н ) , зна-
менитый свод арабских Поэтических произведе-
ний и песен, п р и н а д л е ж а щ и х творчеству по-
этов и певцов доисламской эпохи и первых 
веков ислама. Автор К . А.-А. Абуль-Фарадис 
Алий Испаханский (897—907), потративший 
50 лот на составление свода, наряду с объяс-
нениями произведений и посон с точки зрения 
их музыкального исполнения даот обильные 
биографические сведения об их авторах и пев-
ц а х . К . А.-А. была издана в К а и р е в 1284—85 
хиджры; в Европо издана в 1888. И т а л ь я н с к и й 
арабист Гвиди составил у к а з а т е л ь , к -рый из-
дан в 1900. С 1927 К а и р с к а я библиотека при-
ступила к новому изданию свода с исправле-
ниями и дополнениями. К . А. -А. представляет 
богатейший источник д л я истории арабской 
к у л ь т у р ы вплоть до 3 в. х и д ж р ы . 

НИТАЙ. С о д о р лс а н и о: 
I . Ф и з и и о - г р о г р а ф и ч е с н и й он рк 4 5 5 

I I . Э к о н о м и ч " с н и й оч рн 4 6 2 
Населений,—Экономические районы.—Сель-
ское хоапйстпо. — П р о м ы ш л е н н о с т ь . — 
Пути сообщения и транспорт.—Торговля.— 
Финансы —Займы. 

I I I . И с т о р и ч е с к и й о ч е р к 5 2 1 
Древняя эпоха.—Средние, века.—Новое вре-
мя.—Китай в 1910—24.—Революция 1925— 
1927.—Китай п 1928—35.—Советы в Китае 
(в 1928—36) .—Китайская красная армия 

I V . А г р а р н ы й вопрос в rt 6 5 0 
V . Рабочий к л а с с и профессиональное д в и ж е н и е Н и т а я 6 6 2 
V I . К о м м у н и с т и ч е с к а я партия и комсомол Н и т а я . . . 6 7 9 

V I I . П о л и т и ч е с к и й очерк 6 9 9 
Государственный строй. — Буржуазно-поме-
щичьи политические партии и милитаристи-
ческие клики в К. после 1927 .—Вооружен-
ные силы в гоминьдаиовском К.—Печать К.— 
Миссионеры К . 

V I I I . СССР и Питай 7 2 3 
I X . З п р а в о о х р а н е н и е 7 2 6 
X . Н а р о д н о е о б р а з о в а н и е 7 3 0 

I. Физико-географический очерк. 
Китай , в к л ю ч а я Маньчжурию, Внутроншою 

Монголию, Синьцзян и Тибот, занимает об-
ширную территорию в Азии можду 18°30' и 
53°25' с. ш. и 80" и 130° в . д. Площадь ее 

9.569.646 км.2. М а н ь ч ж у р и я географически пред-
ставляет естоственноо продолжение Собственно 
К. , я в л я я с ь частью той лее гоографичоской об-
ласти муссонов Вост. Азии . Внутренняя Монго-
л и я , Синьцзян и Сонорный Тибет образуют ос-
новную часть Центральной Л:ти (см.). I Ia вос-
токе К . омывается морями: Желтым, Восточно-
Китайским и Южно-Китайским. В последнем 
море К . принадлежит остров Хайнань . 

Гольеф. К . в у к а з а н н ы х продолах представ-
ляет сочетание горных массивов в виде могу-
чих хребтов, обширных нагорий и плоского-
рий и равнин. Собственно К. , занимающий 
площадь в 4 млн. км', по своему рольефу пред-
ставляет стунончатый спуск от нагорья Центр. 
Азии к Великому океану. Хребтом Циньлин, 
представляющим вост. продолжение К у н ь л у н я 
(Куэнълуня, см.) и поднимающимся до 3.700 JK 
выс. , К . делится на Северный и Южный. Пони-
ж а я с ь к востоку, Циньлин пероходит в хребты 
Фунюшань и Х э я н . С.-я. часть К. представляот 
горную страну, достигающую в горах Нань -
ш а н ь (пров. Ганьсу) 3.490 м высоты. Сущест-
венным эломентом этой области является сбро-
совое плато Шаньси, покрытое мощными тол-
щами лёсса и круто обрывающееся на В. к 
Великой китайской равнине . Послодняя пред-
ставляет собой а л л ю в и а л ь н у ю низменность, 
простирающуюся на юге до долины Янцзы. 
Р а в н и н а сложена наносами Х у а н х э и др. рек 
и на востоке подходит к Желтому морю, пре-
рываясь сродневысотными горами Шаньдуна 
(Ишань и др . ) . 

Юлсный К . является страной складчатых гор, 
весьма различных но высотой направлению. Гос-
подствующей систомой складок является здесь 
т. н. синийская с направленном Ю.-З.—С.-В. 
Горы этой систомы, сложенные гнейсами, палео-
зойскими сланцами, песчаниками и известня-
ками, заполняют своими параллольными цепя-
ми всю страну к Ю. от Янцзы, редко превышая 
2 тыс м. Н а С., подходя к Циньлину, складки 
приобретают широтное направленно, образуя 
горы Дабашань , окаймляющие с С.-В. т. и. 
Красный бассейн, сложенный красными песча-
никами. Крайний запад Южного 1С. (Сычуань, 
Юньнань) занимают высочайшие (5000—7800 м) 
горные цепи меридионального направления, 
раздоленные глубокими долинами рок, теку-
щих к югу. Эта высокогорная область примы-
каот на западе к горам Тибета и к Гималаям, 
я в л я я с ь самой высокой частью К и т а я (гора 
Минья-Гонкар—7.800 м). Восточный Юньнань 
представляет известняковое плато высотою 
2 тысячи м с сильно развитыми карстовыми 
явлениями. 

Климат В н у т р е н н е г о К . характеризует-
ся господством муссонов. Зимой они дуют с С. 
и С.-З . (т. е. с материка к морю), летом с Ю.-В. 
(т. е. с моря к материку) . В холодное вромя 
года в К . устанавливаются восьма постоянные 
северные и сев.-вост. ветры (непрерывный 
антициклон) , приносящие низкую температуру 
и сухость воздуха . Зима во Внутреннем К. 
и Маньчжурии отличается ясностью неба и ред-
костью осадков. Лото во Виутроннем К,—пе-
риод дождей. Д а ж е в ю.-в. Монголии летом 
доисди норедки, хотя вследствие сухости воз-
д у х а далоко не столь обильны, к а к в Маньчжу-
рии и Собственно 1С. Смена вотров происходит 
в апреле и сентябре. Зимние муссоны устана-
вливают в Собственно 1С. и Маньчнсурии исклю-
чительно низкие минимумы температуры; ни 
один пункт тропического и субтропического 1С. 
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но свободен от томпоратуры ниже 0", и напр . 
в Кантоне, лежащем под 23° с. hi., известны слу-
чаи выпадении снега, державшегося часами. Н а -
личие частых минимальных томператур значи-
тельно снижает и среднюю температуру зимних 
месяцев в К. Нигде на земном шаре средние ян-
варские температуры не опускаются так низко 
на тех же широтах и на той же абс. высоте, к а к 
в К . Средняя январская t° в Кантоне ( к12° С) 
не имеет себо равных на 2.4 параллели ни в Се-
верном ни в Южном полушарии; Б э й п и н 
под 39°54' с. ш., на 2° южнее Б а т у м и , имеет 
январскую среднюю—4,6°, Батуми i 0,3° и т . д . 
Если зимние температуры в К . сравнительно 
низки, то летнно, наоборот, часто очень высо-
ки даже на севере FC. и в Маньчжурии . Вообще 
годовые амплитуды температуры в этих стра-
нах очень велики, Циклоны и антициклоны уста-
навливают в К. восьма р е г у л я р н у ю повторяе-
мость метеорологических фаз в течение года. 
Китайское земледелие регулируется периоди-
ческим чередованием сухих и в л а ж н ы х сезо-
нов, и всякоо отклонение от этих нормальных 
условий влечет за собой или снижение или далсо 
гибель уролсая. Хотя вся та территория Вост. 
Азии, на к-рую распространяется влияние мус-
сонов, имеет в климатическом отношении много 
общих черт, том но моноо географическая ши-
рота, абс. высота, рольоф, наконец расстояние 
от моря вносят в ноо настолько заметные внут-
ренние различия, что ее необходимо разделить 
на 5 районов: один маньчжурский (см. Мань-
чжурнн) и четыре китайских—северный, юго-
восточный, юго-западный и субтропический. 

С е в е р н ы й р а й о н обнпмаот страну к се-
веру от хробта Циньлин , т. о. бассейн сродно-
го и нижнего течений Х у а н х э . Суровость зи-
мы в ном быстро возрастает от берегов океа-
на внутрь страны к С. и 3 . , что видно из сле-
дующих цифр: янв . средн. в Б э й п и н е - 4 , 6 ° , в 
Тайюане—0,2°. Апр. средн. в Бэйпине 13,8°, 
в Тайюане 12,2е; весной лсо наступает и 
дождливый пориод. Лото знойное и ю л ь с к а я 
средн. в Бэйпине 26,1°, в Тайюане 25,5°— 
и дождливое: за этот период выпадает ок . 7 3 % 
годового количества осадков. Осонь короткая , 
сравнительно с у х а я и теплая : септ, средн. 
в Бэйшшо 20,1°, в Тайюане 16,5°. 

Климат бассейна .Янцзы — Ю г о - в о с т о ч -
н ы й р а й о н — существенно отличается от 
климата бассейна Х у а н х э : хребет Циньлин со-
вершенно устраняет влиянио сов. ветров, а хро-
бот Наньлин—влиянио влаленых тропических 
юго-вост. ветров; типичные особенности клима-
та муссонов в этом районе заметно сглажены 
(меньшая континенталыюсть) . Зима характери-
зуется холодными вотрами с. 3 . , с Тибетского 
нагорья, но ветры эти слабы и непостоянны, 
средние температуры зимних месяцев от 0° до 
10°, но минимумы довольно часты; заморозки 
в Нанкине случаютс'я дажо в айроле; оз . Н о я н 
замерзает иногда на несколько дней; снег—яв-
ление далеко не редкое. Весна наступает рано; 
наступление это отмечают влажные и теплые 
ветры о В.; осадки выпадают равномерно, летом 
чащо всего в видо ливней. Лото на Я н ц з ы зной-
ное (июльские средние от 20,2° до 30,2й),- осень 
влажная и теплая (окт. средн. 17,1 — 18,7°), 
наиболоо сухой месяц в году—февраль . Ю г о -
з а п а д н ы й район, обнимающий пров. Сычуань 
и Юньнань и зап. части пров. Хубэй и Гуичжоу , 
обладает сравнительно болоо теплым и мягким 
климатом, чем Юго-восточный, что объясняется 
еще лучшой, чом на В., защитой ого от в л и я н и я 

центр . -азиатского антициклона ; особенно мяг-
ким климатом отличается т . п. Красный бассейн 
в пров. Сычуань, центром которого я в л я е т с я 
г. Чэнду ; его я н в . средняя 9,2°; абс. минимум 
низко 0 д о л ж е н быть отмочен к а к исключение; 
годовая средняя—19,1° ; наибольшее количе-
ство осадков выпадает в августе . 

С у б т р о п и ч е с к и й р а й о н обнимает 
территорию к Ю. от хребта Н а н ь л и н и к В . 
от горн, высот пров. Юньнань и Гуйчлсоу, вклю-
ч а я н территорию тропич. К . Средняя годо-
в а я для этого района 20" С, средняя самого хо-
лодного месяца в году (февр.) 13,3°. Но и в этом 
районе бывают морозы; абс. количество осад-
ков здось болыио, чом в вышеупомянутых райо-
нах; самый теплый месяц в году—июль, когда 
вода на рисовых п о л я х нагревается до 45°. 
Период долсдей начинается в апроло и з акан-
чивается в октябро. 

Гидрографии. 1С. и Маньчясурия гидрогра-
фически относятся к бассейну Тихого океана 
и обладают мноисоством рок, иногда грандиоз-
ных по споим разморам (Янцзы, Х у а н х э ) . 
Общей чертой всох этих рек являотся их муо-
сонный роленм с летним подъомом воды, иногда 
очень значительным и вызывающим наводне-
ния ( Х у а н х э , Янцзы) . Спускаясь с з ападных 
нагорий, крупные реки К . часто образуют поро-
ги и перекаты. Я н ц з ы ц з я н (см. Янцзы)—одна 
нз величайших рок земного ш а р а , имеющая 
5.100 км длины и бассейн, превышающий 1.800 
тыс. «.и2. В гидрографической связи с Я н ц з ы 
находятся и р . Х у а й , п р и н а д л е ж а щ а я ic чис-
л у в а ж н е й ш и х водных артерий 1С., а т а к ж е 
знаменитый к а н а л Юйхэ , ю ж н ы й участок 
к-рого между Я н ц з ы и Х у а н х э на протязке-
нии 140 км был прорыт еще за 5 вв . до хр . э. 
Сицзян, собирающий свои воды в пров. Юнь-
нань, на п р о т я ж е н и и своего течения (1.500 км) 
неоднократно меняет название и впадает в за-
лив, образуя при устьи обширную дельту . 
I Ia р а в н и н а х и в горных котловинах 1С. много 
озор, нередко значительных. Крупнейшио из 
них—Дуптин и Н о я н — л о ж а т к югу от Я н ц -
зы; второй озерный район расположен на при-
морской равнине Ц з я н с у . Крупные карстовые 
озера распололсоны на известняковом плато 
Юньнани . 

Ночны 1С., еще мало изученные, очень раз -
нообразны. Н а р а в н и н а х Внутренного 1С. господ-
ствуют лселтоземы—почвы желтоватой окра -
ски, переходные от красноземов ic лёссовым. 
H Сев. 1С. материнской породой им с л у ж а т лёсс 
и аллювиальные наносы, в Южном—коренные 
породы. Почвы приморских провинций к Ю. 
от Я н ц з ы относятся к субтропическим красно-
земам; развиты преимущественно на коренных 
породах. Эти почвы сильно выщелочены, со-
держат мало зольных веществ и нулсдаются 
в удобрении. По механическому составу почвы 
обоих типов восьма разнообразны в связи с ма-
теринскими породами и томографическими усло-
виями. Почвы равнин К . , подвергавшиеся ты-
сячелетней культуре , сильно измонили свою 
природу в связи со способами обработки. В го-
р а х 1С. преобладают скелетные почвы. 

Флора. Разнообразие флоры 1С., далеко но 
вполно изученной, позволяет считать его бо-
гатейшей из флористических областей земного 
ш а р а . По далеко неполному подсчету, флора 
Собственно К . и М а н ь ч ж у р и и слагается из 
20.000 видов. Характернейшей ее > собепностыо 
является богатство древесными и кустарнико-
выми породами; это богатство столь велико, 
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что ставит флору К . в этом отношении, по 
словам Сарджента, впереди всех остальных вне-
тропических флор. Растительность Собственно 
К и т а я находится в тесной зависимости от кли-
мата, и во флористическом отношении он раз-
деляется на то же 5 районов. Маньчжур-
ский район моисет быть отнесен к переход-
ной области между Собственно Китаем и Во-
сточной Сибирью (Реклю). Об его флоре см. 
Маньчжурия. 

В Сов. К . природа давно улсе изменена чело-
веком, и первобытная растительность уцелела 
в ном лишь в местностях, непригодных к экспло-
атации. Хробет Циньлин, я в л я я с ь резкой кли-
матической границей моисду Севером и Югом 
К. , одновременно разграничивает их и в отно-
шении флор. Н а сев. склоне хребта мы видим 
леса, образованные сибирско-даурскими хвой-
ными и лиственными породами; растительность 
Южного слагают кипарисы, туя , пальмы Тга-
chycärpus (Chamaerops) oxcelsa, дуб (Quorcus 
cliiiiensis), рододендрон, каштан, лаковые и саль-
ные (Sti l l i i igia sebifera) деревья . Вообще Юго-
вост. растительный район характеризуют сле-
дующие формы: различные виды бамбука, до-
стигающего 20 м высоты, чайноо дерово, са-
харный тростник, банановые и апельсиновые 
деревья , камфорное дерево, лаковое (Rhus ver-
nici iera) и ряд других . Н а В. , там, где Цинь-
лин переходит в гряды холмов, где культу-
ра давно у ж е изгнала все следы первобытной 
флоры, этот растительный район сливается 
с Северным. Так ж е постепенно переходит он 
и в Юго-зап. район, к-рый отличается наи-
большим богатством древесной и кустарни-
ковой флоры и, возможно, является основным 
центром д л я всей флоры Восточной Азии. Со-
став его флоры крайне смешанный, и наряду 
с массой эндемичных видов в ней встречается 
мнолсество форм, общих с Гималаями, с Индо-
Малайской обл., с юго-вост. К . и даже с Маньч-
журией . Особенно характерны здесь древесные 
представители следующих родов: Cinnamomum, 
дуб, Li thocarpus , Castanopsis, камолия, магно-
л и я . Распространены такжо роды: пихта, сос-
на, кипарис, рододендрон, сирень, кизильник , 
жимолость, спирея , роза, P r u n u s . С у б т р о -
п и ч е с к и й район, it 10. от хробта Наньлин , 
по характеру своой флоры но вполне отчетли-
во отделим от флоры Южного К . Характер-
ные его роды—Castanopsis, Musa, L i tch i , Garci-
n ia и C innamomum — общи с индо-малайски-
ми; характеризуют его также эндемичные и 
индийскио орхидои. Район очень богат леса-
ми, но леса эти весьма мало напоминают тро-
пическио. 

Фауна. Внешний К . вмещает в себе обшир-
ные территории, к-рые или вовсе не эксплоати-
руются человеком или крайне редко им по-
сещаются и поэтому доныне ещо сохраняют 
условия , благоприятствующие жизни д и к и х ж и -
вотных (см. Центральная Азия). В 1С. еще уце-
лели дикие верблюды (в Центр. Джунгарии , 
в Бэйшано), дик но лошади (Equus Przewalski i , 
рва табуна к-рых ж и л и еще в 1889 в Вост. 
Д ж у н г а р и и ) , дикие яки и дикие сев. олени(Кап-
gifer t a randus , в Саянах) . К Ю. от хробта Цинь-
лин во всем 1С. встречаются обезьяны, принад-
лежащие к роду MaKaic(Macacus),OHH заходят да-
лее в ю.-в. Тибет. Хищники в К . разнообразны: 
тигр , очонь редкий в 1С., заходит в Маньчжу-
рию, чаще встречается на 3 . , в особенности 
в Джунгарии , попадается и на нижном Тари-
ме; барс (ирбис) распространен во всем горном 
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1С., в особенности в Тянынане , в Зап . Монго-
лии, в Наньшане, в Вост. Тибете; иселтый лео-
пард (Felis Fontan ier i ) , довольно още обыч-
ный в Каме, встречается и в других горных 
районах Собственно К. ; посколько видов дикой ; 
кошки (из них наиболее обычны Fel is scrip-
ta и F . chinensis); манул (Tr ichaelurus manul) 
попадается в Центральной Азии; рысь распро-
странена, но везде лсестоко преследуется; ли-
сица, красный волк, серый волк, корсак, пе-
ревязка (Vormela sarmat ica) , горностай, лас-
ка, колонок, хорок (Putor ius a lp inus , P . a l tai-
cus),куница каменная, соболь, выдра, росомаха, 
барсук, циветта (Vivorra zibetha), бурый мед-
ведь, тибетский модведь'(иг8118 pruinosus) , чер-
ный тибетский медведь, пандра (Ailurus lui-
gens)—характерный зверь для субтропическо-
го Китая , встречается в ю.-в. Тибете, в Каме, 
Юньнани и З а п . Сычуани. Многочисленные насе-
комоядные, рукокрылые и грызуны ( н а р . У р у н -
гу еще сохранился бобр). Копытные в Собствен-
но К . продолжают ещо играть видную роль как 
промысловые животные. 1С роду Equus, кро-
ме дикой лошади, относятся два вида диких 
ослов: E. homionus (полуосел) и E. kiang (ки-
анг); первый довольно многочисленен в Джун-
гарии; второй встречается еще большими кося-
ками в Наньшане (в долине р . Хэй), в Ку-
кунорской котловине и особенно в Сев. Тибе-
те; дикий як—в том лее районо НанынаНя и в 
Сев. Тибете; несколько видов аркаров (горных 
баранов); ди<ара (Nomo-rhoedus khamensis) , 
т . н. горная антилопа, —животное, приближаю-
щееся к горному козлу; тэк, горный козел, сай-
га (Saiga ta tar iea) , удержавшаяся в Вост. Д ж у н -
гарии; несколько видов антилоп, из числа 
к-рых наиболоо распространена,Gazellasubgut-
turosa; кабарга (2 вида), косуля (Capreolus ру-
gargus); изюбрь (марал), имеющий большое 
распространенно, но всюду жестоко преследуе-
мый из-за рогов (панты); пятнистый олень 
(Corvus axis) в Южно-Уссурийском крае, захо-
дит и в Маньчжурию; лось, кабан и непарно-
копытные—тапир (Tapirus indicus) и носорог, 
оба водящиеся в Юж. Юньнани. Орнитологи-
ческая фауна в 1С. очонь богата; многие виды 
имеют промысловое значение. Из-за хвостовых 
перьев особенно деятельно преследуется уша-
стый фазан; известно два вида — Crossoptilon 
au r i t um и Cr. th ibotanum, из к-рых первый 
поднимается на С. до сев. цепи Наньшаня . 
В К . водится несколько видов фазана; осо-
бенно богат ими Нанынань; на степных скло-
нах высоко в горах дерлсатся уллары (Tetrao-
gallus th ibe tanus и T . al taicus), в лесах — 
Tetraophasis szechenyi, теторова, рябчики и 
Ithagones — гималайский итагин (кровяно-
красный фазан); в степных равнинах куропат-
ки и дрофы (2 вида); наконец в полупусты-
нях—Pterocles arenarius—стопной (чернобрю-
хий) рябок, Syr rhap tes paradoxus (коиытка-сад-
лса). Принимая во внимание рыбные богатства 
пресноводных бассейнов и Тихоокеанского по-
бережья, можно сказать, что в и х т и о л о г и -
ч е с к о м отношении К. одва ли не самая бога-
тая страна в мире: описано свыше тысячи ви-
дов. Значительно бедное К . земноводными и 
пресмыкающимися. 

Изменение природы К . человеком. З а 2 5 сто-
летий до хр. э. страна можду Инынанем и р. 
Янцзы была покрыта девственными лесами и 
болотами, местами топкими солонцами, к-рые 
питались широко разливавшимися в ноло-
водьо реками, обширными озерами. Почву оде-
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Река Янцзы. 



Горы Утай в пров. Шаньси. 
Центральный пик, покрытый снегом. 

Пороги на реке Янцзы, вблизи Куйчжоу, на границе 
Сычуани и Хубэя. 
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вала преимущоствонно кустарниковая и лу-
говая растительность. На В., между низовь-
ями Желтой р. (Хуанхэ), сливавшейся тогда с 
р. Байхэ и впадавшой в сев. часть Члснлийского 
залива, и р. Янцзы тянулась почти непрерыв-
ная полоса зыбких почв,к морскому поберожью 
переходивших в соленые грязи. Современная 
Чжилийская равнина на Ю. до р. Ци пред-
ставляла при этом огромную дельту, носившую 
название Девятиречья, с обширным в ней вод-
ным резервуаром Далу и сетью бороздивших 
ее протоков и речек, впадавших в Ци и в Жел-
тую. К 10. от современного г. Кайфына про-
стиралось огромное водное пространство—оз. 
Юн, по выходо из к-рого р. Ци протекала вто-
рое значительное озеро, лежавшее к С.-В. от 
первого и отдававшее часть своих вод болоту 
Мынчжоу. Еще далоо на С.-В. ширилось боло-
то Лайен, от к-рого на Ю.-В. по пути совре-
менного Воликого канала сроди необозримой 
уремы тянулась цопь озор и озерков. Ото—об-
ласть разлития рек И и Хуан, пропадавших сро-
ди зыбунов, к-рые на 10. смыкались с заболбчен-
ной долиной низовий Янцзы. Сроди этих насы-
щенных водой и никогда но пересыхавших про-
странств изолированным островом выступали 
одетые дромучим лесом высоты П1аньдуна. В 
юго-зап. Шэньси и Вост. Ганьсу стоячие воды 
и соленью грязи занимали также огромные про-
странства, простираясь на 10. до р. Цзин и 
верховий Вэй. Болота покрывали и всю тер-
риторию между нижним течением Фынь и Жел-
той рекой, сливаясь на С. с обширной топью 
Тайтай в области слияния р. Фынь с ныне унсо 
пересохшей р. Тао. Буйная растительность 
одевала весь бассойн Вэй, где леса, образован-
ные кипарисами, соснами и такими листвен-
ным, i породами, как тут и желтое дорово (Mo-
rus tiiictoria), занимали необозримые прост-
ранства. Страна к 10. от Янцзы была заболо-
чена менео, но леса и озера занимали и в ней 
огромныо пространства. Лосныо лее массивы 
сплошь одовали и горные высоты, а также Мон-
гольское плоскогорье к С. от Вост. Пньшаня. 
Вэйчан представляет послодний участок этих 
лесов, уцолевший благодаря их охране. Про-
шли тысячелетня. Леса были истреблены; в рав-
нинной части бассейна Желтой реки безбреж-
ныо болота провращоны в поля; озера исчез-
ли, будучи спущоны в роки; реки частью пе-
ресохли, частью были урегулированы в своем 
течении, дренаж (каналы, овраги, глубоко вре-
завшиеся в почву дороги) осушил лёссовые 
почвы. В настоящое вромя равнины Китая 
представляют преимущественно сельскохозяй-
ственный ландшафт с рисовыми полями, тер-
расированными склонами холмов, каналами и 
плантациями. 

Лит. по К. огромна; до 189U она била собрана А. Н. 
C o r d 1 e r и ого монументальном труде «Blbliotheca 
•luior», I'., 1878—öS) (2 é(l„ 190',—07); последующая 
литература частью указана и трудах—В r e t s c h n c l -
<1 ег E., Botanlcon Slnlcum, part 1—3, London—Shanghai, 
1882—95; С к а ч к о в II. К., Библиография Китая. Си-
стематический указатель книг и журнальных статей о 
Китае иа рус. яз.—1730—1930, М,—Л., 1932; G r e -
n a r d F., Haute Asie, в кн.: Géographie universelle, 
t. VIII, 1929; Р е к л io Э., Земля и люди, т. VII—Вос-
точная Азии, СПБ, 1889; М а т у с о в с к и й 3., Гео-
графическое обозрение Китайской империи, СПБ, 1888; 
S i о n J., L'Asie des moussons, 1'., 1928; S с h ш I 11 h e -
n e r II., Chinesische Landschaften und Slädte, Stuttgart, 
1927; S t a m p L. U., Asia, 1929; T i n g V. K., W e n g 
W. II. and T s e n g S. V., Chung Kuo Feu Shing Ti Tu (A 
provincial Atlas of China), Shanghai, 1933; W e g e n e r G., 
China, Eine Landes- u. Volkskunde, Lp?.., 1930. Много 
данных о природе К. содержится в трудах путешест-
венников по К.: Пржевальского, Потанина, Няссцко-
10 (Путешествие по Китаю в 1874—1S75), Певцова, 

A. Позднеева, Роборовского, Козлова, Казнакова, Грум-
Гржимайло, Богданоьича, Обручева, Березовского, а 
также Honvalot G., Loczy L. и Kreitner G. Перечень 
путешественников-исследователей приведен в труде Брет-
шнейдера—В г с t s с h n e 1 d e r Б., Botanicon Sinicum 
(см. выше). Но геологии К. см. L o c z y L., Geologie, 
в кн.: L o c z y L. und К r e i t n e r G., Die wissen-
schaftlichen Ergebnisse der Heise des Grafen Hella Szé-
cliriiyi in Oslasien, lid 1, \V., |1HSI].—По климату К.: 
В о e й к о в А. И., Научные результаты путешествий II. 
М. Пржевальского по Центральной Азии. Отд. метеоро-
логический, СПБ, 1895; е г о ж е , Климат области мус-
сонов Восточной Азии, «Известия Рус. геогр. об-ва», СПБ, 
1879, т. XV, выи. 5.—Но растительному покрову К. кро-
ме В г с t s с h n с i d e r E. (см. выше): К о м a p о н 
B. Л., Введение к флорам Китая и Монголии, «Труды 
C.-Г1етер0. ботанич. сада», 1908, т. XXIX, вып. 1—2; «Bo-
tanische JahrbücherfürSystematlk..», Lpz., 1901, Bd XXIX; 
Ii a n d e l - M a z z e. t l 11., Naturbilder aus Südwest-
China, W., 1927; W i l s o n s . II., A naturalist in Western 
China, 2 vis, L., 1913. р . Г р у м - Г ^ С и м а й л о . 

I I . Экономический очерк. 

Население. Ч и с л е н н о с т ь. В К . нет 
всеобщих нореписой населения; отдельные оцен-
ки его числонности сильно расходятся меяеду 
собой. Официальные оценки правительствен-
ных органов довольно высоки: управление мор-
ских тамоясен насчитывает (1931) 439 млн. ч.; 
статистическое управление (1931) 453 млн. ч.; 
почтовое управлоние (1926) 485 млн. ч. Китай-
ские ученыо присоединяются к официальным 
оценкам и считают, что население Китая зна-
чительно превышает 400 млн. Так , Чэнь Члсан-
хэн останавливается иа цифре в 445 млн., Лю 
Да-цзюнь—в 470—480 млн. , Д я о Минь-цзянь— 
в 463 млн. чел. 

На другом полюсе находятся значительно 
более низкие оценки американских китаеве-
дов. Так , Рокгиль определял в 1904 числен-
ность населения Собственно Китая в 275 млн. 
душ. Профессор Кориольского университета 
Внлькокс считает (1930) наиболее приемлемой 
цифру в 323 млн. Оба американских учо-
ных подворгают жестокой критике официаль-
ные китайские оценки, основанные на противо-
речивых фнекально-нодворных или полицей-
ских донесениях. По мнению нек-рых иссле-
дователей, населенно 1С., начиная с 1850, вооб-
ще стационарно; детоубийство, высокая смерт-
ность, голод, эпидемии, гралсданская война и 
стихийные бедствия уравновешивают высокий 
естественный прирост. 

Статистика Лиги Наций, исходя из офи-
циальных оценок, онределяот населоние К. 
ориентировочно в 450 млн. Приводим нияее 
последние данные Панкинского правительства, 
определяющие количество населоиия по про-
винциям К . (табл. 1 на ст. 463). 

П л о т н о с т ь н а с е л е н и я . Если исхо-
дить из цифр мин. внутр. дел, то окажется, 
что средняя плотность населоиия К . равна 
приблизительно 48 чел. на 1 им1. Однако 1С. 
насолон чрезвычайно неравномерно. IIa пу-
стынных или высокогорных окраинах, в Ти-
бете и в Синьцзяне, плотность населения на 
1 тш1 определяется в 2—4, а в Цинхао—монее 
1 чел., в то время как в Члсэцзяне плотность 
населения на 1 км'1 доходит до 212, а в Цзянсу 
до 328. Но н эти цифры слишком суммарны: 
плотность населения сильно колеблется и 
в пределах одной и той лее провинции. Так 
напр., в районах наиболее интенсивного полив-
ного земледелия, в Цзннсу и в Сычуани, она до-
ходит до700—800чел. i ia l jui2 .—Наиболее плот-
но населоны следующие районы: 1) Великая 
Китайская равнина, охватывающая пров. Хэ-
бэй, Хэнань п часть Шаньдуна, 2) бассейны 
Среднего и Нижнего Янцзы—пров. Цзянсу , 
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Чжэцзян , Аньхой, Хубэй, Сев. Хунань и Сев. 
Цзянси, 3) Сычуань, 4) нижнее течение Сиц-
аяна (провинция Гуандун), 5) побережье Юж-
ного Китая—Восточная Фуцзянь и Восточный 
Т а б л . 1. — П л о щ а д ь и н а с е л е н и е п р о п н и -

ц и й К. * 

Площадь Население по Средняя 
Провинции в км1 (по 

ЦэньШи-
данным 

внутр. 
мня. 
дел плотность 

на 1 кма 

ину) 10.14 

Синьцзян . 1.641. 551 2. 906. 033 1,8 
Тибет . . . . 904. 99» 3. 722. 000 4 
Цинхай . . . 728. 19Л 615. 240 0,8 
Хэйлунцзпк . 577. UG1 3. 81«. 286 6,7 
Сикан . . . . 472. 704 3. ООН- ооо 6 , 3 
Сычуань . . • 403. 834 50. 708. 33.1 126 
Юньнань . . 398. 583 11. 7'J5. 486 30 
Ганьсу . . . . 380. 883 5. 456. 714 14 
Суйюань . . . 304. 058 2. 033. 077 8 ,7 
Нпнсн . . . . 302. 451 412. 477 1,4 
Гирин . . . . 282. 332 8. 107. 213 29 
Чахар . . . . 258. 815 1. 877. 772 7,3 
Лнонин . . . 250. 813 1(1. 040. 530 67 
Гуандун . . . 233. 841 32. 427. 600 139 
Гуанси . . . . 219. 876 10. 734. 100 40 
Хунань . . . 215. 457 31. 501. 212 146 
Шэньси . . . 195. 076 10. 296. 531 53 
Хубэй . . . . 182. 110 26. 690. 126 146 
Гуйчжоу . . . 176. 480 8. 906. 361 30 
Жэхз . . . 173. 060 2. 847. 217 15 
Хонань . . . 172. 155 32. 672. 928 190 
Цзянси . . 1G8. 236 25. 080. 761 149 
Шаньси . . . 181. 811 11. 925. 785 74 
Шаньдун . . 153. 711 37. ИЗ. 310 241 
Аньхой . . . 142. 689 22. 0.13. 000 155 
Хэбэй . . . . 140 528 29. 958. 526 213 
Фуцаннь . . . 121 050 16. 168. 176 131 
Цзпнсу . . . . 105 605 31. 641. 968 328 
Чжэцзян . . . 101 061 21. 440. 151 212 

Итого . . 9. 570 648 163. 751. 997 48 

Гуандун, 6) часть Южной Маньчжурии, от-
дельные районы Шаньси, Шэньси, Ганьсу и 
оазисы Синьцзяна. 

Г о р о д с к о е и с е л ь с к о о н а с е л е -
н и е . Сельское населенно значительно преоб-
ладает над городским. Большинство исследо-
вателей считает, что сельское населенно состав-
ляет 75—80% населения К . Городское населе-
нио составляет т. о. не монее 80 млн. чол. Та-
к а я большая абсолютная цифра городского на-
селения объясняется давним развитием адми-
нистративных центров, торговли и ремесла, а 
в последило десятилетия и промышленным 
развитием нек-рых районов К. Данные о на-
селении городов сильно расходятся. В круп-
нейшем экономическом цонтро Китая—Шан-
хае—население превышаот 3 млн. чоловок (так 
называемый Большой Шанхай в 1936, по офи-
циальным данным, имел 3,5 млн. жителей). За 
ним следуют 4 города с населением поряд-
ка 1 млн. человек: Ухань, Кантон, Тяньцзин, 
Бэйпин. Далое идут около десяти городов с 
населенном от 400 до 600 тысяч — Нанкин, 
Ханчжоу , Циндао, Чэнду, Чунцин, Чанша, 
Цзинань, Мукден, Харбин. Городов с населе-
нием в 100—300 тысяч насчитывается несколь-
ко десятков. 

Все имоющиося источники устанавливают ко-
личественное ирообладанно мужчин над женщи-
нами. По данным мин. внутр. дол, на 1934 
в средном на 1.000 чол. населения приходи-
лось 549 мулсчин и 451 женщина. Ото явление, 
общее для К . с Индией и представляющоо со-
бой резкую противоположность картине в глав-
ных капиталистических странах Европы (в Гер-

* Площадь и население Монголии см. u ст. Монголь-
ская народная республика. 

мании—485 мулсчин и 515 жонщин, в Англии и 
Уэльсе—479мужчин и 521 женщина),объясняется 
более высокой смертностью среди довочек (т. к. 
уход за дотьми женского пола гораздо хуже, 
чом за детьми мужского пола). Численный 
поровос муисчин над женщинами особенно вы-
сок в колонизуемых районах, как например 
в Северной Маньчжурии, причем в залситоч-
ных группах населения процонт жонщин не-
сколько вышо. Очонь низка доля лсенщин в 
населении крупных городов, напр. в китайской 
части Шанхая на 1.000 чоловок населения при-
ходится 426 лсенщин (данныо министерства 
внутренних дол, 1934). 

Ролсдаемость очень высока. Обелодованио, 
произведенное Панкинским университетом в 
1924—25 в 11 местностях Совориого и Цент-
рального К . , показало, что рождаемость в сред-
ном равнялась 422 на 10.000 чел. Другио иссле-
дователи считают, что она доходит до 450 и 
даже до 500 на 10.000 чол. Однако высокой 
рождаемости противостоит и высокая смерт-
ность от стихийных бедствий, от обнищания 
страны, находящейся под двойным гнотом мест-
ных феодалов и империалистов, от наводне-
ний, голода, эпидемий, инторвонций, граждан-
ских войн, жостокой эксплоатации рабочих. 
На улицах Шанхая оисегодно подбирают свыше 
36.000 трупов бездомных людой, погибающих 
от голода, холода или болезной; сродняя про-
доллсительпость жизни рикши (после вступ-
ления в эту профессию) определяется в не-
сколько лет. 

О возрастном состапе материалы далеко неполны. 
Выборочное обследование (1924—26) Нанкинского ун-та, 
охватившее 22.169 чел. в 11 уевдах К. , дало следующие 
результаты: в возрасте до 10 лет—20,3% от 10 до 20— 
20,5%, ОТ 20 до 30—17,4%, от 30 до 40—14,6%, от 
40 до 50—13%, от 50 до 60—7,6%, от 60 до 70— 
4,5%, от 70 до 80—1,8% от 80 до 90 лет—0,3%. 

IIa основании собственного выборочного обследования 
американец Бак пришел к заключению, что в К. очень 
большой процент (31,55) падает на возрастную группу 
от 20 до 39 лет (в Швеции — 26,96) и очень малый 
(4,23)—на группу л возрасте свыше 60 лет (в Шве-
ции —1 1,46). 

Данные о с о ц и а л ь н о м и п р о -
ф е с с и о н а л ь н о м с о с т а в е населения 
также крайно неполны. В 1927 исполком 
Всекитайской фодорацнн труда определял об-
щоо количество промышленных рабочих в К . 
в 2.750 тыс. чел. Эта цифра подтверждается 
и другими данными, в том числе и правитель-
ственными. Количество рабочих, занятых в ре-
месло в больших городах, определялось испол-
комом в 12.160 тыс., а общое количоство всех 
трудящихся города и деревни, занятых в про-
мышленности, транспорто н ромосле,— в 50 
млн. человек. 

Огромная часть пролетарского насолония К. 
должна быть отнесена к категории безработ-
ных. Нищенство и бродяжничоство достигают 
огромных размеров. Крестьяне часто продают 
себя или детой за долги. Детой продают в бо-
гатыо дома для домашних услуг, в дома тер-
пимости, отчасти на фабрики.—Значительная 
часть населения занята в городской и сель-
ской торговле. Официальные материалы по 
Цзянсу (1919) относят в эту категорию 9 % на-
селения провинции, материалы по Шаньси 
(1923) — 7,4%, по Маньчжурии (1924)— 12% 
н т . д. Значительная часть населения, по томжо 
материалам, падает на чернорабочих-кули: в 
Цзянсу—4,5%, в Шаньси—6,5%, в Маньчжу-
рии—7%. В армиях провинциальных гене-
ралов насчитывается по всей стране от 2 до 

• 3 млн. ч е л . — Д о л я учащихся среди населения 
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К . невелика. По статистике нанкннского ми-
нистерства народного просвещения (1932), в 
начальных школах было менее 8 млн. учащихся, 
т. е. меное 2% населения (более высокий про-
цент среди обеспеченных классов и в крупных 
центрах). 

Классовый состав доревни по выборочным 
данным, приводимым китайским ученым Чэнь 
Хан-сэном (1933), оказался следующим: в 10 
деревнях Баодинского уозда 65,2% принадле-
жали к беднякам и батракам, 23,1% к серед-
някам, 8% к кулакам и 3 ,7% к помещикам 
(обследование Китайской академии наук). В 
уезде Динсянь (пров. Хэбэй) в 134 деревнях 
(1930—31) 11,8% сомой о к а з ш и с ь безземель-
ными, а 59,7% имели ничтожные зомельные 
наделы, т. о. были бедняками. В деревне силь-
но развиты торговля и ремесло. По разным 
подсчетам, от четверти до половины сельского 
населения занято в нозомледельчеоких про-
мыслах, являющихся основным или подсобным 
занятием (горное дело, солеварение, рыболов-
ство, торговля, ремесло, транспорт). 

Н а ц и о н а л ь н ы й с о с т а в К. Население 
К. состоит в огромном большинство из китай-
цев, к-рые, сохраняя нек-рые мостныо языковыо 
и культурные различия, представляют собой 
единую нацию. Но менее 5% населения прихо-
дится однако на нокитайские народности, зна-
чение к-рых том болео велико, что они занима-
ют очонь большую часть торритории К. , гл. 
обр. ого окраинные районы. Некитайскио на-
циональности составляют абсолютное большин-
ство населоиия в Синьцзяне, Тибото, Синино 
и Сикано (т. о. более чом на 1/3 торритории 
К.), около половины населения в юго-зап. К. 
(Юньнань, Гуйчжоу, Зап. Гуанси, о-в Хайнань) , 
значительный процонт в Ганьсу, около 15% 
населоиия во Внутронной Монголии и неболь-
шую долю в Маньчжурии, Сов. Гуандуне и 
Южной Хунани. Сииьцзян заселяют следую-
щие народности: уйгуры (до 2 млн.), составля-
ющие основное население Южного Синьцзяна 
(Кашгарии), киргизы (ок. 150 тыс.), монголы 
(торгоуты, хошуты, чахары), казахи, маньч-
журы (сибо и солоны), таджики (галча или са-
рыколы). Далоо следуот отметить дунган (око-
ло 300 тыс.), или китайцев-мусульман сме-
шанного китайско-тюркского происхождения. 
Уйгуры, пореселившнося в Северный Сииьцзян 
(Джунгарию) из Южного, известны там под 
именем таранчи. Ганьсу наряду с китайцами 
населяют дунгано (по некоторым данным, до 
2,5 млн. чел., т. е. 1/3—'/„ населения), тюрки 
(уйгуры, салары) и монголы. 

Внутренняя Монголия населена монголами 
различных племен (туметы, чахары, дерботы, 
хорлосы и др.), общей численностью до 1,5 млн. 
Эти кочевники-скотоводы (буддисты) живут в 
условиях феодально-теократического строя и 
оттесняются со своих зомоль напором китайской 
колонизации. Монголы, абсолютно преобладаю-
щий в западной и сев.-зап. части Внутренней 
Монголии, составляют около половины насело-
иия в ю.-з. полосе Внутренней Монголии (Юж. 
Суйюань и Юж. Чахар) , в Сов. Жэхэ и в Ордосо 
и меньшинство в Юле. и Цонтр. Жэхэ и в Чжо-
риме, входящем теперь в состав Мукдонской 
провинции. Сикан и Синин населяют тибетцы, 
монголы, салары, дунгано, голоки, мосу, лицзя , 
лису и др. В этих провинциях имеется ощо не-
сколько десятков светских и духовных тузем-
ных княжоств. В горах Юньнани и Зап. Сы-
чуани живут десятки народностей, которые по 

языку делятся на след. группы: 1) мон-хмер, в 
к-рую входят народности мои (известные такжо 
под презрительной китайской кличкой мяо), 
яо, мииьцзя, ва, ла , пумань, палау, каму; 
2) группа шань, или тай, родственная насе-
лению Сиама; 3) тибето-бирманская группа: 
тибетцы, сифань, мосо, луцзы, носу (презри-
тельная кличка—лоло) , лису, лаху, вони, ачан, 
мару, качины и др. Наиболее многочисленными 
из этих народностей являются мон, носу и тай. 
Общая числонность их определяется в несколь-
ко миллионов человек. В Западном Гуанси ос-
новная масса некитайского населения отно-
сится к тай, или шань, но в нек-рых местах жи-
вут такжо и другие народности (мон, яо и др.) . 
Эти народности были оттоеноны в населяемыо 
ими топерь районы из Сев. и Центрального К. 
в результате столотного наступления китайцев 
и после ряда национальных войн. Они загнаны 
иа худшио зомли в горных районах, т. е. на 
высокие горы, или ясо в глубокие нездоровые 
долины. На о-во Хайнань нокитайские нацио-
нальности представлены тай (ок. 400 тыс.), 
аборигенами—хайнаньцами (свыше 200 тыс.) 
и мон. В Маньчжурии некитайские нацио-
нальности составляют около 3 % . Из них (до-
японской оккупации) на коройцев приходилось 
800 тыс., монголов—45 тыс., тунгусскио и тюрк-
скио племена—25 тыс. Коройцы составляют 
большинство (около 80%) населения в районе 
Цзяньдао в Гиринской провинции вблизи гра-
ницы Кореи, монгольские и тюркекио племе-
на живут в Барге и сов.-зап. Маньчясурии вдоль 
берега Амура. 

На первое моего в миграционных потоках 
внутри К. должна быть поставлена миграция 
населоиия Сев. Китая (Шаньдун, Хэнань, Хэ-
бэй) в Маньчлсурию. По данным В. Аварина, 
гл. обр. в результате этой миграции население 
Маньчжурии моисду 1895—1931 выросло с 11 — 
12 млн. до 32 млн. чоловек, т. о. почти утрои-
лось. Наибольшие размеры переселение в Мань-
чжурию приняло между 1923 и 1930, когда осо-
бенно ухудшилось положонио крестьянских 
масс Сев. К . За последние годы замечается ми-
грация населоиия из Южной Маньчжурии, 
где ужо ощущаотся относительное аграрноо пе-
ренаселение, в Северную, гдо имеется ощо 
большой фонд целинных земель и населенно 
сравнительно редко. 

Колонизационные площади захватываются 
особыми компаниями из милитаристов, чинов-
ников и купцов, к-рыо сдают землю новоселам 
в аронду. Процесс вытеснения коренного насе-
ления—монголов—в этой части Маньчясурии 
приобретает характор настоящей войны, при-
чем, напр. в Хннганоком районе, войска Ч ж а н 
Сюэ-ляна в 1930—31 вели против монголов, 
настоящую войну с примонониом артиллерии. 
Другой миграционный поток продвигается из. 
Северного К. во Внутреннюю Монголию. В ре-
зультате этого процесса монголы оттесняются 
все более на север. Китайцы-иовосолы оседают 
в качество зомловладольцев и арендаторов на 
землях, отобранных китайскими генералами, 
купцами и чиновниками у кочевников-монго-
лов. В настоящее вромя, по подсчетам П. Скач-
кова, из 11 млн. населения Внутренней Мон-
голии 9,5 млн. приходится на китайцев и лишь 
1,5 млн.—на монголов. 

Ужо столетиями идет продвижение китайцев 
на 3 . и Ю.-З. Китая . Этот медленный мигра-
ционный поток стимулируется правящими к л а с -
сами К. В результате китайской колонизации 
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некитайскив национальности, составляющие по-
чти половину населения Юньнани, Гуйчжоу, 
ТЗап. Гуанси и Зап. Сыч^ани, оттесняются на 
худшие земли. Всякое сопротивление некитай-
ских национальностей безжалостно подавляет-
с я китайскими милитаристами. Замечается так-
же приток населения к нок-рым городам, в осо-
бенности к Шанхаю, из окружающих районов 
Цзянсу и Чжэцзяна . В периоды голодовок и 
наводнений происходят значительные передви-
жения населения из пострадавших районов. 
Т а к напр., поело разлива р. Янцзы в 1931 бо-
лее 100 тыс. боисенцов жило во временных 
жилищах вокруг Шанхая и ок. миллиона рабо-
тало на починке плотин. 

К и т а й ц ы з а р у б е ж о м . Обтцее количе-
ство китайцев, находящихся вне К. , точно не-
известно, но по разным источникам оно превы-
шает 10 млн. чел. Наибольшее число зарубеж-
ных китайцев падает на Формозу (см.) (в 1931— 
4,1 млн., или 85% всего населения Формозы). 
Китайцы на Формозе—но иммигранты, а корон-
ное население. В брит, колонии Гонконг китай-
ское населенно составляет 850 тыс. чол., или 
более 95% населения. Большое количество 
китайцев живот в Сиаме, но здось они смеша-
лись с туземным населением, что затрудняет 
определение их численности (оценки колеблют-
с я в пределах от 1 до 2,5 млн.). 

Большую роль играют китайцы в Бирме, где 
их количество определяется в 200 тыс. Чрез-
вычайно велики численность и роль их в Индо-
незии, в Нидерландской Индии (1.233 тыс.), 
Британской Малайе (1.709 тыс.), Франц. Индо-
китае (418 тыс.), на Филиппинских островах 
(70 тыс.). Большая часть китайских иммигран-
тов в этих колониях—рабочие рудников, план-
таций (каучук, рис, сахарный тростник, табак, 
олово). Империалистические правительства 
иоощряли китайскую иммиграцию в эти коло-
нии, поскольку она доставляла дешевую рабо-
чую силу. Однако США после ирисоодинония 
Филиппинских о-вов (в 1898) закрыли доступ 
туда китайцам, и китайская иммиграция на 
Филиппины происходит с тох пор лишь конт-
рабандой. Ограничительные мероприятия, на-
правленные против иммиграции китайцев, вво-
дятся также во французских, нидерландских 
и британских колониях в Индонезии, по море 
экономического роста этих колоний и вовлече-
ния тузомного малайского населения и инду-
сов в те плантационные и промышленные рабо-
ты, к-рые ранее исполнялись гл. обр. китайца-
ми.—Хотя руководящая роль в этих колониях 
принадлежит финансовому капиталу империа-
листических стран, китайская буржуазия за-
нимаот в них валшыо экономические позиции 
(в промышленных предприятиях, плантациях, 
судоходстве, оптовой и гл. обр. розничной тор-
говле). С момонта возникновения Гоминьдана 
китайская буржуазия в Индонезии оказывала 
ему политическую и денежную поддорлску. Де-
нежные переводы китайских иммигрантов из 
Индонезии, составлявшие (по подсчетам Ро-
мора) в 1914—30 в сродном 200 млн. китайских 
долл . в год, играют крупную роль в платеис-
ном балансе К. Основная масса иммигрантов 
в Индонезии—уроженцы Гуандунской и Фу-
цзяиьской провинций. Основныо порты эмигра-
ции—Амой и Сватоу. 

Количество китайцев в США и британских 
доминионах невелико (США—75 тыс., Австра-
лия—13 тыс., Канада—46,5 тыс., Новая Зе-
ландия—2,7 тыс.); доступ д л я китайских имми-
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грантов в эти страны закрыт. Начиная с 40-х 
годов 19 в. китайский труд играл в США и бри-
танских владениях большую роль, гл. обр. 
при постройке железных дорог и в развитии 
золотопромышленности, но уисе в 70-х годах 
началось ограничение китайской рабочей им-
миграции. Китайцы-эмигранты лшвут та клее 
в Корее—91,4 тыс., Японии—23,9 тыс., Цент-
ральной Америке—94 тыс., на Гавайских остро-
вах—27 тыс., в Мексике—25 тыс. 

Во время империалистической войны 1914— 
1918 специальные бюро стран Антанты вербова-
ли в Китао кули для работ на фронте и в тылу 
во Франции. Всего было навербовано около 140 
тыс. человек. Пребывание на фронто и сопри-
косновение с западными солдатами и рабочими 
не прошли бесследно для китайских рабочих, 
и когда по окончании войны большинство 
кули вернулось обратно, многие из них приня-
ли участие в китайском революционном дви-
лсении.—Численность иностранцев на терри-
тории К. , по таможенным данным, на 1931 опре-
деляется в 298 тыс. На порвом месте стоят 
японцы (260.621), затом британские подданные 
(13.344), подданные США (8.637), французские 
подданные (8.651), германские (3.444), порту-
гальские (2.368), итальянские (756). Граждан 
других национальностей мало (700 голландцев, 
050 датчан, 300 швейцарцев и т. д.). Количе-
ство японцов, по этим данным, явно преумень-
шено и несомненно значительно выросло со 
времени оккупации Маньчлсурии, Жэхэ и обла-
стей Сов. К . Согласно японо-маньчлсурскому 
ежегоднику на 1934, количество японцев в 
одной Маньчлсурии равнялось на 1/1 1933 
287 тыс. чел. Поданным В. Аварина, в Маньчжу-
рии до оккупации проживало 150 тыс. граждан 
СССР. Количество гранедан СССР в Маньч-
лсурии в настоящее вромя резко уменьшилось 
в связи с отъездом на родину служащих и рабо-
чих К В Ж Д . Число русских белогвардейцев 
достигает в Маньчжурии 115 тыс. Несколько 
тысяч белогвардейцев пронсивает вне Маньч-
журии, гл. обр. в Шанхае. М. Казачин. 

Лит.: C l a r k e S. К., Among the tribes la South-West 
China, L., 1911; Dodd, W. C.,The Tal Race, Cedar Rapids, 
Jowa, 1923; О r e n a r d F., Haute Asie (ОйоигирШе uni-
verselle, t. VIII), p. 2, P., 1929; K e a n e Л. II., Asia, 
v. I (Stanford's compendium of geography and travel), 
L., 1 890; S a v l n a M., Histoire des Mlao, Hongkong, 
1924; S a v i n a M., Monographie de Hainan («Cahiers de 
la Société de géographie de llanoi»), Hanoi, 1929; The Chi-
na Year Book, N. Y., 1919; C h e n C h a n g - h e n g, 
Changes In the growth of China's population in the la<t 
182 years, Repr. from «Chinese Economic Journal», 1127, 
January; 1) e n n e r y E., Roules d'Asie, P., 1930; Pioneer 
settlement, [Cooperative studies by twenty-six authors), 
N.-Y. American Geographical Society, 1932; R о x b y M„ 
The distribution of population In China,«Geographical 
Review», 1935, January; T a C h e n , Chinese migrations 
with special reference to labor conditions, Washington, 
1923; W о n g W. H., The distribution of population and 
land utilization in China, N. Y.—Honolulu, 1033; К а -
в а н и н M., Национальный состав Китая, «Проблемы 
Китая», № 11, 1933. 

Экономические районы. К . долится на 3 рез-
ко различные части: 1) приморскую аграрно-
индустриальную часть, 2) внутреннюю аграр-
ную и 3) окраинную зомлодольческо-ското-
водчоскую. 

П р и м о р с к а я ч а с т ь К. является эко-
номически наиболее развитой. Здесь сосредото-
чены почти вся существующая в К . крупная 
промышленность и почти весь паровой тран-
спорт. Этот район наиболее втянут в мировой 
товарооборот и по экспорту продуктов сель-
ского хозяйства и по ввозу фабрикатов, про-
мышленного сырья и отчасти продовольствия. 
В приморскую часть К. входят наиболее пло-
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дородные долины и дельты крупнейших рек; 
здесь же сосредоточены и осповные массы на-
селения. Империалистические державы распо-
лагают в приморской части К. территориаль-
ными базами в виде отторгнутых и арендо-
ванных территорий и концессий, содержат в 
раде пунктов вооруженные гарнизоны, а в 
морских и речных водах—морские силы. Здось 
лее расположены почти всо открытые для внеш-
ней торговли пункты К. , фабрики и банки, 
принадлежащие империалистическим дорлса-
вам или ими контролируемые. Приморскую 
часть К. по совокупности природных и эконо-
мических условий молено в свою очередь под-
разделить на 3 района: Ц е н т р а л ь н ы й 
п р и б р е ж н ы й p а й о н, в к-рый входят про-
винции Чжэцзян, большая часть Цзянсу, Ань-
хоя, Цзянси; Хунани, Фуцзяни, Хубэя и не-
большая часть Хэнани. Это—промышленно наи-
более развитой район в К. Здось в треуголь-
нике Нанкин—Шанхай—Ханчжоу расположе-
ны две трети всей хлопчатобумажной про-
мышленности, свыше 100 шолкоразмоточных 
фабрик, мощная электростанция в Шанхао, 
ряд других моное крупных станций (в китай-
ской части Шанхая, в Ханчжоу, Чанчжоу, Нан-
кине), крупнойшио в К. верфи (Шанхай), це-
ментные заводы (Шанхай, Нанкин), воонныо 
заводы (Ханчжоу, Панкин), крупные пред-
приятия табачной и пищевой промышленно-
сти. Шанхай, Уси и Наньтун являются цен-
трами хлопчатобумажной промышленности. В 
пределах этого района добывается значитель-
ная часть железной руды (Дае в Хубэе и ряд 
рудников в Юж. Аньхое), причом почти вся 
добыча вывозится в Японию. В этом районо 
находится Ханьепинский угольно-металлурги-
ческий комбинат (в последние годы но ра-
ботает), Ухань является крупным центром 
текстильной и экспортно-сырьевой пром-сти 
(рефрижераторы, яичныо, альбуминные, чай-
ные, хлопкопрессовальные заводы). Р я д про-
мышленных предприятий имеется и в других 
городах района (Чанша—заводы по плавке 
цветных металлов, Фучжоу—лесопильные за-
воды, Цзюцзян, Шаши—текстильные фабрики). 
Большого развития достигает здесь мануфак-
турная и кустарно-ромосленная промышлен-
ность: шелкоткацкио предприятия в Члсэцзяне 
и Цзянсу, старинные фарфоровые мануфактуры 
в Цзиньдэчясэно (пров. Цзянсу), огромное коли-
чество мелких предприятий обрабатывающей 
промышленности в Чапэе (кит. часть Шанхая) , 
в Сучжоу, Уси, Наньчане, Учано. Первое мес-
то занимает в К . этот район и по густоте транс-
портной сети. Наряду с железными дорогами 
(соединяющими Шанхай с Бэйпином, Тяньцзи-
лом, Ханчжоу, Наньчаном и линией Ухань— 
Чанша) следует поставить р. Янцзы, судоход-
ную в пределах всего района. Крупныо мор-
скио суда могут подниматься по ней от устья 
до Ухани. Янцзы фактически продолжает мор-
скую линию внутрь Китая , и это позволяет 
включить в состав района части Хубэя, Хунани 
и Цзянси. Судоходны такжо и ваяснейшие при-
токи р. Янцзы—Гань , 'Сян и Хань. Шанхай 
является крупнойшим портом К. и одним , из 
самых крупных в мире. Большую роль в тран-
спорте играет густая сеть каналов в долине и 
дельто Янцзы и в связанной с Янцзы озерной 
системе. Сельское хозяйство в значительной 
степени ориентируется на мировой рынок. В 
пределах этого района производится основная 
масса экспортного шелка(Цзянсу-Чжэцзянский 

район), широко развито производство хлопка , 
чая, рами, кож, щетины, яиц, рапса, табака . 
Хотя значительная часть района занята из-
вестными своим естественным плодородном ал-
лювиальными почвами, на к-рых ведется по-
ливное с. х-во, однако аграрный кризис не дает 
возможности развернуть с.-х. производство в 
размерах, достаточных для потребностей райо-
на, так что сюда ввозятся рис, пшеница, мука, 
хлопок, табак, лес и рыба из-за границы. В 
Центральном прибрежном районе находятся и 
столица К. (с 1928)—Нанкин, и главный эко-
номический центр страны—Шанхай, чероз ко-
торый проходит более всей внешней торговли 
К. , и наиболее многолюдный после Шанхая го-
род Центрального К . — У х а н ь с миллионным 
населением, а таюке много городов с населе-
нием в несколько сот тысяч каждый—Нанкин, 
Ханчжоу, Фучжоу, Чанша, Сучжоу, Наньчан. 

С е в е р н ы й п р и б р е ж н ы й р а й о н в 
физико-географическом отношении представ-
ляет собой единое целое, т. к. почти полностью 
охватывает Великую Китайскую равнину. В 
административном отношении в район входят 
слодующио провинции: Хэбэй (б. Чжили) , 
Шаньдун, б. ч. Хэнани и севорныо части Аньхоя 
и Цзянсу. Логкая промышленность здесь раз-
вита значительно слабее, чем в Центральном 
прибрежном районе. Главными центрами яв-
ляются Тяньцзин, где сосредоточены хлопча-
тобумажные фабрики (300 тысяч веретен) и 
предприятия пищевой, табачной, спичочной 
и ковровой пром-сти, Циндао—с текстильной 
и пищевой промышленностью, Цзинапь (арсе-
нал, токстнльныо фабрики, мольницы) и являв-
шийся до 1928 столицей К. Бэйпнн. Большего 
развития в этом районо достигла горная про-
мышленность. В Сев. Хэбэе находятся крупной-
шио во всем К. (но считая Маньчжурии) каменно-
угольные Кайланьские копи, дающие до 5 млн. 
m угля в год; в Сев. Хэнани—копи «Пекинского 
синдиката» с добычей ок. 1 млн. m в год; в Шань-
дуно—угольные копи, Чжунсинские и Люда; в 
Хэбэе—копи Линьчэнские, Цзинсин и Мынтоу-
гоуские. IIa базе кайланьских углей в Танынано 
выросли крупныо цоментные и вагоностроитель-
ные заводы, в Циньвандао — стекольные. Боль-
шого развития достигли сельская кустарная 
пром-сть, в особенности ткацкая , в Хэбэо, ху-
дожественная и ковровая в Бэйпине и Тянь-
цзине, плетение сеток и кружев в Чнфу, ста-
ринная керамическая пром-сть в Бошане. В 
крупном размере производится по побережью 
добыча соли. Не располагая большими судо-
ходными реками, район лучше всох других об-
служон желозными дорогами: Бэйпин-Хань-
коуской, Тяньцзин-Пукоуской, Лунхайекой, 
Шаньдунской, Бэйпин-Мукденской, а ташке 
большим количеством шоссейных дорог. Сель-
ское хозяйство в большой степени втянуто в 
мировой рынок и производит на экспорт и для 
промышленности хлопок, кунжут, земляные 
орехи (арахис), соевые бобы. В зоне Шаньдун-
ской жел . дороги большое развитие получила 
культура шелка и табака . К а к и в Централь-
ном районе, продовольствия здесь нехватаот, и 
большие количества пшеницы и муки ввозятся 
из Канады, США и Австралии. В связи с аграр-
ным кризисом и частыми голодовками в годы 
периодически повторяющейся засухи и навод-
нений в последние десятилетия отсюда шла 
усиленная эмиграция, гл. обр. в Маньчжурию 
и Внутреннюю Монголию, куда из Шаньдуна и 
Хэбэя переселились миллионы человек. Ино-
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странные держаны владеют в этом районо кон-
цессиями в Тяньцзино, гдо распололсены ино-
странный гарнизоны, и укроплониым посоль-
ским кварталом в Бэйпине. Иностранный капи-
тал доминирует в горной пром-сти (почти все 
крупные копи принадлежат иностр. компани-
я м ) , ^ транспорте (контроль над не. д.), во внеш-
ней торговле и в банковском доле. Хотя серь-
езныо экономия, позиции в этом районо принад-
лолеат Англии, наибольшей активностью в Сов. 
районо отличается японский империализм. 

Ю ж н ы й п р и б р е ж н ы й р а й о н ох-
ватывает провинции Гуандун, Вост.. Гуанси 
и южные части Цзянси, Хунани и Фуцзяни. 
Это—район сродного и нижнего точения р. Си-
цзяна и водораздела можду ней и р. Янцзы. З а 
исключенном долины и долЬты Сицзяна и побе-
рожья район горист и сравнительно родко за-
селен. Земледелий носит субтропический ха-
рактер, в экономическом и транспортном отно-
шении район тяготеет к Кантону и Гонконгу. 
Т я ж е л а я пром-сть в этом районе развита сла-
бо, уголь добывается в небольших количествах, 
но зато в значительных размерах водотся до-
быча цветных металлов—сурьмы, вольфрама, 
олова, марганца; добыча сурьмы и вольфрама 
в К. составляет от 50 до 75% всей мировой про-
дукции этих металлов. В дельте Сицзяна поме-
щается одно из крупнейших в мире скоплений 
шолкоразмоточных фабрик (ок. 150); в пределах 
района находятся два города с миллионным на-
селением каждый—Кантон и Гонконг. В первом, 
сосродотрчон ряд крупных предприятий—судо-
строительные верфи, цемонтные, сахарные и 
др. заводы; во втором огромного развития до-
стигла мануфактурно- и кустарно-ремесленная 
пром-сть, работающая частью на внутренний ры-
нок, частью на экспорт. Большой сбыт на внеш-
них рынках имеет продукция местной художе-
ственной промышленности: кантонские шелко-
вые ткани, вышивки, мебель, керамика, из-
делия из яшмы, лака , слоновой кости и вышив-
ки (Сватоу). Отличительная черта сел. х-ва— 
вовлочонио его в мировой капиталистический 
рынок ио экспорту шелка, табака, чая, фруктов 
и ввозу продовольствия (рис из Индонезии, 
сахар, рыба) и удобрений. Из продовольствен-
ных культур преобладает рис, но т. к . лучшие 
поливные земли заняты экспортными и техни-
ческими культурами, то большое значение при-
обретает производство менее питательных рас-
тений— бобов, батата. Относительное перена-
селение издавна вызывает усиленную эмигра-
цию из этого района в Индонезию (через Гон-
конг, Сватоу и Амой). Если не считать закан-
чиваемой постройкой не.-д. линии от Кантона 
на Ухань, то в пределах района проходит лишь 
несколько ж . д. местного значения. Том боль-
ший вес приобретают водныо пути—каботаж-
ное сообщение по поборежыо, пароходство по р. 
Сицзяну (до г. Учжоу) и чрезвычайно ожив-
ленное джоночное судоходство по Сицзяну и в 
обширной сети рукавов и каналов в дельте 
Сицзяна. Внедрение иностр. капитала в народ-
ное хозяйство Южного прибрежного района 
значительно; порвоо и почти исключительное 
место в этом отношении принадлежит Велико-
британии. В военном отношении Гонконг (с 
1842—английская колония), гдо сосредоточена 
южно-китайская эскадра британского флота, 
доминирует над всом районом. Гонконг яв-
ляется английской военно-морской базой и 
одним из крупнейших океанских портов в мире. 
Опираясь на всю мощь британского финансового 

капитала, он естественно оттесняет на задний 
план всо порты Южного Китая и прежде все-
го расположенный глубжо внутрь страны и 
слабо оборудованный Кантонский порт. Фран-
ции принадлежит «арендованный» на '.)!) лет 
Гуанчжоувань, Португалии—Макао. В Канто-
не и Амое имеются иностранные концессии. 
В пределах этого района зародилось советское 
движение, и был образован Цонтр. сов. район 
(1930—35). Четвертым районом прибрежного К. 
является Маньчжурия (см.). 

В н у т р е н н я я с е л ь с к о х о з я й с т -
в о н н а я ч а с т ь Китая предегавляот следую-
щие особенности: она удалена от побережья; 
с 3 . ее изолируют высокогорныо и пустынные 
районы окраинного К. Таким образом она ока-
зывается в гораздо меньшем контакте с ми-
ровым рынком, чем приброжный К. К р у п н а я 
промышленность здось не развита, лишь в от-
дельных городах имеется молкая фабричная 
пром-сть. В отдольных, особенно плодородных 
районах плотность населения велика, но т. к . 
значительная часть района на юге покрыта 
горами, а север входит в засушливую полосу, 
общая плотность населения примерно вдвое 
нияее, чем в приброжном К . Сельское хозяй-
ство, являющееся основой экономики района, 
в меньшей степени специализировано для нужд 
мирового рынка, чем в прибрежном К. , и имеет 
потребительский, продовольственный характер. 
Экспорт из Внутреннего К. новолик по сравне-
нию с ирибреленым; его состав: тунговое масло, 
шелк, рами, щетина, колеи, цветные металлы, 
нек-рые пряности. Пароходное сообщение в 
продолах района из-за горного характера рок 
невозможно, яе. д. мало. 

Внутренний сельскохозяйственный К. можот 
быть подразделен на три района. С е в е р о -
з а п а д н ы й р а й о н иродстанляот собой изре-
занное горными цопямн плато. С Ю. ого ограни-
чивает хробет Циньлин, а на В.—круто спада-
ющий к Великой равнине хребет Тайханшань. 
Сюда входят иров. Шаньси, Ганьсу и большая 
часть Шэньси; район имеот лишь начатки круп-
ной пром-сти в больших городах (неболынио 
электростанции, отдольныо текстильные фабри-
ки, арсеналы). В основном лео промышленность 
не перешла стадии мануфактуры, ромосла и 
деревенской кустарной промышленности. В с. 
х-во нрообладаот земледелие. Главные куль-
туры—пшеница, просо, кукуруза , гаолян. В от-
дольных мостах по точению рок (р. Фынь в 
Шаньси, р. Вэй в Шэньси, р. Хуанхэ ок. Лань-
чжоу в Ганьсу и по выходо на равнину в Хона-
ни) возможно полипное зомлодолио, здесь раз-
водятся рис, хлопок, табак. Лучшие почвы за-
няты культурой опийного мака, вытеснившего 
зорновыо культуры и подрывающого продоволь-
ственный баланс района. Д л я Сев.-зап. района 
характерны лёссовыо почвы, к-рыо плодородны 
лишь при наличии достаточного количоства осад-
ков или искусственного орошения. Между 
том послодноо очонь запущоио, леса вырублены, 
реки из-за этого обмололи, осадков лее здесь 
мало (40—50 ем в год; на С.—ещо меньше), 
выпадают они норогулярно. В виду этого весь 
район периодически страдает от засухи и го-
лода, в результате к-рого в иные годы выми-
рают миллионы людей. Периодические наводне-
ния такжо стбят жизни сотням тысяч людей. 
Хотя отдельные поливныо районы насолены 
очонь густо, средняя плотность насолония втрое 
нижо, чем в соседнем Северном прибрежном 
районе. Значительную роль в экономике района 
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Вид Гонконга с птичьего полета. 



Сампан—жилище китайской бедноты на воде. 
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Жилье китайской бедноты во время наводнения на р. Желтой. 
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играет животноводство, к-рым занимаются пре-
имущественно монголы и китайцы-мусульмане. 
В отношении путей сообщения и транспорта 
район чрезвычайно отстал. Короткая ж. д. сое-
диняет Тайюань с Бэйпин-Ханькоуской ж . д., 
другая—Сиань—с Хайчжоу в Цзянсу. Водный 
транспорт, в. виду слабой судоходности Хуанхэ 
и ее притоков, почти совершенно не развит; в 
этих условиях преобладающее значение при-
обрел гужовой транспорт. Если в прибрежных 
районах благодаря наличию ж . д. или густой 
сети рек и каналов перевозка из одного конца 
района в другой измеряется днями, то здесь она 
измеряется неделями. Иностранный капитал 
проявляет интерес к этому району, поскольку 
в его недрах скрываются гигантские залежи 
угля. Заложи антрацита в одном Шаньси оце-
ниваются в 36,5 млрд. m; запасы битуминозно-
го угля в Шаньси 88 млрд. ш, в Шэньси 71,2 
млрд. т. В Сев. Шэньси находятся крупные за-
пасы жолоза и нефти, добываемой в наст, вре-
мя в незначительном количество. В 1935 в этот 
район вступили части красной армии Китая. 

С ы ч у а н ь с к и й р а й о н включает почти 
всю Сычуань, а также небольшие части соседних 
провинций—Хубэя, Гуйчжоу и Шэньси. Сюда 
входит знаменитый «Красный бассейн» Сычу-
ани, покрытый латоритоными почвами. Центром 
бассейна является аллювиальная долина Чэн-
ду. Обилие осадков и плодородно почвы в соче-
тании с искусственным орошением и теплым 
климатом дают возможность собирать в большой 
части района до 3 урожаов в год. В противо-
положность С ев.-зап. району Сычуаньский рай-
он чрезвычайно густо насолен, причом числен-
ность населения в одной лишь Сычуапн опре-
деляется в 50 млн. человек. Сольокоо х-во отли-
чается большой интенсивностью, и процент по-
ливных зомоль очонь высок. Провинция про-
изводит целиком всо потребляемое ею продо-
вольствие, а часть производимого шелка, чая , 
тунгового масла, щетины, кож, яиц вывозится 
в другие провинции и отчасти на внешние рын-
ки. Широко навязываемое крестьянам произ-
водство опийного мака однако подрывает и без 
того узкий продовольственный базис сельского 
хозяйства. По Янцзы пароходы специальной 
конструкции могут подыматься до самого Чун-
цина, но т. к . навигация затруднена здесь 
порогами (выше И чана), то она имеет лишь не-
большое значение. В основном транспорт райо-
на происходит на джонках и вьючных живот-
ных, а пассажирский отчасти обслуживается 
построенными за послоднио годы (довольно при-
митивными) автомобильными дорогами. Про-
мышленные предприятия насчитываются лишь 
единицами п Чэнду, Чунцине, Цзядине (шолко-
размотЪчные и спичечные фабрики, арсеналы, 
монетные дворы). Докапиталистические формы 
промышленности преобладают. Несмотря на 
обилие естественных богатств (угля, нефти, на-
туральных газов, цветных металлов), разра-
ботка их носит примитивный характер; боль-
шое значение имоот добыча соли из колодцов, в 
особенности в районо Цзылюцзина, где она даот 
заработок многим десяткам тысяч рабочих. В 
1935 здось образовался новый крупный Совет-
ский район. 

Ю г о - з а п . а г р а р н ы й р а й о н охва-
тывает почти всю Юньнань, Гуйчжоу и Зап . 
Гуанси. Большая часть района покрыта горами. 
Вост. Юньнань представляет собой плато сред-
ней высоты в 2 км над ур. м., постепенно сни-
жающееся в горах Гуйчжоу до 1,5 км и в от-

рогах гор синийской системы (в Зап . Гуанси) 
до 1 км. В индустриальном отношении это—на-
иболее отсталый район внутренней части К. , 
почти не имеющий промышленных предприятий 
современного типа. Район чрезвычайно богат 
углем и моталлами, но крупное промышленное 
значение получила здось лишь добыча олова 
в районе Гоцзю в Юньнани, дающая свыше 5 % 
мировой добычи. Единственная ж . д.—Юнь-
наньская. Эта концессионная ж. д., принадлежа-
щая французам, ведет из Французского Индо-
к и т а я до столицы пров. Юньнань и имеет стра-
тегическое значение. В связи с горным релье-
фом с.-х. возможности района ограничены, и 
под обработкой находится лишь 5—6% площа-
ди. Сельское х-во района остается в основном 
продовольственным, и связь его с другими рай-
онами и с мировым рынком слаба. Огромное 
распространение получило производство опиу-
ма, к-рый частично вывозится отсюда в при-
брежный К . Насолоние—реже, чем в других 
районах Внутреннего К. , и значительную часть 
ого, по некоторым данным, ок. половины, соста-
вляют некитайские национальности—носу, мон, 
тай и др. Эти национальности оттеснены частью 
в наиболее глухие и малоплодородные районы 
(высокие горы, малярийные долины), гдо они 
занимаются подсочно-пореложным хозяйством 
и скотоводством. Национальный вопрос имеет 
большую остроту, нередки восстания, напра-
вленные протцв китайского владычества. В 
этом жо районо живет ок. 0,5 млн. китайцев-
мусульман, к-рые в середине прошлого века 
подняли восстание и образовали независимое 
государство, продержавшееся 17 лот (1856—73). 
В 1935 здось создан Совотекий район. Реки в пре-
делах района несудоходны или судоходны лишь 
для маленьких джонок, поэтому в горных усло-
виях основным видом транспорта являотся 
выочный—на лошадях, мулах, ослах и даже на 
людях, перетаскивающих грузы на далекие 
расстояния. 

0 . к р а и н н а я ч а с т ь К . по уровню раз-
вития производительных сил является наибо-
лее отсталой. Б о л ь ш а я часть территории по-
крыта высокими горами или представляет со-
бой пустыню; осадков выпадает очень мало; 
зомлодолно возможно лишь на очень ограни-
ченной территории, зато тем большее значение 
приобретает кочевое скотоводство. Промышлен-
ность почти отсутствует и дажо мануфактура и 
ремесло остаются на примитивной стадии раз-
вития. Население окраинного К. чрезвычайно 
редко и в подавляющей массе состоит из ноки-
тайских национальностей. Поскольку нек-рые 
окраинные районы граничат с колониями импе-
риалистич. государств (Индией, Бирмой, Франц. 
Индо-Китаем), послоднио стремятся подчинить 
их своему влиянию, но останавливаясь при этом 
пород политикой прямого захвата. Окраинный 
К. распадается на пять экономия, районов. 

С и н и н - С и к а н с к и й р а й о н весь по-
крыт высокими горами (отдельные вершины 
свыше 7.000 м), составляющими продолжение 
Куэньлуня и Гималаев. Это—район горных 
пастбищ и немногочисленных защищенных до-
лин, в которых возможно земледелие. Помимо 
провинций Синин и Сикан в состав района вхо-
дят также прилегающие горные части З а п . 
Юньнани и Зап . Сычуани. Сельское х-во воз-
можно лишь в немногих защищенных и орошен-
ных долинах; в остальных частях района гос-
подствует пастбищное скотоводство (мулы, ло-
шади, овцы, яки). В населении, чрезвычайно 
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редком, подавляющее большинство занимают 
некитайцы: тибетцы, голоки, монголы, салары, 
качины, лису, моссо. В этом районо еще сох-
ранилось несколько десятков как светских, так 
и духовных буддийских туземных княжеств. 
Китайское населенно группируется преимуще-
ственно в городах и состоит из чиновников, куп-
цов, ремесленников. Главные цонтры района: 
Кандин (или Дацзяньлу)—небольшой город на 
караванном пути из К. в Тнбот, Синин, рано© 
входивший в состав пров. Ганьсу,—торговый 
китайский город, и Дэн-юэ—торговый город 
вблизи бирманской границы. Роль городов от-
части играют крупные монастыри—Лабран, 
Кумбум и т. д. Горныо троны являются един-
ственными дорогами. Район богат золотом и 
другими минералами (в т. ч. нофтыо); к ному 
проявляет большой инторос Великобритания, 
стремящаяся распространить свое влияние на 
этот район чероз Бирму и Тибот. В 1935 в Си-
кано образовался Советский район. Следующи-
ми районами окраинного К . являются Тибет, 
Синьцаян, Кашгария и Джунгария (см.). 

В н у т р е н н я я М о н г о л и я (см. Мон-
голия Внутренняя).включает провинции Суйю-
ань, Нинся, Чахар и Жэхэ . Жэхэ оккупирована 
в 1932 японскими войсками, в 1935 японские 
войска оккупировали значительную часть Ча-
хара . Внутренняя Монголия представляет со-
бой пересеченное горами плато, пероходящео на 
соверо в пустыню Гоби. Иа южной окраине 
этого плато населенно занимается земледелием; 
здесь живут гл. обр. китайцы-колонисты; на се-
вере преобладает кочевое скотоводство, к-рым 
занимаются монголы. Монголов насчитывается 
но болео 1,5 млн. при общем населении райо-
на в 11 млн. Район поросечон Бэйпин-Баотоу-
ской Ht. д. Фабричной пром-сти современного 
типа нет. Наличие огромных естественных бо-
гатств (уголь, железо, сланцы, золото, соль) 
и стратегическое положение района по отноше-
нию к Соворному К. и Монгольской народной 
республике привлекают в этом направлении 
японский империализм, к-рый с 1932 перешел 
здесь к военным действиям с целью захвата 
Внутренней Монголии. М. Казанин. 

Сельское хозяйство.* О б р а б а т ы в а е м а я 
п л о щ а д ь. Природные условия—наличие 
огромных безводных пустынь (Гоби, Такла-
Макан) и высокогорных районов (Тибет, Сииь-
цзян, Циньлин и др.)—ограничивают размеры 
площади земоль, пригодных для обработки. Но 
главным тормазом роста посевных площадей 
следует считать социально-политические при-
чины: сосродоточоние громадных зомельных 
площадей в руках помещиков, высокая ароид-
ная плата, налоги, эксплоатация со стороны 
империалистов, торгово-ростошцичоского капи-
тала, милитаристов и чиновников, милитарист-
ские войны, нищета крестьянства. В ряде обла-
стей огромные земельные пространства (в осо-
бенности на С.-З.) перестают быть годными 
для обработки в силу расстройства старой си-
стемы орошения. В некоторых равнинных про-
винциях (Хэбэй, Цзянсу) значительная часть 
площади заболочена из-за неурегулированности 
течения рек. Прилагаемая таблица2, заимство-
ванная из материалов Нанкинского статисти-
ческого управления, даот представление о про-

* Карто-схемы, помещенные на оОороте экономиче-
ской карты К., ВЗЯТЫ из С h а n к С. е . , An Estimate of 
China's Farms and Crops. Nanking, Department of Agri-
cultural Economics University of Nanking, 1932, 21 p., 
12 maps (In Chinese and English). 

центе обработанной площади в 25 провинциях 
К. , а также о количество орошенной земли и 
соотношении отдельных культур. По подсче-
там американского агронома К экера", в Китае 
обрабатывается ок. 7% всей территории и не 
более одной четверти всей пригодной к обра-
ботке площади. Наибольшая доля обработан-
ной площади приходится иа Великую равнину, 
а также долины и дельты крупных рек, но и 
здесь она но превышает 52,4% в пров. Цзянсу и 
22,7% в Аньхое. В экономически более отста-
лых и к тому жо засушливых сов.-зап. про-
винциях К. доля обработанной площади на-
дает: в Шэньси—до 11%, в Ганьсу—до 3 ,7%, 
в горной Юньнани—до 4,2%. 

С . - х . т е х н и к а и о р о ш е н и е . Нищота 
крестьянства, придавленного двойным гнотом 
феодализма и империализма, малоземельо и че-
респолосица обусловливают крайнюю прими-
тивность техники сельского х-ва. Орудия об-
работки—плуги, бороны, сеялки—сделаны, как 
правило, целиком из дерева и но всегда снаб-
ясоны дажо зубьями или наконечниками и з 
железа. Молотят каменными катками, при-
водимыми в движение лошадью, буйволом или 
человеком, или ню выбивают зерна ударами 
пучка колосьев о камень. В Сев. К. обычно 
пашут на лошадях и мулах, в Южном — на 
буйволах; в маломощных хозяйствах в плуг 
впрягаются зачастую сам крестьянин и его 
семья. В связи с недостатком скота, нищетой 
крестьянства и дробностью землепользования 
на общем фоне полеводства большое значе-
ние имоот грядковая обработка зомли, при 
которой основным орудием является мотыга. 
В обширных горных районах и на парцелли-
рованных зомольных участках, занимающих 
большие площади вокруг крупных городов, 
господствует почти исключительно мотыж-
ная обработка. В силу примитивности орудий 
вспашка очонь поворхностна (обычная ео глу-
бина 10 см), что делает самый уролсай нена-
дежным; центр тяжести крестьянского труда 
переносится на уход за растениями, полку » 
удобрение, а такжо на орошенио, где оно воз-
можно. В Юж. К. культура риса связана с 
выращиванием рисовых саженцев на грядках 
и последующей пересадкой их на предваритель-
но вспаханное, пробороненное и затоплонноо 
поле. Наряду с пзмольченностыо зомельных 
участков и отсталостью техники большим злом 
китайского сол. х-ва является чересполосица 
(разбросанность посевов на отдаленных друг 
от друга мельчайших клочках земли), требую-
щая большой дополнительной затраты труда 
при обработке полей. 

По правительственным данным 1918, пого-
ловье скота определялось след. цифрами: ло-
шадой—4,7 млн., мулов и ослов—5,2, рогатого 
скота—20,3 млн. Общее количество рабочего 
скота исчислялось т. о. лишь в 30 млн. голов, 
причом в значительной части это — мелкорос-
лый и малосильный скот. Так как приобрете-
ние и содержание скота не под силу значитель-
ной части крестьянских хозяйств и количе-
ство рабочего скота вообще новелико, основ-
ной силой при обработке земли является сама 
крестьянская семья. 

В густонаселенных областях 1С. особенностью 
с. х-ва являотся широкое применение удоб-
рений. Важный источник удобрения составля-
ют человеческие экскременты, к-рыо являются 
предметом широко организованной торговли. 
В качестве удобрения пользуются также наво-
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80М, зеленым удобрением, рисовыми отрубями, 
различными видами компоста, бытовыми от-
бросами, тиной, древесной золой, бобовыми 
жмыхами. В с.-з. К. удобрением служит све-
жий, т . е . ещо не засевавшийся, лёсс. Химиче-
ские удобрения применяются как исключонио 

it главным образом в зажиточных хозяйствах 
Южного К . д л я особонно донных культур (на-
пример табака). 

Искусственное орошенио имеот большое при-
менение в дельтах Янцзы и Сицзяна. Мень-
шую роль играот орошение на Великой рав-
нино (менее 10% посевной площади) и совсем 
небольшую—в Маньчжурии. Чрезвычайно боль-
шое значение орошение приобретает в отдель-
ных районах засушливой северо-западной ок-
раины Китая: орошается болео 70% посевных 
площадей в Нинся и почти все 100% в Южном 
Синьцзяне (Кашгарии), гдо земледелие носит 
оазисный характер. Отношенио орошенной зем-
ли ко всей обработанной площади не превы-
шает 25%. 

Крупные ирригационные сооружения (цель 
к-рых—предотвращать наводнения и отводить 
воду на поля) существуют по всему бассейну 
Янцзы, по среднему течению Хуанхэ, по ниж-
нему течению Сицзяна, в оазисах Нинся и 
Ганьсу, наконец в Синьцзяне. Старинная оро-
сительная система, насчитывающая болео 2.000 
лет, существует в Сычуани в долине Чэнду. 
Крупные оросительные каналы используются 
и для джоночного транспорта. В таких райо-
нах, как дельты Янцзы и Сицзяна, сеть кана-
лов достигает чрезвычайно большой густоты. 
Общая длина этих каналов по нок-рым подсче-
там составляет ок. 300 тыс. км. В Сев. К . (на 
Великой равнине) большое значение имеет оро-
шение из колодцев. Но в наст, время крупные 
оросительные сооружения находятся в состоя-

нии полного упадка . Собираемые с населения 
на поддержание дамб налоги присваиваются 
чиновниками и местными милитаристами. В 
результате этого в ряде провинций большие 
с.-х. площади, лишенные орошения, выходят 
из обработки, в лотнио лее разливы рек при-

шодшио в ветхость дамбы нередко прорываются, 
что ведет к опустошитольным наводнениям. Т а к , 
в 1931 в долине Янцзы произошло наводнение, 
уничтожившее 5,5 млн. га посевов, 4 млн. ж и -
лых домов, оставившее без крова 25 млн. чело-
век и причинившее убытков на 2 млрд. кит. 
долл. Опустошитольныо наводнения, хотя и не-
сколько меньшие по масштабу, происходят енее-
годно по всему К . , от Маньчжурии до Гуанду-
на. Одним из самых разорительных было навод-
нение 1935. 

П р о д о в о л ь с т в е н н ы е к у л ь т у р ы . 
Благодаря муссонному климату на большей 
части территории К. можно собирать с одного 
и того лее поля два у р о ж а я в год, а в Юж. К . 
(пров. Гуандун, Фуцзянь , Гуанси), а таюке в 
центральной части Сычуани—и три. В Среднем 
К. напр. на осушенном и вспаханном рисовом 
поле в ноябре засевается озимая пшеница или 
озимый ячмень, созревающие и убираемые в 
середине мая . После их уборки поля орошают, 
пашут, удобряют, боронят и в конце мая заса-
живают предварительно разведенной на грядах 
рисовой рассадой. После уборки риса сажают 
озимыо бобы, обогащающие почву азотом, или 
рапс. Широко практикуется междурядный по-
сев, дающий возможность разводить на од-
ном и том лее поле несколько культур одно-
временно. Несмотря на огромные затраты кре-
стьянского труда, сродняя урожайность пше-
ницы, по подсчетам некоторых экономистов, в 
3 раза ниже, чем в Англии, а урожайность ри-
са на 25% нинсе, чом в Японии, и в 21/г раза. 

Т а б л . 2. — О б р а б о т а н н а я п л о щ а д ь (тире обозначает менее 1%). 
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Хойлунцапн 5,2 0,8 20 4 17 21 6 1 
Гирин 14,4 2 ,2 14 3 21 20 в — 
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Жэха « , 1 1 ,5 2 5 1 3D 42 2 0 — — — — 9 
4;ixap -1,1 11,0 1 10 4 И 20 2 о 3 1 1 1 — 40 
Суйюань 3,7 7,5 — 16 II 12 24 1 0 2 — 2 2 — 35 
Нинся 0 , 5 71,2 21) 25 5 . 5 10 — 5 6 — — — — 25 
Снньцапн 0 ,6 14 38 6 « 2 21 1 3 — — — 7 3 
Ганьсу 3.7 1в,4 1 3(1 10 6 15 6 5 3 1 — — 1 17 
Шаньси 11,0 9 , 3 7 3(1 8 5 12 » 5 2 — 2 2 8 4 
Шаньси 21,7 « ,0 — 25 3 16 28 в 5 1 1 — — 3 13 
Хэбой 40,0 8 ,2 — 2(1 3 18 20 13 8 — ) — — 7 4 
Шаньдун 40,5 2 , 2 — 31 2 15 14 14 211 — 1 — — 3 • — 

Ханань 87,« 7 ,0 2 38 7 10 12 (1 9 1 1 — — . В 8 
Цвянсу 
Аньхой 

62,4 Зн,н 21 28 15 4 1 3 13 — 2 8 6 Цвянсу 
Аньхой 22,7 38,9 32 30 10 7 1 1 12 — 1 1 1 3 1 
Хубэй 19,6 43,0 27 21 12 4 3 7 в 2 2 — — Ю 6 
Хунапь 12,1) « 3 , 1 41 7 3 3 2 4 « — 5 1 1 6 21 
Цзянси 14,1 5(1,8 64 9 4 — 2 — 9 — 3 2 2 4 1 
Сычуань 16,0 43,9 36 15 7 4 1 1') 6 ! 6 3 3 3 4 
Юньпапь 4 ,2 41,3 41 13 В 2 2 12 18 1 1 1 1 1 1 
Гуйчжоу 8 ,1 41,S 47 10 8 3 3 13 9 — 1 1 1 3 1 
Чжщзян 2в,3 72,3 64 17 0 — 1 2 6 — 2 3 3 3 — 

Фуниянь 11,4 61,4 63 15 3 — 4 — в — « — — — 3 
Гуандун 11,6 68,0 8(1 2 1 1 Я — 3 — — 4 

В среднем . . . 10,3 24,2 20 22 6 10 10 в 12 1 2 1 1 1 
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ниже, чом в некоторых районах Испании. По 
данным китайской статистики, в25 нров. К . (см. 
табл . 2) среди посевов на порвом мосте стоят 
продовольственные культуры (пшеница, рис, 
гаолян, просо, ячмень, кукуруза) , занимающие 
вмосто ок. 75% обработанной площади. Из оста-
ющихся 25% большая часть падает на тохни-
ческие и экспортные культуры (соевые бобы— 
12%, хлопок—4%, земляные орохи и рапс— 
по 1%). В этих подсчетах не принимаются во 
внимание другио экспортно-технические куль-
туры, как тутоница, листьями к-рой кормят 
шелковичных червей, чай, табак, пенька, рами 
и т. д. Данные, приводимые в табл. , базируются 
на выборочных обследованиях, относящихся к 
разным годам, и на обобщениях и имеют по-
этому лишь ориентировочный характер. -Труд-
ность учота культур состоит в том, что в К . в 
большинстве районов искусственного орошения 
собирается два и дажо три урозкая в год и что 
т . о . одно и то лее поле может давать несколько 
различных культур в точение года. 

Р и с — преобладающая культура Юяс. К . 
В долине Янцзы он долит первое мосто с пше-
ницей. В Сов. К . рис становится исключением. 
Общий сбор риса ориентировочно определяет-
ся в 45 млн. т. Помимо Юж. К . рис стоит на 
первом месте в Сычуани и разводится в по-
ливных районах Сев. К . (долина р . Вэй в 
Шэньси, р. Фынь в 1Ваньси), в Ганьсу и в 
Синьцзяпе. Рисосеянием занимаются таюко и 
корейцы В .Маньчжурии, где общая продукция 
риса провышаот 300 тыс. m в год. Рис в ос-
новном—поливная культура , но в небольших 
количествах рис сеется но всому К . такясе и 
на сухих полях. 

11 ш о н и ц а господствует в Сев. К . и играет 
большую роль в Центральном, гдо она вытес-
няет рис, так как требует меньше воды, удоб-
рений и труда, но уступает рису в урожайности 
и питательности. В гористых и холодных райо-
нах Западного К. сеют такжо овес и гречиху, 
в Северном и Центральном К.—ячмень. 

Большое значонио имоот культура б о -
б о в, в особенности соовых, в Маньчжурии, в 
пров. Шаньдун, Хэнань, Аиьхой и Цзянсу . Об-
щий сбор соевых бобов в 14 провинциях К . 
опродоляотся в 12 млн. т , из к-рых св. 5 млн. m 
производятся в Маньчжурии, гдо под ними на-
ходится более 30% всой обработанной площади 
(ок. 4 млн. га). Маньчжурские бобы идут пре-
имущественно на экспорт, производимые же в 
остальном 1С.—потребляются гл. обр. внутри 
страны (маньчжурские бобы составляют св. 
70% мирового экспорта бобов). До отторжения 
Маньчжурии бобы стояли на первом место в 
экспорте всего К . (в 1931 экспорт бобов и бобо-
вых продуктов достигал 210 млн. таэлой, или 
2 3 % всего экспорта). Основной нищей кре-
стьянства в Юж. 1С. являотся рис, но в виду ого 
относительной дороговизны городская и сель-
с к а я боднота пополняет свое питание китайским 
картофелом (бататом) и бобами, приправленны-
ми наиболее дошовыми овощами—родысой и 
чесноком. На севере пшеница в виду ее дорого-
визны замоняотся в питании широких масс гру-
быми видами проса, гаоляном и кукурузой, к 
к-рым прибавляются те же овощи. Мясо и рыба 
почти но потребляются бедняцкими и середняц-
кими слоями крестьянства. 

Э к с п о р т н ы е и т е х н и ч е с к и е к у л ь -
т у р ы . И з экспортных масличных культур на 
первом мосте стоят узко упомянутые соевые 
бобы. За ними следуют земляной орох, кунжут, 

рапс. По экспорту различного рода масел и мас-
личныхсемянК. играет видную роль на мировом 
рынко. В 1932 из К . было вывезено 000 тыс. т, 
земляных оре*ов (гл. обр. из пров. Шаньдун) 
и 100 тыс. m кунжутного семени. В Сев. К . раз-
водится такжо масличный лен. Одним из важ-
нейших источников растительного масла являот-
ся хлопковое семя. Цроизводетво соовых бобов, 
зомляных орехов (арахидов) и к у т к у т а полу-
чило значительное развитие только за послед-
ние десятилетия под влиянием спроса на расти-
тельные масла, предъявляемого промышленно-
стью империалистических стран. Экспорт сое-
вых бобов начался только в 1910. 

Производство ч а я является старинной от-
раслью сол. х-ва в К. и играет попрежнему 
большую роль в окрузкаюших долину Янцзы 
и побороэкье холмистых районах Хунани, Гуан-
дуна, в Аньхое, Чжэцзяно, Фуцзяни, Цзянси . 
Чай производится в Хубэе, Юньнани и Сычуа-
ни. Общий сбор чайного листа ориентировочно 
определяотся в 300—500 тыс. т . Еще в 00-х гг. 
прошлого века К. был монополистом в мировом 
производство и экспорте чая, топерь его доля 
в мировом экспорте едва достигает 10%. Экс-
порт чая падает и абсолютно: вывоз (45 тыс. 
m в 1931) составляет меньше половины того, 
что вывозилось 00 лет тому назад. 

Иэ текстильных культур наибольшео значе-
ние имеот х л о п о к , по производству к-рого 
К . занимает одно из первых мост и миро вслед 
за США и Индией. Основные районы хлопко-
водства: 1) дельта Янцзы, 2) Великая равнина, 
3) Хунань-Хубэйская низменность, 4) с.-з. К . 
(пров. Шэньси и Шаньси). Китайский хлопок 
груб и имеот короткое волокно, лишь неболь-
шая часть его вывозится за границу, более нее 
высокие сорта, и притом на огромные суммы, 
ввозятся (вывоз в 1934—15 млн. кит. долл., 
ввоз—90 млн. кит. долл.). Лучший хлопок про-
изводится в с.-з. К. , но оторванность этой об-
ласти от основных текстильных цонтров К . не 
способствует дальнейшему развитию хлопко-
водства. В Сов. К . большую роль играет про-
изводство конопли как на волокно, так и на 
масло, в Юяс. К.—рами, из к-рого производят-
ся высококачественные кустарные ткани, отча-
сти идущио на экспорт. 

Проникновение иностранного капитала в 1С. 
привело к созданию табачной пром-сти и ши-
рокому развитию культуры т а б а к а . Табак 
производится повсюду, но гл. обр. в приброяс-
ных провинциях—Шаньдун, Цзянсу, Гуандун, 
Фуцзянь, а такжо в Хэнани и Аньхое. — Ос-
новных районов ш е л к о в о д с т в а пять: 
1) вазкнейший— дольта Янцзы, гл. обр. во-
круг оз. Тайху, 2) дельта Сицзяна—гл. обр. в 
уездах В1уньдэ, Чзкуншань, Наньхай и Синьхуй, 
3) Сычуань, 4) Шаньдун, 5) Южная Маньч-
журия . В норвых трех районах шелководство 
связано с культурой тутового дерева, в чотвор-
том и пятом разводится шелковичный червь, 
питающийся дубовыми листьями. Наиболее 
интенсивным характером отличается шелковод-
ство в дельте Сицзяна, где, как например в 
уезде Illyньдэ, 70% всей площади занято туто-
вицей. В розультато японской конкуронции 
1С. давно улсо потерял мировую монополию на 
толковом рынке; в наст, время он. поставляет 
едва 12% мирового экспорта шелка и вывозит 
в 10 раз меныио Японии. 

1С культурам, производство к-рых продол-
жает падать в результате кризиса кит. с. х-ва, 
относятся такзко с а х а р н ы й т р о с т н и к 
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Рисовое поле. 

Подяпое колесо, приводимое в действие ногами. 



Крестьянский двор в пров. Шаньдун с выставченными 
орудиями сельскохозяйственного труда 

Колесо для накачивания воды. 



Работа плугом, который ведут люди. 
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и и н д и г о . Общая продукция сахара опре-
деляется всего в 300 тыс. т. Центрами произ-
водства являются Сычуань и прибреншые про-
винции Юж. К.—Гуандун и Фуцзянь. Ввоз 
химических красок подорвал производство ин-
диго. Культура м а к а для производства опи-
ума в К. достигает огромных размеров и являет-
ся бичом многих провинций, в особенности Зап . 
К. Главные районы производства опиума— 
пров. Юньнань, Сычуань, Шэньси, Ганьсу, но 
опиум производится и во многих уездах других 
провинций К. В Маньчжурии, где опиум объя-
влен государственной монополией, макосеяние 
особенно развито в Жэхэ и в восточной части 
пров. Гиринь. 

Л е с а и д р е в е с н ы е к у л ь т у р ы . 
Леса в большей части К. совершенно истребле-
ны. В с.-в. К. (на Великой равнине) леса встре-
чаются как исключение в видо искусственных 
насаждений быстро растущих деревьов: ива, то-
поль, акация. Крупные лесные массивы сохра-
нились лишь в Маньчжурии, в горах и на окраи-
нах страны: 1) по хребту Циньлин в с.-з. К . , 
2) по Наньшаньскому хребту в Юж. Цзянси 
и Юж. Хунани, 3) в Западной Фуцзяни. В 
крупные прибрежные и городские центры лос 
ввозится из США, Австралии и других стран. 
В Юж. К. широко распространено разведение 
бамбука, имеющего восьма широкое и разнооб-
разное применение в народном хозяйстве К . 
Из целого ряда имеющихся в К . ценных древес-
ных пород как дикорастущих, так и насаждае-
мых едва ли не важнейшей является дерево 
тунг, дающее ценное техническое масло. Оно 
встречается гл. обр. в долине Янцзы (Хубэй, 
Сычуань, Хунань), а также в Юн«. К . (Гуй-
чжоу, Гуанси). Масло из его орешков выжи-
мается примитивным способом на месте и до-
ставляется в Шанхай, где его очищают или 
прямо погружают на суда для экспорта. Да-
лее значение имеют сальное дерево (Средний и 
Западный Китай), на орешках к-рого имеется 
своеобразный сальный налет, лаковое дерево 
(Западный Хубэй, Сычуань, Гуйчжоу, Запад-
ный Чжэцзян), камфарное дерево (подвергаю-
щееся в последние годы хищническому истре-
блению). Китай занимает довольно заметное 
место на мировом рынке лекарственных ра-
стений (имбирь, кассий, бадьян, лакричный ко-
рень и пр.). 

Ж и в о т н о в о д с т в о . ЛСивотноводство 
играет важную и даже преобладающую роль 
только в окраинных районах К . (Синьцзяне, 
Внутренней Монголии, Тибете), где оно имеет 
характер экстенсивного скотоводства (лошади, 
овцы, верблюды, яки). В основных земледель-
ческих районах Китая, где землепользование 
крайне раздроблено, количество скота очень 
незначительно. Почти весь скот используется 
для сельскохозяйственных работ или транс-
порта; молочное хозяйство ведется лишь среди 
некитайских национальностей в Синьцзяне, Ти-
бете, Внутренней Монголии, а также вблизи 
крупных современных городов. Крупный скот 
находится гл. обр. в руках помещиков и кула-
ков, к-рые сдают ого в наем беднякам за деньги 
или за отработку. Количество свиней опреде-
ляется, по правительственным данным 1935, в 
20 провинциях К. в 69 млн., а овец и коз—в 
37,5 млн. голов. Свиньи разводятся в крестьян-
ском хозяйстве по всему К. , овцеводство же ти-
пично гл. обр. для окраинных национальных 
районов с.-з. части страны. Широко развито в 
мелком крестьянском хозяйстве птицеводство 
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(куры, утки). Через соть местных скупщиков и 
компрадоров продукты яшвотноводства попа-
дают в руки экспортных иностранных фирм. К . 
занимает одно из первых мост в мире по вывозу 
яиц (1934)—30 млн. долл.—и щетины (1934)— 
15 млн. долл .— и играет нек-рую роль в миро-
вом вывозе ковровой шерсти (1934)—14 млн. 
долл. , кишок (1934)—8 млн. долл. , бэкона и 
мяса (1934)—4,5 млн., к о ж вместе с пушни-
ной (1934)—29 млн. долл. 

Значительного развития достиг в Китае р ы б -
н ы й п р о м ы с е л как по побережью, так и 
во внутренних водах. Важнойшим центром рыб-
ного промысла являются Чл«усанские острова 
около г. Нинбо. Внутри страны помимо речно-
го рыболовства широко практикуется искусст-
венное рыборазведение в прудах и водоемах. 

К р и з и с с е л ь с к о г о х - в а . Китай-
ское с. х-во переживает длительный и тяже-
лый кризис. Кабальная аренда, разорительные 
налоги, невыносимое бремя ростовщичества, 
обозземеление крестьянства, грабеж крестьян-
ского хозяйства китайскими эксплоататорами и 
всей системой империалистического угнетения 
ведут ко все большой деградации сельского хо-
зяйства. В ходе междоусобных войн милитари-
сты реквизируют продовольствие, скот и живую 
крестьянскую рабочую силу для нужд армии; 
сокращается обрабатываемая площадь, истреб-
ляется скот, учащаются неуролсаи; организо-
ванная борьба с засухой и наводнениями отсут-
ствует. Всо это является причиной хроничоских 
голодовок крестьянства. В 1927 голодало 9 млн. 
чел., в 1928—37 млн., в 1929—54 млн., в 1930— 
19 млн., в 1931—70 млн. 

Мировой экономический и аграрный кризис 
и "последовавшая депрессия особого рода още 
более подрывают узкий базис сельского хо-
зяйства в Китае. Так , между 1929 и 1932 цены 
(в амер. долл. за пикуль) упали на соевые 
бобы с 2,30 до 0,83, на шелк—с 625 до 156, 
на чай — с 43,5 до 12,0, на яйца—с 18,5 до 
7,6, на хлопок—с 19,6 до 10,4, на земляные 
орехи—с 5,31 до 2,00. Соответственно этому 
уменьшился и экспорт этих продуктов. Пока-
зателем упадка сельского х-ва является ухуд-
шение и вырождение многих культур. Произ-
водимые в мелком крестьянском хозяйстве ко-
коны пораисены болознями, и огромный процент 
их гибнет. Ничем не ограниченный ввоз искус-
ственного шелка в К . еще болое подрывает шел-
ководство. По данным обследования в 1Пань-
дуне, Хунани и Сев. Аньхое, потери от рнеав-
чины в урожае пшеницы составляют ок. 16%, 
а гаоляна—около 2 0 % . Под влиянием низ-
ких цен и иностранной конкуронции, при от-
сутствии достаточной агрономической помощи 
ухудшается качество прекрасного по своим при-
родным свойствам чая . 

Продовольственный баланс страны дефици-
тен. По данным китайской статистики (по 24 
провинциям), Китай вынужден импортировать 
8 % необходимого для потребления страны хле-
ба; импорт зерновых и сельскохозяйственного 
пром. сырья (рис, пшеница, мука, сахар, рыба, 
продукты животноводства, текстильное сырье, 
табак и шелк) составлял в 1932 ок. 40% все-
го импорта Китая . М. Казанин. 

Лит.: К а з а н и н M. И., Очерк экономической гео-
графии Китая, М,—Л., 1935; B a k e r О. Е., Land uti-
lisation in China. Problems of the Pacific, Honolulu, 1927; 
В и с k J. L., Chinese farm economy, L., 1931; B u с k L., 
An economic and social survey of 150 farms. Yenshan coun-
try Chili province. China, Nanking, 1926; C h a n g C. C., 
An estimate of China's farms and crops. Nanking, 1932; 
G г e s s e y G., Agricultural Kegions of China. China 
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«EconomicGeography», Worcester Mass, 1031, JA 10; H o -
s t e Л., Szechwan. Its products, Industries and resour-
ces, Shanghai, 1922; L a F l e u r A. and F о s с u e E. G., 
Agricultural production In China, «Economic Geography», 
1927, v. 3; L e e M. P. H . , The economic history of 
China, with special reference to Agriculture, New York, 
1921; M a 1 l о r y W. H. , China, land of famine, New 
York, 1926; O t t o F . , China, wirtschaftspolit ische Lan-
deskunde, Gotha, 1927; R e m e r G. F., Readings In Eco-
nomics for China, 2 ed., Shanghai, 1924, p. 428—440; 
R а ] с h m a n L., Report of the technical agent of the 
Council on his Mission In China. League of Nations, 
1934, а также Annexes to the report to the Council 
or the League of Nations of Its technical delegate on his 
Mission in China, Shanghai, 1934; T a w n e y R. H . , 
Land and labour in China, London, 1 932; W a g n e r W., 
Die chinesische Landwirtschart, Berlin, 1926; C h e n 
H a n S e n g , The present agrarian problem In China, 
Shanghai, 1933. 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь . 

Д л я экономики К . как полуколонии импе-
риализма и страны с господстиом феодальных 
пережитков характерно слабое развитие про-
мышленного капитализма «при преобладании 
различных форм торгового капитала и мелко-
ремесленной и кустарной промышленности в 
городе и деревне» (VII расширенный пленум 
И К К И , 22/XI—16/XII 1926, в кн.: Коммунисти-
ческий Интернационал в документах. . . , М., 
1933, стр. 6Т0). 

Типичными формами местной промышленно-
сти К. являются деревонское и городское ре-
месло, мелкое товарное производство и капи-
талистическая работа на дому, подчиненные 
торговому капиталу, и мануфактура. Несмотря 
на жестокую конкуренцию ввозных иностран-
ных товаров и наличие фабрично-заводской 
промышленности в стране, перечисленные выше 
формы промышленности преобладают не только 
в области первичной обработки сырья, в произ-
водстве платья, обуви,продметов домашного оби-
хода, в пищевой промышленности и т. д. , но и в 
производстве фарфоровых и гончарных изде-
лий, сахара и бумаги; 85% хлопчатобумажной 
пряжи и 40% шелка-сырца перерабатывается 
на ручных ткацких станках и более 50% вну-
треннего потребления хлопчатобумажных тка-
ной покрывается внефабричным производством. 
Китайское ремесло, мелкая промышленность и 
мануфактура производят но только самые раз-
нообразные предметы потребления,но и прими-
тивные орудия производства для сельского хо-
зяйства, охоты, рыболовства, ремесленно-до-
машней промышленности (ткацкие и трикотаж-
ные станки, прялки, маслобойки, рисорушки, 
жернова и пр.) и сродства транспорта (лод-
ки, коляски рикш, тачки, крестьянекио теле-
ги и т. д.). Наконец целые отрасли китайского 
экспорта такисе базируются на перечисленных 
внофабрично-заводских формах промышленно-
го производства. Во всох этих формах про-
мышленности, в различных отраслях произ-
водства занято но монее 10% всего населения 
К . , считая владельцев промыслов, ремеслен-
ных мастерских, их наемных рабочих и лиц, за-
нятых работой на капиталистов на дому. Об 
этом свидетельствуют все выборочные обсле-
дования. (О размещении и районных особен-
ностях промышленности К . см. выше—Эко-
номические районы.) 

Р е м е с л о и м е л к о е т о в а р н о е п р о -
и з в о д с т в о . Мастерская китайского ремес-
ленника и мелкого товаропроизводителя зани-
мает одно из первых мест в снабжении К. про-
мышленными товарами. Сеть ремесленных ма-
стерских и молких предприятий, нити к-рой 
сходятся в торговых городах, покрывает всю 
территорию К . Ремесло гнездится почти в ка-
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ждой китайской деревне. Ремесленники же со-
ставляют один из важнейших элементов насе-
ления китайских городов. Д л я китайского ре-
месла характерна широко развитая специали-
зация и тщательность отделки. Кузнецы спе-
циализируются на производстве только одного 
какого-нибудь предмета (кухонной посуды, но-
жей, ножниц, бритв, сельскохозяйственных ору-
дий, якорей, гвоздей определенной величины 
и т. д.). Встречаются мастерские, выполняю-
щие отдельные части какого-либо предмета. 
Таково производство колясок рикш в Фучнсоу: 
паланкин делается суконщиками, деревянные 
части для него — столярами, болты и гвоз-
ди—кузнецами, особые мастерские делают кузо-
ва и т. д.; все эти части покупает сборочная ма-
стерская, к-рая и выпускает готовый продукт. 
Производство мебели, ее отделка, окраска, ла-
кировка производятся различными столярными 
мастерскими. В производстве гребней кусок 
рога до превращения в готовое изделие прохо-
дит через деелть-двенадцать мастерских, каж-
дая из которых выполняет определенную часть 
работы. Это далеко зашедшее разделение труда 
характеризует ремесло, имеющее за собой дол-
гий пориод развития и работающее на более 
или менее постоянный и широкий рынок сбы-
та; однако это же разделоние труда в период 
кризиса ремесла способствует ого разложению 
п разорению. 

Наиболее распространенными специально-
стями для китайского ремесла моясно считать: 
ткацкое, трикотажное, портняжное, обувное 
производств t, строитолыюе ремесло, производ-
ство изделий из бамбука, соломы и бумаги и— 
гл. обр. в Северном К,—кузнечное, кружевное-, 
вышивальное, ковровое и т. п. производства. 
Кромотого китайские ремосленники производят 
сельскохозяйственные орудия, предметы обо-
рудования кустарных промысловых предприя-
тий и проч. элементарные орудия производст-
ва. Там, где китайский ромесленник сохраняет 
еще непосредственную связь с потребителем, ого 
работа и сбыт изделий принимают следую-
щий формы: 

1) M а с т e р с к а я - л а в к а—наиболее рас-
пространенная форма производства и сбыта, 
обусловливаемая наличием у ромесленника из-
вестных оборотных средств и более или менее 
установившегося спроса на соответствующие 
изделия со стороны широкого круга потреби-
телей. Эта форма встрочаотся у китайских мяс-
ников, булочников, модников, производителей 
различных металлических издолий, изделий из 
бамбука, бумаги и т. д.; она наиболее характер-
на для развитого ремесла вообще, но она же 
первая подвергается натиску со стороны тор-
гового капитала . 

2) Р а б о т а н а з а к а 8 свойственна гл. обр. 
тем отраслям ремесла, продукты которых не 
имеют массового характера или требуют при-
способления к индивидуальным потребностям, 
например ремесло ювелиров, нефритщиков, гра-
вировщиков, портных, саполишков, отчасти сто-
ляров, кузнецов и др. Ремесленник принимает 
заказы и работает у себя в мастерской или нее 
на дому у заказчика, причом часто получаот от 
последнего сырой материал; так, в Фучжоу 
портные, делающио китайское платье, при рабо-
те на дому у заказчика получают весь необхо-
димый материал; труд их оплачивается частью 
натурой (пища), частью деньгами (44 цента в 
день); то же самое у плотников, бамбукщиков 
и др. в деровнях Вост. Чжэцзяна , денежная 
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часть оплаты к-рых равняется 16—24 центам 
в день. При работе у себя в мастерской ремес-
ленник часто получает от заказчика до 50% 
стоимости продукта в виде аванса. 

3) С т р а н с т в у ю щ и е р е м е с л е н н и к и — 
форма труда, аналогичная работе у заказчика; 
такой ремесленник имеет весьма немногочис-
ленные орудия производства и занимается гл. 
обр. починочной работой. Мы находим в К . 
странствующих портных, сапожников, почин-
щиков фаянсовой посуды, кузнецов, слесарей, 
плотников, точильщиков, уличных парикмахе-
ров и т. п.; они переходят с улицы на улицу или 
из села в село, таща на себе свою убогую ма-
стерскую. 

Однако все эти формы производства и сбыта 
имеют своей основой весьма ограниченный ры-
нок и незначительный масштаб развития данной 
отрасли ремосла. Моледу тем факты говорят о 
том, что китайский ремесленник, особенно в 
больших городах, как в отношении приобрете-
ния сырья и полуфабрикатов, так и в отноше-
нии сбыта своих изделий связан обменом с дру-
гими районами, подчас с отдаленными провин-
циями, а иногда и с внешними рынками. 

При таком расширении обмена ремесленник 
теряет свою самостоятельность и становится 
объектом эксплоатацни со стороны торгового 
капитала. Столярно-токарные мастерские сда-
ют часть своей продукции на комиссионную 
продажу оптовым складам, которые берут в 
свою пользу от 5% до 35% с продажней 
цены. Значительное количество столярных ма-
стерских работает на мебельные магазины. 
Европейские дамскио шляпы, изготовляю-
щиеся шанхайскими шляпниками, скупаются 
и перепродаются торговцами, причем послед-
ние получают на этом 30—40% прибыли (цена 
шляпы—от 3 до 10 долл.), в то время как сам 
производитель имеет от 50 центов до 1 долл. 
заработка на шляпе. Галстуки, изготовляемые 
шанхайскими кустарями, идут в галантерей-
ные магазины и т. д. 

Подчинение китайского ремесла торговому 
капиталу происходит всего быстрее там, где 
ремесленная продукция идет на экспорт. Ки-
тайские скупщики выступают здесь посредни-
ками моледу ремесленниками и иностранными 
торговыми компаниями. Так , соломенные шля-
пы, производимые в Нинбо, отправляются че-
рез Шанхай за границу; в Шанхай их доста-
вляют скупщики или комиссионеры иностран-
ных фирм. В. Г. и М. Т. 

К а п и т а л и с т и ч е с к а я р а б о т а н а 
д о м у и м а н у ф а к т у р а . Превращение са-
мостоятельного китайского ремесленника и за-
нимающегося промыслами крестьянина в рабо-
чего домашней капиталистической промышлен-
ности достигло относительно большого распро-
странения в текстильном производстве (пряде-
ние, ткачоство, вязально-трикотаншое произ-
водство, кружево, вышивание и т. д.), гдо ка-
питалистическая ра ота на дому уже давно пре-
обладает над ремесленной мастерской. Работа 
на дому распространена также в швойном, 
обувном доле, в изготовлении соломенно-бам-
буковых изделий и т. д. Экспорт кустарных 
изделий из К. базируется в значительной сте-
пени именно на домашнем капиталистическом 
производстве и мануфактуре. Рабочие в этом 
производстве вербуются отнюдь не только из 
рядов ремесленников, но гл. обр. из крестьян, 
занимающихся соответствующим промыслом. 
Капиталистическая работа на дому существует 

в К . и как подсобная для небольших фабрик и 
мануфактур. Таково положение в чулочном 
производстве в гор. Сяши (Чноцзян) , в шляп-
ном и циновочном производствах в Тлньцзине, 
в производстве готового платья в Шанхае, в 
табачном и спичечном производствах. 

Формы и условия домашнего капиталистиче-
ского производства чрезвычайно разнообраз-
ны—они определяются многими факторами. В 
ряде местностей (напр. в уезде Гаоян провин-
ции Хэбэй) местные комиссионеры и скупщи-
ки, занимающиеся торговыми операциями по 
скупке бумажных тканей, организуют своеоб-
разные «концерны», раздающие механические 
станки на прокат домашним рабочим, к-рых 
«концерн» одновременно снабжает и пряжей. 
Иногда по тысяче и более ткачей работает на 
каждую фирму. Вся продукция ткачей посту-
пает в «концерн», к-рый оплачивает труд до-
машнего рабочего сдельно. В вязальном про-
изводстве в Бинху (Чжэцзян) например занято 
несколько тысяч женщин; они получают от раз-
датчика материал, труд их оплачивается по-
штучно, и при работе с раннего утра и до позд-
него вечера они зарабатывают 12—15 долл. в 
месяц; кроме того они получают от предпри-
нимателя вязальную машину, за прокат к-рой 
платят 0 долл. залога, 2 долл. вступительных и 
2 долл. в месяц (стоимость машины 20 долл.) . 
Прибыль предпринимателя достигаот 20—40%, 
он амортизирует стоимость машины в течоние 
9 месяцев и пользуется бесплатно оборотными 
средствами из залогов вязальщиц; такая систе-
ма широко распространена по всему Западно-
му Ч ж э ц з я н у . Система раздачи орудий произ-
водства работникам на дому практикуется по-
всюду в К . не только в ткацком деле, но и в 
трикотажном, токарном и других отраслях ре-
месленного производства. В этих случаях , ра-
ботая на дому, ремесленники являются факти-
чески наемными рабочими, получающими от 
торгового капиталиста сдельную оплату, го-
товое сырье и орудия производства. 

Трудно провести грань между мастерской ре-
месленника и вообще мелкого товаропроизво-
дителя, имеющего зачастую 5—10 учеников и 
подмастерьев, и к а п и т а л и с т и ч е с к о й 
м а н у ф а к т у р о й , отличающейся в К . так-
яад незначительными размерами производства. 
В К. существуют самые разнообразные фор-
мы мануфактурного производства в различных 
комбинациях с ремеслом, мелкотоварным про-
изводством, капиталистической работой на 
дому и фабрикой. Почти нет такой отрасли про-
изводства, где на широком базисе ремесла и 
деревенских промыслов не создалась бы ману-
фактура. Д а ж е в Шанхае, этом главном центре 
фабрично-заводской промышленности К . , число 
мануфактур в два раза превосходит число фаб-
рик и эаводов. Во внутренних же провинциях, 
где фабрично-заводская промышленность совер-
шенно не развита, мануфактура все еще является 
той высшей ступенью, к-рой достигло здесь раз-
витие капитализма в промышленности. Приме-
ром может служить провинция Сычуань, где 
наряду с 17 шелкомотальными фабриками (5.995 
машин) насчитывается 65 относительно круп-
ных (7.960 ручных станков) и свыше 2.000 мел-
ких (с 20 тыс. станков) шелкомотальных ману-
фактур и мастерских. Многие экспортные от-
расли китайской промышленности (чай, яич-
ные продукты, масличные и другие, отмечен-
ные выше) при слабом развитии фабрично-за-
водского производства в преобладающей степе-
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ни базируются именно на мануфактуре и на 
связанной с нею капиталистической работе на 
дому. Туземные предприятия в горной промыш-
ленности К. (добыча угля , жол. руды, цветных 
металлов, соли и пр.) в массе своей являются 
предприятиями мануфактурного типа в сочета-
нии с артельной формой организации труда 
и производства. 

В отраслях китайской промышленности, ра-
ботающих на внутренний рынок, преобладаю-
щее по сравнению с фабрикой место мануфак-
тура занимает в ткачестве (хлопок, шелк, ра-
ми, джут), в трикотажном, вязальном, ковровом 
и швейном производствах, в кожевенной, обув-
ной, парфюмерной, бумажной, пищевой про-
мышленности и в отраслях, занятых производ-
ством всевозможной посуды, домашней утвари 
и специальных предметов китайского культа 
и быта. При полном отсутствии крупного за-
водского машиностроения особое значение в К . 
имеет мануфактурное производство различных 
орудий труда для китайского ремесла и дере-
венских промыслов и простейших средств про-
изводства (ручные станки и пр.) для капитали-
стической домашной промышленности и самой 
мануфактуры, а такнсе разнообразных предме-
тов сельскохозяйственного инвентаря и рыбац-
кого промысла и средств водного и сухопутного 
транспорта. 

Находясь в руках торгово-ростовщичоского 
капитала в условиях феодальных пережитков 
u полуколониального положения страны, ки-
тайская мануфактура отличается следующими 
характерными чертами: 1) молким характером 
производства—небольшие предприятия, слабо 
обеспеченные капиталами, с ограниченным чис-
лом рабочих (по большой части 15—30 чел.) 
и небольшим объемом производства; 2) очонь 
низким органическим составом капитала: при-
митивное и дешевое оборудование, целиком ба-
зирующееся на особой дешовизне китайско-
го труда и отсталой технике; 3) жестокими 
формами эксплоатации труда, преимуществен-
но женского и детского, прикрываемой и усу-
губляемой сохраняющимися отношениями пат-
риархально-феодального характера; 4) высо-
кой нормой прибавочной стоимости, обеспе-
чивающей высокие прибыли, и 5) специализа-
цией многих отраслей мануфактурного произ-
водства на выработке товаров для нужд вне-
шнего рынка и связанной с этим неустойчи-
востью этих мануфактур, обусловленной ино-
странной конкуренцией, падением цен, сокра-
щением спроса и вообще конъюнктурой миро-
вого рынка. Но в Китае имеются и более круп-
ные, более обеспеченные капиталами и более 
устойчивые мануфактуры. З а последние 15— 
20 лет происходит процесс концентрации, ук -
рупнения, улучшения техники более устойчи-
вых из них наряду с разоренном и гибелью мо-
нее устойчивых. Многие мануфактуры перешли 
с деревянных станков на усовершенствованные 
железные, многие ввели паровую и электриче-
скую двигательную силу, перерастая в фабри-
ки. Подавляющая масса мануфактур в Ки-
тае однако продолжает сохранять характер-
ные черты отсталости и рутинноститехники про-
изводства. 

Типично-колониальный характер носит и ки-
тайская ф а б р и ч н о - з а в о д с к а я п р о -
м ы ш л е н н о с т ь . «Основные нити промыш-
ленности в Китае—железные дороги, фабри-
ки и заводы, копи, банки и т . д .—находятся 
в р у к а х чужеземных империалистов» ( С т а -

л и н, Об оппозиции, M.—JL, 1928, стр. 424). 
В условиях захвата решающих командных эко-
номических высот иностранным капиталом раз-
витие фабрично-заводской промышленности К. 
в основном подчинено интересам империалисти-
ческой эксплоатации страны. Империализм тор-
мазит индустриализацию К. и в особенности раз-
витие. национальной крупной промышленности. 
Добыча угля, жолезной руды и выплавка цвет-
ных металлов почти целиком находятся в ино-
странных руках. Металлургичоское производ-
ство ничтожно, машиностроение же и вообще 
производство средств производства как отрасль 
современной крупной индустрии почти совер-
шенно отсутствует. Таким образом К. в отноше-
нии получения необходимого ему оборудования 
целиком зависит от импорта из империалистич. 
стран. В условиях полуколониальной зависимо-
сти нек-рое развитие получили в К . в точение 
20 в. отрасли промышленности, занятые пер-
вичной обработкой с.-х. сырья и продоволь-
ствия, добычей и частичной обработкой мине-
рального и металлического сырья для экспорта. 
Погоня иностранных капиталистов за сверх-
прибылью, а такжо нарождение туземного про-
мышленного капитала привели к созданию в 
стране и нек-рых отраслей логкой индустрии 
(хл.-бум., спичечная, табачная, пищевая и др.), 
работающих для внутреннего рынка, но лишь 
частично покрывающих потребности страны в 
товарах широкого потребления. 

Низкий органический состав капитала и от-
сталость техники промышленных предприятий, 
особенно китайских, още более подчеркивают 
колониальный характер местной крупной про-
мышленности. Как правило, иностранные пред-
приятия отличаются более крупными разме-
рами и лучшей техникой сравнительно с ки-
тайскими, что дает империалистам дополни-
тельные преимущества в борьбе с туземной 
бурлсуазиой за китайский рынок. Колониаль-
ный характер промышленности К . подчерки-
вается и тем фактом, что центры фабрично-за-
водской промышленности сосредоточены в не-
многих так наз. открытых портах—в Шан-
хае, Циндао, Тяньцзино, Ханькоу и Кантоне— 
опорных базах империалистического господ-
ства в стране. При общой промышленной отста-
лости К. наиболее развитыми в индустриаль-
ном отношении районами являются провинции 
Цзянсу, Шаньдун, Хэбэй, Гуандун и Хубэй, 
к-рые являются в то нее вромя наиболее втя-
нутыми в мировое хозяйство и в систему импе-
риалистической эксплоатации. (О размещении 
и районных особенностях промышленности К. 
см. выше—Экономические районы.) 

По обследованию китайского ин-та эконо-
мических и статистических исследований и ми-
нистерства пром-сти, число существующих в К. 
предприятий фаб.-зав. типа (т. е. предприятий 
с механической двигательной силой и не менее 
чем 30 рабочими) и количество занятых в них 
рабочих изменялось за последнюю четверть века 
следующим образом: 

Табл. з 

1910 1920 1930 1931 

Общее число фаб.-зав. 
предприятий (без 

2.250 Маньчжурии) . . . £00 700 2.000 2.250 
Количество фаб.-зав. 

рабочих (в тыс. чел.) 150 500 1.500 1.500 
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Полуколониальный характер экономическо-
го развития К. выражается и в том, что поло-
вина общего числа фаб.-зав. предприятий К. 
сосредоточена в Шанхае, основном центре импе-
риалистического господства в стране. Так , в 
1934 в Шанхао числилось ок. 1.000 фаб.-зав. 
предприятий, в Уси—100, в Ханчжоу—50, в 
Кантоне—80, в Ханькоу—80, в Циндао—70, в 
Тяньцзине—90. В провинции Цзянсу, где кроме 
Шанхая и Уси находятся гор. Сучжоу с 50 
фаб.-зав. предприятиями и Наньтун с 20 пред-
приятиями, сосредоточено свышо 50% всех фаб-
рик и заводов К. Она являотся т . о . наиболее 
развитой в индустриальном отношении обла-
стью страны. 

Н е з н а ч и т е л ь н ы й у д е л ь н ы й в е с К . в 
м и р о в о й п р о м ы ш л е н н о с т и и отста-
лость промышленного развития К. видны ужо 
из того, что, обладая громадными запасами 
угля и жолеза, К . по продукции своей тяже-
лой индустрии стоит па одном из самых послед-
них мест в мире. Его доля в мировой добычо 
угля составляет 0 ,6%, в добычо жел. руды— 
0,5%, в продукции моди—0,22%, в производстве 
чугуна—0,35%, свинца—0,1%. Только в об-
ласти добычи немногих цветных и редких мо-
таллов эта доля значительно повышается: по 
продукции олова доля К . составляет 5 % , по 
добыче вольфрама—60% и антимония—70%. 
По числу наличных веретен Китай занима-
ет 9-е мосто в мире (3%), по количеству пе-
рерабатываемого хлопка—6-е место (9,5%); в 
продукции шелка-сырца доля Китая вслед-
ствие убийствонной конкуренции Японии упа-
ла до 15%. 

Осноппыо о т р а с л и п р о м ы ш л е н н о с т и К и т а м . 
А. Т я ж е л а я п р о м ы ш л е н н о с т ь . У г о л ь н а я 
п р о м ы ш л е н н о с т ь является основной отра-
слью тяжелой промышленности Китая . Общие 
запасы угля в К . исчисляются в 930 млрд. m 
(вполне обследованных—246 млрд. т , в т. ч. 
в Шаньси 127,1 млрд., в Шэньси 71,9 млрд. т.) . 
Однако добыча угля составляет всего 28 млн. 
т, из к-рых 12 млн. m приходится на долю 
Маньчжурии и Жэхэ . Из этого количества, 
далее согласно официальным данным, преувели-
чивающим значение тузомного капитала, 25% 
добывается на мелких китайских предприяти-
ях примитивными способами, 18% дают тузем-
ные копи современного типа и 57% падает надо-
лго иностранных (японских, главным образом, 
И английских) угольных предприятий в Ки-

• тае. Фактически доля иностранного капитала 
n добычо угля в Китае значительно выше: 
из 22'/а млн. m угля , добываемого на предпри-
ятиях современного типа, не моноо Ю'/гМлн. m 
(80%) падает на долю иностранных и так на-

Т а 0 л. 4.—Д о б u ч а 

и Жэхэ)—48, с общой добычей в 12 млн. т . 
Главными центрами добычи угля в Собственно 
Китае являются провинции Хэбэй (около 60% 
всей добычи), Шаньдун (около 15%), Хэнань 
(12%) и Шаньси (6%). В Маньчжурии и Жэхэ 
на предприятиях современного типа добывает-
ся 10 млн. га. 

Основным угольным предприятием в Соб-
ственно 1С. является английская «Kai lan Mining 
Со», владеющая копями в Таншане (пров. Хэ-
бэй), в 130 км от Тяньцзина . З а н я в во время 
подавления боксерского восстания (1900) при-
надлежавшие тогда китайскому капиталу копи, 
брит, империалисты сумели вскоре добиться 
перехода этого предприятия в свои руки. Про-
дукция копей растет из года в год (1,5 млн. m 
в 1913 и 5,5 млн. га в 1934), вытесняя и разоряя 
туземные предприятия. Английский капитал 
владеет такжо угольными копями в Мынтоугоу 
(близ Бэйпина) с годовой добычой в 150 тыс. га 
и 2 предприятиями («Пекинский синдикат» и 
«Чжун-юань») в пров. Хэнань с добычей около 
1 млн. т. Кромо того от английского капитала 
зависит и ряд номинально китайских предпри-
ятий («Ляоцзян» и «Чжанчэн» в пров. Хэбэй 
с добычей в 300 тыс. га и «Чжансин» в пров. 
Чжэцзян с добычой в 180 тыс. га и др.). 

Центром сосредоточения японских угольных 
предприятий в Собственно К. являотся пров. 
Шаньдун, гдо японцы добывают свыше 1 млн. m 
угля (копи «Луда»—608,3 тыс. га, «Бодун»— 
85 тыс. m, «Фанцзы»—100 тыс. m, «Хуаулин»— 
50 тыс. га, «Дунлу»—40 тыс. m и др.). Кроме того 
японцам фактически принадлежит целый ряд 
японо-китайских, а также и формально китай-
ских предприятий в пров. Хубэй, пров. Ань-
хой, пров. Хэбэй, пров. Шаньси и в др. райо-
нах—с общей добычей такжо ок. 11 / i млн. га. 
Однако решающие позиции на рынке Собственно 
Китая занимаот уголь, добываемый на япон-
ских предприятиях в Маньчжурии (Фушунь-
ские кони — ок. 7,1 млн. га, Бзньцзихуские — 
612 тыс. га, Яньтайские—161,2 тыс. га, Силнь-
ские—314 тыс. га и др.), где после оккупации 
под контролем японского капитала практиче-
ски находится почти вся добыча угля этих 
провинций (включая и Жэхэ) . 

Германскому капиталу принадлежат находя-
щиеся номинально в китайском владонии уголь-
ные копи в пров. Хэбэй с добычей 600 тыс. га 
и в провинции Цзянси (Пинсян) с добычей в 
250 тыс. га в год. 

Из предприятий, принадлежащих тузомному 
капиталу, огромное большинство является не-
большими плохо оборудованными, полуману-
фактурного типа, мало обеспеченными капи-
талами, находящимися в тянадлом положении. 
у г л я (в млн. m). 

Годи Всп до-
быча-

В т. ч. со-
врем(!н. 

способами 

В т. ч. иностранными и иностр.-китайскими предприятиями 

Годи Всп до-
быча-

В т. ч. со-
врем(!н. 

способами 
Найлапь-
сине копи 

(англ.) 

другие 
англ.и ан-
гло-кнт. 

копи 

Фушупь-
ские копи 

(япон.) 

другие 
пион, и 

японо-ки-
тайские 

копи 

герм.-ки-
тайские 

копи 

другие 
иностран-

но-китайск. 
копи 

всего с 
участием 
иностр. 

капитала 

1914 . 14.102 7.923 2.799 426 2.148 525 800 175 6.873 
1921 25.780 18.501 4.345 768 5.501 1.417 1.151 300 13.185 
1930 211.0311 19.931 5.327 1.010 6.864 2.852 521 538 17.042 
1934 28.500 22.500 5.460 1.637 7.106 4. 356 879 19.138 

вываемых смешанных иностранно-китайских 
предприятий.—Всего в Китае насчитывается 72 
угольных предприятия современного типа, из 
которых в Собственно Китае (без Маньчжурии 

Болое крупными из китайских угольных компа-
ний современного типа являются лишь «Чжун-
син» в пров. Шаньдун (1.132 тыс. m добычи) и 
«Баоцзин» в провинции Шаньси (432,8 тыс. m). 
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Эти данные, еще далеко не исчерпывающие, 
свидетельствуют и об абсолютном (6,8 млн. те 
в 1914 и 19,4 млн. те в 1934) и об относитель-
ном (49% всей добычи в 1914 и 68% в 1934) ро-
сте уд. веса иностранного капитала в этой важ-
нойшой отрасли китайской тяжелой пром-сти. 

Ж е л е з о р у д н а я п р о м - с т ь , почти це-
ликом находящаяся в руках японского капи-
тала , развита крайне слабо. При запасах желез-
ной руды, исчисляющихся в 1 млрд. те (в т. ч. 
750 млн. m в Маньчжурии), добыча одва дости-
гает 21/а млн. m, если считать и добычу прими-
тивных рудников, принадлежащих китайцам. 
Т а б л . 5.— Д о б ы ч а ж е л е з н о й р у д ы (в тыс. m). 

Общая до-
быча 

В т. ч. на предпри-
ятиях 

Вт. ч. в Собст-
венно Китае 

Годы Общая до-
быча крупных 

современ-
ных 

мелких 
китайских 

крупные и 
мелкие пред-

приятия 

1928 
1029 
1930 
19:11 
1932 
1934 

2.008 
2-830 
2-252 
2.417 
2.294 
2.460 

1.175 
2.017 
1.773 
1.951 
1.839 
2.000 

529 
5:13 
479 
496 
455 
460 

1.645 
1.420 
1.462 
1.400 
1.500 

Из общей добычи железной руды в Собственно 
К. , составляющей примерно 1,5 млн. те, ок. 
500 тыс. m добывается примитивным способом, 
причем почти половина этого количества при-
ходится на пров. Шаньси, где широко развита 
полукустарная добыча и обработка железной 
руды; 150тыс. те—на пров. Гуандун, 60 тыс. те— 
на пров. Сычуань и 30 тыс. те—на пров. Хз-
нань. Добыча жел. руды современными спо-
собами ведется лишь немногими японо-китай-
скими (номинально китайскими, а фактически 
японскими) предприятиями в Собственно Китае: 
в пров. Хубэй, Дао—508 тыс. те, в пров. Ань-
хой—477 тыс. те и в пров. Шаньси—12 тыс. те. 
Кроме этого японцы добывают еще около 
1 млн. те жел . руды на своих предприятиях 
в Маньчжурии (Аньшаньскиорудники—820тыс. 
те и рудники Мяоэргоу—145 тыс. те, и то и дру-
гие—в Мукденской провинции). 

Ч у г у н н о - и с т а л е л и т е й н а я п р о -
м ы ш л е н н о с т ь в Собственно К. почти совер-
шенно отсутствует. Из 500 тыс. m чугуна, про-
изводимого в К . , 130 тыс. те падает на долю 
предприятий полукустарного типа. И з 350 тыс. 
те, производимых в современных домнах, 340 
тыс. те дают японские заводы в Маньчжурии 
(Анынаньский—275 тыс. m и Бэньцзиху—65 
тыс. те) и только 10 тыс. те выплавляется в К . 
(завод «Баоцзин» в Шаньси—5,5 тыс. те и «Янц-
зы» в Ханькоу—4,5 тыс. те). Правда, из 19 до-
мен в К. в целом, включая и Маньчжурию, 11 
находятся в Собственно К. : в пров. Хубэй—7 
домен общей мощностью в 1.650 те, в пров. 
Хэбэй—1 домна в 250 те, в пров. Цзянсу—1 
домна в 45 те, в пров. Шаньси—2 домны общей 
мощностью в 45 т. Однако 6 домен Ханьепин-
ского комбината (в пров. Хубэй) находятся 
в р у к а х японского капитала и умышленно за-
консервированы последним. Остальные домны, 
кроме «Янцзы» и завода «Баоцзин» (дающих 
вместе всего 10 тыс. те чугуна в год), не рабо-
тают вследствие банкротства. Ханьепинский 
комбинат владеет 7 почами для выплавки ста-
ли, кроме того имеется еще 5 печей на других 
предприятиях, но все они но работают. Неко-
торое количество стали выплавляется наЦзянь-
наньских судостроительных ворфях в Шанхае, 

на цементном заводо в Таншано (англ.) и в 
нек-рых местных арсеналах, однако продукция 
в целом не превышает 15—20 тыс. те в год. 
Таким образом, имоя богатые запасы железной 
руды, К. , в силу своего полуколониального 
положения, лишен возможности развивать соб-
ственную металлургию. 

Д о б ы ч а ц в е т н ы х м е т а л л о в сосре-
доточена в районах Южного и юго-западного 
К. (провинции Гуандун, Гуанси, Юньнань. 
Хунань, Цзянси) и характеризуется следую-
щими данными (в тоннах): 

Т а б л . 0. 

Руды 1929 1930 1931 1932 1934 

Марганцевая . . . 61.219 70.722 31.850 21.500 10.250 
Вольфрамовая . . 9.103 В. 7 3(1 6.5й0 2.180 5.500 
Свинцовая . . . . 10.919 7.752 5.91)8 5.102 5.389 
Цинковая 19.459 15.222 11.В18 11.3,0 10.391 
Оловянная . . . . 17.757 111.937 15.027 15.700 10.000 

К. имоет исключительно ваииюе значение по 
добычо антимония (сурьмы), одного из видов 
сырья, необходимого для воонной пром-сти. 
На долю К. приходится 70—75% мировой про-
дукции антимония, а в самом К. производство 
это на 90% сосредоточено в пров. Хунань 
(районы Сигуаншань и Банци). Продукция анти-
мония составляла 15.075 те в 1932. В районе Си-
гуаншань, важнейшем в мире центре произ-
водства антимония, насчитывается около 120 
предприятий по ого добыче и выплавке, из к-рых 
в последние годы в связи с кризисом работала 
однако только половина. Большинство пред-
приятий являотся небольшими полукустар-
ными заводиками, и только несколько заводов 
(в т. ч. Хуанчанский в Чанша) оборудованы со-
временными машинами. Кроме оловянной руды 
К. поставляет на мировой рынок и значительное 
количество (5% мировой добычи) выплавлен-
ного олова (7.890 те в 1932). Центром добычи 
олова является пров. Юньнань, в особенности 
район Гоцзю, где насчитывается 150 предприя-
тий по добыче и выплавке олова—по большей 
части мелких. 

Д о б ы ч а с о л и — одна из основных отраслей 
горной промышленности К.—до сих пор харак-
теризуется восьма примитивной техникой. До-
быча соли производится гл. обр. путем выпари-
вания морской воды и вод соленых озор и ра-
створа соленых колодцев, а такясе путем разра-
боток заложой каменной соли. Основные райо-
ны добычи соли: пров. Сычуань, сев. Цзянсу 
(Хухайский район) и пров. Хэбэй (у. Чанлу) . 
Добычей соли занято 700 тыс. чел., а общая до-
быча соли исчисляется в 2J/S млн. те. На круп-
нейших рудниках за послевоенный период 
стали применять паровые машины и подъем-
ные краны, но техника в целом продолжает 
оставаться ручной. 

М а ш и н о с т р о е н и е в К. ограничива-
ется небольшими, по большой части мануфак-
турного типа предприятиями, производящими 
простейшие сродства производства для тузем-
ной промышленности, гл. обр. текстильной. 
Наибольшее количество этих предприятий со-
средоточено в пров. Цзянсу, прожде всего в 
Шанхае, гдо насчитывается св. 220 предприятий 
этого рода, из к-рых однако только 3 имеют по 
400—500 рабочих каждое. Общая продукция 
не превышает 5 млн. долл. в год. К тому же по-
чти половина всох шанхайских предприятий 
(102 из 220) занята исключительно починочной 
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Оловянные копи в Гоцзю, про». Юньнань. 
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работой. Другое гнездо такого нее типа пред-
приятий имеется в Ханчжоу (пров. Ч ж э ц з я н ) . 
Кроме того существуют мелкие предприятия 
этого рода в Цзннане, Тяньцзине, Ханькоу и 
Учане. Крупных заводов машиностроения нет 
совершенно. 

Все это свидетельствует о том, что если 
ремесло, домашняя промышленность и отча-
сти мануфактура в известной мере обеспечи-
ваются местным, в основном мануфактурным же 
производством простейших ручных станков и 
прочих сродств производства и частей к ним, то 
современная крупная промышленность К. но-
ликом находится в зависимости от ввоза ма-
шин из-за границы. 

Э л о к т р о п р о м ы ш л е н н о с т ь в К . но 
развита совершенно, и всо олоктростанции ра-
ботают целиком на ввозном иностранном обо-
рудовании. В Шанхае имеется 48 предприя-
тий, производящих электролампы, элоктрофо-
нари, элоктробатарои и элоктровентиляторы, 
но стоимость всой годовой продукции в "целом 
яо превышает 0 млн. долл . в год. 

Э л е к т р о с т а н ц и и . Всего электростан-
ций общого пользования в Китае 518 мощ-
ностью в 500 тысяч кет, главная часть которых 
находится в провинции Цзянсу (120 станций 
мощностью в 215 тысяч кет.) и в Ч ж э ц з я н о (115 
мелких станций общей мощностью в 37,7 тысяч 
кет). Следует отметить още 149 электростан-
ций фабричных и заводских (включая копи 
и рудники) и железнодорожных—общей мощ-
ностью в 335 тысяч кет. Вся годовая про-
дукция электроэнергии в Китае исчисляется в 
2 млрд. квт-ч. 

Электростанции в К . сосредоточены в круп-
нейших торгово-промышленных центрах, я в л я -
ющихся в то лсо время открытыми портами К. , 
я преяаде всего в таких городах, как Шанхай , 
Тяньцзин, Циндао, Цзинань , Х а н ь к о у , Кан-
тон и др. Д а ж е согласно официальным дан-
ным из 500 тыс. кет общой мощности 280 тыс. 
кет (21 электростанция) принадлежат иност-
ранному (американскому и японскому) капи-
т а л у . Принадленсащая американцам «Shanghai 
Power Со»—станция мощностью в 170 тыс. кет-— 
является единственной крупной станцией в К. 
Если большинство иностранных фабрик Шан-
хая имоот свои элоктроустанопки, то снаб-
жение электроэнергией подавляющей массы 
тузомных предприятий Ш а н х а я целиком нахо-
дится в зависимости от «Shanghai Powor Со». 
Из 835 тыс. кет общой мощности всех электро-
станций и установок Китая в целом (включая 
Маньчжурию) ок. 300 тыс. к в т находятся в ру-
к а х японского, ок . 200 тыс. кет—американ-
ского и ок. 100 тыс. кет (считая станции кон-
цессий, железных дорог и фабрично-заводских 

I и горных предприятий)—в р у к а х английского 
к а п и т а л а . 

Х и м и ч е с к а я п р о м ы ш л е н н о с т ь , 
к а к отрасль т я ж е л о й индустрии, в К . совершен-
но но развита , хотя существуют небольшие пред-
приятия по выработке сорной и азотной кис-
лот, щелока и солитры, лако-красок и к р а с я -
щих веществ и различных эссенций. Продук-
ция всех ш а н х а й с к и х химических предприятий 
составляет л и ш ь ок . 20 тыс. m соды и других 
хим. продуктов в год. К р у п н ы й щелочно-содо-
вый завод с годовой продукцией ок . 15 тыс. m 
существует близ Т я н ь ц з и н а с Т а н г у . Молкио хи-
мические предприятия имеются т а к ж е в Цин-
дао, Х а н ь к о у и Кантоне . Снабжение Китая 
химическими продуктами почти полностью за-
висит от импорта. 

Ц е м е н т н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь , 
в связи со строительством портовых цонтров, 
расширением и модернизацией городов, созда-
нием совромонных промышленных предприя-
тий и средств транспорта и т. д. , получила из-
1 остное развитие, причом самыо крупныо заводы 
принадлеясат англичанам и японцам. Одним из 
крупнейших цементных предприятий К- явля-
ется (номинально — китайский , фактически— 
английский) завод в Таншане , близ Кайлань-
ских копей, с годовой продукцией в 1,5 млн. 
барролой. 3 к р у п н ы х англ . цементных завода 
«Groon Is land Со» находятся на юго Гуапдуп-
ской пров. (в Коулуно) и в Гонконге; их годо-
вая продукция—1,2 млн. барр . Японский цо-
монтный завод в Циндао дает в год ок. 0,5 млн . 
барр . Японскому ж е капиталу фактически при-
надлежит и цементный завод в Дае (Хубэй) 
с годовой продукцией тожо в 0,5 млн. б а р р . 
Крупные японские цементные заводы находят-
ся в Маньчнсурии. Крупнейшие , номинально 
принадлежащие китайскому капиталу цемент-
ные заводы находятся в Шанхао; их общая 
продукция ок . 3 ,5 млн. барр . в год. 

И з других отраслей тяяселой промышлен-
ности Китая получили известное развитие су-
достроение (см. ниже—Водные пути сообщения) 
и военная промышленность (см. ниже—Воору-
женные силы). 

IJ. Легкая промышленность.X л о п ч а т о б у -
м а ж н а я п р о м - с т ь я в л я е т с я основной отра-
слью легкой индустрии К . Эта промышленность 
сконцентрирована в нескольких открытых пор-
тах: Шанхай (50% веретен), Циндао (8%) , У х а н ь 
(7%) , Т я н ь ц з и н (6%) , Уси ( 4 % ) и др . , причем 
территориально наиболее сконцентрированы 
японские предприятия : из 41 фабрики 31 нахо-
дится в Шанхае и 10 в Циндао (кроме того япон-
цам принадлол«ат 5 фабрик в Маньчжурии) . Все 
3 англ . фабрики находятся в Шанхао . Хл . -бум. 
пром-сть К . характеризуется след. данными: 

Т а б л . 7.—X л о п ч а т о б у м а ж н ы е п р е д п р и я т и я . 

Предприятия я их 
проиииодственная 

мощность 

Китайские 

1914 ! 1924 I 1934 

Японские 

1924 1931 

Английские 

1914 1921 1934 

Всего 

1924 1934 

Число фабрик . . . 
Веретен (1.000 шт.). 
Станков (1.000 шт.). 
Рабочих (1.000 чел ). 
Потребление хлопка 

(1.000 пикулей*) 
Продукцип пряжи 

(1.000 кип •*) . . 
Продукцип ткани 

(1.000 кусков •••) 

22 
644 

2 ,2 

455 

500 

79 
2.176 

13,6 
131 

2.457 

1.020 

3.S20 

92 
2.885 

21 
180 

5.800 

1.017 

9.040 

3 
166 

0,9 

20 

250 

41 
1.218 

5,9 
45 

1.044 

422 

080 

41 
2.098 

19 
(В 

2.000 

575 

12.585 

4 
195 

0,9 

25 

250 

5 
250 

2,1 
19 

458 

32 

1.500 

3 
18ч 

2,9 
13 

320 

92 

1.850 

?9 
905 

4,0 

500 

1.000 

119 
3.044 

22,3 
195 

4.5С0 

1.474 

4.000 

136 
5.171 

42,8 
200 

8.720 

2.284 

23.475 

* Пикуль» 60,5 кг. 1 Кипа = 500 англ. фунтам •• 2,27 ц. Кусок = 40 ярдам = »0,5 м. 
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Фактически японскому капиталу помимо ука-
занных в таблице принадлежит и ряд предпри-
ятий, официально считающихся китайскими. 

ins но iïs по 

я 

Удельный вес японских предприятий в хлоп-
чатобумажной пром-сти К . быстро растот: 

Т а б л . 8. 

19 и 1 9 2 1 1931 

Общее число веретен в хл.-бум. 
пром-сти К. (В 1.000 ШТ.) . . 9 0 5 3 .0« 5.171 

Число веретен на предприя-
тиях, фактически принадле-
жащих японскому капиталу 
( В 1 . 0 0 0 Ш Т . ) 166 1 . 4 0 0 2.700 

Доля (в %) 1(1,5 38,8 62,2 

Самый рост хл.-бумажной пром-сти в К . про-
исходит преимущественно за счет иностран-
ного, гл. обр. японского капитала, хотя разви-
вается и китайский сектор этой пром-сти. За 
последние годы под влиянием экономического 
кризиса процесс перохода хл.-бум. предприя-
тий к иностранным капиталистам ускорился. 
Иностранные предприятия (всо, кромо трех, 
японские) имеют ряд решающих преимуществ. 
На 1 китайскую фабрику приходится в сред-
ном 1,6 млн. долл. инвестированного капита-
ла, на 1 японскую—4,4 млн., а на 1 англий-
скую—почти 7 млн. долл. Китайский сектор хл,-
бумаисной пром-сти состоит (за исключением 
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лишь немногих предприятий) из сравнительно не-
больших, тохничоски слабо оборудованных, мало 
обеспеченных капиталом предприятий, при этом 

ему приходится выдерживать 
жестокую конкуренцию со сто-
роны во всех отношениях его 
провосходящегоиностранного 
сектора. К тому жо японскио 
и английские предприятия 
управляются крупными кон-
цернами и опираются на всю 
систему империалистического 
господства в 1С. Из китай-
ских предприятий только20% 
объединены в руках 5 ком-
паний. 

Ш е л к о в а я п р о м ы ш -
л е н н о с т ь . Шелк-сырец со-
ставляет важнейшую статью 
экспорта Собственно Китая 
(на 58 млн. долл. в 1933 и на 
30 млн. долл. в 1934), причем 
80% всего шелка, вывозимого 
из Китая, составляет шелк-
сыроц фабричной выработ-
ки. Экспорт этого последнего, 
равный 50—60% его общей 
продукции в К. , составлял: 
70 тыс. пик. в 1913, 101 тыс. 
в 1924, 152 тыс. в 1929 и 
52 тыс. пик. в 1934. По К. 
в целом 32% производства 
экспортного шелка-сырца па-
даот на пров. Цзянсу, 31%— 
на пров. Гуандун, 17%—на 
Мукдонскую пров., 10%—на 
провинцию Сычуань, 5%—на 
провинцию Шаньдун, 3%—на 
пров. Хубэй и 2%—на дру-
гие провинции (Чжэцзян и 
Цзянси). 

Общее число паровых шел-
комотальных фабрик в Соб-
ственно К. (боз Маньчжурии), 
по данным 1930, составляло 
368 со 130 тыс. машин (бас-

сейнов), из к-рых 167(с 40 тыс. басс.)—в пров-
ЦзянсУ, 146 (с 72тыс. басс.)—в пров. Гуандун, 
24 (с 8 тыс. басс.)—в пров. Чжэцзян, 17 (с 6 тыс. 
басс.)—в пров. Сычуань, 10 (с 3 тыс. басс.)— 
в пров. Шаньдун и 4 (с 1 тыс. басс.)—в пров. 
Хубэй. Основными центрами шелкомотальных 
фабрик являются Шанхай (112 фабрик, 25 
тыс. басс., 48 тыс. рабочих), Шуньдэ (99 фаб-

ик с 48 тыс. басс.) и Наньхай (45 фабрик с 
3 тыс. басс.)—оба цонтра близ Кантона—и 

Уси (50 фабрик с 14 тыс. басс.). 
В связи с жестокой конкуренцией японского 

натурального шелка-сырца и искусственного 
шелка, в условиях падения спроса и обесце-
нения шелка на мировом рынке, шелковая 
пром-сть К. пореживает глубочайший кризис. 
Это выражается как в банкротство большого 
числа шелкомотален, так и в общем снижении 
числа действующих фабрик и резком сокраще-
нии продукции шелка-сырца в К. и падении 
удельного веса последнего на мировом рынке.' 
Общая продукция шелка в 1С. сократилась 
с 300 тыс. пик. в 1929 до 140 тыс. пик. в 1934. 
Удельный вес К. в мировой продукции шелка 
упал с 31,5% в 1913 до 21 % в 1929 и 15% в 1934. 
1Пелкоткацкая промышленность развита в К. 
гл. обр. как домашняя пром-сть в виде реме-
сла и мануфактур. Многие сотни шелкоткац-
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ких предприятий имеются u Панкине, Ханч-
жоу, Чифу, Циндао, Кантоне, однако лишь 
немногие из них могут быть отнесены к числу 
современных фабрик. Шелкоткацких фабрик 
современного тина насчитывается сравнитель-
но мало. Так, из 473 шелкоткацких предпри-
ятий Шанхая только 6 имеют от 50 до 150 
станков; остальные жо являются небольшими 
мастерскими "и мануфактурами. 

Другие отрасли токстильной промышленно-
сти К. охватывают собою предприятия, так или 
иначе связанные с хл.-бум. и шелковой про-
мышленностью. Сюда относятся прежде всего 
отделочныо предприятия (красильныо, белиль-
ные, печатные), в большинстве своем являю-
щиеся однако мануфактурами. Трикотажная 
промышленность развита повсеместно, но опять-
таки главным образом в виде капиталистической 
домашней промышленности, ремесла и ману-
фактур; число фабричных предприятий незна-
чительно. 

П и щ е в а я п р о м - с т ь наряду с текстиль-
ной является основной отраслью легкой промы-
шленности I-C. Мукомольная пром-сть насчиты-
вает 90 крупных мельниц в Собственно К. и 04 в 
Маньчжурии. Почти половина всох крупных 
мельниц Собственно К. находится в пров. Цзян-
су, из них 14—в Шанхае, 4—в Уси, 3—в Нан-
кине и 25—в пров. Шаньдун и Хубэй. Во всой 
крупной мукомольной промышленности Китая 
занято около 10 тысяч, чол., общая годовая 
продукция всох мельниц—80 млн. мошков. — 
Рисоочистительная пром-сть широко разви-
та по всему Центральному и Южному К. , од-
нако современного типа предприятий мало. 
Всего в Китае насчитывается приморно око-
ло 100 относительно крупных рисоочиститоль-
ных заводов. 

Маслобойная пром-сть (масла: бобовое, дере-
вянное, из земляных орехов, сезама, рапса, хлоп-
ковое, чайное, касторовое, льняное, камфор-
ное и пр.) имеот очень валеное значение, т. к. 
ео продукция—различныо растительные масла 
и жмыхи—составляет до 30% китайского экс-
порта. Всего в К. насчитывается 280 маслоде-
лательных заводов современного типа, из 
к-рых 170 находятся в Маньчжурии и 110 в 
Собственно К. Из последних 39—в Цзянсу, 
27—в Шаньдуне, 20—в Хубэо и 18—в др. про-
винциях. Общий капитал 280 заведений—40 
млн. долл., причом ок. 20 млн. принадлежит 
японцам, к-рыо владеют болоо крупными заво-
дами как в Маньчнсурин, так и в Собствонно К. 
В связи с жестокой конкуренцией масличных 
культур других стран, перепроизводством и 
падением цен на мировом рынке, а таклее в 
связи со всо большой заменой жмыхового удоб-
рения искусственным миноральным (сульфат-
аммоний и др.), маслобойная промышленность 
К., и в особенности Маньчнсурин, поролсиваот 
тяяселый кризис. 

Яичная (альбуминовая) пром-сть таклее 
играет большую роль в экспорте К. 0% экспор-
та Собственно К. составляют яйца и яйцепро-
дукты [альбумин (белок), желток, яичная мука, 
яйца сушоные, соленые, морожоные и т. п.]. 
Всого в К. насчитывается 90 альбуминных фаб-
рик, из к-рых 19 самых крупных принадле-
жат иностранному капиталу. Крупнейшей явля-
отся англ. компания International Export Со, 
имеющая свои фабрики в Нанкино, Ханькоу 
и Тяньцзине. Компания имеот не монее 150 
скупочных пунктов по всему К. и перерабаты-
вает на своих фабриках ежедневно 1,7 млн. шт. 

яиц. В то лее время 11 наиболее крупных ки-
тайских яичных фабрик в пров. Цзянсу вместе 
производят всого 200 тыс. пик. ийцопродуктов 
в год. В пров. Шаиьдун (Циндао и Цзииань) 
имеется 0 крупных японских яичных фабрик 
с капиталом в 3 млн. иен; американцы владеют 
4 крупными фабриками в Шанхае и 2 в Тянь-
цзине. Из 90 яичных фабрик в Собственно К. 
11 находятся в пров. Цзянсу, 31—в пров. 
П1аньси, 30—в пров. Хэнань и 18—в других 
провинциях. 

Ч а й н а я п р о м - с т ь , подобно шелковой, 
имеот очень важное значение в китайской эко-
номике. Однако при наличии болоо 1.000 ма-
нуфактур, занятых обработкой чая, в К. имеет-
ся всего только ок. 20 чайных фабрик совре-
менного типа: 7—в Шанхао, 3—в Ханькоу, 2— 
в Уху, 3—в Амое, 1—в Фучлшу, 2—в Цзюц-
зяне и 2—в Кантоне. Наиболее крупные из 
этих предприятий принадлежат английскому 
капиталу. 

Т а б а ч н а я п р о м - с т ь такясе является 
одной из основных отраслей легкой пром-сти 
К. На табачных фабриках современного чипа 
занято более 50 тыс. рабочих. Крупных фаб-
рик в Собствонно К. насчитывается ок. 50. 
Правда, но данным статистики, в одном Н1ан-
хае имеется 00 китайских табачных предприя-
тий с общим числом рабочих в 16 тыс. чело-
век и годовой продукцией в 25 млрд. штук 
сигарет (500 тыс. ящиков). Однако только 
20 из них занимают свышо 100 рабочих каж-
дое и могут быть отнесены к числу фабрик 
совромонного типа. Фактическая монополия в 
табачной пром-сти принадлеяшт мощной Бри-
танско-американской табачной К0 , имеющей в 
одном Шанхао 3 фабрики с 10 тыс. рабочих. 
Компания эта имеет еще И фабрик в других 
крупных городах страны. Британско-американ-
ская табачная К0 на своих 14 фабриках дает 
значительно ббльшую продукцию, чем все ки-
тайские фабрики, вместо взятые. Кроме того в 
Собствонно Китае имеется 5 японских табач-
ных фабрик; 3 фабрики принадлежат другим 
иностранцам (греки, французы). Из общего 
количества потребляемых в К. табачных изде-
лий 10% импортируется, 25% производится 
на китайских фабриках и 65% производится 
на иностранных табачных фабриках К. 

С п и ч е ч н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь нас-
читывает в настоящее вромя 89 фабрик в Соб-
ствонно Китае и 17 в Маньчнсурин, причем 16 
фабрик находятся в провинции Цзянсу (из них 
7—в Шанхао), 33—в провинции 111аньдун (13— 
в Циндао), 10—в пров. Гуандун (10—в Кии-
тоне), 8—в пров. Хэбэй (6—в Тяньцзине) и 
10—в др. провинциях. Наиболее крупные спи-
чечные фабрики опять-таки принадлелсат япон-
скому и отчасти английскому и американскому 
капиталу. Перед кризисом в К . сильно укрепил 
свои позиции пресловутый Крейгеровский швед-
ский спичечный синдикат. Шводский синдикат 
сумол добиться фактического перехода в его 
руки не только многих китайских предприя-
тий, но и нек-рых японских спичечных фабрик. 
После банкротства Шведского синдиката .в 
1933 часть его предприятий в К. перешла в руки 
американского капитала. Продукция иностран-
ных спичечных фабрик растет явно за счет со-
кращения продукции китайских предприятий. 
Из китайских спичечных компаний наиболее 
мощной является China Match Со, имеющая 
0 фабрик. На ее долю приходится 20% всой 
продукции спичек в К. , равной 700—800 тыс. 
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ящиков (по 14,5 тыс. пачек в каждом).—Из 
др . отраслей логкой фаб.-заводской пром-сти 
•относительно болое развиты предприятия пи-
щевой промышленности (сахаро-рафинадные, 
пивоваренные, прохладительных напитков, во-
дочные, кондитерские и пр.), парфюмерной 
(мыловаренные заводы), кожовенной, пиочо-
•бумаясной, стекольной, мебелыю-гарнитурной, 
силикатной и т. п. отраслой. И. Г. 

Лит.: Г а м С e р г В., Мировой экономический 
кршшс и Китай, в сб. «Колониальные проблемы»,M.,1934, 
•М 2; е г о ж е, Экономический кризис в Китае (Итоги 
11)31—32), «Проблемы Китам», M., l'J33, № 12; с г о ж е, 
Промышленность Китая аа годы криаиса, «Мировое хо-
зяйство и мировая политика», M., 1934, № 10; В. Г., 
Хлопчатобумажная промышленность и рынок текстиль-
ных товаров в Китае, «Проблемы Китам», М., 1930, .N»3; 
М. Т., Современное положение ремесла в Китае, «Про-
блемы Китая», М., 1934, № 13; «Материалы по китай-
скому вопросу», М., 1928, № 11—12; Р у б и н ш т е й н 
М., К характеристике экономики Китая, «Большевик», М., 
1927, № 9 и 10; Т о р г а ш е й Б. П., Горнан про-

дукция и ресурсы Дальнего Востока, Харбин, 1927; 
В а 1 n H. F., Ores and industry in the Far East, N. Y., 
1933; C o n d i l i f e J. В., China to-day. Economic, 
Boston, 1932; F o n g II. D., Rural industries In China-
Tientsin, 1933; Fuklen Arts and Industries. Papers by mem-
bers of the Anti-Cobweb Society, Foochow (1933); О a m-
b 1 e S. D. a. B u r g e s s J. C„ Peking. A social survey, 
N. Y., 1921; H o u 'Г. F., General statement on the 
mining industry (fourth Issue, 1929—1931), Peiplng, 1932; 
H u b b a r d G. E., Kastern industrialization and its 
effect on the West, L„ 1935; L i e u D. K., China's 
Industries and finance, Shanghai, 1 928; L i e u Г). K., 
A preliminary report on Shanghai industrialization, Shang-
hai, 1933; L i e u D. K., The silk reeling industry in 
Shanghai, Shanghai, 1933; N i e 11 С. L., China's in-
dustrial development; its problems and prospects, Shang-
hai, 1933; W l t t f o g e l K. A., Wirtschaft und Gesell-
schaft Chinas, Lpz., 1931; B e a l e L. a n d P e l h a m 
<1. C., Trade and economic conditions in China, 1 931—33; 
Report., L., 1 933; F о n g H. D., Cotlon industry and 
trade in China, 2 vis, Tientsin, 1932; N a g a n о A., Deve-
lopment of capitalism In China, Tokyo, 1931; The Chi-
na Year Book, Shanghai, Annual; The Chinese Year Book, 
1935—36, 1 Issue, ed. by Kwei Chungshu, Shanghai; China 
Industrial handbook, Klangsu (first series of the reports 
by the National industrial Investigation), Shanghai, 1933; 

China Indust.lal handbook, Cheklang, Shanghai, 1 935; To-
g e n g re n F. II., The iron ores and iron industry of Chi-
na, 2 parts, Peking, 1921—23, 1923—24; W o n g W., Mi-
neral wealth of China, Shanghai, 1927. 

Пути сообщения и транспорт. Развитие транс-
порта в К . и его современное положение, по-
добно другим отраслям хозяйства, отражают 
характерные черты полуколониального поло-
ж е н и я страны. Современные виды транспор-
т а — ж . д., пароходство, автотранспорт и авиа-
ция,—созданные иностранным капиталом, яв-
ляются для империалистических держав сред-
ством закабаления страны и источником ко-
лониальных сверхприбылей. Феодально-мили-
таристические клики используют ис.-д. транс-
порт как орудио внутренних войн и средство 
наживы. Внутренняя торговля обслулсивается 
сравнительно небольшой сетью выстроенных 
иностранными компаниями ж . д. , иностранным 
и китайским пароходством во внутренних 
водах и сохранившейся старой туземной систе-
мой путей сообщения. Морская торговля К. 
обслуисивается целиком иностранным морским 
транспортом. Чем дальше от портов, тем боль-
ше сохраняет значение старая туземная си-
стема путей сообщения: водные перевозки на 
д ж о н к а х , арба, выок и переноска грузов людь-
ми по грунтовым дорогам и тропам. Ж. -д . , 
автомобильный и воздушный транспорт раз-
вит слабо. Основным видом транспорта в К. яв-
ляются не ж.-д. , а водные пути. 

В о д н ы е п у т и с о о б щ е н и я . В 
Китае насчитывается болое тридцати крупных 
судоходных рек с большим количеством при-
токов. Общее протяжение китайских рек и 
Императорского канала достигаот 66,5 тыс. км, 

ЛИ goo 

что в восомь раз больше, чом общее протя-
жение всох железных дорог. Из всей сети 
внутренних водных путей для речных паро-
ходов доступно лишь около 20 тыс. км, ос-
тальные 4ü,5 тыс. км доступны только для 
джонок (большое парусное судно). 

Первое место по судоходству принадлежит 
реке Янцзы (см.). Протяжонио родных путей 
бассейна р. Янцзы (со всеми оо притоками) 
определяется в 28.350 км. В большую воду 
морекио пароходы доходят по Янцзы до Хань-
коу, а большие речные пароходы—до Ичана; 
от Ичана до Пиншанн река доступна для не-
больших рочных пароходов, а выше Пиншаня— 
только для диюнок. Верховья реки (37% всей 
длины) не судоходны. Янцзы имеет около 40 
судоходных притоков общим протяжением око-
ло 7.820 км; в главные притоки в свою очередь 
впадаот 20 судоходных речек (5.880 км). Глав-
нойшими судоходными притоками Янцзы яв-
ляются реки: Минь, То, Чи, Цзялин, Хань, 
Гань Сян, Сучжоу, Ванпу (Хуапну) и др. Из 
всей сети водных путей бассейна реки Янцзы 
и ее притоков 2/з доступны лишь для джонок 
и "/з Для пароходов. По рекам бассейна Янцзы 
плавает почти половина (42%) всех приписан-
ных к китайским портам паровых и моторных 
судов (в 100 л. с. и выше). Почти все иностран-
ные пароходы во внутренних водах страны так-
же находятся в бассейне Янцзы. Китайские 
тамолши считают, что не моньше 60% всей 
внешней торговли К. падает на этот бассейн. 
Здесь располоясено большинство крупных пор-
тов и торгово-промышленных пунктов 1С. Вто-
рая большая река К. Хуннхэ (см.) почти не при-
годна для пароходства. В сродном своем тече-
нии, от города Ланьчжоу до Ваотоу, река до-
ступна для плавания джонок. Вмосте с пятью 
оо притоками (Датун, Тао, Фынь, Вэй и Ло) 
общее протяженно судоходных путей бассейна 
Хуанхэ достигает 5.670 км. 

Видное место среди водных путей сообщения 
занимает река Сицзян на юге К. До Гуйпина 
(845 км) она судоходна для больших парохо-
дов и ещо выше почти на 1.000 км—для джо-
нок. Три притока— Лю, Юй и Тань — судо-
ходны для небольших пароходов и для джо-
нок. Кроме Сицзяна на юге судоходны еще 
дге больших реки: Бэйцзян и Дунцзян. Судо-
ходное протяжение всего бассейна Сицзян опре-
деляется в8.500 км; больше половины (4.750 км) 
доступно только для плавания джонок. Си-
цзян был связан системой каналов с рекой Ян-
цзы. Один путь проходит от озера Поян вверх 
по Ганьцзяну, откуда грузы переносятся но-
сильщиками через перепал Мойлин, вниз по р. 
Вэйцзяну и Сицзяну. Второй путь—от озора 
Дунтин вверх по р. Спцзяну около города 
Сиань через канал вниз по Гуйцзяну в Сицзян. 
В настоящее время оба пути совершенно запу-
щены, и регулярной связи по ним нет. Некото-
рое значение для судоходства имеот бассейн 
р. Хуай с общим протянсениом водных путей 
в 1.020 км. В прибрежной полосе К. около 60 
судоходных рек, но большинство из них до-
ступно только для джонок. 

Империалистические дорлсавы в первых жо 
договорах с К. добились права плавания ино-
странным судам по внутренним водным путям 
(англо-китайский договор 1858) и каботажного 
плавания (китайско-американский и китайско-
французский договоры 1&14). Внешняя торго-
вля К. на 85% обслуживается иностранными 
морскими и океанскими судами, среди к-рых 
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в 1934.на порвом мосте стоят британский (около 
40%) и японский (около 20%) флаги. Иностран-
ные пароходные компании преобладают и во 
внутренней торговле. Общий судооборот всох 
китайских портов в 1934 определяется морски-
ми таможнями по зарегистрированному тон-
нажу в 140 млн. т , из к-рых на британский 
флаг приходится СО млн. то, на японский 20 
млн. то и на китайский 40 млн. то. 

Т а б л . 9,—С у д о о б о р о т в о в н е ш н е й т о р г о -
в л е (в процентах). 

Годи Лпглин Япопип Китай Прочие 

I 1912 

1931 
1931 

43,5 

38,9 

22,8 
29,0 
2«,9 
29,4 

19,9 
21,1 
20,1 
15,2 

13.8 
14,5 
11.9 
17,5 

Среди портов К. совершенно исключитель-
ную роль играет Шанхай, один из крупнойших 
портов мира. Его судооборот в 1934 достиг 
по внешной торговло 10,8 млн. рог. m и по внут-
ренней—18,4 млн. per . то. З а Шанхаом, на 
к-рый падает 38% всего судооборота К. по 
вношной торговло, следуот Кантон—14%, Тянь-
цзин—5%, Цзюлун ( К о у л у н ) — 5 % и др. В К. 
работаот около 20 крупных иностранных паро-
ходных компаний, зарегистрированный флот 
к-рых состоит из 284 пароходов с общим тон-
нажем в 729 тыс. рог. m (1931). 

Ilo внутренним водам грузы в подавляющей 
маесо поровозятся на джонках . Китайское па-
роходство развито довольно слабо. Зарегистри-
рованный китайский паровой торговый флот 
состоит из 075 единиц с общим тоннажом в 
293 тыс. рог. то (1931). Самая крупная ки-
тайская полуправитольствонная пароходная 
компания China Merchants S t e a m Naviga t ion 
Co (Китайская торговая пароходная К0) орга-
низована в 80-х гг. и имеет 29 пароходов с об-
щим тоннажем в 35 тыс. per . то. Всо осталь-
ныо неболынио китайские пароходные обще-
ства распылены по 17 портам. Иностранный ка-
питал занимает господствующее положение во 
всех областях судоходства (тоннаж, мощность и 
скорость пароходов, техннчоская оснащенность 
и т. д.), что является важным фактором пассив-
ности расчетного баланса К. 

Ж е л е з н ы е д о р о г и. Постройка желез-
ных дорог тесно связана с проникновением им-
периалистических стран в К. Все железные 
дороги были выстроены с участиом иностран-
ного капитала иностранными и нжонерами и 
снабжены иностранным оборудованием. Вме-
сто с концессиями на я:, д. империалистические 
дерясавы получали ряд привилегий: на раз-
работку естественных богатств в зоне ж . д. , 
на поставку строительных материалов, обору-
дования, подвиленого состава и т . д. Всо это 
создало условия д л я установления иностран-
ного контроля над управлением и финансами 
всей железнодорожной соти К. 

Направленно ж.-д. сети также подчинено ин-
тересам отдельных империалистических госу-
дарств. Эти дороги пучками расходятся от глав-
ных портов. В большинстве случаев недостроен-
ные и не объединенные в единую систему ж . д. 
не обеспечивают прямого грузового сообщения; 
среди них нот ни одной транскитайской маги-
страли. Первая ж. д. появилась в 1881 (11,3 км 
Пекин-Мукденской не. д. от Кайнинских ко-
пей к каналу). История ж.-д . строительства 
открывается т. н. пориодом борьбы за кон-

цессии (1890—1900). В это время империалисти-
ческие дерлсавы добиваются от К. р я д а ж о л е з н о -
дорожных концессий, используя для этого весь 
аппарат колониального грабожа и многообраз-
ные методы внеэкономического принуждения . 
Только за три года (1890—98) у К. было выр-
вано концессий на постройку 19 яс.-д. линий 
длиной в 10.100 км. Главенствующую роль в 
этой борьбе за концессии играли Англия , цар-
с к а я Россия, Ф р а н ц и я и Германия. Борьба 
за концессии заворшаотся подписанном не-
скольких ж. -д . контрактов и займов, чрезвы-
чайно т я ж е л ы х и невыгодных д л я К. Боксер-
ское восстание обрываот этот интенсивный де-
лож 1С. можду империалистическими держава-
ми. После восстания в соредине первого деся-
тилетия 20 в. начинается период реализации 
ж. -д . концессий, к-рый сопровождается уси-
ленным обострением противоречий между им-
периалистическими державами, выступлением 
на арене бэрьбы японского империализма и 
появлением в ж. -д . строительстве китайского 
капитала , к-рый, впрочем, играл ж а л к у ю роль, 
так и но поднявшись до роли сколько-нибудь 
самостоятельного фактора . 

Революция 1911 несколько изменила усло-
вия прежних ж. -д . контрактов и увеличила ко-
личество новых кабальных ж. -д . займов. Д а л ь -
нейшее обострение империалистических проти-
воречий приводит к образованию первого меж-
дународного консорциума и подстегивает по-
стройку запроектированных раноо не. д. Пе-
ред империалистической войной в 1912 в К . 
(боз Маньчнсурин) было 0,000 км жолезных до-
рог. Империалистическая война приостановила 
строительство ж . д. В первые ряды выдвинулся 
японский империализм, плоды его яс.-д. строи-
тельства получили признание и подкрепление в 
рядо договоров и соглашений (1913—18). По 
этим договорам японцами было выстроено не-
сколько ж . д. в Маньчнсурин (Гирин — Чан-
чунь, Сыпингай—Таонань, Таоиань—Цицикар , 
Г и р и н — Д у н ь х у а и др . ) . 

Противоречия мояеду империалистическими 
державами («21 требование» Японии, англо-аме-
риканекио проокты «интернационализации» ки-
тайских ис. д. и т . д.) и развернувшиеся беско.-
ночные милитаристические войны были глав-
ной причиной крайне медленного роста нового 
яс.-д. строительства. 

З а последние 20 лет в К . (боз Маньчясурин) 
было выстрооно (считая ветки и подъездные пу-
ти) номногим болыно 4 тыс. км новых яс.-д. 
линий, причем в это количество входит продле-
ние раноо существовавших ж. д . , большинство 
к-рых и в настоящее время остается недостроен-
ными. Только в самое последнее время (1931) 
Нанкинскому правительству при помощи анг-
лийского капитала удалось выстроить новую 
ж . д .— Ханчжоу-Цзяншаньскую — 390 км, а 
в 1935 дорога была доведена до Наньчана . В 
1935 были построены ж . д. П а н к и н — У х у , JIo-
тосянь—Хэфэй—Шаосянь в пров. Аньхой; ве-
дется работа по постройке ж . д . Д а т у н — l l y -
чзкоу, в пров. Шаньси; в Шэньси Л у н х а й с к а я 
ж . д. на зап. участке была доведена до г. Сиань 
и на вост. участке—до конечного порта в ме-
стечке Ляньюньган . Несколько лет ведется по-
стройка Кантон-Ханькоуской магистрали, в 
разное время здесь были выстроены участки 
Шаочжоу — Лэчан , Лэчан — Лэцзяду — Пиншэ. 

Н а л и ч н а я ж . -д . сеть К . характеризуется дан-
ными (1932), приведенными в табл . 10. При 

' эксплоатационной длине всех ж . д. К . в 8.307 км 
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Т а б л . 10,— Ж с л е з u ц с д о р о г и К. 

603 

Железные дороги Начальный и конечный 
пункты 

Год откры-
тия дви-
жения 

Протяжение 

главной 
линии ветки всего 

Инвестиции, 
займы и контроль 
(национальность 

капитала) 

I. Железные дороги, находящиеся в ведении министерства ж. д. 
(т. H. правительственные ж. д.) 

Бэйпин-Хапькоуская Бэйпин—X анькоу 1905 1.214 107 1.321 Английский 
Ьайпин-Лпонинская Бэйпин—Шаньхайгуань 1881 428 36 464 » 

Тяньцзин-Пукоускан Тяньцзин—Пукоу 1912 1.001) 96 1.105 » 
На il кип-Шанхайская Нанкин—Шанхай 1908 311 16 327 » 

Шанхай-Ханчжоу-Нинбоская Шанхай—Иинбо 1909 274 13 287 » 
Бэйпин-Суйюаньская Бэйпин—Баотоу 1909 818 59 877 Англо-яповский 

Шапьсийснан Шицзячжуан—Тайюань 1907 242 242 Франко-бсльг. 
Даокоу-Цинхуаская Даокоу—Цинхуа 1904 150 15 165 Английский 
КайФы п- ХЭ! i ан ьская Дунхай—Кайфын 1910 181 184 Фраико-бельг. 

Лумхайская Кайфын—Тунгу ань 191) 710 710 Франко-бельг. 
Кантоп-Коулунская* Кантоп—Шэньчуань 1911 143 143 Китайский 

Хуб !Й-Хуиаиьскан Учан—Чжучжоу 1911 418 95 513 Английский 
Шаньдунская Циндао—Цзинань 19.14 895 58 453 Японский 
Дзянснйскан Наньчан—Цзюцзяп 1 9 1 5 1 2 8 1 2 8 Японский 

6.424 495 6.919 

II. Иностранные концессионные ж. д. 
Юпьнаньская«* Лаокай—КУНЬМИН 4 6 4 464 Французский 

Коулун-Кантонская*** Шэньчуань—Коулун 1910 47 4 7 Английский 

511 511 

III. Частные и провинциальные Ш . Д . 

Синипская Цзннмынь—Синин 1 9 0 9 136 136 Китайский 
Снатоуеная Сватоу—Чаоань 19.10 39 3 42 Китайский 

Кантон-Шаочжоускал Кантон—Лэчан 1901 224 51 275 Английский 
Ханчжоу-Цанншаиьскан Сяотань—Ланьей 1933 366 21 390 

Китайский Чанчжоу-Амойская Амой—Лунци 1910 28 4 32 Китайский 

793 8 2 ,875 

Всего 7.730 577 8.307 

* Только часть, принадлежащая китайцам. •• Колея 1 метр. *•* Только часть, принадлежащая англичанам. 

общее протяжение ж.-д. путей (включая стан-
ционные пути, вторую колею, вотки промыш-
ленного значения и т. п.)—свыше 10.000 км, 
из к-рых на т. н. правительственные ис. д. 
падаот 9.050 км. Эти цифры говорят о недоста-
точности подъездных путой и об общей бедности 
путевого хозяйства. Двухколейных путей всего 
лишь 220 км (на Бэйпин-Ляонинской и Шан-
хай- Нанкинской ж . д.). Все ж . д. сосредото-
чены на С. и в центральной части К. , тогда как 
на Ю. ясол. дор. очонь мало (только у Кантона), 
а в зап. части их нет совершенно. Такие громад-
ные провинции, как Сычуань, Гуйчжоу, Гуанси, 
Ганьсу, H инея и др. , но имеют ни одного км 
ж.-д. путой. Не сушествуот транскитайской ма-
гистрали, и такие крупныо центры, как Кантон, 
Ханькоу и др. , не имеют л«.-д. связи с Шанхаем 
и Нанкином. 

Г р у з о о б о р о т к и т а й с к и х п р а в и -
т е л ь с т в е н н ы х ж . д., по официальным 
сведениям, достигает 25—27 млн. m в год; пере-
возки пассажиров не превышают 48 млн. чел. 
По перевозкам грузов на первом мосте сто-
ят: Бэйпин-Ляонинская, Бэйпин-Ханькоуская , 
Шаньдунская , Тяньцзпн-Пукоуская ; по пас-
сажирским перевозкам—Шанхай- Нанкинская , 
Шанхай - Ханчжоу - Нинбоская, Бэйпин-Ляо-
нинекая, Шаньдунская и«, д. 

Точных данных о доходах ж. д. К. пет. Публикуемые 
отчетные сведения показывают, что правительственные 
ж. д. дефицитны. Доходы »тих ж. д. увеличились с 1932 
по 1934 со 134,9 млн. до 151,1 млн. сер. долл. Средний 
доход на 1 км пути (по данным 1929) был равен всего 
лишь 12-306 сер. долл., в 1933 он достиг 18.191 долл. 
Доходность китайских ж. д. в среднем в 7 раз меньше, 
чем доходность Южно-Маньчжурской ж. д. Сравнительно 
большей доходностью обладают те дороги, в к-рых заин-
тересован иностранный напитал. Одной иа самых важ-
ных причип постоянной дефицитности правительствен-

ных ж. д. К. являются бесконечные войны милитаристов, 
к-рые, как правило, ведутся вокруг ж.-д. линий. По дан-
ным контрольно-ревизионного департамента министер-
ства ж. д., в относительно «мирный» 1932 убыток, при-
чиненный милитаристами, был равен 1.096 тыс. сер. 
долл.; но если учесть стоимость воинских перевозок, 
к-рые никогда не оплачивались, то общий убыток уве-
личится до 9.373 тыс. сер. долл. Кроме того военные 
власти в 1932 потребовали от четырех северных дорог 
«субсидию» в 5,5 млн. сер. долл. Таким образом даже 
но официальному учету милитаристы отняли почти 
14 млн. сер. долл., или больше 10% валового дохода всех 
правительственных дорог. Постоянная дефицитность и 
застой китайского ж.-д. транспорта объясняются также 
большой задолженностью ж. д. по внешним и внутрен-
ним займам (об этом ниже). Уплата процентов по ино-
странным займам поглощает громадную часть доходов 
от эксплоатации. 

Т е х н и ч е с к о е с о с т о я н и е ж . д. 
Крайне низкий технический строительный стан-
дарт, снабжен ио подвижным составом и техниче-
ским оборудованием в подавляющем большин-
ство за счет брака и отработанного иностран-
ного старья, ничтожная величина новых капи-
таловлолсений при беспрерывных милитарист-
ских войнах и частых стихийных бедствиях— 
все это обусловливает тохничоскую отсталость 
и разруху китайского яс.-д. транспорта. На-
личный подвижной состав правительственных 
дорог состоит всего лишь из 1.220 паровозов, 
1.784 пассажирских и 14.037 товарных вагонов 
грузоподъомностыо в 420 тыс. m (1933). По-
мимо того, что такое количество подвиленого 
состава недостаточно для обслунсивания яс.-д. 
соти, большая часть его совершенно непригодна 
для эксплоатации. По сведениям министерства 
ж . д., 53% наличных паровозов подлежат ка-
питальному ремонту или слому. На Бэйпин-
Ляонинской ж . д. из 251 паровоза 93 находятся 
в эксплоатации свыше 30 лет. IIa Бэйпин-
Суйюаньской ж . д. из 89 паровозов пригодны 
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для тяги лишь 16 и т . д. Приведоние в порядок 
и восстановление существующих ж . д. требует 
громадных капитальных затрат, доходы жо от 
эксплоатации но могут служить источником для 
финансирования этих работ. 

Ф и н а н с о в о е п о л о ж е н и е п р а в и -
т е л ь с т в е н н ы х ж. д. в свете данных о за-
долженности по иностранным займам рисуется 
следующим образом: сумма капиталов, вложен-
ных в 19 правительственных ж . д. , достигает 
785 млн. сер. долларов, задолженность жо по 
иностранным займам—41.105.797 ф. ст., или 
604,6 млн. сер. долл. При этом китайские ж . д. 
в общем дефицитны. Китайекио правительст-
венные ж. д. настолько задолжали иностран-
ному капиталу, что Нанкинское правительство 
покрывает задолженность ж . д. новыми внеш-
ними и внутренними займами. 

Г у ж е в о й т р а н с п о р т в К . развит сла-
бо. Объясняется это гл. обр. отсутствием тяго-
вого скота в сельском х-во. Гужовой транспорт 
более развит на С. и С.-З. в окраинных ското-
водческих районах. На Ю. и в цонтр. части грун-
товые дороги заменяются водными путями со-
общения и вьючными тропами, где вместо вьюч-
ного скота груз пороносится носильщиками— 
кули. В прошлом К. имол довольно развитую 
сеть внутронних путей сообщения, т. н. импо-
раторские дороги «Гуаньдамалу» (12 маги-
стралей) и почтовые тракты. Он был связан ка-
раванными путями со странами Среднего Восто-
ка, Тибетом, Россией и т. д. , но с развитием 
иностранного морского и рочного судоходства, 
атакжос появлониомавтогуясовыхдорог иавто-
транспорта старинные караванные пути пришли 
в упадок. Автодороги появились с 1921 под воз-
действием американского капитала, заинтере-
сованного в китайском нефтяном и автомобиль-
ном рынке. При участии американского капи-
тала возникает «Общество хороших дорог», 
к-рое постепенно развертывает строительство. 
Другая американская организация «Междуна-
родная компания помощи голодающим» вы-
строила (с 1921 по 1933) 4.830 км дорог. Помало 
дорог было построено для военных целей ме-
стными властями (Янь Си-шань, Фын Юй-сян 
и др.). Эти государственные организации стро-
ят дороги на средства, получаемые от специаль-
ных внутренних займов (с мая 1931 по апрель 
1934 на 3.982 тыс. кит. долл.) . К концу 1934 
экономический совет предоставил всего ок. 
8 млн. кит. долл. на постройку дорог. К началу 
1935 в К. было построоно 26.447 км дорог, из 
них 12.262 км гудронированных и 14.185 км 
грунтовых. К концу 1935 проектировалось за-
кончить ещо 15.622 км. Вся наличная соть улуч-
шенных грунтовых и гудронированных дорог, 
открытых для движения в 1935, распределялась 
по провинциям слодующим образом (в км): 

Т а б л . 11. 
Гуандун . . . . 11.214 Хубай 3.240 
Шачьдуп . . . . 6.620 Чжэцзян . . . . 3.120 
Гуансн 6.184 Хэнань 3.оь4 
Аньхой . . . . 4.208 3 пров. Внутр. 
Ценней . . . . 4.662 Монголии . . 6.353 
Цаянсу 3.769 Другие 14.303 
Фуцзпш 3.263 

Всего . . . 67.920 
Районами наиболее густой сети автогужевых 

дорог являются провинции дельты и среднего 
течения р. Янцзы, пров. Гуандун и пров. 
Шаньдун. В первом районо существует регу-
лярное автосообщение между главными горо-
дами и фиксированные ставки на пассажирские 
и грузовые перевозки. Мелшровинциалыюо 

автомобильное сообщение провинций Цзянси, 
Ч ж э ц з я н а и Аньхой представлено 60 постоян-
ными рейсами дальнего сообщения, общим про-
тяженном 1.618 км. В настоящее время закан-
чивается постройка большой автодороги от 
Ханькоу до Ичана . 

Рост сети улучшенных грунтовых и автомо-
бильных дорог в К. связан с относительным 
ростом автомобильного парка страны, к-рый од-
нако и в наст, время крайно незначителен. Но 
последней норописи (январь 1934) в К . было 
пассажирских автомобилей 25.982, автобусов— 
5.063, грузовиков—6.455, мотоциклов—2.067, 
всего—39.567 машин. Учитывая автомобили 
иностранных концессий и сетлментов, можно 
считать автопарк К . равным 50.000 машин. 

Г о р о д с к о й т р а н с п о р т кроме неболь-
шого количества автомобилош и трамваев в 
Бэйпино, Шанхае, Тяньцзине и Г о н к о н г о в ос-
новном обслуживается человеческой силой— 
кули и рикши. Общее число рикш достигает 
нескольких сот тысяч. 

Г р а ж д а н с к и й в о з д у ш н ы й ф л о т в 
К . появился только в 1929, хотя отдельные воз-
душные линии были утверждены еще в 1926. 
В области воздушного транспорта решающая 
роль принадлежит американскому и германско-
му капиталам. Самой крупной авиакомпанией 
является Китайская национальная авиацион-
ная корпорация, учрежденная Нанкинским пра-
вительством в 1929 с участием США (группа 
Куртисса), с капиталом 10 млн. сор. долл. (55% 
акций—в руках правительства). Компания с 
1933 регулярно обслуживает три воздушных ли-
нии: Шанхай—Нанкин—Чунцин—Чэнду , Шан-
хай— Фучжоу—Кантон и Нанкин—Войнин. 
Кроме того запроектировано продоллсоние ли-
нии от Чунцина чероз Гуйян на Юньнань и 
вторая линия от Чэнду через Дацзяньлу на 
Лхассу. Три действующие линии обслуживают-
ся 18 аэропланами (1935). Вторая авиакомпания 
«Евразия» начала свою деятельность в 1931. 
Компания учреждена с участием германского 
капитала (Луфтханза) с планом организовать 
воздушную линию чероз СССР в Германию. 
«Евразия» обслуживает две воздушные линии: 
Шанхай — Нанкин — Чэнчжоу — Сиань—Лань-
чжоу—Нинся—Баотоу и Бэйпин—Чэн-чжоу— 
Ханькоу—Чанша—Кантон. Проектируется про-
длить первую линию через Сучжоу до Чугуча-
ка (Синьцзян). Действующая воздушная линия 
обслуживается 7 аэропланами (1934). В авгу-
сте 1934 с участием англ. капитала была уч-
реждена китайская «Юго-западная авиацион-
ная корпорация», обслуживающая линии Кан-
тон—Учлсоу—Панкин—Лунчжоу и Кантон— 
Цюнчлсоу (на о-во Хайнань)—Пакхой. 

С р о д с т в а с в я з и . Помимо почтового 
сообщения между почтовыми пунктами все 
главные города страны соединены телеграфом 
и во многих крупных городах есть телефон. На 
1934 было 13.034 почтовых и 1.126 телеграфных 
контор. Телеграф был установлен впервые в 
1881. Длина сухопутной телеграфной линии рав-
на 100,3 тыс. км, а всей телефонной линии— 
122,5 тыс. км. Во всем К. насчитывается 120 
тыс. телефонных установок, из к-рых 70% па-
дают на Шанхай, Бэйпин и Тяньцзин. Суще-
ствует междугородная телофонная связь моле-
ду следующими пунктами: Бэйпин — Шанхай, 
Тяньцзин — Мукден, Цзинань — Циндао, Нан-
кин — Шанхай (360 км), Шанхай — Ханчихоу, 
Цзюцзян — Фучжоу, Ф у ч ж о у — Н а н ь ч а н (213 
км), Фучжоу—Яньпин (241 км), Янчжоу—Цин-
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цзян (25 км) и Уси—Наньтун (125 км).—Кроме 
этого в К. имеются морские кабели—внутренние: 
Шанхай —Чифу —Таку , Чифу — Вэй-хай-вэй, 
Шанхай — Амой — Гонконг, и внешние: Гон-
конг—Сингапур, Чифу—Дайрен, Циндао—Са-
себо, Шанхай—Нагасаки, Формоза—Фучжоу, 
Ша нхай—Манилла—Сан-Франциско.—В обла-
сти связи также сильны позиции иностранно-
го капитала . Почта находится под контролом 
французского капитала, морские кабели—ан-
глийского, американского, англо-датского и 
японского капитала. Телеграф с 1908 и почта 
с 1920 лишь формально перешли под государст-
венный контроль. 

Р а д и о . В 1934 в К . было ок. 83 действую-
щих коротковолновых правительственных ра-
диотелеграфных станций, из к-рых самые мощ-
ные находятся—в Ханькоу (1.500, 1.000 и 5)0 
кет), Шанхае (2—по 500), Нанкине (3—по 500), 
в Тяньцзине (2—по 500), Фучжоу (1—500), 
Кантоне (1—500), Ланьчжоу (1—500 кет). Ино-
странные радиостанции, расположенные на 
концессиях Шанхая, Тяньцзина, в посольском 
квартале Бэйпина и в Гонконге, в большинство 
принадлежат оккупационным войскам. В 17 
крупных городах находится 75 радиовещатель-
ных станций (из них 55 в Шанхае), из к-рых 
однако только 12 правительственных. 

Лит.: It а н т о р о n и ч А. П., Иностранный капитал 
и железные дороги Китаи, М.—Л., 1926; Р о г о в В л., 
В щные пути сообщения Китая, Харбин, 1932; е г о ж е , 
Современное положение железных дорог Китая, Харбин, 
1934; В а у 1 1 ri .1. R., Foreign loan obi last Ions of 
China, Ttintsln, 1925; China Postal Atlas, Nanking, Direc-
torate General of Posts, 1933; C h u C h i a -h u a, The 
Ministry of communication lri 1934, Shanghai, 1935; 
C h e n g J il - m I n g, The influence of communications 
Internal and external upon the économie future of China, 
Ii., 1930; S t r i n g e r II., The Chinese railway system, 
Shanghai, 1922; T r i b o l e t L. В., The International 
aspects of electrical communications in the Pacific area, 
L„ 1929; S m i t h A. V., Motor roads in China, Wa-
shington, 1931. в. Рогов. 

Торговля. В н е ш н я я т о р г о в л я К . После 
Нанкинского договора, заключенного в резуль-
тате Опиумной войны (см. ниже—Исторический 
очорк) в 1843, был опубликован навязанный К. 
иностранцами импортный тариф, построенный 
таким образом, что пошлины не должны были 
превышать 5 % с цены ввозимых товаров. Таков 
был первый шаг по пути ограничения тамолеен-
ной самостоятельности К. В 1853, в период 
Тайпинского восстания, когда китайские тамо-
женные власти Шанхая бонсали из страха перед 
революционной армиой, комитет, состоявший 
из английского, американского и французского 
консулов, воспользовавшись удобным случаем, 
захватил в свои руки управление таможенным 
аппаратом. Таков был второй этап порабоще-
ния К вторгово-таможонной области. В резуль-
тате Тяньцзинского договора 1858 было окон-
чательно закреплено право иностранцев одно-
сторонне устанавливать тарифы для К. , а с 
1803 во главе таможен был поставлен англий-
ский «генеральный инспектор таможен».Это был 
третий этап. В 70-х гг. прошлого века К. согла-
сился подчинить контролю морских таможен, 
фактически уже находившихся в руках ино-
странцев, также и торговый оборот джонок, 
что было четвертым этапом в процессе лишения 
К. таможенной автономии. Пятым этапом явился 
договор 1901, заключенный после Боксерского 
восстания. По этому договору К . передал мор-
ским таможням контроль и над т. н. туземными 
таможнями, расположенными не далео 50 ли 
от договорных портов. Наконоц в 1911, после 
падения Маньчжурской династии, империали-

стические державы окончательно завладели 
правом хранения тамолсенных доходов в своих 
банках под предлогом необходимости произво-
дить исправные платежи по внешним долгам 
К. , в чом выразился шестой этап порабощения 
К. в торгово-таможенной области. 

Таможенный тариф, навязанный К. империа-
листическими государствами в середине 19 в., 
был типичным колониальным тарифом: ввози-
мые товары были обложены максимально 5 % -
ной пошлиной, что облегчило наводнение К. де-
шевыми иностранными фабричными товарами. 
Так как тариф был построен на базе т. н. спе-
цифических пошлин (см.), то происходившее во-
второй половине 19 в. повышенно уровня товар-
ных цон не давало китайскому народному хо-
зяйству покровительства даже в пределах 5 % . 
Наряду с импортом был обложен и экспорт. Не-
смотря на резкие колебания цен, обший пере-
смотр тамонтонного тарифа был произведен 
лишь в 1858. Затом—после почти полувокового 
перерыва—в 1901, 1918 и 1922 К. был заключен 
с крупнейшими европейскими и американскими 
государствами ряд торговых договоров со 
включением принципа наибольшего благоприят-
ствования (см.); при этой системе любая уступ-
ка, предоставляемая какой-либо стране, рас-
пространялась автоматически на все другие 
государства. Предоставление наибольшего бла-
гоприятствования было односторонним, так 
как К. не получал такой лее привилегии ни 
от одного из своих контрагентов и должен был 
оплачивать ввозимые им в их страны товары 
по ставкам общего или максимального, а не 
конвенционного или минимального тарифа. 
Иностранцам была предоставлена важная льго-
та и в том отношении, что, уплатив 50%-ную 
прибавку к таможенной пошлине (т. е. внеся 
7 /2% вместо 5%, а иногда значительно меныно), 
они получали право везти товары в любое 
место на китайской территории, не уплачивая 
внутренних пошлин (ликина), которые бы-
ли буквально бичом для внутренней торгов-
ли К. Империалистическая ' торговая буржуа-
зия нередко пользовалась этой привилегией, 
чтобы прикрывать китайскую торговлю своим 
именем и извлекать из этого барыши.—С нача-
ла 20 в. К . добивается согласия иностранных 
держав на повышение тамол£енпых пошлин. П о 
договору с Великобританией (1902) К. добился 
внесения в текст договора обещания не препят-
ствовать поднятию среднего уровня обложения 
до 12'/а%. правда, при условии отмены ликина. 
Это обещание было включено и в договоры 1903 
с Японией и США. Вашингтонская конферен-
ция признала желательным проведение повы-
шения пошлины до 7'/»% на всо ввозимые в К. 
товары, за исключением предметов роскоши, 
для к-рых проектировалось поднять пошлину 
до 10%. Созванная в Пекино в 1925 специаль-
ная таможенная конференция, на к-рую китай-
ские власти возлагали большие надежды, окон-
чилась ничем в виду тревожности политическо-
го полонсония в Пекино в период созыва кон-
ференции (на Пекин наступал в этот мо-
мент Фын Юй-сян). Империалисты воспользо-
вались замешательством Китая, чтобы снова 
отлол<ить реализацию своих обещаний в дол-
гий ящик. 

Гоминьдановское правительство самочинно 
проволо в Кантоне в 1925 взимание «вашингтон-
ских надбавок» в размере 2'/«% для всех то-
варов и 5 % для предметов роскоши. В 1927 
это повышенно было распространено на всю тер-
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риторию Китая. Затом Нанкинское правитель-
ство в 1928—29 выторговывает у империалисти-
ческих держав право «самостоятельного» уста-
новления пошлин и заключает на этой основе 
ряд новых торговых договоров, начало которым 
положено т. н. договором Сун—Мак Моррея, 
заключенным с США (договор назван по имени 
подписавших его лиц). Особенно долго сопро-
тивлялась новому таможенному режиму в К. 
Япония, но и она в конце-концов пошла на 
уступки. Соглашаясь на введение «таможенной 
автономии», империалисты учитывали, что при 
фактически полной зависимости Нанкинского 
правительства от иностранных держав этот 
«широкий жест» даст К. лишь иллюзорную 
власть над тарифами. Неограниченное право 
распоряжения китайскими таможенными дохо-
дами, принадлежащее иностранцам, а таюко 
контроль над другими поступлениями, от к-рых 
зависит финансовое благополучие Нанкинского 
правительства, дают в их руки оружие для пря-
мого давления на К. в области тарифа. Полу-
ченная К. купая «таможенная автономия» те-
ряет почти всякое значение в условиях эконо-
мического кризиса, так как при искусственном 
обесценении валют и проводимом на их основе 
товарном демпинге импортерам из капитали-
стических стран но страшны далее самые высо-
кие таможенные барьеры, кроме того поело 
захвата Маньчжурии Японией сильно вы-
росли контрабандные ввоз и торговля япон-
скими товарами. С другой стороны, введение 
высоких таможенных пошлин отчасти приводит 
к перенесению на китайскую почву иностран-
ных предприятий (особенно японских хлопча-
тобумажных фабрик), что усиливает тенденцию 
к переходу крупнокапнталистнческой промыш-
ленности К. в руки иностранцев. Происходя-
щий таким путем нек-рый рост китайской про-
мышленности лимитирован исключительно низ-
кой покупательной способностью населения, 
еще более сократившейся в условиях кризиса. 
Несмотря на вводенио сравнительно высоких 
таможенных пошлин, торговый баланс К. , бы-
вший всегда пассивным, на протяжении по-
следних 50 лет еще более ухудшается: неко-
торое улучшение наступает лишь с 1933. Та-
ким образом введение т. н. таможенной автоно-
мии почти ничего не изменило в общей системе 
империалистической эксплоатации Китая; как 
указывал т. Сталин: «Сила империализма в Ки-
тае состоит главным образом не в таможенных 
ограничениях Китая, а в том, что он владеет 
там фабриками, заводами, шахтами, желез-
ными дорогами, пароходами, банками, торго-
выми конторами, высасывающими кровь из ра-
бочих и кростьян многомиллионного Китая» 
(Сталин, Обоппозиции, Москва—Ленинград, 
1928, стр. 617). 

Новый «национальный тариф» был введен в 
действие 1 /11 1929. Затем снова пересмотрен-
ный тариф вошел в силу 1/1 1931. С этого 
времени довольно часто проводятся частичные 
пересмотры тарифа с общей тенденцией к по-
вышению ставок. Причины этих изменений 
тарифа заключаются однако в стремлении не 
столько обеспечить покровительство соответ-
ствующим отраслям промышленности, сколь-
ко пополнить пустующую казну Нанкинского 
правительства. Таможенные мероприятия Нан-
кинского правительства вообщо ярко отражают 
отсутствие четкой, последовательно проводимой 
таможенной политики. Наряду с общей повы-
шательной тенденцией к повышению происхо-

дит также снижение некоторых пошлин, как это 
произошло в 1934, когда в угоду Японии были 
снижены пошлины на ряд товаров.—В 1931 бы-
ло введено исчисление таможенных тарифов в 
золотой денежной единице, причем однако экс-
портный тариф попрежнему выраисон в серебря-
ных долларах. Последнее издание тарифа, дейст-
вующее с 3/VII 1934, содержит 672 статьи по 
импортному и 270 статей по экспортному тари-
фу. Это показывает, что тариф разработан до-
вольно детально. Большинство ставок уста-
новлено в виде специфических пошлин. Став-
ки сравнительно высоки и доходят для отдель-
ных товаров до 80%. По основной группе — 
хлопчатобумажным изделиям—преобладающая 
ставка—25%. По группе металлов и изделий 
из них ставки значительно ниже. 

Удельный вес Китая в мировой торговле 
относительно весьма невелик. Хотя на долю 
Китая приходится примерно около 20% насе-
ления всего земного шара, его доля в миро-
вой торговле никогда не переходила за продел 
в 2—2'/а%. Внешнеторговый оборот на голову 
населения К. в 2 раза ниже, чем в Британской 
Индии, н в 10 раз ниже, чем в Японии. 

П а с с и в н о с т ь т о р г о в о г о б а л а н с а 
К. Если но считать кратковременного периода 
в начало 70-х гг., торговый баланс К. за все 
время господства капиталистических стран 
в ого народном хозяйстве был неизменно пас-
сивен. В годы мирового экономического кризиса 
(1929—32) эта хроническая дефицитность внеш-
ней торговли особенно обострилась. Лишь в 
1933—34 замечается нок-рая тенденция к сни-
жению пассива. 
Т а б л . 12.—В н е ш н п п т о р г о в л я К. (бея "Маньч-

журии) (в млн. долл.). 

1920 1930 1931 1932 1933 1931 

Импорт . . . . 1.(20 1.72S 2.002 1.52' 1.315 1.029 
Экспорт . . . 1.070 911 915 5(9 (>12 535 
Пассив торго-

вого баланса 650 779 1.087 9:5 733 491 

Из этих данных видно, что наиболее катастро-
фическим годом был 1932, когда дефицит по 
балансу оказался вдвое выше экспорта, когда 
импорт почти втрое превышал экспорт. Пассив-
ность внешней торговли К. могла возрасти 
до такой степени лишь под влиянием двух важ-
нейших статей платежного баланса, покрываю-
щих дефицит внешней торговли: притока ино-
странных капиталов и эмигрантских переводов. 
Приток капиталов, усиливая закабалоние К., 
должон рано или поздно привести к тому, что-
расчеты К. с империалистическими странами по 
инвестициям станут для него пассивной ста-
тьей. Эмигрантские пороводы резко снизились 
в годы кризиса. Если к тому лее учесть усиле-
ние неэквивалентности обмена с капиталисти-
ческими странами в период кризиса вследствие 
нового раздвияеения ножниц между ценами на 
сельскохозяйственные и промышленные това-
ры, то легко понять, что платежный баланс К . 
в последние годы должон был сдолаться крайне 
напряженным. 

Структура внешней торговли К. носит тот нее 
отпечаток полуколониального положения стра-
ны, как и всо остальные отрасли ее народно-
го хозяйства. 

Деградация китайского сол. х-ва привела 
к тому, что К. приходится в значительной меро 
питаться привозными рисом, пшеницей и п ш е -
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ничной мукой. Наибольшего обострения про-
довольственный дефицит достиг в 1933, когда 
ввоз зерновых хлебов и муки достиг 20% всого 
импорта (275 млн. долл. при общем импорте 
в 1.345 млн. долл.) . В китайском импорте по-
следних лет 19 в. преобладают хлопчатобумаи<-
ные изделия, на к-рые приходится от 25 до 
40% всого ввоза. За послоднио годы доля этой 
импортной статьи сильно уменьшилась в связи 
с перенесением ряда японских хлопчатобум. 
предприятий в К. и антияпонским бойкотом. 
Наряду с продовольствием существенными ста-
тьями ввоза являются такжо нефть, хлопок-
сырец и металлоизделия. Ввоз хлопка имел по 
преимуществу демпинговый характер, так как 
в последние годы К. страдал от перепроизвод-
ства собственного хлопка; отчасти импорт хлоп-
ка шел в счет предоставленного К. американ-
ского займа. Импорт металлоизделий связан по 
преимуществу с возобновлением строительства 
железных дорог и общим усиленном дороя4ного 
строительства. 

Экспорт К. находится в настоящее время в 
состоянии крайней дезорганизации. В порвыо 
досятилотия существования морских таможен 
в К . в вывозе доминировали чай и шелк-сырец. 
На долю этих товаров падало примерно 6/в 
всего экспорта. Затем постепонно уд. в. чая 
упал до ничтожных размеров, а вывоз шелка 
перед кризисом держался на уровне приблизи-
тельно 20% всего вывоза. После империалисти-
ческой войны на одно из первых мост в экспорте 
стали выходить маньчжурские бобы, составляв-
шие перед захватом Маньчжурии японцами 
20—22% общого экспорта К . Наряду с этими 
валшейшими статьями нок-рое значение имели 
хлопчатник, масличные семона, яйца . Почти по 
всем этим статьям полонсеНио К . на мировом 
рынко подорвано. Великобритания, создавшая 
собственную крупную чайную базу в Индии 
и на Цойлоно, почти прекратила закупки чая 
в К . Крупным покупателем китайского чая 
остается лишь СССР. В области шелка-сырца 
К. потерпел полное поражение, столкнувшись 
на мировом рынко с Япониой. С отторжением 
Маньчлсурии К . у нее но моисет рассчитывать на 
вывоз бобов, так как производства последних в 
Северном К. едва достаточно для покрытия внут-
ренней потребности в бобовом масле. Кромо 
того вывоз маньчжурских бобов на мировой 
рынок затрудняется усиленным развитием этой 
культуры в' последние годы в США и в нек-рых 
европейских государствах (Германия), а такжо 
вследствие того, что Япония перестаот пользо-
ваться бобовыми жмыхами в качество удобре-
ния. Китайский хлопок вытесняется с японско-
го рынка индийским. Только масличные семена, 
особенно кунжут и арахис (земляной орех), про-
должают еще находить хороший сбыт на внеш-
нем рынке, особенно в США. Положение ос-
новных отраслей китайского экспорта пока-
зывает, что господство империализма привело в 
конце-концов к полному расстройству экс-
порта страны. 

До 1914 передовые позиции во внопшой тор-
говле К. занимали Англия, отчасти Германия, 
царская Россия и Япония, к-рыо в то же время 
производили наибольшие вложения капиталов 
в К . После войны выросло значение Японии, 
•быстро выдвигавшейся и до войны, и особенно 
США. Англия потеряла первоо мосто по импор-
ту товаров в К . Борьба за него идет можду 
упомянутыми тихоокеанскими империалисти-
ческими дернинами, причом в последние годы 

первенство оставалось за Соединенными Шта-
тами Америки. 
Т а б л . 1 3 . — Р а с п р е д е л е н и е в н е ш н е й т о р -

г о в л и К. п о с т р а н а м (в %). 

1933 1 9 3 1 

Страны Им- Экс- Им- Экс-
порт порт порт порт 

США 21,8В I S , 1 8 26,10 1 7 , 6 3 
Япопип 9 , 7 1 1 5 , 1 6 1 2 , 2 1 1 5 , 1 6 
Великобритания . . . 11,33 7 , 9 6 1 2 , 0 0 9 , 3 0 
Германия 7 , 9 6 3 , 4 0 8 , 9 9 3 , 5 8 
Голл. Индия 6 . 8 1 1,21 (1 ,15 1 , 3 2 
1>рит. Индия 5,35 4,71 4,14 4 , 1 4 
Гонконг 3,55 19,75 7 , 8 6 1 8 , 8 5 

Монополистические тенденции империализма 
с чрезвычайной резкостью проявляются в обла-
сти внешней торговли К. Крупнейшие монопо-
листические торговые фирмы захватили факти-
чески в свои руки значительную часть оптовой 
торговли и, вытеснив из нее китайский капи-
тал, диктуют рынку желательные для них це-
ны.—Китай испытывал тяжелые удары кри-
зиса с самого его начала, причем, наряду с 
другими колониальными странами, страдал 
вдвойне в виду стремления капиталистических 
стран перололсить главное бромя кризиса на 
колонии и полуколонии. Это выразилось преж-
де всого в резком раздвижонии ножниц товар-
ных цон. На основании данных шанхайской та-
рифной комиссии этот процосс шел таким об-
разом (1929 принят за 100): 
Т а б л . 1 4 . — И н д е к с ц е н и м п о р т н ы х и э к с -

п о р т н ы х т о в а р о в . 

Цепы 1929 
/ 

1930 1931 1932 1933 1931 

Импортные . . . . 100 117 13В 130 123 129 
Экспортные . . . 100 103 102 811 78 08 
Соотношение . . . 100 114 136 150 167 181 

Т. о. цены импортных промышленных това-
ров по сравнению с экспортными (с.-х.) повыси-
лись почти вдвоо. Это привело к полному рас-
стройству китайского сол. х-ва. Номинальный 
рост торговли в 1929—31 был лишь резуль-
татом обесценения серебра, тогда как в нату-
ральном выражении китайская внешняя тор-
говля за последние годы испытывала след. из-
менения (1913 принят за 100): 
Т а б л . 15.—И н д е к с ы в н е ш н е й т о р г о в л и К. 

(в натуральном выражении). 

Годы Импорт Экспорт 

1928 . 131,7 156,1 
№ 9 . 140,1 118,9 
193J . 131,3 130,8 
1931 . 130,1 13(1,2 
1932 . 102,6 1)9,8 
1933 98,2 113,7 

И з этих данных видно, что паденио внешней 
торговли началось (особенно экспорта) с 1929 
и что общее сниженио ее в натуральном выра-
лмнии в период кризиса было крайне резким. 
Экспорт и импорт снизились примерно в одной 
и той лее пропорции, тогда как в денелоюм вы-
ражении вывоз сократился несравненно боль-
ше, и пассив торгового баланса, как показано 
вышо, значительно увеличился. Это свидетель-
ствует об обострении империалистической экс-
плоатации К. Падонию оборотов вношной тор-
говли 1С. особенно способствовали отлив сереб-
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pa из К., в связи с денежной политикой США, 
и кредитный голод в страно. Штейн. 

Внутренняя торговля К. лишь частично учи-
тывается китайскими морскими таможнями. 
По их отчетам динамика оборотов внутренней 
торговли такова (в тыс. таэлей): 

Т а б л . 16. 
1900 181.955 1932 1.416.092 
1913 38.1.(139 1933 1 . 2 6 2 . 6 8 1 
1931 1.606.596 

Резкое увеличение оборотов внутр. торговли 
с 1913 по 1Ü31 объясняется как ростом продук-
цип китайской пром-сти (гл. обр. хлопчатобу-
мажной), обращающейся па внутреннем рынке, 
так и изменением курса таэля (условной та-
моженной денежной единицы), упавшего с 1913 
по 1931 на 53%.—Начиная со 2-й половины 
1932 из суммы оборотов внутр. торговли вы-
падает Маньчжурия, доля к-рой по таможенным 
отчетам в 1931 составляла 12,1% всой торгов-
ли К., а в 1933 отпадает и часть пров. Жэхэ . 

Отчоты морских таможен отражают однако 
лишь незначительную часть всего грузооборо-
та страны. Поэтому вышеприводоиныо цифры 
имеют относительное значонио; они указывают 
лишь долю отдольных областей в торговло К . 
Вся жо внутренняя торговля во много раз пре-
вышает грузооборот морских таможен. — По 
нок-рым подсчетам, проведенным выборочным 
методом, на каждые 200 чел. городского и сель-
ского населоиия приходится в среднем 1 лавка . 
Это позволяет заключить, что во всей стране-*-
около 2.250.000 торговых заводений (не считая 
разносчиков, проникающих в самые отдаленные 
и глухио уголки К.). Молено считать, что в тор-
говом обороте участвует не монее С млн. чол., 
из к-рых более половины—слулеащие. Внутрен-
няя торговля сильно развита в немногих, преи-
мущественно приморских районах К. , вся эко-
номическая жизнь к-рых непосредственно свя-
зана с иностранным капиталом. В остальных 
частях К. отсутствие удобных путой сообщения, 
политическая раздробленность страны, поборы 
и налоги местных властей тормазят внутрен-
нюю торговлю. В большинстве провинций ры-
нок носит районный характер. Эта экономиче-
ская оторванность китайских провинций друг 
от друга поддерживается еще существованием в 
различных частях страны разнородных систем 
мер и весов и отсутствием одиноЙ денежной 
системы. Можду городскими и деревенскими 
ценами обычно существуот резкий разрыв. Так , 
в Тяньцзине один пикуль шорсти продается за 
40 кит. долл., а на мосте, в Цинхао, эта шерсть 
приобретается от непосредственных произво-
дителей по 4,50—5,00 кит. долл. за пикуль. 
Один пикуль чая на месте производства (в пров. 
Цзянси н Чжэцзян) стоит 12—14 кит. долл. , 
а в Бэйпине чай продается по 100—120 кит. 
долл. за пикуль. Однако и то низкие цены, 
к-рые существуют на с.-х. сырье, фабрикаты и 
полуфабрикаты на местных рынках, устанавли-

ваются отнюдь но производителями этих това-
ров; цены, по к-рым собирается сырье у кре-
стьян, обыкновенно бывают раза в два пижо 
местных рыночных цон. 

Китайскоо купочоство организовано в гиль-
дии, землячества и торговые палаты. Гильдии, 
возникшие еще во 2—3 вв. до хр. э., объодиншот 
купочоство по роду торговой деятельности (гиль-
дии торговцов чаем, торговцов рисом и т. д.). 
Купцы—уроясонцы одной и той же провинции, 
но проживающие в другой провинции,—обра-
зуют зомлячоства. Гильдии регулируют взаи-
моотношения можду долншиками и кредитора-
ми, устанавливают правила торговли, водут 
пороговоры н сношония с администрацией и 
т. д. Болоо крупную роль в коммерческой и по-
литической жизни страны играют торговые 
палаты, возникновенио которых в К . относит-
ся к 1904. Число их с каисдым годом растет: в 
в 1914 было 1.050 торговых палат, в 1918— 
1.103, в 1925—1.540, в 1930—2.240. В настоя-

щее время торговые па-
латы имеются во всех 
уездных городах, а таклее 
в других торговых пунк-
тах. Купеческих гильдий 
в первой половине 1933 
было 4.185, с общим чис-
лом членов—152.200 чол. 
Почти в каждой провин-
ции торговые палаты объ-
единены в провинциаль-
ный союз торговых па-

лат: все они возглавляются Всекитайским сою-
зом торговых палат. Однако создание торговых 
палат но уннчтолеило существования кугючос-
ких гильдий, поскольку эти гильдии являются 
организацией, призванной защищать но инте-
ресы торгового капитала в целом, а отдельных 
групп в среде самого торгового капитала. 

Лит.: А в е н а р и у с Г. Г., Внутренняя торговля 
Китая, «Вестник Маньчжурии», Харбин, 1933, № 8 — 9 ; 
I! а p а я о в И., Организация внутренней торговли в 
Китае, «Вестник Азии», Харбин, 1917, № 44; B e r l i -
n e r S., Organisation und Betrieh des Import-Qcschilfts 
In China, Hannover, 1920; Organisation und Betrieb des 
Export-Geschäfts in China, Hannover, 1920; China, In-
spectorate general of customs. The trade of China, 1 034, 
Shanghai, 1935; С h о il g S u - s e e, The foreign trade of 
China, published under the auspices of the China Society 
of America, New York, 1919; Decennial reports on the 
trade, industries etc. of the ports open to foreign com-
merce and on the condition and development of the 
treaty ports, provinces for the years 1922—31, Shanghai; 
I l e m e r С. F., The foreign trade of China, N. Y., 192«; 
T i n g - M i e n - L i u , Modern tariff policies with special 
reference to China, Peking, 1П25; M o r s e II. В., Tile 
I rade and administration of China, N. Y., 1920; R e n i e r 
С h. F., The foreign trade of China, Shanghai, 1926; I l n r -
g e s в J. S., The guilds of Peking, N. Y., 1928; China, 
The maritim customs, The trade of China, 1934, v. V— 
Domestic trade: analysis of Interport movement of Chinese 
produce, Shanghai, 1935; M o r s e II. В., The guilds of 
China, 2 ed., 1933; W r i g h t S., Kiangsi, native trade 
and its taxation, Shanghai, 1928. 

Финансы. Д е н е ж н о е о б р а щ е н и е . В К . 
не существуот единой донеленой систомы. Нахо-
дящиеся в обращении моталлнчоскио деньги 
выпускаются как центральной властью, так и 
местными властями, банкноты—как правитель-
ственными, так и частными китайскими и иност-
ранными банками. Эта полная анархия денеж-
ного обращения, отралсающая феодальную раз-
дробленность К. , гнет и эксплоатацию хозяй-
ничающих в К. мостных милитаристов и проти-
воречия групп иностранного капитала, дезорга-
низует хозяйственную леизнь страны. Основой 
доноленогообращения К. является серобро, име-
ющее хоисденио в двух формах, гл. обр. в виде со-
временной чеканной монеты, но отчасти таклее в 

Т а б л . 17. — Р а з в и т и е в н у т р е н н е й т о р г о в л и п о о с н о в н ы м о б -
л а е т п м К. (u тыс. таэлей). 

Области 
1913 1931 1933 

Области 
сумма % сумма % сумма % 

Маньчжурия 66.779 11,6 191.995 12,1 Оккупирована японски-Маньчжурия 
ми войсками 

Сев. Китай 132.1192 31,7 345.262 21,5 200.032 14,7 
Басс. р. Ннцзн 38.638 10,0 182.148 12,6 710.200 19,8 
Юж. Китай 163.630 40,7 382.891 23,9 322.419 25,6 

Б. С. Э. т. XXXII . 17 
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старинной форме слитков. Слитки, носящие на-
звание юаньбао (или ямбового серебра), отли-
ваются в формо лодочек на полуофициальных 
плавильных предприятиях, удостоверяющих их 
вес и пробу, причом каждый из слитков восит 
примерно 50 кит. унций (или таэлей). Однако 
тазли серебра в разных местностях имеют раз-
личный вес и пробу. Таэли господствовали в 
К. вплоть до конца 19 в., но за последние деся-
тилетия в связи с ростом капиталистических 
отношений они стали вытеснятьсясоробряными 
долларами, чеканка к-рых началась ощо в 1889, 
но широкие размеры приняла после революции 
1911. В 1933 декретом Нанкинского правитель-
ства основой денежного обращения был сдолан 
стандартный доллар (сродний курс в 1934—34 
амер. цонта). При замене таэля долларом пра-
вительство получило на территории, управляе-
мой Нанкином, монополию чеканки и руковод-
ство донеясным обращенном. К 1933 в К. насчи-
тывалось но более 280 млн. долл. ямбового се-
ребра против 1.660 млн. сер. долларов; в на-
стоящее время эта пропорция изменилась ощо 
болео в пользу доллара. Находящиеся в обра-
щении доллары имеют различный курс. Нек-рая 
часть долларов, циркулирующих в К.,—ино-
странного происхождения (испанские, мокси-
канскио, сайгонские, бомбойские и т. д.). Би-
лонная (размонная) серебряная монета (10, 20, 
50 пентов) такжо ноодинакова по содержанию 
серебра. Она чеканилась на различных провин-
циальных монетных дворах К. , и содержание 
соробра в ней, как правило, значительно ниже 
нормы. Наряду с де поясной эмиссией централь-
ными учреждениями широко развит выпуск бу-
маленых денег местными властями и их сурро-
гатов меняльными конторами и торговыми фир-
мами. Необеспеченные металлическим розор-
вом, эти бумаленые деньги подвержены резким 
колебаниям рыночного курса и часто совершен-
но обесцениваются. Неурегулированность дене-
жного обращения дает предпринимателям ши-
рокую возможность для обсчитывания рабочих. 

Крайне неблагоприятным фактором для 
устойчивости валюты К. является то обстоя-
тельство, что курс серебра подворясен резким 
колебаниям на международном рынке в зави-
симости от размеров его мировой продукции 
и «соробряной политики» крупных стран. С 
июня 1934, когда в США вступил в силу закон 
об увеличении казначейских запасов серебра, 
цены на серебро в К. поднялись вдвоо против 
уровня 1932. Серебро стало в громадных коли-
чествах утекать из К. (в точоние 1933—34 было 
экспортировано соребра на 600 млн. долл.). 
Падение товарных цон приволок чрезвычайно-
му обострению экономического и в частности 
финансового кризиса в К. В ноябре 1935 Нан-
кинское правительство выпустило декрет о на-
ционализации серобра, по к-рому население 
обязывалось сдать все имовшеося у него на ру-
ках серебро в государственное казначейство. 
Единственным законным средством обращения 
были объявлены банкноты Центрального банка 
К., Китайского банкаи Банка путей сообщения. 
Крупнейшее место в денелшом обращении К. 
занимает разменная медная монета. Со вромон 
раннего Сродновоковья (7 в. до хр. э.) до конца 
19 в. хр. э. основной медной монотой в К. был 
чох—круглая молота примитивной отливки с 
четырехугольным отворстиом посредине для на-
низывания на шнурок. Около 1.000 таких чохов 
расценивалось в 19 в. в 1 долл. С ростом цен 
на медь местные власти стали изымать медь у 

населения и чеканить новую модную монету 
с более низким содержанием металла. С 1889 
на центральных и провинциальных монетных 
дворах началась чеканка медной моноты совре-
менного типа в 1, 2, 3 и 5 центов, причом ка-
ждый цент приравнивался к 10 чохам. Вслед-
ствие неограниченного выпуска модныо центы 
обесценились, утратили свое номинальное от-
ношение к серебряному доллару (1 к 100), и их 
курс стал быстро падать.—В К. нот собствен-
ной золотой монеты. Китайское правительство, 
по настоятельным «рекомендациям» США, не-
сколько раз проектировало переход на золотое 
обращение, но ни разу не осуществляло его. 

Займы. В н е ш н и е з а й м ы являются од-
ним из важнейших рычагов империалистиче-
ского закабаления К. Первые крупные займы 
(1895—98) были навязаны К. Англией, Герма-
нией и Россией для уплаты контрибуции Япо-
нии после проигранной войны 1894. Сумма 
этих займов равнялась 54,5 млн. ф. ст., а подле-
жавшие выплате по ним за весь займовой срок 
проценты—75 млн. ф. ст. Эти займы были га-
рантированы тамоисенными доходами. Следую-
щий этап финансового закабаления К. начи-
нается с подавления Боксерского восстания 
(1901), после к-рого К. долясон был уплатить 
империалистическим державам контрибуцию в 
67,5 млн. ф. ст. Контрибуция эта приняла фор-
му 4%-ного займа, обесночонного гос. доходами 
и рассроченного погашониом на 39 лот. Вместе 
с процентами общая сумма боксерской контри-
буции составила 146,5 млн. ф. ст. В 1912—13 
правительство Юань Ши-кая получило для по-
давления революции 30 млн. ф. ст., отдав в 
обеспечение займа под контроль империали-
стов соляной акциз. Вторую группу соста-
вляют жолознодорожныо займы. Главным кре-
дитором К. по строительству ж. д. в Маньч-
журии явилась Япония; в остальном К. на пер-
вом месте стоит британский капитал, за к-рым 
следуют французский и бельгийский. Займы 
обычно гарантируются всем имуществом дорог, 
строящихся на сродства от данных займов, а 
управление дорогами контролируется предста-
вителями государств-кредиторов. Иностранные 
банковские синдикаты имеют громадные при-
были от ж.-д. займов, так как помимо процен-
тов они получают обычно право на поставку 
ж.-д. материалов и оборудования и монополию 
на эксплоатацию минеральных и иных ресур-
сов в р-не ж . д. Следующую группу составляют 
займы на строительство средств связи (теле-
граф, телефон, радио) при условии контроля 
эксплоатации соответствующих объектов со 
стороны кредиторов.—Движение вношней за-
долженности (без займов для уплаты боксер-
ской контрибуции) с начала 20 в. определяется 
американским исследователем Ремером в след. 
цифрах (в млн. амор. долл.): 1902—384,7; 
1914—525,8; 1931—710,0. Из 710,6 млн. долл. 
на гос. займы приходится 60,2%, на ж.-д. зай-
мы—35% и на прочив—4,8%. Из стран-креди-
торов первое мосто занимает Великобритания, 
на долю к-рой приходится 31,9% всех займов 
К. , за ною следуют Япония—31,5%, Франция— 
13,7%, Бельгия—6,8%, Италия—5,9%, США— 
5,9%, Нидерланды—2,6%, Германия—1,7%. 
В 1933 Нанкинское правительство получило 
от США заем в формо товарного кредита в 
20 млн. долл. на закупку амер. хлопка и пшо-
ницы. В сумму указанной выше внопшой задол-
лсенности К. не вошол заом для уплаты т. н. 
боксерской контрибуции (см. выше). Главными 
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кредиторами по этому «займу» были Россия, на 
долю к-рой приходилось 28,97% займа, Герма-
ния—20,01%, Франция—15,75%, Великобри-
тания—11,24%, Япония—7,73% и США— 
7,32%. СССР в соответствии со своими полити-
ческими принципами отказался от своей доли 
контрибуции, и по договору 1924 эта доля была 
обращена на просвещение китайского народа. 
На сродства, получонныо от США, устроены 
в наст, вромя амер. университеты для китайцев. 
Английская доля обращена на строительство 
выгодных для Великобритании экономических 
объоктов, в т. ч. на достройку Кантон-Учан-
ской ж. д. Доля Германии была аннулирована 
во время войны 1914—18. Французская доля 
была в основном обращена на восстановление 
обанкротившегося в 1921 франц. банка в К. 

В н у т р е н н и е з а й м ы . На 1/1 1935 об-
щая сумма внутренних займов равнялась 
871,6 млн. кит. долл. Эта сумма составилась 
из ваймов, заключенных как Пекинским прави-
тельством (1912—27), так и его преемником— 
Нанкинским правительством (1928—34), при-
чем на долю послодного приходится ок. 90% 
всей внутренней задолженности. Внутренние 
займы обеспечены на 65% таможенными дохо-
дами, на 15% доходами соляной монополии, на 
16% акцизом на табак и муку. Они создают но-
вую форму зависимости кит. буржуазии от им-
периалистов, т. к. последние контролируют ос-
новные источники уплаты процентов и погаше-
ния займов. Подавляющее большинство средств, 
получаемых кит. правительством от займов, 
идот на вооружение, на погашение ранее выпу-
щенных эаймов и на борьбу с революционным 
движением. 

Г о с у д а р с т в е н н ы е ф и н а н с ы и б ю д -
ж е т . В К. нет единой системы гос. финансов, 
которая распространялась бы на всю страну. 
Провинциальные милитаристы и даже уезд-
ные власти произвольно устанавливают на-
логи и бесконтрольно тратят средства, не пуб-
ликуя никаких отчетов. Правда, Нанкинское 
правительство, начиная с 1928/29 бюджетно-
го года, енсегодно публикует сведения о своих 
доходах и расходах, но эти сведения относятся 
лишь к той территории, к-рая находится под 
фактическим управлением Нанкина, т. о. к не-
скольким центральным провинциям, и дают 
далеко не полную картину финансового состо-
яния далее и этой ограниченной территории. 
Так, гос. лс. д., почта и телеграф имеют соб-
ственные бюджоты. Опубликованная нанкин-
ским мин-вом финансов в 1935 бюджетная смета 
определяет гос. доходы в 918,1 млн. долл., 
а гос. расходы—в 853,2 млн. долл. 

Бюджот ярко характеризует зависимооэконо-
мичоскоо и политическое положенно К. 572 млн. 
долл., или почти 70% всех гос. доходов, посту-
пают из двух источников (соляной акциз и та-
моженные пошлины), находящихся под кон-
тролем империалистов. Третий крупный источ-
ник доходов—налог на промышленность—ло-
жится почти всей тяжостью на мелкую китай-
скую промышленность, так как большинство 
крупных промышленных предприятий нахо-
дится на территории иностранных концессий 
и сетлментов. Все таможенные доходы (за 
исключением Маньчжурии) поступают Панки-
ну целиком, но две трети их бронируются для 
уплаты гос. займов. Расходная часть нанкин-
ского бюджета не менее показательна: 332 млн. 
долл. идут на содернсанио армии, 257 млн. 
долл.—на погашонио займов; а эти две статьи 

составляют 70% бюджета. Из остающихся 
средств большая часть съодается финансовым, 
административным и партийным гоминьданов-
ским аппаратом, и лишь 33 млн. долл. (менее 
4% бюджета) идут на народное образование. 
Кассовая наличность правительства ничтожна. 
По отчету за 1932/33, она равнялась всого лишь 
27 млн. долл., из к-рых 22 млн. было в руках 
тамомсенного управления. Бюджот фактиче-
ски сводится с дефицитом, определяющимся по 
оценке Гонконг-шанхайского банка в 160 млн. 
долл. в год. Бюджет балансируется новыми 
Займами и банковскими авансами. 

Наибольшую роль в публикуемых провин-
циальных бюдисотных сметах играет поземель-
ный налог, составляющий обычно больше поло-
вины всей доходной части бюджота (в нек-рых 
провинциях милитаристы собрали зомельный 
налог за 20—40 лот вперед). Далое следуют 
налоги на торговлю и промышленность—соля-
ной акциз и т. д. Дефициты погашаются за 
счет займов. Нанкинское правительство офи-
циально отменило взимание «ликина», или пош-
лин на внутреннюю торговлю, введенных в 
эпоху тайпинской революции, но местные вла-
сти вместо ликина взимают т. н. налоги на по-
требление. Главнейшие источники дохода ми-
литаристов в бюджете не фигурируют: это дохо-
ды от реквизиций, бесконтрольного выпуска бу-
мажных донег, спекулятивных операций на про-
дуктах крестьянского х-ва и горной пром-сти, 
от торговли опиумом, налоги на опиекуриль-
ни, дома терпимости и игорные притоны. 

Б а н к и . Иностранные банки играют решаю-
щую роль в финансовой жизни К. Они регули-
руют валютные курсы, финансируют внешнюю 
торговлю, судоходство, яс.-д. и муниципальное 
строительство; чероз них проводится заключе-
ние внутренних и внешних гос. займов. Ино-
странные банки оттесняют китайские, несрав-
ненно более слабые в финансовом отношении, 
в область внутреннеторговых и ростовщиче-
ских операций. Крупную роль сроди всох бан-
ков К. играет основанный в 1867 британский 
Гонконг-шанхайский банк. Общий капитал 
банка равен всего лишь 20 млн. долл., но одни 
резервные фонды превышают этот капитал в 
4'/г раза. Банк играет почти решающую роль в 
определении курса соребра, в финансировании 
внешней торговли, промышленности, судоход-
ства и в государственных финансах К. Большое 
значение имоет британский Банк Индии, Ав-
стралии и Китая (осн. 1853), за которым следу-
ют три меньших по значению банка—Торговый 
банк Индии, Банковская корпорация пароход-
ной компании и частный банк Сассун. 

Крупнейшую роль играют в К. японские 
банки. Японские банки монополизировали бан-
ковское дело в Маньчясурии и занимают важ-
ное место в предоставлении К. внешних зай-
мов. Эти банки тесно связаны с японской про-
мышленностью (гл. обр. текстильной и горной), 
судоходством и торговлой в К. Они держат в 
своих руках такие важнойшио промышленные 
и транспортные предприятия, как Ханьепин-
ский металлургический комбинат, Наньчан-
Цзюцзянскую лс. д., Бэйпин-Суйюаньскую ж. д. 
Главным японским банком в К. являотся Иока-
гама Снешибанк, за которым следуют банки: Ми-
цуи, Мицубиси, Сумимото, Банк Кореи (Чо-
сен банк) и Банк Формозы. Финансовый ка-
питал США представляют в Китае отделения 
крупнейших банков США—Национального Си-
ти банка, Чэйз банка и Америкен Экспресс К 0 . 

17* 
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Несмотря на то что за этими банками стоят 
ресурсы самых мощных банков США, объем 
их операций невелик, и эти банки играют вто-
ростепенную роль по сравнению с английски-
ми и японскими. Значение французских бан-
ков в К. невелико. Крупнейший франц. банк— 
«Индустриальный банк К.»—обанкротился в 
1921. В наст, время франц. банковский капи-
тал представлен Банком Ипдо-Китая и Франко-
китайскнм обществом. Нидерландские, италь-
янские и бельгийские банки такнад имеют от-
деления в К. , но большого значения не имеют, 
так же как и Германско-азиатский банк. 

К и т а й с к и е б а н к и . Китайские банки 
значительно уступают по своей мощности ино-
странным и играют по сравнению с ними второ-
степенную роль. Так называемые туземные бан-
ки—местные финансовые учреждения—суще-
ствуют во всех крупных центрах. В эту группу 
входят как довольно крупные торгово-ростов-
щичеокие дома, так и мелкие меняльные лавки. 
Они тесно связаны с крупными китайскими и 
империалистическими банками, где они держат 
депозиты для расчетных операций. Капитал 
таких банков обычно невелик (от 30 тыс. до 
3G0 тыс. таэлей). Тузомные банки производят 
гл. обр. разменно-курсовыо опорации, а также 
финансируют посреднические операции по скуп-
ке сырья и продалш товаров внутри страны. 
Эти операции оплачиваются т. н. туземными 
«приказами о платоже», которые выпускаются 
туземными банками и общий выпуск которых оп-
ределяется в 2 млрд. долл. в год. С развитием 
экономич. лсизни тузомные банки уступают 
место китайским банкам современного типа. 

П р а в и т е л ь с т в е н н ы е и п о л у п р а -
в и т о л ь с т в е н н ы о б а н к и . Старейшим из 
банков этого рода являотся Китайский банк, 
учреиеденный в 1912 (капитал в 1934—25 млн. 
долл.; 20% капитала принадлежит правитель-
ству). С 1917 каждое отделение банка выпу-
скает свои банкноты, обеспеченные серебряным 
запасом данного отделения. Эти банкноты ко-
тируются по различному курсу в разных мо-
стах, и в истории банка были нередки случаи, 
когда одно отделение объявляло банкротство, 
в то вромя как другое исправно платило по 
своим обязательствам. Главные опорации бан-
ка—эмиссии и кредитование внешней торго-
вли. Прибыль в 1934 была в 8'/а Р а з меньше 
прибыли британского Гонконг-шанхайского бан-
ка (1,9 млн. долл. против 16,5 млн. долл.).— 
Следующий по значению—Банк путей сообще-
ния, учрежденный в 1907 (капитал в 1934— 
10 млн. долл., из к-рых 20% нринадлоямт пра-
вительству). Наряду с учетом векселей этот 
банк производит такжо операции по залогу 
недвижимости, страховому делу и гарантиро-
ванию облигаций. Характерно, что этот банк 
взимает по ссудам от 10% до 15%, в то время 
как японские банки кредитуют японские пред-
приятия из 6—7%. Ресурсы как Китайского 
банка, так и Банка путей сообщения лишь в 
небольшой доле идут на производительные це-
ли. В 1935 Китайский банк и Банк путей сооб-
щения были реорганизованы, и контроль над 
ними перошол в руки правительства. Централь-
ный банк К., основанный в 1928 (капитал 
20 млн. долл.), является чисто правительствен-
ным. По мысли ого основателя и порвого упра-
вляющего Сун Цзы-вэня он должен был функ-
ционировать как государственный банк К. , 
т. о. монопольно производить гос. эмиссию, за-
ключать займы и т. д. Однако операции банка 

не получили развития; число отделений оста-
лось незначительным, и вся эмиссия его в 1934 
не превышала 85 млн. долл., т. о. составляла 
всого лишь 20% выпуска банкнот всоми шан-
хайскими банками. К категории правитель-
ственных и полуправительственных банков не-, 
до отнести таюке и провинциальные банки. Эти 
банки имеют наиболее печальную репутацию, 
т. к. они по большой части являются лишь фи-
нансовыми органами отдельных милитаристов 
и наводняют провинции не имеющими никакой 
цоны бумажными деньгами. 

Ч а с т н ы е б а н к и современного типа— 
наиболее молодая форма китайской банковской 
организации, играющая значительную роль. 
Первый китайский частный банк современного 
типа—Китайский торговый банк—был основан 
в 1894. Особенное развитие эти банки получили 
в послевоенные годы, 1918—23 (когда было от-
крыто 90 частных банков). Эти банки рабо-
тают преимущественно в провинциях Хэбэй, 
Гуандун, Цзянсу и Чжэцзян, в связи с ростом 
в них городской промышленности и торговли. 
Правления этих банков помещаются гл. обр. 
на территориях иностранных концессий и сетл-
ментов. В противоположность иностранным 
банкам с их высокой концентрацией капитала 
китайский банковский капитал чрезвычайно 
распылен. Капитал среднего китайского банка 
редко превышает 1—2 млн. долл., капитал же 
молкого обычно равен 200—300 тыс. долл. По 
данным социального ин-та китайской акаде-
мии наук, в 1934 в К. было зарегистрировано 
170 банков современного типа с общим капита-
лом в 356 млн. кит. долл. Главные операции 
этих банков: размещение внутренних займов 
(более полсшины займов Нанкинского прави-
тельства находится в портфеле этих банков), 
финансирование китайских фирм, занятых во 
вношней торговле, выпуск банкнот и в меньшем 
размере—кредитование промышленности. На-
иболее известными из китайских частных бан-
ков являются Шанхайский торговый и ссудно-
сберегательный банк (капитал—5 млн. долл.), 
«Чжэцзяиский промышленный банк» (капи-
тал—2 млн. долл.), Национальный коммерче-
ский банк (капитал—4 млн. долл.). Частные 
банки современного типа объединены в нацио-
нальную организацию, имеющую однако но-
минальный характер. Большую роль в эконо-
мической жизни К. играет Ассоциация шанхай-
ских банкиров—важнейшая организация круп-
ной буржуазии в стране. 
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I I I . Исторический очерк. 
ДРЕВНЯЯ ЭПОХА. 

Лишь в послоднио дееятилотия архоологня 
начала освощать отдельные этапы древнейшей 
эпохи К. В 1928—32 близ Пекина (доройня 
Чжоукоудянь) были обнаружены кости (в том 
числе большая часть черепа), принадлежащие 
наиболоо раннему из известных человеческих 
существ. Синантроп (см.) (или «пекинский че-
ловек»), как назван этот вид, близок к яван-
скому обозьлно-человеку — так называемому 
питекантропу (см.). Синантроп ужо пользо-
вался огпом и повидимому примнтивнойшимн 
орудиями. 

Раскопки Тойар до Шардона (Toi lhard do 
Chardin) и Лисана (С. Licont) в 1923 в Ордосе 
(Внутр. Монголия) и Сов. Шэньси впервые об-
наружили в К. остатки палеолитической к у л ь -
туры. Найденныо кварцовыо орудия примерно 
соответствуют среднему периоду палеолита в 
Европо; повидимому, недостаток кремня но-
выгодно отличал эту эпоху в К . от камоиного 
века в Европе. Bopxiniii палеолит, а т а к ж е 
нижний и еродний ноолит доныне почти но 
представлоны находками. Предполагают, что 
это объясняется но только недостаточностью 
предпринятых до сих пор раскопок, но и тем, 
что геологические и климатические изменения, 
вастигшио культуру палеолита, на вромя созда-
ли неблагоприятные условия д л я человека на 
территории совромонного Северного и севоро-
западного К . Раскопки Андорсона (Andersson) 
и др. в Хэнани, Ганьсу и Южной Маньчнсу-
рин в 1921—24 обнаруишли остатки разных 
стадий позднего камонного вока и энеолита 
(переход от камня к бронзо). К этому периоду 
образованно лёсса и значительное потоплонне 
климата создали благоприятные условия д л я 
подъема человеческой культуры в Сев. К . со 
стадии дикости на низшие стадии варварства , 
к-рым соответствует «культура Яншао», иногда 
называемая так по месту раскопок Андорсона 
в Хэпани. Человек Я н ш а о занимался наряду 
со скотоводством и охотой примитивным земле-
делием. Раскопки обнарунсили камонныо и брон-
зовые орудия и восьма совершенную керамику , 
выделанную с помощью гончарного к р у г а и 
окрашенную металлическими красками . Хро-
нологически культура Я н ш а о (по Андерсону, 
3300—1700 до хр. э.) примерно совпадает с су-
ществованием целого ряда очагов аналогич-

ной к у л ь т у р ы в Передней (Вавилон) и Цен-
тральной Азии (Анау) и в Европе (Триполье 
и др.) . Х о т я сходство керамики и позволяет 
думать, что к у л ь т у р а Я н ш а о но была изолиро-
вана от этих очагов, но тоория о западном 
ироисхолсдонни к у л ь т у р ы Я н ш а о (Андерсон и 
др.) необоснована. 

Китайская традиционная литература дает 
хронологию, восходящую к 2357 до хр . э. (дру-
г а я из двух существующих хрон . систем—к 
2145). После правления мифичоскнх Яо , Ш у н я 
и Юя, согласно кнт . традиции, идот век дина-
стии Ся—1989—1557 (или 2205—1700), к - р а я 
смоняотся династией Инь , или Шан—1557— 
1050 (или 1700 —1122). Данные , относящиеся ко 
времени до периода Инь , пока имоют значонио 
лишь в качосгво мифологичоского материала . 
При этом они, к а к и вообще большая часть 
кит. источников, искажены тенденциозной 
конфуцианской обработкой. Достаточно досто-
верная хронология может быть прослежена 
лишь с 9—8 вв. до хр . э. Пориод Инь освощон 
археологическими находками—надписями на 
оракульных костях из Аньяна в Хэнани , из-
востными с конца прошлого века . Расшифров-
ка этих надписей и раскопки (с 1928) подтвер-
дили сведения традиционной литературы об 
этом периоде. Кроме того д л я этого пориода, 
а ощо в большой мере д л я последующих трех 
столетий (ранний Чладу) крупнойшое значонио 
имеет сборник песен и гимнов Шицзин . Е г о зна-
чение аналогично значению Вед (см.) д л я исто-
рии индийской к у л ь т у р ы . 

Центром к у л ь т у р ы И н ь было сродное точе-
ние Х у а н х э (северо-восток нынешней Хэна-
ни). Н а р я д у с примитивным земледелием (про-
со, пшоница, ячмень, рис), ваясное, если но пре-
обладающее значонио имели охота и ското-
водство. Главным материалом д л я орудий были 
камень, дерево и бронза; было развито произ-
водство о р у л ш я (колесницы, бронзовые мочи, 
арбалоты, копья) . Выло известно гончарное 
ремесло, прядонио и ткачоство, выделка брон-
зовой утвари . К 12 в. была улсе известна иеро-
глифическая письмонность. Иньское общество 
возглавлялось наследственным царом и ограни-
чивавшим его советом старейшин. Существовал 
слой ж р е ц о в и должностных л и ц — в т. ч. над-
смотрщиков или распорядителей полей (тянь-
цзюнь) . Постоянные войны с окрунсавшими 
И н ь племенами были источником рабов, к-рые 
к концу пориода улсе использовались д л я ра-
боты и службы. Н и з к и й уровень развития про-
изводительных сил, порояситки матриархата 
и группового б р а к а (в частности преобладание 
наследования от брата к брату), частые случаи 
переноса столицы и пр . , с одной стороны, а с 
другой—усиление роли рабства, элементы об-
мена, значительное накопление богатства в ру-
ках верхушки , поисалование при последних 
ц а р я х зомли представителям родовой и воен-
ной знати—все это характеризует Иньское 
царство к а к организацию родового строя в 
стадии его разлоясения. 

П е р и о д Чясоу [1050 (1122 )—250 д о х р . э . ] . Сле -
дующий период китайской истории связан с по-
явлением в долине р . Х у а н х э племени Члсоу. 
Это племя двигалось с запада и примерно 
в 12 в . осело в долине роки Вэй (приток Х у а н х э 
в нынешней пров. Шэньси) . К а к можно судить 
по Шицзин, племя Чясоу с глубокой древности 
было зомлодельчоским, но до посолония в доли-
не Вэй хозяйство пломони носило полуосед-
лый х а р а к т е р . Поселение в плодородной лсссо-
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пой долино позволило Чнсоу развить земле-
делие. С периодом пребывания Чжоу в до-
лине реки Вой связано первое упоминание о 
железе (Шицзин). Условия постоянных стол-
кновений с кочевниками, в которых иньскио 
цари использовали племя Ч ж о у в качестве во-
оруженной силы, усилили значение военной 
дружины, вождя и военачальников Ч ж о у . В 
конце 12 в. это племя в союзо с другими сосед-
ними племонами завоевало Иньскоо царство. 
Захват завоевателями зомли и покоренного 
населения, раздача чжоуским ваном (сначала 
волсдь племени, потом государь) зомли воен-
ной и родовой верхушке и дружинникам, а 
такжо рост экономического неравенства в рядах 
общины и расхищение общинных земель ве-
дут к образованию земельной собственности. 
[«. . .Дарю тебе лук, стрелы, рабов 5 семей и 
земли 50 участков»—из надписой на бронзо-
вых сосудах; «Чэн Ban (второй из чжоуских 
государей). . . отделил Лускому гуну (князю) 
шесть родов иньского народа. . . отделил Кань 
Шу. . . семь родов иньского народа.. .» (Цзо-
чжуань — см. ниже)). Господствующий класс 
складывается из военной и родовой верхуш-
ки Чжоу и союзных племен и части иньской 
знати. 

Вопрос о характере общества Зап . Чнсоу 
(11—8 вв.) является спорным. В новейшей ки-
тайской литоратуре распространен взгляд на 
это общество как на эпоху рабовладельческого 
строя; в частности эта точка зрония представ-
лена выдвинувшим оо совромонным китайским 
историком Го Мо-жо. Работы Го Мо-жо и дру-
гих китайских историков подтвердили кон-
кретным историческим материалом большую 
роль рабства в процоссе порохода к классовому 
обществу в К . и в общество периода Ч ж о у . 
[Сак это можно установить по Шицзин и дру-
гим достоверным памятникам, масса произво-
дителей работала в эту эпоху на землях, нахо-
дившихся во владении родовых и соседских 
общин, прнчом верховное право собственности 
на эти зомли было узурпировано военными 
вождями. 

Политическая организация, складывающая-
ся в этот период, все большо принимает формы 
военной монархии, причем чжоуский государь 
и местные вожди совмещают в своих руках и 
функции ритуального характера . В 8 веко (на-
чало лотописи Чуньцю) политический строй 
характеризуется уже развитой к этому вре-
мени феодальной иерархией, возглавляемой 
чжоуским ваном, своеобразными ленными от-
ношениями и вассалитетом. Эта внешне раз-
витая феодальная организация покоится од-
нако на весьма примитивной основе (прочная 
зомельная и родовая община, большая роль 
рабства). Далее в бассейне Хуанхэ, предела-
ми ; которого в общем ограничивается в этот 
период область китайской цивилизации, при-
митивные и небольшие по территории и на-
селению княжоства изолированы друг от друга 
варварскими племенами. Иероход цонтра Чжоу-
ского домена в 770 из долины р. Вэй на В. 
(Ло-и, нын. г. Лоян) был следствием упадка 
ранней военной монархии Чяюу, восстания про-
тив члсоуского вана, роста самостоятельности от-
дельных волсдей и натиска кочовников. В даль-
нейшем чжоу сохраняет значение своеобраз-
ного политического и религиозного центра и в 
качестве номинального суверена лишь санкци-
онирует отношения до факто, складывающие-
ся между феодалами. С 7 в. выдвигается ряд 

] новых княжеств, к-рые в противопололсность 
большинству старых, сосредоточенных по сред-
нему точению Хуанхэ (Чжоу, Вэй, Чжэн, Сун, 

' Лу и др.), распололсоны на полуварварской 
пориферии (Ци, Цзннь, Цинь, Чу , У, Юз, Янь). 
Они вырастают в крупные государства и раз-
делены слабыми старыми княжествами. Под 
гегемонией новых княжеств создаются Лиги 
князей, образование к-рых частично объясня-
ется борьбой с варварами и является новой 
фазой в процессе объединения китайских обла-
стей. Во внутренней борьбе внимание «гегемо-
нов» направлено гл. обр. на то, чтобы контро-
лировать область ныношней Хэнани в виду 
того политического значения, к-роо все жо со-
храняется за Чисоу, и в виду военного значения 
в сой этой цонтралыюй территории. Напря-
лсенность и масштабы войн растут по море 
укрупнония княжеств. Борьба князой все бо-
лео превращается в кровопролитные войны, за-
дачей к-рых является уничтожение соперни-
ка, присвоение территории и богатства. Вой-
ско, основой к-рого были тяжоло вооружонныо 
«рыцари» (ши, шидафу), выступавшие на бое-
вых колесницах в сопровождении холопов и 
кре'стьян, в 4—3 вв. представлено уже глав-
ным образом легко вооруженной пехотой, спо-
собной делать большие переходы и пополняв-
шейся отчасти низшими слоями фоодалов, в ос-
новной нее своой массе—обязанным крестьян-
ством, а также и городским населением. Раньше 
всего эти изменения в военной организации, 
сопровождавшиеся изменением стратегии и так-
тики, были проведены в полуварварских кня-
лсоствах Чу и Цинь—двух наиболее сильных в 
военном отношении государствах. 

5—3 вв. известны в китайской истории как 
период « б о р ь б ы к н я ж е с т в » . К серодине 
3 в. борьба эта привела кпоглощениютерритории 
Китая семью княжоствами—Чжао, Вэй, Хань, 
Янь, Чу , Ци и Цинь. Пориод этот, несмотря на 
непрерывныо войны, сопровождается несом-
ненным подъемом производительных сил. Серь-
езное значение приобретают оросительные ра-
боты; происходит переход к плужному зем-
леделию с помощью скота, распространяется 
употребление железа. Намечаются обществен-
ные сдвиги, знамоновавшио новый этап в фор-
мировании китайского феодализма. Развитие 
производительных сил и увеличение доли про-
дукта, присваиваемого фоодалом, упиралось 
в сопротивление постепенно разлагавшейся 
земельной общины. С 0 в. князья , подталки-
ваемые возросшей потребностью в средствах 
для ведения войны, начинают вводить налог 
с земли—новшество, к-рое, так нее как и из-
дание князьями писанных законов, рассмат-
ривалось большинством конфуцианцеи-совре-
менпиков как опасная, неслыханная ересь. 
Этот налог в Ци доходил в 5 в. до 2/, продук-
ции крестьянина. Князья озабочены, как «за-
селить наши пустоши», и стремятся привлечь 
на свои зомли населонио других княжеств, 
предоставляя ому на порвое вромя льготы. 
В то лее вромя обостряется борьба 8а зем-
лю—это ярко отражает лотопись 6—5 вв. (Цзо-
члеуаиь—см. ниже); Цинь (в 4 в.) и другие 
княлсоства отменяют ряд ограничений, к-рыо 
ставила зомлевладоншо община. В княнсостве 
Цинь штрафами прннулсдают дробить родовое 
хозяйство. 

Сдвиги в области аграрных отношений стоят 
в тесной связи с ростом городов но только как 
воонно-административных, но и как ромослен-
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ных и торговых цонтров и в частности как 
пунктов обмена с варварами. В 3 веке город 
Линьцзы, столица Ци, по словам современни-
ка, насчитывает 70 тысяч сомей. Город Тао на 
территории нынешнего Шаньдуна описываотся 
как «цонгр Поднебесной, узол дорог между удо-
лами, место обмена товаров» ( С и м а Ц я н ь , 
Исторические записки). Развитие городов и 
выделение купечества происходят ужо на этом 
раннем этане формирования китайского фео-
дализма, и интересы купечоства оказывают-
ся тесно пороплотенными с интересами князя 
и княжеской бюрократии. «Сильные дома, на-
копляющие купцы»—«дают ссуду народу, по-
могая ему удовлетворить требования власти». 
Тесной связи купца и феодала способствовало 
и большое значение обмена с варварами в раз-
витии торговли этого периода. Рост торговли 
и промыслов, т а к ж е как усиление князя , упи-
рается в сопротивление общины, вызывая за-
хват общинных угодий (соляные источники, 
рыбные промыслы, леса) и увеличение эксплоа-
тации крестьянства, том болоо, что последнее 
является производителем не только хлобов, но 
и шелка, полотна и пр. Кабала, войны, экспе-
диции против варваров пополняют ряды рабов, 
к-рые используются но только в качостве до-
машних слуг, но и для работы на промыслах, 
а отчасти и в сельском хозяйстве. В 6—3 вв. 
в основном заканчивается подчинение или ас-
симиляция варварских племон в продолах Со-
верного Китая. В мелсдоусобных войнах 7— 
5 вв. эти варвары играют активную роль, и 
обеспочонио их поддержки является постоян-
ной заботой борющихся князей. За счот полу-
варварских княжеств периферии (Чу—племя 
тай; У и Юэ, как полагают,—аннамитское пле-
мя; Янь—тунгуеско-монгольскоо; Цинь—раз-
личные племена западной окраины) расширя-
ется область китайской цивилизации. 

В 5 в. ранний патриархальный китайский 
феодализм был улсе расшатан. Старая родо-
вая аристократия и широкий слой «рыцарства» 
(ши) оттесняются новыми представителями бо-
гатства и власти, вырастающими из рядов 
ростовщиков, купцов, новой бюрократии. Из-
вестная часть представителей высшого сосло-
вия к концу периода разоряется. С другой 
стороны, бюрократическая организация типа 
восточной доспотии, которая складывается в 
некоторых княжествах уясо в 5—3 вв., явля-
ется формой, в которой новые представители 
земельного и денежного богатства приобща-
ются к высшему сословию. Создаиио деспо-
тии сопровоясдается острой борьбой в рядах 
высших классов и сильнейшим обострением 
классовых противоречий. — «Борьба с раз-
бойниками (мятежниками) — это главная за-
бота государя», — говорит один из деятелей 
этого периода. Армия по своему составу все 
более торяет сословный, «рыцарский» харак-
тер. Ее такжо разрывают классовые противо-
речия; массу воинов ведут в битву с помощью 
жосточайшой дисциплины, окружая их отря-
дами палачей. Д л я неустойчивости обществен-
ных отношений этого времени характерно, что 
один из главных военачальников Ци — быв-
ший раб и что само это государство перехо-
дит в руки крупнейшего ростовщика Чэнь (в 
прошлом такжо раба). В числе прилежных слу-
шателей знаменитой в то время во всем Китае 
академии в столице Ци, так ясе как и в числе 
учеников самого Конфуция, отмечают «крупных 
разбойников». — Разлонсенио патриархального 

уклада породило многочисленный слой свое-
образной «интеллигенции», главным образом, 
но не исключительно из рядов «рыцарства». 
Уже в этот пориод бюрократическая эволюция 
раннего феодализма приводит к тому, что с j 
представителем господствующего сословия (ши, 
шидафу) все больше ассоциируется но военная 
слулсба, а «учоность». Князья , стоявшие пород 
усложнившимися задачами, стромились при-
влечь к себо «учоных». Из этой среды выходи- ; 
ли носители большинства политических и иде-
ологических точений, порожденных сдвигами 
этого периода. Он считается классической опо-
хой истории духовной культуры дровного Ки-
тая (см. Китайская литература, Китайская 
философия). Деятели фацзя '(«лесисты») Гу-
аньцзы, Шаньян, Хань, Фейцзы, Ли Ся и др. 
были выразителями перехода к бюрократиче-
ской деспотии; конфуцианцы в этот период в 
основном представляют консервативную оп-
позицию. 

Райнис китайские деспотии (221 до хр. ».— 
220 хр. о.). И м п е р и я Ц и н ь Ш и - х у а н д и 
(221—206 до хр. э.). Выдвинувшееся в период 
«борьбы княжеств» княжество Цинь в 8 в. было 
маленьким уделом на западной окраине К . (в 
нын. Шэньси). Долгое вромя усилия циньских 
князей были сосредоточены на том, чтобы от-
вести угрозу окрунсения княжеством Цзинь с 
севора и Чу—с юго-запада (см. карту). Сою-
зы и брачные связи с варварами, игра на вза-
имной борьбе варварских родов, войны с вар-
варами и постепенная их ассимиляция ведут 
к расширению владений Цинь на западе. К , 
623 циньский князь выступает как «глава вос-
точных варваров». В 441 победа над варварами 
открывает Цинь путь на территорию нынешних 
Ганьсу и Сев. И1эньси. Почти до 3 в. Цинь в 
общом остается в стороне от непосредственной 
борьбы князей за господство в центральной и 
восточной частях тогдашнего К. , используя эту 
борьбу для того, чтобы в 4 в. завладеть бассей-
ном р. Хань и областями Сычуани (Шу, Ба). 
Цинь была богата плодородной зомлой, ско-
том, в меньшей мере—жолозом, солью: «в Цинь 
ЭД0 населония Поднебесной, а богатства—'До» 
( С ы м а Ц я н ь ) . 

Реформы первого министра кн. Цинь, Шан 
Яна (352—338), отменившего ряд ограничений, 
связанных с земельной общиной, и подорвав-
шего самостоятельность родовой аристократии, 
расчистили дорогу новым формам землевладе-
ния и привлекли на обширные земли Цинь ра-
зоренных крестьян из соседних княжоств. Ко-
ренное население Цинь составляло основу его 
войска. Постепенно Цинь превратилось в креп-
кую феодально-бюрократическую деспотию. Ир-
ригация плодородных равнин Сычуани и р. Вэй 

, обеспечивала Цинь источники снабжения боль-
шой армии. Объединение раздробленных уде-
лов осуществил циньский князь Чясэн. В 221 
Чжэн провозгласил собя Цинь Ши-хуанди (пер-
вый император Цинь). В лице Цинь Ши-хуанди 
государь унсе но был только высшим предста-
вителем феодальной иерархии. Он выступал 
единственным носитолем власти, исключитель-
ность и могущество к-рой выражались и в 
новом титуло (хуанди), и в новых формах про-
явления его власти (декрет, указ), и даже в 
установленном для ного особом личном место-
имении. Император «...впорвые установил по-
всюду великий мир.—Он сверг и разрушил вну-
тренние и внешние стены (т. е. границы кня-
жоств). Он открыл проход по рокам, он сгла-
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дил и подавил всо трудности и препятствия» 
(надпись Цинь Ши-хуанди). Цинь Ши-хуанди 
разделил, страну на ЗС округов. Он управлял 
с помощью бюрократии и пытался укрепить 
единство империи, насильно переселяя круп-
ных феодалов, ростовщиков и купцов из их ро-
довых гнезд в столицу и в другие области. Он 
принудительно переселял и массу простого 
народа, главным образом для укрепления 
окраин. Уже в то вромя существовали каналы, 
соединявшие Хуанхэ с рокой Хуай, также 
связанной с Янцзы. Цинь Ши-хуанди провел 
монументальные дороги, соединившие столицу 
с провинциями и границей. Была сделана по-
пытка ввести единую систему мер и весов, 
была введена упрощенная система письма. Им-
перия включила территорию нын. Фуцзяни, 
Гуандуна, Тонкин и Аннам. Гунны были отте-
снены, границы укреплены Волнкой стопой (ча-
стично построенной улсо раньше). Из Ци и Янь 
были посланы корабли на поиски «таинствен-
ных островов». 

Империя Цинь Ши-хуанди была наиболее 
ярким моментом развития раннего феодализма 
в бюрократическую деспотию. Объедннонио со-
действовало развитию торговли. Цинь Ши-
хуанди приближал к себе крупных купцов и 
давал им почетные звания. По единство импе-
рии не имело прочного основания. Известная 
стопонь развития экономических связой в про-
долах китайских областей была необходимой 
предпосылкой этого раннего объединения К. в 
империю, но исключительная напряженность 
этой попытки была отражением но силы товар-
но-деножных отношений, а их крайней слабо-
сти в условиях натурального (в основном) 
строя общества. Это объединение происходит 
на основе развития феодального способа про-
изводства и значительного распространения 
рабских отношений. Оно обусловлено в первую 
очередь стромлонном феодала и рабовладельца 
преодолеть сопротивление крестьянства, - опи-
рающегося на общинно-родовые связи, и расши-
рить свое господство на территории, находив-
шиеся на стадии родового строя. Империя Цинь 
Ши-хуанди—это но абсолютная монархия позд-
него феодализма, а ранняя восточная деспо-
тия,—В оппозиции к империи Цинь Ши-хуанди 
были довольно широкие круги феодалов. У чоныо 
«учатся старине, чтобы поносить новоо и мутить 
простой народ» — гласил доклад первого мини-
стра Ли Сы, за к-рым последовали казни оппо-
зиционных ученых Н сожжение их книг. Стар-
ший сын императора за сочувствие оппозиции 
был сослан на границу, в армию. Огромное на-
пряжение, которого требовали предпринятые 
Цинь Ши-хуанди работы и войны, ложилось 
тяжким бромонем на народныо массы. Государ-
ственные барщины (возведение Великой стены, 
рытье каналов, постройка дорог) достигали ко-
лоссальных размеров. Страна была наводнена 
бродячим людом—остатками разбитых армий и 
разоренными крестьянами. Было произведено 
несколько покушений на императора. Цинь 
Ши-хуанди умер в 210 во вромя поездки в нын. 
Хэбэе. На престол взошел его второй сын. 
Уже в первый год царствования Эр Ши-хуан-
ди импория была объята восстанием, по главе 
к-рого встал бедный крестьянин Чэнь Шэ. Че-
рев год после смерти Цинь Ши-хуанди ого по-
слали вместе с другими крестьянами на се-
верную границу. По пути из Чу (его роди-
на) он поднял в нынешном Аньхое восстанио, 
объявив собя спасшимся сыном Цинь И1и-ху-

анди. «Чэнь Шэ послал своих военачальников 
поднять всо области, завоеванные Цинь. Моло-
денсь в уездах и округах, страдая от циньских 
чиновников, перебила всех окружных и уезд-
ных начальников и восстала, присоединяясь к 
Чэнь Шэ» (С ы м а Ц я н ь).—Повстанцы, за ко-
торыми поднялись и остатки старой знати, 
восстанавливали княжества под старыми на-
званиями. На территории нынешней Сев. Цзян-
си повстанцев возглавил Лю Бан, мелкий чи-
новник, близкий к крестьянам. Авангард Чэнь 
Шэ подошел к столицо (Сяньян, при Ханях на-
званная Чан-ань,—близ нынешнего Сианя). Но 
потом повстанцы потерпели ряд поражений, а 
Чэнь Шэ был убит. Крестьянство было основ-
ной силой восстания, но исконный строй патри-
архального феодализма, о к-ром говорили кон-
фуцианцы, был единственной, кроме империи, 
мыслимой формой не только для феодалов, но 
и для крестьянства, еще прочно связанного 
пережитками общинно-родовых связой. В даль-
нейшем руководство восстанием всо больше 
попадает в руки феодальных элементов. В 20(> 
Сян Юй, один из вождей восстания, сын 
бывшего генерала княжества Чу и способный 
военачальник, разбил циньские войска, и 
его главенство было признано другими вождя-
ми. После нескольких лет молсдоусобной борь-
бы, главными противниками в к-рой выступа-
ли Лю Бан н Сян Юй, Лю Бан основал новую 
династию—Хань. 

П е р и о д З а п . Х а н ь (202 до хр. э.— 
9 хр. э.). В а н M a n (9—23 хр. э.). Новая 
власть в противоположность Цинь ограничила 
своо вмешательство в общественную нсизнь. 
Первые императоры издали указы о снижении 
подати до '/is И долге 1/30 (с урожая) . По кре-
стьянство ждала проясняя участь, разво только 
повинности и военная служба не были так ве-
лики, как при Цинь Ши-хуанди: «Ханьский 
дом уменьшил подать, с 30 брал одну долю, 
часто слагал подати... , а сильные захватывали, 
разделяли мелсду собой поля, сдавали их кресть-
янам. По имени была одна тридцатая, на деле— 
половина» (X а н ы л у , Офиц. история первой 
,Ханьской династии). Основная масса населения 
при Ханях—крестьянство, к-рое платит ронту 
помещику, чиновнику или знати из членов но-
вой династии, ее сподвижников и сумевших 
вновь подняться потомков старой аристокра-
тии. Крестьянин платит подушную подать и 
многочисленные добавочные налоги и несет 
повинности. При Ханях рабский труд находил 
применение в земледелии, но говоря ужо о про-
мыслах. Нередки были владельцы тысяч ра-
бов. В течение всего периода Цинь и Хань 
войны с варварами, кабала и обращение в раб-
ство «преступников» служили источником боль-
ших масс рабов. Существовали постоянные рын-
ки рабов. Упоминается о сотнях рабов в от-
дельных хозяйствах, занятых выделкой продук-
тов, поступавших в продалсу. В первом веко до 
хр. э. происходят восстания рабов на горных 
промыслах, охватывающие ряд округов. Много 
было и казенных рабов, занятых но только такой 
работой, как поровозка казенного зерна, пасть-
ба скота, но и выделкой земледельческих ору-
дий и воорунсения. Указы ханьского двора 
принижали положение купца. Но «территория 
среди морей (т. е. Китай) была объединена, 
были открыты заставы и мосты для свободно-
го проезда и отменены запроты на горные и 
водные угодья. Поэтому богатые купцы расхо-
дились по всей Поднебесной, товары, которыми 



631 к и т л п 632 

«ни торговали, проникали повсюду и удовле-
творяли с п р о с » ( С ы м а Ц я н ь ) . Выделка монеты 
стала частным делом. 2 век—время бурного ро-
ста товарно-денежных отношений. 

В начале династии знать на местах не только 
собирала налоги, но и назначала чиновников. 
Первые десятилетия идет борьба менаду самими 
членами дома—родичами Лю Вана— и родом 
императрицы, к -рый, по мнению современни-
ков, сыграл решающую роль в карьере Лю Ва-
на. После смерти мужа императрица выреза-
ла родичей мунса и правила империей при сыне, 
а затем своем ставленнике. Поело смерти импе-
ратрицы оо род был в свою очередь устранен 
кликой придворных, сподвижников Лю Вана, 
объединившихся с его уцелевшими родичами. 
Эта борьба сопровождалась усилением двора. 
Но экономическое развитие обогащало и уси-
ливало местных феодалов и вообщо «сильные 
дома». В 154 произошло восстание семи князей 
во главо с князом У. В У выделывали монету, 
разрабатывая богатые местные рудники. Вос-
стание было столь серьозно, что ханьские кня-
з ь я могли добыть золото, лишь пообещав вер-
нуть десятикратную сумму.Все жо восстание 
было подавлено. За оставшимися князьями двор 
оставил лишь титулы и доходы, к-рыо в даль-
нейшем собирали для них имперские чиновни-
ки. Князьям было приказано поредавать удел 
но одному старшому сыну, а дробить его между 
всеми сыновьями. 

Другой задачей, встававшей перед импери-
ей, была борьба с гуннами, объединившимися 
н сильный союз племен. В начало династии они 
прорвались за Великую стену. Один из первых 
императоров был пленен ими. 

При императоре Уди (141—87) рост китай-
ской империи и ее внутренних противоречий 
выливаотся в бурную военную экспансию, ко-
торая на юге вновь раздвигает границы империи, 
захватывая Тонкин и Аннам, на соворо-востоке 
распространяется на Южную Маньчжурию и 
среднюю часть Кореи, на западе—отбрасывает 
гуннов из Ордоса и Шэньси. Ч ж а н Цянь, ки-
тайский авантюрист, талантливый дипломат и 
полководец, искусно использовав заинтересо-
ванность князьков Кашгарии и Длсунгарии в 
установлении торгового пути между К. и Срод-
ной Азией, объединил эти области под рукой 
империи. В 101 китайская армия вторглась 
в Фергану, были завязанЫ отношения с Бак-
трией, с Согдианой и Парфией. Империя вы-
шла туда , где сходились великие исторические 
пути чорез Азию, по которым проходили в Ин-
дию, на Блилсний Восток и в Европу основате-
ли варварских империй. Был открыт великий 
шелковый путь из К . в Рим. На склонах Па-
мира в долине р. Яркенд , в Ташкургане схо-
дились караваны из К . , Малой Азии, Индии и 
Чорноморья. 

Нужда в деньгах для водения войны была 
ближайшей причиной, толкнувшей двор на 
новую напряженную попытку стать монопо-
листом не только власти, но и всех источников 
богатства. Но в основе этой попытки лажали 
болео глубокие причины. Глубокий кризис, 
вызванный ростом общественных противоре-
чий — быстро прогрессирующим разорением 
крестьянства на одном полюсе и концентрацией 
зомли и богатства на другом,—питал рост фео-
дальной анархии и учащающиеся выступления 
народной массы. При Уди руками выдающихся 
деятелей этого времени (Фын Хун-лна—«сына 
соляного торговца из Лояна», Кунь Циня— 

крупного промышленника жолеза—и ряда дру-
гих) предпринимается целая система мероприя-
тий, складывающаяся из введения монополии 
на соль, железо, вино и выделку монеты, из 
попыток организовать обмен руками бюрокра-
тического государства и из ряда мероприятий, 
направленных на подавление «сильных домов» 
и укрепление имперской власти. Улоисение 
Уди предусматривало 1.882 преступления го-
сударственного порядка и 13.472 казуса, по 
которым назначалась смертная казнь. Как 
и фацзя, Уди и его министры стремятся 
сделать бюрократическую деспотию рогуля-
тором экономической и политической жиз-
ни страны, оправдывая свою политику необхо-
димостью «защитить слабых и бедных и обуз-
дать богатых и сильных». Помещики и куп-
цы под знаменем конфуцианства выступают 
против олигархии, стоящей за империей: вы-
двигается требование ограничения землевла-
дения и рабства (Дун Чжун-шу, виднейший 
представитель конфуцианства этого периода). 
Однако значение конфуцианства как идеоло-
гического оружия после свержения Цинь было 
общепризнано. Уди объявил конфуцианство 
официальным ученном. Политика Уди, сопро-
воладавшаяся казнями и конфискациями «силь-
ных сомей», ослабила опасность, грозившую 
империи с этой стороны, но но устранила глу-
бокого внутреннего аграрного кризиса. В на-
чале хр. эры это вызвало новую попытку вый-
ти из кризиса ценой-реформ, предпринятую 
Ван Маном. 

Ван Ман был члоном императорской семьи 
(по женской линии) и министром и захватил в 
9 хр. э. власть. Указом он объявил: «Цинь была 
беззаконна. . . извратила порядок древних муд-
рецов, уничтожила общинную систему полой. 
Поэтому землю собирали в одних руках и воз-
никла алчность к богатству.. . Сильные люди 
захватывают поля тысячами му, а бедным не-
куда и шило всунуть. . . Ныне мы изменяем на-
звание полей Поднебосной, объявляя их госу-
даревыми полями, рабы объявляются „состоя-
щими у частных лиц", все это нельзя покупать 
и продавать. Те, у кого в семье мужчин мень-
ше 8, а полей больше, чем цинь (=100 му), дол-
ясны разделить лишнюю землю мояеду родичами 
девяти степеней родства и между сельской об-
щиной.. .». Нарушающим эакон грозила смерт-
ная казнь ( Ц я н ь Х а н ь ш у , Официальная 
история первой Ханьской династии). За этим 
последовали указы о монополиях, о государ-
ственной торговле. Сам Ван Ман должен был 
отменить запрещение купли и продаяси зомли 
и рабов. Империю теснили не только гунны, но 
и восставшие пломена юго-запада. Реформы 
«проводились» руками тех нее помещиков и ра-
бовладельцев и еще больше ухудшили поло-
лсение народных масс. Армии Ван Мана по-
всюду терпели поражение. Эта попытка сред-
ствами деспотии осуществить утопию идеа-
лизированного чжоуского феодализма лишь 
обострила положение в стране. На местах на-
чали хозяйничать военачальники Ван Мана. 
Массы восстали, и Ван Ман был убит. На этот 
раз крестьянство выдвинуло цолый ряд своих 
примитивных организаций-отрядов: «Модные 
кони», «Железные мышцы», «Большие копья» 
и т. д. Самой значительной из них, автори-
тет которой признавало большинство кресть-
ян-повстанцев, были «Красные брови» — пов-

! станцы из Шаньдуна. Организованность и уро-
I вень этого движония были очень низки. Еще 
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больше ого ослабляло то, что восстанио нача-
лось в обстановко повсеместного голода. «Крас-
ные брови» дважды занимали столицу и долго 
держались в нын. Хэнани. Голод, разложение 
верхушки, восстания, неорганизованность и 
воонная слабость привели нх к поражению. 

В о с т о ч н а я X а н ь (25—220 хр . эры). 
Династию восстановил отпрыск Ханьского до-
ма Лю Сю (Гуан Уди) поело двух лот борьбы 
с крестьянством и своими сопорниками. Лю Сю 
и его сподвижники, восставшие против Ван Ma-
ua, были типичными представителями тех свя-
занных с патриархальщиной средних и низших 
слоев господствующего сословия, к-рые явля-
лись опорой конфуцианской оппозиции при 
Уди. В борьбе с крестьянством Лю Сю сочетал 
террор с попытками смягчить классовыо проти-
воречия. В его царствование издается ряд ука-
зов об ограничении землевладения нормой сред-
него помещика, об ограничении рабства, об 
уменьшении налогов. Положение помещика при 
пост. Хань укрепляется. 

В правление Ван Мана гунны свергли китай-
ское господство на путях на запад. Вытесненные 
гуннами из нынешнего Ганьсу, юэчжи—пле-
мя, повидимому, скифского происхождения— 
ушли на запад через Гоби и Или. В конце 1 в. 
до хр. э. юэчжи заняли Согдиану—одно из 
средне-азиатских государств, в районе Аму-
дарьи, в к-ром, по преданию, правили потомки 
полководцев Александра Македонского. Лишь 
в 73 хр. э. китайцы захватили вновь Хами, а 
в 91 Бань Чжао овладел Яркендом и Хотаном, 
и затем распространили китайское господство 
на Кашгарию и Джунгарию. Оттесненные ки-
тайцами, гунны пошли на запад. Бань Ч ж а о 
отправил посольство в Рим, но оно но пошло 
далыпо Персидского залнва. При Восточных 
Ханях Китай вол торговлю с Западом чорез 
Среднюю Азию и мором с купцами, плывшими 
из Персидского залива в Кохинхину. В 1GG от-
мечено появление при дворо таких купцов в 
качество послов императора Марка Аврелия 
Антонина. 

Реставрация Хань принесла утворищение 
конфуцианства. Оно внесло повсюду свой стиль 
ханжества и лицемерного патриархализма, 
столь мало вязавшегося с действительностью. 
По море того как устойчивость этого общества 
подрывалась и разлагающаяся империя была 
всо менее способна обеспечить основные инте-
ресы господствующего класса, росла и идейная 
реакция против конфуцианства, выразителем 
к-рой в этот период выступает гл. обр. даосизм. 
В 1 в. (27—97) жил Ван Чун, замечательный 
мыслитель, материалист, выступавший с резкой 
критикой конфуцианства, а такжо даосизма. 
Уже с начала хр. эры в верхи китайского об-
щества просачивается буддизм, проникновение 
которого было к концу 1 века облегчено кон-
тактом с Индией чероз Среднюю Азию: со 
второй жо половины 2 века в К . ведотся про-
поведь буддизма. 

Рост «сильных семой» вол к распаду империи, 
в к-рой власть все больше забирали военачаль-
ники. Усилившаяся при дворе клика евнухов 
ведет борьбу с кликой «вайци» (родственников 
императрицы) и оппозицией «ученых». В 184 
вновь разразился взрыв в формо восстани я «Жел-
тых тюрбанов». Это восстанио представляло зна-
чительно болое высокую ступень крестьянско-
го движения. Оно но являлось чисто стихий-
ным, а было продуктом нескольких лот под-
готовки и работы ого вояедой. Оно было срав-

нительно организовано. Повстанцы были разде-
лены на 36 отрядов, подчинявшихся своим 
главнокомандующим. Выступление было на-
значено на заранее намечонный день. Посмотри 
на то, что повстанцы были виданы братом вождя 
И пришлось ускорить выступлений, восстание 
быстро охватило большую часть нынешних 
провинций Шаньдуна, Хэнани и Хэбэя. На-
конец восставшие на этот раз выступили со 
своой, выросшой из классовых устремлоний 
крестьянства, идеологией, разумеется, в един-
ственно доступной в этих общественных усло-
виях религиозно-мистической форме. Этой идео-
логией было учоние «Тайпиндао» (путь высшего 
мира), созданное организатором движения, 
даосом Ч ж а н Цяо. Это учение носило эсхатоло-
гический характер: оно обещало массам наступ-
ление нового мира, в к-ром будет но синее небо 
настоящего, а ясолтое нобо олсидаомого «выс-
шего мира». Повстанцы писали свои «лозун-
ги» даже на стонах домов столиц. Двор был вы-
нужден вернуть из ссылки оппозицию, пред-
ставители к-рой создавали теперь на мостах 
отряды для борьбы с повстанцами. «Желтые 
тюрбаны» были разбиты. Империя оказалась 
в руках выдвинувшихся в борьбе с восстанием 
военачальников, наиболее сильным из к-рых 
был Цао Цао. Сын Цао Цао, Цао Бэй, основал 
династию Вэй на территории Сев. областей, 
после чего образовалось другое самостоятель-
ное княясостно У—в нижнем течении Янцзы—и 
Шу—на территории нынешних провинций Сы-
чуань, Хунань и Хубэй. 

Этот период известен как Т р о о ц а р с т в и е 
(Сань Го) (220—280). Бассейн Янцзы—террито-
рия княжеств У и Шу—в этот период шире и 
интенсивнее, чом прежде, втягивается в область 
китайской цивилизации. Борьба между тремя 
княжествами (герои этой борьбы—Цао Цао, Лю 
Бэй и его советник Чясу Гэ-лян, Гуань Юй—из-
любленные персонажи китайского «рыцарского» 
эпоса и романов) закапчивается победой княже-
ства Вэй, военачальник к-рого (Сыма Янь) от-
страняет наследника Цао Цао, основывает ди-
настию Цзинь (265) и с 280 объединяет страну. 
Но К . при этой династии является совокуп-
ностью фактически самостоятельных владений, 
и двор за продолами относительно небольшой 
ближайшей территории не располагает реаль-
ной властью. 

Восстанием «Желтых тюрбанов» и распадом 
империи заканчивается период ранних китай-
ских деспотий. Экономической основой этого 
строя, сложившегося в отдельных княжестйах 
уже накануне объединения, явились феодаль-
ныо (крепостнические) отношения в неразвитой 
формо и рабство, нгравшое меньшую, но восьма 
значительную роль. Концентрированная орга-
низация господствующего класса служила зада-
че подавления сопротивления закрепощаемого 
крестьянства, масса к-рого и после раэложе-
ния рапной зомольной общины крепко связана 
общинно-родовыми отношениями. Другой исто-
рической задачей деспотии явилось расши-
ренно господства феодалов и рабовладольцов 
на области, не вышедшие из стадии родоплемен-
ного уклада. Отсюда болео выраженный во-
енный характер этих ранних деспотий. В этом 
общество эксплоатация осуществляется чороз 
бюрократическую организацию в форме ренты-
налога («кормление с округов», подушная по-
дать, государственная барщина). Вместо с тем 
эта бюрократическая организация покоится на 
растущем частном землевладении, при к-ром 
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главной формой эксплоатации была издольщи-
на, но применялся также и рабский труд. Ши-
рокий слой господствующего класса представ-
ляет собой вместе с тем патриархальную вор-
хушку местных и родовых общин. Устойчивость 
патриархальных общинно-родовых связей и 
значение обусловленной этим бюрократической 
деспотии (рента-налог) объясняют неразвитость, 
«незрелость» феодальных отношений, область 
которых к тому же суживается рабскими отно-
шениями. 

В пориод порвых империй области равнины 
pp. Хуанхэ, Бэйхэ, Хань и части бассейна Ян-
цзы были освоены китайской цивилизацией, 
и крупныо иноплемонныо группы населения 
были ассимилированы; Хань жэнь (Люди Хань) 
в дальнейшом стало названном человека китай-
ской национальности. Замечательным памят-
ником этого бурного периода явились истори-
ческие записки Сыма Цянл (ок. 136—ок. 85 до 
хр. э.). Этот подъем отразился и в искусство— 
«даже в эпоху Тан Китай но знал такого порыва 
дикой энергии» ( Г р у с с е ) . 

СРЕДНИЕ ВЕКА. 

С порвой четверти 4 в. Северный К. все боль-
ше переходит в руки варваров, и территория 
Цзинь дажо формально ограничивается Югом 
(Вост. Цзинь, 317—420). В Соворном К. сменя-
ются эфомерныо государства варваров (Чжао , 
Цянь Чжао , Янь). В 386 вождь пломони Тоба 
основал династию Сев. Вэй, просуществовавшую 
до 534. Она объединила Северный К. и распро-
странила свою власть на территорию Вост. 
Туркестана. IIa Юго сменяется ряд китайских 
династий (Вост. Цзинь, Сун, Ци, Лян, Чэнь). 
Время с 420 по 589 известно как пориод Совер-
ных и Южных династий. 

Ужо в период Восточной Хань усиливается 
значонио отношоний, к-рые представляют новый 
шаг в развитии китайского-феодализма. Это— 
распространение зависимых от помещика земле-
дельцев и видоизмоненио института «буцюй». 
«Буцюй» — это старый институт личных дру-
жинников, воинов, лично зависимых или при-
надлоясащих военачальнику. К концу пери-
ода Хань и особенно в последующие 2 в. об-
становка феодальной усобицы делает «буцюй» 
многочисленным слоем, и для военачальников 
становится обычным перевод этого войска на 
землю. В качестве зомлепашца «буцюй» сохра-
няет личную зависимость от своего господина, 
но он принадлолшт ему не как личность, а 
«зависит от него чороз землю». Восстанио сва-
лило подгнившую организацию бюрократиче-
ской деспотии; оно наноело удар и развитию 
рабских отношений. Хозяевами положения 
оказались военные вожди и «сильные дома»— 
господа зависящих от них крестьян. В усло-
виях непрерывных войн «сильные дома» и воон-
ныо вожди захватывают крестьян и землю; 
крестьяне сами вынуждены искать защиты 
«сильных домов» и «больших родов». В других 
случаях родовая верхушка организует военную 
защиту членов клана, завершая вместе с тем 
свое превращение в фоодала.—«Сильные ро-
ды, большие сомьи, каждый со своими людь-
ми, укрепились в городищах». Отдельные ро-
ды насчитывают до 2 тысяч семой. Сильный 
толчок процессу феодализации дает вторжоние 
варваров. 

Уисе во 2 в. они составляли немалую часть 
населения внутренних китайских областей. Ки-
тайскио помещики и чиновники сами привлека-

ли их на свои зомли, а такжо сажали на эем-
ли варваров-рабов. В пориод Трооцарствия на 
территории ныношней Шэньси варваров было 
не монее половины насолония. Это постепенное 
проникновение подготовило открытое выступле-
ние варваров в 4 в., сопровождавшееся перехо-
дом на территорию Сев. К. целых племен и 
образованием варварских государств. Вытеснен-
ные с севера К., «сильные роды» двинулись на 
юг, гдо они «самовольно устанавливали округа 
и уезды». Масса туземного, нокитайского населе-
ния низводится этими пришельцами на положе-
ние зависимого крестьянства. Часть тузомных 
родовых вождей сливается с китайскими фео-
далами. В этот жо пориод начинается рост цер-
ковного феодализма. Провращонио буддийских 
монастырей в крупных землевладельцев вбв.вы-
зывает выступление буддийских народных сект 
против иерархии, закабаляющой свою паству. 
В поисках опоры для своой власти варварские 
государи Вэйской династии ищут ее в буд-
дийской церкви. Оживленные торговые связи 
Вэй с Западом облегчили проникновение буд-
дизма. Путешествие в Индию (499—414) ки-
тайского монаха Фа Сяпя, составившего «За-
писки о буддийских государствах», явилось 
началом китайского паломничества в Индию. 
В Вэй, если ворить хронике,—30 тыс. буд-
дийских монастырей и кумирен и 2 млн. мо-
нахов. В то жо время дпор привлекаот крестьян-
ство на пустоши и облагает его налогом и по-
винностями. Эта политика, к-рую продолжали 
и порвые императоры Тан, известна в офици-
альной историографии как «система уравне-
ния полой». 

Сдвиги этого вромони обусловили послодую-
щоо развитио китайского поместья (чясуан-юань). 
Уже реставрация Хань в начале 1 в. вопреки 
патриархальной демагогии ее вождей чрезвы-
чайно усилила противоположность можду ро-
довитыми днеентри (шицзя, шидафу) и наро-
дом. Официальная акадомия, процветавшая в 
этот период, имела мало общего с задачами 
хотя бы конфуцианской «науки» и являлась 
своеобразным представительством господству-
ющего сословия. С 3 в. принцип выдвиже-
ния «мудрых и добродетельных» превращается 
ужо в прямоо орудие закроплоння сословных 
и аристократических отличий. Своеобразное 
местничество, щепетильность в вопросах гене-
алогии и т. п. характерны для этого вромони. 
Двор сов. Вэй при назначении чиновников «смо-
трит лишь на силу и знатность рода» (В э й ш у). 

Экономика Китая в 3—6 вв. принимает более 
натуральный характер, однако развитие бас-
сейна Янцзы, Фуцзяни и Чжэцзяна в этот по-
риод подвинулось вперед. Область к югу от 
нижнего Янцзы становится наиболее развитой 
в торговом и промысловом отношениях частью 
страны. На С. в 5—6 вв. г. Лоян такясо имеет 
значительное торговое и ремесленное населе-
ние; отдельные профессии и отрасли располо-
жены по кварталам и рядам. Сдвиги этого пе-
риода явились предпосылкой дальнейшего подъ-
ема производительных сил в 6 в. 

Период, отделяющий падоние Ханьской им-
перии от нового объодинонин в конце 6 в., от-
меной крупными изменениями в области идео-
логии. Критика разлагающегося строя Ханой 
питалась главным образом идоями даосизма. 
Широкий слой господствующего класса чорпал 
в даосизме оправдание своего ухода в область 
частных интересов, культ природы, наслажде-
ний. Ряд писатолей, сочетая даосизм с конфу-
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цианством, 301ЮТ к патриархальному упро-
щению общественных отношений. К Ван Чуну 
посходит литература публицистического харак-
тера 3—4 вв., дающая подчас резкую критику 
сословного конфуцианского строя. Даосизм 
3—4 вв. подготовил пободу буддийского влия-
ния в 5—6 вв. 

Новый политический и хозяйственный подъ-
ем с конца G в. был подготовлен ростом земледе-
лия, промыслов и торговли в кит. областях, 

Империя Суй подобно империи Цинь Ши-
хуанди завершила собой длительный этан раз-
вития классовых противоречий и подобно импе-
рии Цинь Ши-хуанди возложила на крестьян-
ство огромные дополнительные «издержки» объ-
единения и экспансии. Неудачная война с Ко-
реей послужила последним толчком, подняв-
шим против империи крестьянство, к к-рому 
присоединились недовольные феодалы. В Gl8 
династия пала. Подобно восстанию конца 3 в. до 

ПЕРИОД ТАН (618 907) и 
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 

674 — 663 ч. 

Ропл . . . VI • .Û 
. . . . . А,/.» Vu» 
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усилением значения бассейна Янцзы и ростом 
внешних торговых и политических связей К. 
с Средней и Блшкной Азией. Это последнее об-
стоятельство было облегчено возникновением 
в 6 в. тюркского союза племен, обезопасившего 
торговые сношения по старому шелковому пути 
ещо прождо, чем империя Тан раздвинула свои 
границы в Средней Азии. С 7 в. арабские за-
воевания способствовали но только оживлению 
этой сухопутной торговли, но и развитию тор-
говли мором—из Порсидского залива в порты 
Южного Китая. 

В 580 страна вновь была объединена дина-
стией Суй, основанной Янь Цзянем, военачаль-
ником Сев. династии Хоу Чяшу. Кратковре-
менное существование империи Суй носило 
необычайно активный характер. При ной бы-
ла построона или обновлена система каналов, 
связавших бассойн Хуанхэ с Чисилийским за-
ливом—на северо-востоке, pp. Хуай, Янцзы и 
озером Тайху (в ныношном Чжэцзяне)—на юго-
западе. Суй подчинила себе Куку нор, Аннам, 
завязала отношения с Восточным Туркестаном 
и впервые—с Японией. 

хр. э. восстание 617—618 происходит в период 
укрепления феодальных отношений на их новом 
этапе и лишь расчищает почву для длительного 
периода торлсества феодалов, возглавленных 
новой династией. 

Период Тан (618—907). Династия. Тан была 
основана пограничным военачальником напо-
ловину тюркского происхолсдония. Но подлин-
ным создателем империи был его сын Ли 
Си-мин (Тайцзун, 627—649), одна из наиболее 
выдающихся фигур в истории китайских импе-
рий, ощо при жизни отца унаследовавший трон 
и упрочивший его истреблониом своих братьов. 

Империя Тан складывается на основе част-
ного (светского и церковного) зомловладония 
и одновременно—как сильная организация бю-
рократического феодализма. Число дворов, с 
к-рых собираются налоги, по превышает 3 млн. 
при Тайцзуне, но к серодино 8 в. оно доходит 
до 9 млн. и затем падает. От уплаты податей и 
песония повинностей в пользу государства фор-
мально освобождались лишь отдельные катего-
рии (крупнейшая из них—монастыри), но в ка-
кой мере империя на самом дело реализовывала 
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ciioo право в отношении помещичьей земли и 
крестьян, определялось силой и авторитетом 
имперской власти в тот или иной момонт. Им-
перия стремилась увеличить число податных 
крестьян и запретила куплю-продажу наделов. 
Крестьянин должон был платить подать зерном, 
оброк—продуктами домашнего промысла (шелк, 
полотно и др.) и ности повинности (20—50 дной 
в год). Но ужо в начало династии двор наделяет 
землой чиновников (по рангу) и жалует землю 
члонам императорского дома, заслуженным са-
новникам и монастырям. Ни в один период цер-
ковный феодализм но занимал такого большого 
моста, как при Танах. 

С 630 империя начинает теснить варваров. 
К 668 была покорена Корея . К 70-м гг. импе-
рия простерлась от Японского и Желтого мо-
рой почти до Аральского и подчинила себе на 
югеТонкин и княжоства Сов. Индии. В Танский 
период К. выступает как наиболее сильная 
в политич., экономическом и культурном от-
ношении держава Азии. Он вывозит в Централь-
ную и Западную Азию не только шелк, оста-
ющийся главным и еще более выросшим по зна-
чению предмотом торговли, но и лселезо, же-
лезные изделия, фарфор, картины, бумагу. Ки-
тайские мастера и строители пользуются «ми-
ровой» славой. При Танах буддизм, потеряв-
ший свое положение в Индии, акклиматизи-
руется в К. , и с ним китайское влияние распро-
страняется на Японию и Индо-Китай. 

При втором императоро Тан было приказано 
снять заставы на водных путях для свободного 
провоза товаров. Танская империя развила 
водные и сухопутные пути, оставленные ей 
династией Суй. Общая сеть путей, находивших-
ся в ведении центральной администрации, исчис-
лялась примерно в 13 тысяч км. Выла нала-
жена почта. Все это конечно было вызвано в 
первую очеродь потребностями империи, в том 
числе необходимостью подвоза зерна (подати) 
из бассейна Янцзы для снабжения столицы 
(Чан-апь , нын. Сиань в пров. Шэньси). Но эти 
удобства стали использоваться и купцами. При 
Танах в К . развивается культура чая, созда-
ются мировые цонтры фарфоро-фаянсового про-
изводства и других ремесл и промыслов. Вы-
растает значение горного дола, выдвигаются но-
выо районы соляных промыслов (район Хуай) . 
С середины периода торговля носит весьма раз-
витой характер и пользуется такими форма-
ми, как фактура, накладная , коносамент и на-
конец пореводный вексель. Характерно, что 
и эта форма первоначально развивается с по-
мощью бюрократических организаций. Купцы 
покупают в столице у правительства переводы, 
к-рью местные учреждония оплачивают по 
предъявлении. Позже, когда развал аппарата 
делает его неспособным к этой функции, она 
становится целиком частным делом. Ни в один 
период, кроме Монгольского, столица и торго-
вые города К. но носили столь космополити-
ческого характера . В Чан-ано улица и двор 
пестрели нарядами различных народов. Б л и ж -
невосточные купцы принесли с собой манихей-
ство и носторианетво.' В крупных городах ара-
бы имели свои мечети, известны храмы звездо-
поклонников. В Гапфу, как называли средневе-
ковые путешественники Гуанчжоу (нын. Кан-
тон, главный порт К. при Тан), по словам араб-
ского путешественника, иностранная колония 
исчислялась в 120 тыс. человек. Иностранные 
купцы, в особенности арабы, под покровитель-
ством двора были в привилегированном поло-

жении, пользовались самоуправлением, иногда 
занимали крупныо официальные посты. 

В цветущую пору империя была сильной 
бюрократической организацией; средний «уче-
ный» был принижон перед знатью и крупной им-
перской бюрократией. Этому соответствова-
ло и незавидное пололсонно конфуцианства 
при Танах. 

В этот период была развита оистома государ-
ственных экзаменов, в дальнейшем—за ис-
ключенном монгольского пориода—служившая 
главной формой объединения пнтеросов широ-
кого слоя господствующего сословия («ученых») 
вокруг двора (ео зачатки относятся еще к 
Ханьскому пориоду). Чтобы сдать экзамены, 
открывавшие пути к бюрократической карьоро, 
требовалось прелоде всого знание изящной ли-
тературы и умонно толковать классиков кон-
фуцианства и писать сочинения по вопросам 
управления. К экзаменам принципиально до-
пускались не только представители привиле-
гированных элементов; однако те номногио вы-
ходцы из народа, которыо таким путем вступа-
ли в ряды бюрократии, становились орудием и 
оцорой господствующих классов. Система экза-
менов носила резко выраженный сословный 
характер (высшие школы для детей чиновников 
высших степеней). Личные связи и богатство 
всегда оказывали сильное влияние на резуль-
таты экзаменов. 

При проомншсо Тайцзупа Гаоцзуне (650— 
683) китайцы были вытеснены из Кукунора и 
Вост. Туркестана тибетцами и тюрками. Орхон-
скоо царство тюрков, уничтожонное Тайцзу-
ном, было восстановлено. Короя, большая часть 
к-рой была присоединена к К. в 70-х гг., огра-
ничила свою зависимость вассальными отно-
шениями. С 684 по 705 престол занимала вдо-
ва Гаоцзуна У Цзэ-тянь. При ней и императо-
ро Сюаньцзуне (713—755), воцарению которого 
предшествовал ряд дворцовых переворотов, 
господство К.было восстановлено в Туркестане. 
Это—пориод могущества и культурного расцве-
та, но уже в конце царствования Сюаньцзуна 
начинается политический упадок импории. 

При Танах господствующее положение было 
официально признано за конфуцианством, но 
на доле это—пориод гегемонии буддийского 
влияния во всох областях духовной культуры. 
Значительным влиянием пользовался и даосизм, 
такжо представленный довольно сильной цер-
ковной организацией. Нок-рыо императоры Тан 
стремились сделать даосизм официальным куль-
том. Китайская поэзия (Ли Бо, Ду Фу) и скуль-
птура достигают в этот пориод наивысшего 
уровня развития (см. Китайская литература. 
Китайское искусство). Двор Сюаньцзуна был 
сродоточиом крупнейших поэтов и худонсни-
ков. Некоторые поэты второй половины Тан 
дают правдивое изображоние положения на-
родных масс, проникнутое глубоким сочувст-
вием к ним. 

Восстание Ань Лу-шаня в 755 было поворот-
ным пунктом в судьбах импории. Ань Лу-шань, 
тюрк или грок по происхождению, придвор-
ный фаворит и глава влиятельной клики, за-
нимал пост одного из пограничных военных 
губернаторов, самостоятельность к-рых выро-
сла к этому вромени. Мятой« и борьба с ним опу-
стошили страну. Двор справился с мятоясом 
и сопровождавшими его восстаниями, лишь при-
гласив уйгуров, арабов и тангутов, вознаграж-
давших себя грабежом китайского населения. 
Уже в 60-х гг. китайские армии были разбиты 
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в Средной Азии арабами, на границах нын. 
Маньчжурии—киданями. На Ю.-З. китайские 
гарнизоны были изгнаны Паньчжао (см. ни-
же). После восстания уйгуры, тангуты, кидани, 
Наньчжао держат под угрозой границы импе-
рии. Реальная власть последней за пределами 
Собственно К. но простирается далоо Дуньхуана 
на вападе, а на юге удерживается лишь в Ан-
намо. В результате войны чрезвычайно усили-
вается власть военачальников (фаньчжэнь), 
сделавших свои посты на доло наследствен-
ными. После убийства императора Сюаньцзуна 
евнухами (820) императоры стали марионетка-
ми в их руках. 

Крестьянские восстания сопроволсдали уже 
мятеж Ань JIy-шаня. После его подавления чис-
ло податных крестьян сократилось втрое. Вто-
рая половина Танского периода—это время 
роста китайского поместного землевладения 
(чжуан-юань). Характерное для 9 века рас-
пространение ростовщичоства как формы, ко-
торая здесь прикрывает то лее крепостниче-
ское содержание отношений, видно на следую-
щем примере. Чиновники столицы, лишившие-
ся доходов вследствио самостоятельности про-
винций, принудительно заставляют крестьян 
столичного округа принимать чисто фиктивные 
ссуды и, отказывая крестьянину даже в пра-
ве погашения этого «долга», заставляют его 
платить «проценты», т. е. ежегодный тяжелый 
дополнительный оброк. Сбор этих платоисой в 
свою очередь закрепляется за городскими 
купцами. 

Этот процесс разложения первоначальной 
организации танского феодализма отразился 
в реформах Янь Яня (780). Они представляли 
собой попытку распространить обложение на 
собственников как зомольного, так и денеж-
ного имущества- Отказавшись от требования на-
туральной государственной повинности, по-
терявшей значение для государства в силу 
всо большей утери им контроля в провин-
циях и в силу общего разложения натураль-
ного характера организации империи, рефор-
ма вводила налог на фактических владель-
цев собственности, а не по давно устарелым 
податным спискам. Реформы Янь Яня явились 
окончательным отказом от ограничений по от-
ношению к сделкам с зомлой. 

В памятниках периода Суй и Т а н улсе встре-
чается название «хан» (первоначально—ряд, 
затем—цех, гильдия). Хан включает купцов 
или ремосленнпков одной отрасли; во главе 
хан стоит старшина. Большие города насчиты-
вают свышо 100 хан. Старшина хан выступает 
представителем ремослонников или торговцев 
в отношениях с властью. Хан представляет 
собой раишою организацию китайского цеха и 
гильдии. При Танах существует институт офи-
циальных маклеров. В 9 в. все больше ухуд-
шаются условия для торговли и промыслов. 
Феодал начинает принудительно «покупать» 
И «занимать» у купечества и ремослонников, 
к-рые отвечают на это выступлением в столице. 
Власть, все больше нуждающаяся в деньгах и 
все более торяющая источники дохода, иногда 
прямо объявляет конфискацию части иму-
щества купцов и ростовщиков. Так же, как и 
рост феодальной анархии и падоние внешней 
торговли, это гонит купца и вообще собствен-
ника денег под защиту тех же монастырей и 
«сильных домов» и стимулируот приобретение 
8бмли. Богачи столицы приобретают иммуни-
тет от претензий бюрократии, покупая для 

своих сыновой моста в императорской гвардии, 
чуть ли не главной функцией к-рой в этот пе-
риод на деле становится ростовщичество. С дру-
гой стороны, «ныне всо, кто платит деньги или 
опирается на силу, становятся буддийскими 
монахами.. . они наживают капиталы, ведут 
предприятия и, опираясь на родственные связи, 
образуют клики». Недовольство широкого слоя 
«ученых» властью евнухов и военачальников, 
борьба клик, принимающая форму вооружен-
ных столкновений, попытки евнухов наложить 
руку на богатство монастырей—такова кар-
тина кризиса в верхах в середине 9 в. Опу-
стошительные «стихийные» бедствия и голод в 
течение ряда лет в 00—70-х гг. были последним 
толчком, поднявшим крестьянство, положение 
к-рого достаточно характеризуется распрост-
ранением массовых самоубийств. 

Крестьянская война 9 в. началась в 8 7 4 . Е е 
вождем был Хуан Чао, мелкий соляной торго-
вец, потом лучник императорской гвардии. Он 
был образован и пытался держать экзамен. 
Задолго до восстания он был деятельным вра-
гом империи. Когда в 874 в нын. Шаньдуне и 
Хэбэе некий Ван Сянь-чжи поднял восстание, 
Хуан Чао присоединился к нему со своим отря-
дом изШаньдуна, традиционного центра кресть-
янских движений. Двор попытался подкупить 
воисдей восстания и прислал Ван Сянь-чжи 
назначение на крупный военный пост. «Ван 
обрадовался,—пишет летописец,—а Хуан Ч а о 
рассердился. . . он сказал—ты сдаешься, полу-
чая для собя до л ясность, а как с пятью тыся-
чами наших товарищей!—и он ударил Вана по 
голове.—Ван испугался гнева народа и не при-
нял назначения». После сморти Ван Сянь-чжи 
его отряд порешел к Хуан Чао . Он собрал в 
Шаньдуно и Хэнани 100 тыс. повстанцев и объ-
явил себя «главнокомандующим войсками, 
атакующими нобо». Укрепившись и подгото-
вившись в Шаньдуно, Х у а н Чпо в 879 дви-
нулся на юг чорез Цзянси и Фуцзянь . Он бы-
стро прошел Гуандун и Аннам, ужо в октя-
бре 879 вернулся к Кантону и после долгой 
осады взял этот город, служивший крупней-
шим источником доходов двора. Арабский путе-
шественник сообщает, что он разгромил и ист-
ребил иностранную колонию Ганфу. Эпидемия 
унесла около половины армии повстанцев, и 
это заставило Хуан Чао отказаться от мысли 
создать здесь базу восстания. Хуан Чао по-
вернул на север. Зимой 879 он улсе был на се-
верном борегу Янцзы. Отбитый у Сян-яна, Хуан 
Чао вернулся на юг от Янцзы. Огромная убыль 
в рядах повстанцев в походе легко попол-
нялась, и теперь они исчислялись от 150 до 
300 тысяч. Дисциплина оставалась крепкой. 
Перейдя чероз Янцзы в нижнем точении, 
Хуан Чао двинулся к Лояну и взял его в 
конце декабря 880. 6/1 881 он взял Тунгуань, 
укрепленный проход в равнину Шэньси. Двор 
предложил ому пост верховного командующего. 
Но ужо 10/1 повстанцы стояли в пригороде 
столицы, в к-рой вспыхнуло восстание и от-
куда едва успел божать импоратор. Вечером 
этого дня повстанцы вступили в город. 

«Главная задача государя Хуана , для выпол-
нения которой он взялся за оружио, это—обла-
годетельствовать простой народ не так, как Ли 
(фамилия дома Тан), которому нет дела до по-
добных вам. Оставайтесь спокойно дома и не 
бойтесь», — объявил народу помощник Хуан 
Чао. Повстанцы «с охотой делили добычу со-
всяким попадавшимся навстречу бедняком,.. . 
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Члоны богатых семой прогонялись босыми по 
улице. . . каждого чиновника, который попа-
дался повстанцам, обезглавливали. . .Члены им-
ператорской семьи были убиты без разбора» 
( С и н ь Т а н ш у ) . Повстанцы основали в сто-
лице династию, названную Д а Ци. Уцелевшие 
чиновники были оставлены, 3 высших степени 
были отменены, во главо управления были по-
ставлены повстанцы. В мае, когда к столице 
были стянуты правительственные войска, Хуан 
Чао вышел за город. С крыш домов на войска 
враждебная часть населения бросала кирпи-
чи. Разбив правительственные войска, Хуан 
Чао вернулся в столицу и применил меры тер-
рора, после чого, по словам летописца, «власть 
повстанцев стала крепче». В занимаомых ими 
местах повстанцы разоряли помещиков и бо-
гатых. Х у а н Чао занимал столицу два с поло-
виной года. Голод, неизбежный в большом го-
роде, жившем привозным продовольствием, 
подвоз к-рого был прерван правительственны-
ми войсками, повидимому был одной из глав-
ных причин ее оставления. Двор призвал про-
тив повстанцев уйгурскую конницу во главе с 
вождем племени шато Л и Кэ-юном, которого 
в народе прозвали одноглазым тигром. В 883, 
отчаянно борясь, Х у а н Чао ушел в Хэнань. 
Начались измены вождой. Хуан Чао, по од-
ним сведениям, был убит изменившим ему по-
мощником, по другим — покончил жизнь са-
моубийством. Последующие поколения окру-
ж и л и его имя легендой. Партизанская армия 
повстанцев, действовавшая под руководством 
племянника Х у а н Чао—Хуан Хао, была уни-
чтожена лишь в 901. 

В крестьянской войне 9 в. китайское кресть-
янство показало относительно высокую, если 
учесть исторические условия движения, сте-
пень классовой устойчивости и дисциплины. 
Эта большая армия действовала с большим 
искусством и целеустремленностью и отлича-
лась высокой подвияшостыо. В труднейших 
условиях, в чуждых ей по языку и быту обла-
стях К. , она оставалась крестьянской армией, 
борющейся за свои цели. Крестьянская война 
874—883—замечательная страница в истории 
крестьянских движений эпохи феодализма, ее 
вождь—один из лучших вождей в истории этих 
движений.—Крестьянская война9 в. потерпела 
поражение, но она нанесла удар церковному 
и светскому феодализму. Рабовладение, играю-
щее в Танский период хотя и но столь большую, 
как при Ханях , но все же значительную роль, 
т а к ж е получило сильный удар . В следующий— 
Сунский—период его значение в общом не выхо-
дит за пределы домашнего рабства. В крестьян-
ской войне и усобице «пяти династий» (см. ни-
же) была уничтожена знать, ведшая свой род 
от Ханей и еще в конце 8 в. отказывавшаяся 
родниться с Танским домом. Гибель значитель-
ной части феодалов, запустение значительных 
площадей земли, главным образом в Хэнани, 
привели вновь к известному увеличению ко-
личества государственных кростьян, которыми 
стремились обзавестись возникшие на разва-
линах Тан китайские и варварские «династии». 

Поражение крестьянской войны отдало стра-
ну в руки отрядов вождой—варваров и китай-
ских вооначальников. Сильнейшими из них 
были: Ли Кэ-юн, получивший от двора удел в 
ныношней Шаньси, и Чясу Вэнь, переметнув-
шийся из лагоря восстания и получивший Хэ-
нань и помилованное ему имя Ч ж у Цюань-члсун, 
что значит «Чису—всецело верный». Ч ж у Вэнь 

поело истребления овнухов убил императора и 
основал династию Хоу Л я н (907). Империя рас-
палась; период до 960 известен как пориод «пя-
ти династий и 10 государств». Некоторые из 
«династий» были основаны варварами (одна 
из них—сыном Ли Кэ-юна). Д л я этого вре-
мени характерно, что Фын Тао, к-рому при-
писывается изобретение книгопечатания, слу-
жил поочередно десяти императорам четырех 
династий. В период «пяти династий» торговля 
остается на относительно высоком уровне. Юго-
зап. окраина 1С.—Фуцзянь, Гуандун—лишьто-
порь подвергается более глубокому воздейст-
вию китайской культуры. В 11—12 вв. эти об-
ласти, особенно Фуцзянь, занимают видное 
место в экономической, политической и куль-
турной жизни страны. В 10 в. начинается но-
вый подъем морской торговли. 

К концу Танского периода на окраинах К . 
возникают г о с у д а р с т в а , о с н о в а н н ы е 
н е к и т а й с к и м и п л е м е н а м и , до сих 
пор живущими в К . на положении угнетен-
ных народностей. В 8 в. в нын. Юньнани и 
Гуйчжоу сложился союз племен, в основном 
тайских. В 9 в. под руководством выдающе-
гося воледя И Моу-синя союз становится силь-
ным государством Нанъчэюао (см.) со столицей 
в нын. Дали. Наньчжао распространяло свою 
власть на юг нынешиой Сычуани и часть Гуй-
чжоу. С помощью китайских ремесленников 
«шелкоткацкие промыслы Наньчжао стали луч-
шими в Поднебесной». Большая часть китай-
ских вассалов Индо-Китая порешла в 9 в. к 
Наньчжао . В 13 в. это государство было за-
воевано монголами. Во второй половине 8 в. 
на сев.-востоке Шаньси поселилось племя тан-
гутов. За заслуги в борьбо с крестьянскими 
восстаниями вождь т а н г у т о в получил титул 
герцога Ся. При Сунах в первой половине 
11 в. тангуты изгнали уйгуров из Ордоса, 
Шэньси и Ганьсу и образовали на этой терри-
тории, во главе со своим вождем Юань Хао, 
сильное государство (столица—Синцинь, нын. 
Нинся), названное ими империей Си-Ся (т. е. 
Западная Ся). В 916 монгольское племя к и -
л а н е й , жившее на торритории ныношней 
Внутр. Монголии, было объединено Апоки. 
Основанная им династия Ляо распространила 
свою власть на Маньчжурию, Корею, Монго-
лию, Кукунор и территорию Вост. Туркеста-
на. Основной территорией этого государства 
были северные округа нынешнего Хэбэя и 
П1аньси, уступленные киданям одной из «пяти 
динаоч>ий», фактически вассалом кидаией, а 
также Внутр. Монголия. 

П е р и о д С у н (960—1279) (период с 1127— 
1278, когда подвластная династии территория 
ограничилась югом, носит название Юж. Сун). 
Основателем новой династии, объединившей 
К . , был военачальник последней из «пяти 
династий» (Хоу Чжоу) Ч ж а о Куань-инь, за-
рекомендовавший себя сопротивлением кида-
ням. Потребность в прекращении внутренней 
раздроблонности и усобицы и в защите от вар-
варов обеспечила ому столь широкую под-
держку в рядах господствующего класса, что 
он «собирает» страну столько же военными ме-
рами, сколько дипломатией, подкупами, да-
же уговорами. Он отщепляет от местной адми-
нистрации отдельные функции (фискальную, 
судебную, военную), передавая их уполномо-
ченным столичных учреждений и используя 
рознь между чиновниками на местах для ослаб-
ления самостоятельности этой местной власти. 
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домов» (в сословном отношении они выступают 
как учоные—шидафу, ши)—вырастает. Уже 
около середины 11 в. «зомли, с которой нельзя 
взять налога,—семь десятых». Двор но в со-
стоянии осуществлять свое теоретичоскоо пра-
во обложения помещичьего землевладения, а 

том, что рост товарно-доножных отношений уси-
ливает кабальную зависимость крестьянина от 
купца и ростовщика. Всевозможные формы за-
хвата крестьянской зомли такжо широко рас-
пространены в Сунский период. Поместье этого 
времени, как можно судить по литературным 
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описаниям, представляет собой укрепленный 
двор, иногда настоящий замок, вокруг кото-
рого распололсоны дворы помещичьих крестьян. 
На распространенность поместья и ого значе-
ние указывает то, что с конца Тан и с Сунско-
го пориода термин «помостье» (чжуан) являот-
ся окончанием в названиях китайских сел и 
мостечок и становится синонимом села (напри-
мер Шн-цзя-чжуан, т. о. буквально—поместье 
семьи Ши). 

Даже в больших поместьях нородки прямые 
перожитки родовых отношений. Крестьяне по-
мещика состоят из ого «родичей». При общом 
крепостническом характеро отношений помещи-
ка и крестьянина и нищонском уровно массы 
крестьянства выделялась небольшая зажиточ-
ная, но также бесправная прослойка. 

Положенно государственного крестьянина 
было норедко ещо хуяео, чем помощичього кре-
стьянина. Этому способствовало то, что при 
Сунах расчет податей и оброка начинают вости 
в доньгах—«борут то, чего крестьянин но про-
изводит». Это позволяло чиновнику увеличи-
вать реальный размер податн в два-три ра-
за, обсчитывая крестьянина. Личные повинно-
сти крестьянина таклео слулснли поводом для 
целого ряда поборов. Наконоц при Сунах са-
мо государство выступает и в роли скупщи-
ка-ростовщика. Неудивительно, что крестья-
нин предпочитал «отдавать свою собственность 
сильным домам, чтобы избегнуть казенных по-
винностей». 

В отличие от К. Тайского пориода Сунский К. 
характеризуется слабостью своих внешних тор-
говых и политических связей по континенталь-
ной границе. 1С. не восстанавливает своего гос-
подства в центрально-азиатских областях—на 
торговых путях с западом. Но морская тор-
говля со странами И ндийского океана и Кореей 
сильно выросла при Сунах. Воорулеонныо ком-
пасом, к-рый был нзвостон в 1С. улс несколь-
ко столетий, но повидимому лишь около этого 
иромени стал широко применяться в морепла-
иании, китайские суда ходили в 12 в. до Индии. 
Велась оживленная торговля с арабами, Ко-
реей, Японией, Южными о-вами и Индо-Кита-
ем. Рост внутренней торговли при Сунах был 
еще значительное. Обложонио торговли стало 
одной пз крупнейших статей дохода империи. 
Рост внутренней торговли питался в Сунский 
период значительным развитием промыслов и 
ремесла, а в земледелии—развитием чайного 
промысла и отчасти культуры сахарного тро-
стника, развитием шелкопрядения и шелкотка-
чества, начавшимся внедрониом хлопка. Круп-
нейшими торговыми центрами страны при Су-
пах были «чотыро великих посада»: Чжушань-
члеэнь близ соодинония канала и Хуанхэ, слу-
живший портом столицы (при Северных Сунах— 
Бяньлян, нын. Кайфын); Сякоучяеен—нын. 
Ханькоу; Цзиндэчяеэн—центр керамических 
промыслов в Цзянси; Фошаньчжзн—торгово-
иромысловый пригород Кантона. При Южных 
Сунах первостопенное значонио приобрел Хан-
члеоу (Линьань), столица Южных Сун. Круп-
нейшим узловым пунктом транспорта и тор-
говли был Янчжоу на гюросечонни Янцзы и 
каналов, ведущих на юг и на север. Разви-
тио китайского феодализма во второй поло-
вино Тан и при Сунах сопровождалось ростом 
местных торгово-промысловых центров. Дан-
ные обложения торговли показывают, что кале-
дая из провинций Сун обладала 10—15 горо-
дами или посадами, ремесло и торговля к-рых 

были значительным источником облолеония. 
Со второй половины 11 в. официальные доку-
менты делят уезд на «сольскио местности и по-
сады», а при Южных Сунах—на «сельские ме-
стности, посады и рынки». При Сунах выра-
стает значение городов как центров торговли 
и ромосла. Значительно развиваются фарфоро-
вые и ткацкио промыслы и горное доло. Кни-
гопечатание превращается в значительную от-
расль ромесла и источник торговли. 

Сунский пориод является паленым этапом 
в развитии китайских гильдий и цохов. Упо-
мннанио гильдии, цоха (хан, туань-хан), гиль-
дейских и негильдейских купцов—обычно в 
документах этого периода. При первых импе-
риях и вплоть до второй половины Тан город-
ское население числилось в особых городских 
списках, закреплявших его сословную и мест-
ную принадлежность (при Танах далее внуки 
этих горожан но допускались на официальные 
посты, по крайней меро в принципе). Это насе-
ление облагалось особым налогом—податыо. 
1С периоду Сун основными формами обложения 
торговли (на дело обложонио было очень за-
путанным) стали налог на местную торговлю 
и внутренние пошлины. Ромесленники и купо-
чоство, прежде закрепощенные наряду с кре-
стьянством бюрократической доспотиой, бла-
годаря цоховой H гильдейской организации 
приобретают извостную возмоненость защиты 
своих сословных интересов, хотя они обязаны 
нести нек-рыо повинности. Однако экономи-
ческое н политическое развитие китайского 
города эпохи феодализма тормазится полити-
ческим господством феодала над городом, глу-
бокой связью интересов купечества, особенно 
его высшей прослойки, и интересов феодала и 
усиливающейся зависимостью ромесла и тор-
говли от ростовщического капитала. 

Рост товарно-доножных отношений сопро-
воледался переходом к серобру как основному 
средству обращения. В Танский период сред-
ством обращения были модные деньги, а в круп-
ных расчетах пользовались шолком и перевод-
ными векселями. Конец Танского периода со-
провояедается денежным (модным) кризисом, 
и на этой почво уяео в 10—11 вв. всо больше 
распространяется употребление серебра,, к-рое 
до того служило главным образом цолям рос-
коши, а в 11 в. крупнейшое значение приобре-
тает выпуск бумажных денег. 

Сунский пориод занимает выдающееся место 
в истории д у х о в н о й к у л ь т у р ы фео-
дального К. Этому сильно способствовало рас-
пространенно книгопочатания, появлоние кото-
рого относится повидимому ощо к концу Тан-
ского пориода. Наряду с работами в области кон-
фуцианской философии нужно отмстить исто-
рические работы и компиляции (Чяеэн Цяо, 
Сыма Гуан) и многочисленную литературу ис-
торико-гоографнчоского характера (мостные 
хроники и описания), а таюко картографию, вы-
званную гл. обр. потребностями орошения. 

В Сунс.кий пориод классовая борьба носит 
напряженный и болоо сложный характер. Наи-
более интересным политическим выступлением, 
исходившим из среды господствующих клас-
сов, были реформы Ван Ань-ши (с 1069). Они 
были вызваны кризисом, в к-рый империя всту-
пила уже во второй половине 11 в. и в основе 
которого леисала концентрация зомольной соб-
ственности и угрожающоо разорение кресть-
янства помещиком, ростовщиком и бюрокра-
тией. Пололеоние ослояенялось тем, что империя 
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должна была платить огромную дань киданям 
и Си-Ся и стояла пород постоянной угрозой от-
торжония этими соседями новых областей. Бли-
жайшим мотивом роформ была необходимость 
увеличить источники доходов импории и укре-
пить ое военную силу. Главные из предприня-
тых Ван Ань-ши роформ: 1) поропись и пере-
мер всех полей в долях равномерного обложения 
всех фактических владельцев земли; 2) систе-
ма выдачи государством ссуд крестьянству, а 
такжо городскому населению из 20% (до это-
го двор тщотно пытался добиться того, что-
бы процент по ссудам но превышал ссуясон-
ной суммы); 3) организация торгового обмена 
государством. Специальные чиновники и мо-
стная администрация должны были использо-
вать для этого продукты, поступающие к ним в 
видо податей и налогов, и организовать скупку 
продуктоп на местах; 4) замена натуральных по-
винностей крестьянства денежным налогом, ко-
торый должен был распространяться на всо 
населенно и взиматься пропорционально иму-
щественному положению плательщика; 5) ре-

орма войска, фактически в это вромя улсо в 
ольшей своей части пополнявшегося вербов-

кой из деклассированных эломонтов и нередко 
числившегося лишь на бумаге. Ван Ань-ши обя-
зал каждые три крестьянских хозяйства давать 
одного воина, пытаясь организовать новоо 
постоянное войско из болоо крепких элемен-
тов крестьянства. Паконоц Ван Ань-ши пытался 
придать более практический характер систомо 
образования и экзаменов. Реформы Ван Ань-
ши были направлены на укрепление фео-
дально-бюрократического строя, но они серь-
езно задевали интересы помещиков и ростов-
щиков, оппозиция к-рых была продставлона 
консервативной кликой во главо с Сыма Гуа-
ном. Вскоре Ван Ань-ши пришлось самому 
отказаться от части роформ (освобождонно от 
налогов ряда категорий высших классов насе-
ления, ограниченно задач новой армии охра-
ной порядка на местах). Бюрократия, в боль-
шинство враждебная реформам или бессильная 
но отношению к «сильным и богатым домам», 
или саботировала на мостах проведение роформ 
или придавала им такой характер, что они ло-
жились на массы дополнительным броменом. 
Смерть покровительствовавшего Ван Ань-ши 
импоратора Шонцзуна (1085) повола за собой 
смену Ван Ань-ши консервативной кликой, от-
менившей почти всо реформы. В дальнейшем 
сторонники реформ вновь возвращаются к вла-
сти (1094), но их деятельность в сущности под-
чиняется интересам крупных фоодалов и откуп-
щиков, использующих реформы для усиления 
своего положения. Всо жо повидимому реформы 
несколько отдалили распад империи. 

Ужо в 993—995 в Сычуани произошло вос-
стание во главо с Ван Сяо-бо и Ли Шунем, в 
к-ром было выдвинуто требование имуществен-
ного и сословного равонств. Это восстание 
относится к периоду относительного укрепле-
ния импории. В пориод реформ Ван Ань-ши 
в 1086 в Фуцзяни произошло крупное восста-
ние во главе с Фань Ла , охватившее 52 уезда 
и подавлонное лишь после полутора лет борьбы. 
Секта, сыгравшая большую роль в этом восста-
нии, характеризовалась уравнительными тен-
денциями. С другой стороны, в Сунский пориод 
имели место выступления купечества; крупней-
шим из них было выступление чаеторговцев в 
Хунани и Хубэе в 1175, повторившееся в 1217. 
Операции войска, организованного купцами, 

распространились на Хунань, Хубэй, Гуан-
дун и Цзянси. Восстание было вызвано стес-
нениями, к-рыо ставились купцам и торговцам 
правительственной монополией, налогами и 
поборами. Двор должон был включить повстан-
ческую армию в состав правительственных 
войск, гдо она являлась одной из наиболее бое-
способных частой. 

С 1125 в условиях вторжения в страну чжур-
чженой развертывается глубокий кризис импе-
рии Сун, в итого к-рого династия утрачивает 
весь Сов. Китай. 

В порвыо годы 12 в. тунгусскоо племя чжур-
чженей (или нюй-чяш), живших в бассейно Суп-
гари, выступило против государства киданой 
Л я о (см. выше) и в 1104, объединив под руковод-
ством своего вождя Агуды родственные племена 
Маньчжурии, заняло Ляодун и основало госу-
дарство Цзинь (1115). Около 1125 чжурчжени со-
вместно с китайцами предприняли поход на ос-
новную территорию Ляо. Сунский двор высту-
пил в союзо с чжурчженями, рассчитывая вор-
нуть занятыо киданями кит. округа в пределах 
Великой кит. стоны. Армия Сун была разбита 
киданями, чжурчжени же в свою очородь раз-
били киданой и заняли их главную столицу 
Яньцзин (нын. Бэйпин). Сун получила лишь 
6 округов, обязавшись уплатить чжурчженям 
крупноо возмещение и вносить им ежегодную 
сумму в разморе обычного дохода с этих ок-
ругов. Большая часть киданой порошла к чжур-
чженям. Один из членов дома Л я о с неболь-
шим отрядом бежал в Восточный Туркестан и 
там к 1168 основал династию, объединившую 
большую часть Туркестана, часть нынешного 
Казахстана и Узбекистана (Зап. Ляо , или Ка-
ра-Кидани). 

Улсо в 1125 чжурчжени предприняли поход 
против Сун и в следующем году дважды осаж-
дали столицу, разграбили оо и уволи в плен 
импоратора, большую часть его семьи и весь 
двор Сун. Столица империи порошла на юг в 
Янчжоу, а потом в Ханчжоу (Линьань). В по-
следующие годы чжурчжени предпринимают 
успешные походы на юг, в Цзянсу и Чжэцзян . 

В этнх условиях с 1125 развертываются мас-
совые восстания в стране; в период с 1127 по 
1132 официальная история зарегистрировала 
93 массовых выступления. Крестьянские армии 
в Хубэе и Хунани достигают сотон тысяч че-
ловек. В Хунани в 1131 происходило крупноо 
восстание во главо с Члсун Сяном, провозгласив-
шее требование сословного и имущественного 
равенства. I Ia морском побероясьи и в ряде 
мост внутри страны массовый характер приобре-
тает пиратство. I Ia севере, в нын. Хэбэе, Шань-
дуне, Шаньси, Хэнани классовые выступле-
ния крестьянства переплетаются с борьбой ого 
против завоевателой; здось возникают также 
джонтрийскио патриотические отряды. Проис-
ходят массовые выступления и городского на-
селения, наиболее значительным из коих было 
выступление 60-тысячной массы (25/VII 1126) 
в Бяньляне (Кайфыно), требовавшей смены пер-
вого министра и вооруженной борьбы против 
подошедших к столице чжурчженей. Из страха 
пород массовым движением двор систематически 
предавал интересы защиты страны. 

Джонтрийскио отряды (Ио Фэй, Цзун Цзе и 
др.) самостоятельно воли борьбу с чжурчже-
нями, но деятельность этих отрядов всо больше 
обращалась в сторону борьбы с крестьянскими 
восстаниями. Это облегчалось разложением 
крестьянских армий, вожди к-рых переходили 
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к днсонтрийским гоноралам или становились 
таковыми сами. В середине 40-х гг. крестьян-
ское восстание унсе было подавлено; на большей 
части территории, не занятой чжурчнсенями, 
власть фактически попала в руки отдельных 
военных вождей. В 1142 мелсду Сун и Цзинь 
был заключен мир, по к-рому граница можду 
обоими государствами устанавливалась по реке 
Х у а й . Сун обязывались уплачивать Ц з и н ь 
ежегодную большую дань и признавали свою 
Зависимость от Цзиньского двора. В период от 
захвата Севера ч ж у р ч ж е н я м и до завоевания 
К. монголами К . разделен на две империи— 
Ц з и н ь и Сун (Юяс.), кромо того, на 3 . суще-
ствовало государство Си-Ся, а на Ю. -З .— 
Наньчжао . 

II м п е р и я Ц з и н ь (1115—1234) включила 
кромо Сов. К и т а я Маньчнсурию и Вост. Монго-
лию; Корея и Си-Ся признали себя оо вассалами. 
Цзинь пытались создать д л я собя базу в Китае 
в форме феодального зомловладения чжурчже-
ней. С этой целью пломона из Маньчжурии были 
переведены внутрь Воликой стены; военачаль-
ники получали земли, обычно захватываемые 
у китайского населения-Однако масса чжурчисо-
цой, получив землю, но перешла к зомледелию, и 
на доле положение свелось к тому, что старые 
доржатели зомли обрабатывали ее, у п л а ч и в а я 
увеличенный оброк чисурчженским военачальни-
Kaift и чиновникам. Цзинь (что значит «золото») 
сразу ж е усвоили в Китае практику выпуска 
бумажных денег и особенно злоупотребляли 
этим. Во второй половине 12 в. империя Ц з и н ь 
унсе является по своему характеру китайской 
феодально-бюрократической организацией, в 
к-рой ворхушка завоевателей занимает приви-
легированное пололсение. Внутронноо положе-
нно этой империи все время оставалось неустой-
чивым. Ее недолгая история изобилует кре-
стьянскими восстаниями и дворцовыми пере-
воротами. 

Пориод с 1127 по 1279 извостон к а к п е р и о д 
Ю ж . С у н. Императорской власти удалось 
справиться с самостоятельностью военных вож-
дей. Итогом их господства была еще ббльшая 
концентрация земельной собственности в ру-
к а х помощиков и превращение значительной 
земельной площади в т. и. военные поля , пол-
ными хозяевами которых фактически такнсе 
оказались частные лица . При Ю ж . Сунах кон-
центрация землевладения достигает особенного 
развития . В этот период в интеросах помещи-
ков сильно расширяются оросительные системы 
в Юле. Китае . Рост помещичьего землевладения 
и полная безуспешность попыток несколько 
ограничить его приводят двор в середине 13 в. 
к мысли опереться на свое землевладение. «Вы-
куп» зомли двором, предпринятый в этих нолях, 
сводился фактически к конфискации земель мел-
ких и средних собственников, т. к. зомли до 
500 му целиком оплачивались обосцоненными 
ассигнациями. Процент реального возмещения 
увеличивался соответственно размеру выкупа-
емых владений. Эта мера подорвала положение 
династии далее в рядах значительной части по-
мещиков. 

П р и Ю ж . Сунах еще большого развития до-
стигают промыслы и торговля . Вместе с тем 
разорение народных масс и разложение импе-
рии приводят во второй половино 13 в. к все 
более глубокому упадку сельского хозяйства и 
ухудшают положение купечества. 

«Могущество сильных домов с каждым дном 
большо, захваты с каждым дном множатся , на-

род с каждым дном беднеет, власть с каждым 
дном разлагаотся. Д л я высших и для низших 
создалось безвыходное положение» (из докла-
да 1246). В таком положении застало Сун наше-
ствие монголов. 

Запоенапио К и т а я монголами. Внутронняя 
борьба в среде монгольских и тюркских племен 
на территории нынешней Монголии во второй 
половине 13 в. привела к объединению их Те-
мучином, принявшим в 1206 титул Чиигжхат 
(см.). Создание централизованной военной мо-
нархии Чингиса было для этих племон шагом 
от разлагавшегося родопломонного строя к фе-
одальному; Выступление монголов в 13—14 вв. 
произошло в условиях политической раздроб-
ленности и упадка К. и других стран Азии и 
совпало с усиленном тенденции к образова-
нию болоо широких международных связей. 
Ужо с 1205 Чингисхан начинает походы про-
тив государств на территории нынешнего К. В 
1209 Си-Ся (см. выше) признало себя васса-
лом Чингиса . В 1211 монголы во главе с Чин-
гисом вторглись в нынешние Хэбэй, Шаньси и 
Шаньдун и дошли до Вэй-хай-вэя. В 1215 был 
взят Покин (Яньцзин) . Вторжение монголов со-
провождалось массовыми восстаниями на тер-
ритории Цзинь, продолжавшимися до ее паде-
ния (1234). 

Меисду том на западе потомок разбитого Чин-
гисом Найманского хана совместно с шахом 
Хорезма Магометом сверг ДИН. З а п . Л я о (см. 
Ляо). Хорозмский шах объединил под своей 
властью всю Среднюю Азию и Иран и замыш-
л я л со своей стороны поход в К. Чингис вер-
нул свои войска из похода в Корею и в 1218 за-
нял Восточный Туркестан, основную террито-
рию З а п . Ляо . Нарушение шахом заключенного 
с Чингисом соглашения о торговле вызвало по-
ход монголов против Хорезма. Кампания 1219— 
1220 отдала в руки монголов всю империю 
хорезмского шаха . Монгольский отряд Субо-
тая и Ч ж а б ы , покорив Грузию, прошел чорез 
Дербент, Дон, Крым и Ю ж н у ю Россию, Сред-
нюю Волгу и чероз Тургайские степи вернулся 
в Туркестан . Сам Чингис в 1221—23 доворшал 
завоевание И р а н а и Афганистана. 

Армия, оставленная Чингисом в Сов. К . , 
завоевала нынешний Хэбэй и Шаньси (1217— 
1221), часть Шаньдуна (1220—21), почти всю 
Шэньси (1223). В 1219 Корея признала себя 
вассалом Чингиса . Цзинь, столица которой пе-
решла в Кайфын, сохранила лишь Хэнань и 
часть Шаньдуна. Выпуск обесцененных ассиг-
наций, огромное увеличение налогов и захват 
крестьянской земли для войска, к-рое было со-
средоточено на этой небольшой территории, 
крайне обострили внутреннее пололсоние Цзинь. 
В этой обстановке Цзиньский двор начал войну 
с Супами, к-рыо с 1214 прекратили уплату дани, 
и с Си-Ся. В 1226—27 Чингис во вромя кампа-
нии против Си-Ся умер (18 /VI I I 1227) накануне 
падения столицы. Чингису наследовал его тре-
тий сын Огодай, к-рый к 1234 овладел всой тер-
риторией Цзинь. Суны выступали при этом в со-
юзе с монголами, рассчитывал вернуть Хэнань. 
Н о попытка Сун занять Хэнань вызвала войну 
с монголами, ic-рая сопровождалась восстания-
ми на территории Сун. В 1237—38 монголы за-
няли Сычуань, но не смогли форсировать ли-
нию Янцзы. 

В 1251 монгольский престол порешел в ре-
зультате внутренней борьбы к младшей линии 
в лице Мангу, к-рый поронес столицу империи 
из Каракорума в Шанду (близ Долоннора) и 
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возобновил кампанию против Сун. Брат Мангу 
Хубилай, получивший в удел Хэнань и Шэнь-
си, завоевал (1252—53) Наньчжао в нынешней 
Юньнани. Отряд Урянгадая прошел в Тон-
кин до Ханоя и через Гуанси вторгся в Хунань, 
в то время как Хубилай с севера подошел к Уча-
ну и осадил его (1259). Смерть Мангу и пред-
стоявшая борьба за престол заставили Хубилая 
пойти на соглашение с Сун, по к-рому к мон-
голам отошла вся территория севернее Янцзы. 
Суны признали суверенитет монголов и обяза-
лись платить дань. Это соглашение было за-
ключено всесильным фаворитом Сунекого двора 
Цзя Сы-дао, к-рый скрыл его от двора и пред-
ставил отход монголов на север как результат 
своей победы над ними. Укрепившись на троне 
Чннгиса, Хубилай начал в 1268 кампанию 
против Сун. Города Сян-ян и Фаньчэн, запирав-
шие долину Янпзы со стороны Шэньси (долина 
р. Хань), были взяты монголами лишь поело 
пятилетней осады с пом< щыо орудий (балист), 
подвезенных из Месопотамии. В остальном кам-
пания обнаружила бессилие разложившейся 
империи Сун. Ео падение было отсрочено поч-
ти на полстолегио, гл. обр. том, что монголов 
отвлекали кампании на западе и борьба за на-
следование, а отчасти том, что укрепленные 
города и Янцзы представляли серьезное пре-
пятствие для монгольской конницы. В 1278 
Баян—лучший из генералов Хубилая—без боя 
занял столицу Сун Лнньань (Ханчжоу). В 
следующем году были уничтожены последнио 
аапштиики Сун в Гуандуне. 

Две экспедиции Хубилая в Японию (1274, 
1281) окончились неудачей. Неудачна была и 
попытка монголов укрепиться в Аннамо, Ко-
хинхине (Чампа) и Бирме, гдо наряду с сопро-
тивлением населения серьезным препятствием 
для них оказался климат. Экспедиция Хубилая 
в Западный Тибет из Юньнани в 50-х гг. имела 
своим последствием вассальную зависимость 
Тибота от монголов. 

Ужо в 1264 Хубилай, поренеся столицу в Кан-
балык (поздпоо Пекин), принял в качестве госу-
даря китайских областей династическое назва-
ние Юань. При Хубилае К. является основной 
частью монгольской импории, простершейся от 
Тихого океана до Черного моря и Египта и от 
Сродней России и Байкала до Ганга и Персид-
ского залива. Западное Вост.Туркестана власть 
Пекина была относительно роальной лишь в 
Иране и Средней Азии, лежавших на главном 
сухопутном пути из К. .на запад. Но К. в ре-
зультате монгольского завоевания вновь ока-
зался объединенным и был включен в систему 
болоо широких внешних экономических, поли-
тических и культурных связей, чем в Танский и 
Сунский периоды. Необычайно выросла торгов-
ля как по морскому пути чероз Индию, так и по 
обоим сухопутным трактам на запад—через 
Кульджу (Алмалык) и низовья Волги к Генуэз-
ским факториям Азова (Тана) и Крыма—и через 
Иран к берегам Черного и Средиземного морей. 
Узбеки, арабы и персы заняли преобладающее 
положенно при Монгольском дворо. Магоме-
танство с этого времени становится религией 
значительной части населения К. , гл. обр. на 
сев.-зап. окраине (Ганьсу, Шэньси) и п Юньна-
ни, где осело значительное количество магоме-
тан из Средней Азии. Вновь распространяется' 
несторианство. В К. появляются европейские 
мастера, купцы, миссионеры. К этому времени 
относятся замечательные записки о Китао и др. 
странах Азии Марко Поло-(см.), занимавшего 

важные посты на слулсбо у Хубилая. С начала 
14 в. в К. у иго существуот католич. архиепи-
скопат. Западная математика, астрономия и 
медицина проникают в Китай. Арабский путе-
шественник Ибн Батута называет Зайтон круп-
нейшим портом мира. Китайские суда—круп-
нее и удобное европейских. Наряду с шелком 
экспортируются хлопчатобумажные и желез-
ные изделия, модь; китайский фарфор «выво-
зится -во все концы мира» ( М а р к о П о л о ) . 
Внешняя торговля дает толчок росту старых 
промысловых центров и вызывает появление 
новых центров в районах, близких к торговым 
путям. Размеры китайских городов, внутрен-
ней торговли н промыслов поражали путеше-
ственников с запада. В Ханчжоу «количество 
ремесленников так велико, что только в кра-
сильном деле занято 32.000 чел.». Марко Поло 
говорит о гильдиях, насчитывающих в Хан-
чжоу тысячи заведений, в к-рых работают ма-
стера и подонщики. «Ни они сами (хозяева 
таких домов), ни их жены никогда но прика-
саются к работе руками, но живут таюко пре-
красно и легко, как короли и королевы» 
( М а р к о П о л о ) . Устраиваются различные 
государственные мастерские (с широким при-
менением полукрепостного труда). При монго-
лах в К. распространилось применение водона-
ливного колеса для орошения. 

Развитие товарно-доножных отношений в 
монгольский период сопровождалось ростом 
помещичьего землевладения и ухудшением по-
ложения массы крестьянства. В иорвое вромя 
монголы снижали налоговое бремя, продостав-
ляли льготы и помощь крестьянам, солившим-
ся на опустевших землях, весьма энергично 
заботились о поддержании и развитии орошения 
и о борьбо с наводнениями. Но военачаль-
ники монголов улсо при завоевании обращают 
тысячи крестьян в крепостных («рабов»). При 
преемнике Хубилая n Цзяннани (область на 
юг от Янцзы с менявшимися границами; при 
монголах—юж. часть нын. Цзянсу и Аньхоя 
il Цзянси) монастыри имоют больше полумил-
лиона «тяньху», к-рые первоначально были по-
датными крестьянами. Сам двор раздает кресть-
ян князьям, придворным и монастырям и санк-
ционирует захваты земель для военных посе-
лений и пастбищ. То жо долали китайские 
помещики. «Богатыо дома Цзяннани захваты-
вают государов народ сотнями и тысячами дво-
ров, а иногда и до 10.000, обращаясь с ним, 
как с рабами». «В Цзяннани часто на „тяньху" 
по количеству душ заключают купчио или за-
кладные без указания срока, как на скот . 
Увеличивавшееся бремя казенных повинностей 
и налогов ложилось на всо меньшее число кре-
стьян, не захваченных еще «сильными домами». 
Крестьяне бежали или отдавались сами под 
их защиту. 

При порвых государях монгольская империя 
в К. представляла сильную, централизованную 
и деятельную организацию. Монголы восста-
новили и устроили новью дороги, наладили 
почтовую связь, соединили Покин с югом Во-
ликим каналом (1282—89) (большая часть ого 
образовалась из старых каналов, восстановлен-
ных и расширенных при монголах). Уже нака-
нуне своего падения двор предпринял работы 
по регулированию Хуанхэ, изменившей свое 
русло (1353). Монголы поощряли промыслы и 
торговлю в отличие от Сун. Благодаря такой по-
литике китайское купечество усилило свои эко-
номические позиции но только за счет деревни, 
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но и за счет увеличении удельного веса город-
ского ремесленного производства. Но господ-
ствующее положенно в империи принадлежа-
ло монголам и их ближайшим союзникам в 
лице гл. обр. узбекской, порсидской и пр. 
бюрократии и купечества. Иностранный торго-
во-ростовщический капитал занял привилеги-
рованное положение и в качестве откупщи-
ка налогов и в торговле. Этому соответствова-
ло и разделение населонил на 4 неравноправ-
ных категории: монголов; «цвотноглазых» (сэ-
мужэнь), как обозначались все иностранцы кро-
ме монголов; ханьжзнь, к которым относилось 
китайскоо населоние быв. Цзиньской импории, 
маньцзы—население Юн«. Сун. Среди высших 
сановников при монголах было очонь мало-
китайцев. 

На этой почве недовольство монголами вско-
ре распространяется но только в народной мас-
се, но и в верхах. Чом больше укрепляются 
экономические позиции китайского купечества, 
том больше растет ого недовольство. Оно ох-
ватывает и китайскую бюрократию, оттоснон-
иую на второстепенные роли. Уже в 1282 сло-
жился разветвленный заговор, во главе ко-
торого стояли два китайских военачальника, 
елунсившие при дворе; лсортвой заговора пал 
Ахмат, всесильный министр финансов Хуби-
лая , олицетворявший в глазах китайцев все 
отрицательные стороны монгольского господ-
ства. При преемниках Хубилая (ум. 1294) 
начинаотся разложение империи. Хищнический 
характор ее аппарата растет по море того, как 
усиление отдельных феодалов дезорганизует 
империю и сулсаот базу бюрократической зкс-
плоатации. 

В 40-х годах 14 в. официальная хроника из 
года в год отмечает опустошительные навод-
нения, засухи, голод, мор. В 1343 происходит 
первое значительное восстанио в Гуандуне. 
В 1348 мелкий торговоц Фань Го-чжэн, сын 
крестьянина, объединил «пиратов» на чжэцзлн-
ском побережьи и напое поражение прави-
тельственному флоту, взяв в плен ого началь-
ника. Спустя 3 года в Хэнани и Шаньдуне на-
чалось восстанио общества «Бэлой лилии», из-
востноо как восстание «Красных тюрбанов». 
Это общество было ответвлением одной из буд-
дийских сект; участники движения говорили 
о предстоящем сошествии Будды. Организа-
тор движения Вэй Шан-тун, объявивший себя 
потомком Сун, был казнен накануне выступ-
ления, но том не моноо повстанцы овладоли 
рядом районов и провозгласили сына Вэя им-
ператором Сун. Одновременно произошли вос-
стания в Цзянсу, Сов. Аньхое и Хубэе. Монго-
лам удалось нанести повстанцам ряд поражений, 
но борьба моледу монгольскими военачальни-
ками позволила повстанцам быстро оправиться. 
В 1356 «Красные тюрбаны» взяли Цзинань, 
Тайюань и ряд других городов сев. провинций 
и подошли к Пекину. Монголам вновь уда-
лось овладеть равниной Желтой реки, но почти 
всо остальные провинции оказались в руках 
нескольких повстанческих армий. Некитайские 
пломона Юньнани, Гуйчжоу и Сычуани таклео 
восстали. Мояеду вояедями повстанцев, провоз-
гласившими себя императорами и князьями на 
занятых территориях, началась борьба. По-
бедителем вышел Ч ж у Юань-члсэн. Он был сы-
ном крестьянина из Фын-яна (Сев. Аньхой). 
В 1367 Члсу Юань-чжэн объявил себя императо-
ром новой дннас/гии Мин в Нанкине.—В выдви-
нувшем новую династию восстании 14 в. кресть-

янство выступало под лозунгом борьбы против 
инозомного господства, олицетворявшего гнет 
феодализма. Национальный антимонгольский 
характор движения облегчил влиянио на него 
господствующего класса, особенно низших слоев 
ученых, значительная часть к-рых лишилась 
своих обычных источников дохода С «девять кон-
фуцианских учоных—десять нищих»—поговор-
ка этого времени). Успех Ч ж у Юань-чяеэна объ-
ясняется тем, что, выступив,позлее других, доль-
ше удержавшись на близких крестьянству пози-
циях и опираясь на часть купечества и учоных, 
он сумол создать на своей экономически разви-
той опорной территории достаточно устойчивую 
и дисциплинированную власть и армию. 

Нориод династии Мии (Ш8—1<Ш). В 1368 
войска Хун У (имя, под которым Чнсу Юань-
чжэн извостен как император 1368—98), не 
встретив серьезного сопротивления, заняли Пе-
кин, из которого белсал Монгольский двор. В 
1368 монголы были вытеснены из Шаньси, 
Шэньси и Ганьсу. В 1371 была занята Сычуань, 
а в 1381—82, после того как было сломлено 
упорное сопротивление местного населения,— 
Юньнань. 

Хун У считал собя наследником империи 
Чингиса. При Хун У и его преемнике Мины за-
нимают господствующее положение в Монго-
лии. В 1385 Хун У получил номинальное приз-
нание в качестве сюзорона со стороны монголов 
Туркестана. Поело ноудачной попытки добить-
ся того иео от Тамерлана Хун У установил с 
ним торговое соглашение. Изгнание монголов 
из К. повлекло за собой свержение связанной 
с монголами корейской династии Ван (918— 
1392) Ли Таном, основателем династии Ли, про-
существовавшей до аннексии Корой Японией и 
признавшей себя вассалом Минов. 

Хун У произвел проворку и пересоставле-
ние податных списков, по к-рым производилось 
обложение податью и повинностями, для их 
более равномерного распределения. Заселение 
запустевших после войны зомоль и отчасти кон-
фискации уволи.чили в начале периода Минов 
количество государственных крестьян. Хун У 
часто издавал указы о слолеонин нодопмок и 
предоставлении помощи засольщикам. В пор-
вый период Минов производятся многочислен-
ные работы в области орошения, 

Хун У стремился сосредоточить в своих ру-
ках реальную власть, отменив пост первого ми-
нистра, в к-ром китайская традиция видела 
как бы представителя учоного сословия, и 
опираясь на своих доверенных агентов (в том 
число евнухов). Своим 24 сыновьям и внуку-
наслоднику он дал княжеские титулы и выде-
лил области, управление к-рыми оставалось 
однако в руках имперской бюрократии. Лишь 
после долгих колебаний Хун У закрепил систе-
му государственных экзаменов. В деятельности 
Хун У отразилось крестьянское происхождение 
династии, но уже в его царствование империя 
представляет феодально-бюрократическую ор-
ганизацию, в к-рой усилились черты азиатской 
застойной деспотии. 

Его внук и преемник после 4-лотной борьбы • 
был своргнут дядой (князь Янь) , наместником 
в Пекине, командовавшим пограничной арми-
ей (в ео составе были перешодшио к Минам 
части монголов). Юнло (князь Янь) поронес 
столицу в Пекин (1409); при нем феодально-бю-
рократическая империя Минов переживает пе-
риод своего кратковременного расцвота, кото-
рый быстро сменяется упадком. 
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Мины присоединили Аннам (1406—07), вы-
ступив на стороне свергнутой династии, но 
поело 10-летной борьбы аннамиты в 1428 из-
гнали китайцев. В пориод с 1403 по 1430 Мины 
направляют ряд морских экспедиций в Пндоно-
8ию, Индо-Китай, Цейлон—вплоть до Персид-
ского залива. Малакка, часть Цейлона и ряд 
мелких князьков признают сюзоронитот К. 
Китай принимает послов из Сомали, поддержи-
ваот отношения с японскими шогунами. В этот 
пориод начинается рост китайской эмиграции 
в Индонезию и Индо-Кнтай, приобретающей в 
дальнейшем широкий характер. 

Поело объединения монголов ойратекими 
ханами (конец 30-х гг. 15 в.) монголы во главе 
с Еееном разбили китайскую армию в Чахаре , 
взяли в плен импоратора и подошли к стонам 
Пекина (1449), По миру с Есеном (1453) Мины 
отказались от вмешательства в дола Монголии. 
На западе они потеряли Хами (1513). В начало 
16 в. монголов вновь объединили Чингиси-
ды во главо с Даяном. Сын Дайна Алтап с 1529. 
по 1550 предпринимал походы в К. и в 1550 
сжег пригороды Покина. В 16 в. набеги япон-
цев, но прекращавшиеся со второй половины 
14 в., сопровождаются разграблением таких 
пунктов, как Нинбо, Янчжоу. Японцы связы-
ваются с китайскими пиратами и повстанцами 
и осаждают в 1555 Нанкин. В 1592 правитель 
Японии Хидэёси (см.) послал в Корою 190-ты-
сячную армию, занявшую столицу. Армия Ми-
нов оттоснила японцев к поборежыо. Новая 
экспедиция (1597) нанесла поражения китай-
ской армии, но но смогла овладеть страной. 
После смерти Хидэёси японские войска были 
уведоны(1598), и по миру 1607 было подтвержде-
но прежное положение Кореи. К 1621 вырастает 
новая угроза со стороны маньчлеуров. 

Ужо спустя полтораста лот носло утнорлсдо-
ния Минов «не перечесть джентри (шэныни) 
и сильных домов, владеющих десятками ты-
сяч му зомли» (Официальная история ди-
настии). Нередки владения в миллион му. С 
середины 15 вока распространяются император-
ские поместья. Около */ю учтенной площади 
при Минах составляли поселения военных ко-
лонистов и посолонцов, плативших уже при 
Хун У 40—50% урожая . Казорныо зомли, со-
ставлявшие в некоторых округах до 30% всой 
площади, также большей частью были расхи-
щены. К концу Минов в Цзяннани—«людей,, 
владеющих землей—1/м> работающих на чу-
жой земле—Vin-" сегодня внес оброк, а зав-
тра просит взаймы» (Ж и ч не и л у, Записки Гу 
Янь-у, 17 в.). Развитие ремесла и торговли 
происходит замедленно и в условиях возросшей 
зависимости от ростовщического капитала, но 
к концу периода оно все иго достигает значи-
тельного уровня. «Богатства от промыслов и 
торговли все больше, от зомли все меньше. Тор-
говый обмон сильно растот»(ГуЯ н ь - у ) . Произ-
водство фарфора и горный промысел развивают-
ся, правда, на основе довольно широкого при-
менения крепостного труда. Существовавшие в 
lv. в 19 в. формы гильдий (хуйгуан, гунсо) ве-
дут свое происхождонио с этого вромони. 

При первых императорах Мин морская тор-
говля К.^удорлсивалась на относительно высо-
ком уровно. Выключонио К. из мировых свя-
зей, чему способствовала породвткка миро-
вых торговых путей с 16 века, усилило черты 
застойности и консерватизма в этот период. 
Если при монголах рост фоодальных противо-
речий в К. совершался при относительно боль-
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шой роли торгового капитала, то в Минский 
период сильное выступают интересы ростовщи-
ческого капитала и накопления сокровищ. Ми-
ны пытались ввести бумажное обращонио, но к 
1448 бумажные деньги обесценились. Сродст-
вом обращения были соребро и медь. Юньнань 
становится в этот период главным источни-
ком снабжения Китая модыо. В концо по-
риода всо налоги исчислялись в соребро, что 
усилило кабальную зависимость крестьянина 
от ростовщика и чиновника. «300 лот гнали 
соробро и золото в Покин, как воду спуска-
ли в пруд» (Хуан Ли-чжоу, современник паде-
ния Минов). Во главе разлагающейся бюро-
кратической организации Мннов с начала 16 в. 
обычно стоят евнухи. Гниение бюрократиче-
ского аппарата сопровождается расцветом всо-
возмолшых видов бюрократического парази-
тизма, носителями к-рого наряду с разлагаю-
щейся бюрократией являются многочисленные 
специфические хищники (т. н. пигунь, профес-
сиональные сутяги п проч. н т. п.). Они выде-
ляются нередко из деклассированных элемен-
тов этого общества, смыкающихся с гниющим 
бюрократическим аппаратом. Развал земледе-
лия, упадок торговли, голод, бродяжничество, 
разложонно аппарата власти, борьба клнк в вор-
хах—такова картина последних досятилотий 
Мннов. Кризис фоодального господства отра-
ясаотся в росто с конца 16 в. джентрийекой оп-
позиции. Лидеры оппозиции в 17 в. Хуан Ли-
чжоу, Гу Янь-у и др. выступают против гос-
подства евнухов, требуют ответственности вла-
сти перед сословием ученых, смягчения зе-
мельного неравенства и налогового гнета, заме-
ны соробра как сродства обращения медыо. 
Консерватизму и застойности феодализма M инов 
соответствовало новое утверяеденио конфуци-
анства Сунскоготипа. Снстома государственных 
экзаменов насаждает узкий догматизм, сводит 
науку к толкованию конфуцианских текстов 
в духо Суиской ортодоксии. 

В 1516 в Китай прибыли порвыо европейские 
(португальские) корабли; в 1557 португальцы 
обосновались в Макао. Испанцы, овладевшие 
Филиппинами, появились в К. в 1575; голланд-
цы—в 1604; англичане—в 1637. Сношения рус-
ских с Китаем отмечаются улсо с 16 века 
(1567). С конца 16 века в Китае появляются 
иозуиты; некоторые из них были очонь об-
разованными людьми (Рнччи и др.); с их по-
явлением связано проникновение в l t . евро-
пейских знаний, гл. обр. математики, астро-
номии, медицины, литойного искусства (пуш-
ки). Китайская с.-х. энциклоподия, составлен-
ная в начале 17 в. Сюй Гуан-ци, учеником 
иозуитов, содерлсит главу о овропойской тох-
нике орошения. Но на этом этапо европейское 
влияние не отразилось сколько-нибудь сущест-
венно на ходе общественного развития. 

Кризис империи Мннов был осложнен борь-
бой с маньчжурами. Около 1600 вояедь одного из 
пломон в бассейне Сунгари Нурхаци объеди-
нил маньчжурские пломена и объявил войну К. 
Около 1625 он занял Мукдон (Шэньян) и терри-
торию Ляодуна и умор в 1626, осаждая Цзинь-
чжоу. В 1634 маньчжуры подчинили себо вост. 
племена монголов. Поело двух походов маньч-
журов Корея в 1637 признала собя их васса-
лом. Маньчжуры неоднократно совершали на-
беги на Члснлн и Шаньдун. Непрерывная вой-
на с маньчжурами и концентрация армии на 
соворе вызвали еще большое увеличение нало-
гов и повинностей. 

ГАЙ 
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К р е с т ь я н с к а я война 30—Ю-х гг . 17 в. У ж о 
в начало 16 в. волна крестьянских восстаний 
охватила большую часть провинций К. В 1622 в 
Шаньдуно было подавлено восстание общества 
«Белой лилии», организация к-рого распростра-
нилась на несколько провинций. Юньнань и 
Гуйчжоу были в точение ряда лет охвачены 
восстанием против китайского господства. В 
1628 начались разрозненный выступления в 

Шэньси и в ю.-з. части Шаньси, разросшиеся 
вскоро в крестьянскую войну. Толчком, вы-
звавшим выступления в Шэньси, был голод, 
поразивший провинцию в 1628, и расформиро-
вание на соворо почтовой службы—источника 
заработка для щэньсийской бедноты. С 1632 
отряды повстанцев вышли из Шэньси, и вос-
станио распространилось на огромную тер-
риторию, включая Шэньси, Хэнань, Хубэй, 
части Лньхоя, Шаньдуна, Цзянси и Сычуа-
ни. Крестьянство повсюду присоединялось к 
повстанцам, отряды которых нередко дости-
гали досятков тысяч чел. Однако движение 
оставалось разрозненным, и повстанцы не за-
креплялись на занятой территории. В резуль-
тате крестьянство стало отходить от восста-
ния, и, когда в 1636—39 двор получил возмои«-
ность сосредоточить против повстанцев зна-
чительные силы, повстанцы потерпели ряд по-
ражений. Новый подъем восстания начался 
в 1641, когда война с маньчлеурами оттянула 
правительственные войска на совор. К этому 
вромони из массы повстанческих вонедей, боль-
шая часть к-рых погибла в предшествующий 
пориод, выдвинулся Ли Цзы-чэн, возглавивший 

крестьянскую войну. Ли Цзы-чэн вышел из 
крестьян, был деревенским кузнецом и курьо-
ром почтовой станции. В 1642 он взял после 
9-месячной осады Кайфын, затом—Шэньси и 
объединил восстанио на всой территории от 
Ганьсу до моря и от Хуанхэ до долины Янцзы 
(см. карту). Сиань стала столицей повстанцев. 
Повстанцы сорганизовались в формо монархии 
во главос Ли Цзы-чэном, принявшим для своой 

династии название Да Шунь. Они уничтоисали 
наиболоо ненавистных представителей старой 
власти, знати и помещиков и раздавали их » 
имущество бедноте. Они отмонили старыо нало-
ги и повинности. Крестьяне приветствовали 
«сочувствующую (народу) справедливую армию 
Ли». Повстанцам удалось создать сравнитель-
но сильную н дисциплинированную военную 
и политическую организацию. Ли Цзы-чэн при-
влекал к себе и ученых, гл. обр. тех, к-рыо до 
восстания проявили себя с хорошей стороны в 
глазах народной массы. Нек-рые из присоеди-
нившихся джентри пытались организовать за-
говор, но были казноны. 

В 1644 Л и Цзы-чэн выступил чероз Шань-
си на север к Покину и занял его 3/IV. Пос-
ледний нмпоратор Мин повосился, написав в 
предсмертном послании, что любой из ого ми-
нистров—достаточная причина для гщбсли им-
перии. Из Пекина Ли Цзы-чэн выступил к 
Шаньхайгуаню против армии минского полко-
водца У Сань-гуя. В бою у Шаньхайгуаня (26/V 
1644) Ли Цзы-чэн потерпел поражонио, т. к. на 
стороне У Сань-гуя выступили маньчжуры, с 
к-рыми последний заключил соглашение. На-
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ступлонио маньчжуров заставило Ли Цзы-чэ-
на покинуть Пекин. Вскоре он был вытеснен 
из Шэньси и, по одним сведениям, погиб, а 
по другим—кончил дни буддийским монахом. 
В Сычуани с 1643 укрепился Чжаи Сянь-
чжур. Его отряды одно вромя действовали на 
территории от Сычуани почти до Нанкина. В 
Цзянсу, Аньхое и Чжецзяне в тот же пориод 
(в 1644) происходили массовые выступления, 
видное участие в которых принимали «нунь-
ну», наиболее приниженный слой крестьянст-
ва—«рабы-земледельцы» (фактически—крепо-
стные). На побережьи Чясэцзяна, Фуцзяня и 
Гуандуна массовое движение развивалось в 
форме «пиратства». Юньнань и Гуйчжоу к 1646 
были вновь охвачены восстанием местных на-
родностей, с к-рыми была связана часть повстан-
цев, вытесненных из Сычуани маньчжурами. 

П е р и о д м а н ь ч ж у р с к о й д и н а с т и и Ц и н (1611— 
1011). Маньчжуры овладели К. , возглавив 
борьбу кит. феодалов против народного восста-
ния. Окончательное подчинение страны за-
канчивается лишь с подавлением мятежа У 
Сань-гуя (1673—80) и подчинением ('Пиратско-
го» государства Коксинги (Чэн Чэн-гуна) и 
его сына на Формозо (см. Тайвап) в 1683. 
Крестьянская война нанесла сильный удар 
выродившемуся бюрократическому аппарату 
Минов, крупному землевладению и наиболее 
грубым формам крепостничества и обуслови-
л а п е к - р о е р а з р е ж е н и е к р и з и с а . В э т н х у с -
ловиях политика, к-рую воли маньчжуры, спо-
собствовала времонному укреплению феодаль-
ного господства. Правда, появление в К. мань-
чжуров норедко сопровождалось обращением 
ими китайского населения в крепостное со-
стояние, провращением пахотных зомоль в 
пастбища. Но маньчжуры укрепили прогнив-
шую надстройку Минской империи свежей, 
довольно хорошо дисциплинированной и креп-
кой военно-феодальной организацией. Они рас-
положили свои гарнизоны но только на Севе-
ре, но и во всех узловых пунктах страны. 
Маньчясурекая империя была до известного 
времени и более «дешевой» политической орга-
низацией. Завоеватели имели возможность от-
сечь значительные части болезнонно разрос-
шегося паразитического нароста китайской фео-
дальной бюрократии. Маньчжуры отменили 
прибавки к налогам за послоднио 20 лот Мин-
ского господства. В Пекине они уничтояшли 
совсем ряд учреждений. Они приняли моры в 
интересах купечества. К концу 17 в. все это 
в сочетании с беспощадным подавлением народ-
ных масс приводит империю в болео устой-
чивое состояние. 

Первые императоры-маньчисуры пользова-
лись услугами иезуитов, главным образом в 
области астрономии (составление календаря) и 
артиллерийского дола. Второй из маньчлеур-
ских императоров Канси (1662—1722) изучал 
латынь, интересовался европейской наукой, 
но в своей политике не отходил от китай-
ских традиций; он укрепил опору новой ди-
настии в китайских господствующих классах. 
При его преемнике (Юнчлсэн, 1723—1735) мань-
чжуры применяют суровые репрессии против 
миссионеров. Юнчжэн сосредоточил власть в 
руках послушного ему Военного совета (Ц.чюнь-
цзичу) и пытался обуздать выросшую само-
стоятельность маньчжурских и китайских фе-
одалов. Расцвет внешнего могущества импе-
рии при Цяньлуне (1736—95) сопровождался 
усилением могущества клик крупной маньчжур-

ской и китайской бюрократии и откупщиков. 
Первоначально маньчжуры пытались создать 
для себя опору, насаждая своо маньчжур-
ское феодальное землевладение в Китае. Н о 
наделы маньчжурской знати и рядовых мань-
чжуров быстро переходили в руки китай-
ских ростовщиков. Масса маньчжуров бедне-
ла, маньчжурские же феодалы предпочитали 
извлекать свою долю прибавочного продукта 
через участие в бюрократическом имперском 
аппарате, где им, особенно до Тайпинскогр 
восстания, было обеспечено весьма привилеги-
рованное положение. В царствование Цзяцина 
(1796—1820) и Даогуана (1821—50) уже ясно 
выступает упадок империи. 

Наряду с военной организацией маньчжуров 
значительной опорой империи были торгово-
ростовщичоские монополии. Особенно богатым 
было шаньсийское купочоство, соляные откуп-
щики, а также купцы—кохонга (см. ниже). 
Шаньсийские монополисты опирались на тес-
ный союз с Цинским самодерлсавием и его бю-
рократией, вкладывавшей свои доходы в ростов-
щичество-Шаньсийские банки возглавляли наи-
более широкую и разветвленную систему эко-
номической связи в старом К. и выступали в ро-
ли государственного казначейства, производя 
расчеты с провинциями, финансируя правитель-
ство и участвуя в налоговой администрации, 
водя расчоты с армиями и пр. Рост значения 
шаньс.ийских монополий при Цинах объясняет-
ся тем, что с приходом маньчжуров К. возобно-
вил оживленные торговые и политические сно-
шения с Монголией, Центральной Азией и Тур-
кестаном. Тогда лсо развилась крупная торгов-
ля с Россией, и шаньсийские монополисты вы-
ступали контрагентами аналогичной (до 60-х гг. 
19 в.) русской купеческой монополии (кяхтин-
скоо купечество). В 17 в. вырастает и промыс-
ловое значение Шаньси (гл. обр. жолозо). Упа-
док шаньсийских монополий следует за упад-
ком Цинской импории. 

Начавшаяся с сородипы 17 в. борьба маньч-
ясуров н русских на Амуре привела к заключе-
нию (1689) первого русско-кнтайского договора 
в Норчпнско (см. Нсрчишкий договор) Канси 
с почетом принял посольство Петра I (1719). 
В 1727 был заключен Кжстипсмий договор (см.) 
К . с Росоиой. Попытки англичан с помощью 
посольства Маккартнея (1793) и Амгерста (1816) 
добиться отмены ограничений морской торгов-
ли окончились неудачей. 

В 1683 к К . была присоединена Формоза. 
В кампаниях 1690 и 1695 Канси, разбив чясун-
гарского хана Галдана, подчинил Х а л х у . В 
1756—57 была завоевана Длсунгария и му-
сульманские княжества Вост. Туркестана (см. 
Сипьцзяп). В 1720 К . подчинил себе Тибет 
(см.)—центр ламаизма, с 16—17 вв. господ-
ствующей религии монголов. Во 2-й пол. 18 в. 
К . упрочил свое господство в Тибете. Ламаизм 
стал ваясным орудием кит. господства в Мон-
голии. К . сохранил суверенитет над Кореей 
и распространил его на Бирму (1788), Аннам 
(1789), Непал (1792). 

Н а ц и о н а л ь н ы й в о п р о с в К и т а й -
с к о й и м п е р и и п р и м а н ь ч ж у р а х . Ки-
тайская империя слоясилась в процессе оттес-
нения, порабощения и ассимиляции целого ря-
да некитайских народностей господствующей 
китайской национальностью. Некитайские на-
родности сохранили свою самобытность и чи-
сленное преобладание на значительных терри-
ториях окраин. 
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Народности тай, мон, носу и др. , обычно 
известные под китайскими кличками яо, мяо, 
лоло и др. , некогда, по преданию, жили в Цен-
тральном К. Улсе при Хань они оттеснены юж-
нее Янцзы и в Сычуань. Влияние болое разви-
того кит. общества ускоряло переход к циви-
лизации этих племен, складывавшихся в родо-
пломенные союзы, вырабатывавших свою пись-
менность и улсе в 8—9 вв. создавших обширное 
и сильное государство (Наньчжао, см. вышо). 
Китайская колонизация вытесняла нскнтай-
ское население с болео плодородных и здоровых 
земель в горы или в болота. Территория этих 
народностей превращалась в новые округа и 
уезды или управлялась т. н. тусы, наследствен-
ными начальниками из покорившихся вождей 
или назначенных на их место кит. чиновников. 
Создававшееся на деле положение варьировало 
от номинальной политнч. зависимости до пол-
ного нац. и социального порабощения. 

Политический и экономический рост импе-
рии в 18 в. сопровоясдался экспансией кит. 
феодала и купца как в сторону застенных тер-
риторий, так и сохранивших остатки незави-
симости народностей Ю.-З . Это было связано 
с ростом улсе со времени Минов, но особенно в 
17—18 вв., горных промыслов (серебро, медь, 
олово, свинец) в Юньнани, Хунани и др. С 
1726 двор начал широко проводить политику 
«превращения туземного управления в китай-
ское», сопроволсдавшуюся экспроприацией зе-
мли туземцев, превращением их в крепостных 
и рабов кит. помещиков и чиновников и близ-
кой к ним части туземных волсдой и полным по-
давлением национальной самобытности этих на-
родностей. Это привело к ряду крупных вос-
станий (в Гуйчжоу, 1735; в Хунани и Гуанси, 
1740; Сычуани, с 1746 по 1776; в Хунани и Гуй-
чжоу, 1795—99), подавление которых сопрово-
ясдалось истреблением значительной части этих 
народностей и сокращением их территорий. За -
воевания 17—18 вв. повлекли за собой не толь-
ко политнч. подчиненно застенных территорий, 
но превратили их в объект хищнической экс-
плоатации (захват земли и пастбищ, ростовщи-
чество и торговля; худшие формы феодально-
бюрократического гнета). Здесь это также вы-
звало ряд восстаний (монгольское движение, 
1755; декханское восстание в Турфане, 1766; 
восстание Джехангира , 1826; восстание семи 
ходлсей, 1846). Включение в империю Вост. 
Туркестана способствовало активизации маго-
метан в К . В Юньнани магометанство, занесен-
ное в 13—14 вв. войсками, к-рые пришли с 
монголами из Зап . Азии, распространилось сре-
ди населения, входившего раньше в государство 
Напьчнсао. В Ганьсу и Шэньси в религиозной 
форме такнее выступают различия националь-
ного характера (значительная роль в магоме-
танском населении некитайского, гл. обр. уй-
гурского, элемента, территориальное обособле-
ние магометан, особенности соц.-экономическо-
го и бытового уклада) . Распространение и раз-
мах национальных восстаний составляют хара-
ктерную черту маньчжурского периода. 

HOBOK ВРЕМЯ. 

О п и у м н ы е в о й н ы и к р е с т ь я н с к а я война се -
редины 19 п. Ослабление аграрных противо-
речий в итого крестьянской войны 17 в., поли-
тическая стабилизация с конца 17 в. , а затем 
зкеплоатация завоеванных территорий и рост 
внешней торговли обусловили с конца 17 ве-
ка значительный экономический подъем: рост 

горных промыслов и крупных центров реме-
сленного производства, значительный рост с 
конца 18 в. мануфактур (гл. обр. мелких), 
рост торгового земледелия (хлопок, табак, 
шелк, чай, хлеб), большое развитие внутренней 
торговли. В маньчжурский период вырастает 
влияние гильдий в формо т. н. хуйгуан, или 
гунсо (см. Экономический очерк К.); вместе 
с тем усиливается зависимость гильдий и це-
хов от купеческого капитала, преимущественно 
крупного купечества, близкого к бюрократии. 
Шаньсийская гильдия банкиров имеот предста-
вительства во всей стране. В 1-й пол. 19 в. 
распространяются крупные компании (гунсы), 
вызывающие недовольство рядового купече-
ства. С другой стороны, растет масса плебе-
ев, стоящих вне цеховых организаций или сла-
бо ими связанных. Со 2-й половины 19 века 
вновь принимает крупные масштабы обоззе-
мелоние крестьянства; помещики, владеющие 
сотнями тысяч му, не являются редкостью. 
Помещик при Цинах больше связывается с 
ростовщичеством и торговлей; земледелие ве-
дется на мелких и мольчайших участках кре-
стьян, поставленных в условия феодального 
режима (расправа с арендатором помещика и 
ого челяди, бюрократический произвол, со-
словная приниженность и т. п.) и уплачиваю-
щих помещику не менее половины урожая , не-
сущих огромные налоги и различные повинно-
сти и отработки. С конца 18 в. особенно ухуд-
шается полоисоние народных масс, в чем круп-
нейшую роль играет гнет бюрократии, связан-
ной при Цинах с целой системой откупов и 
коррупций. В 1-й пол. 19 в. в 1С. развиваются 
элементы капиталистического способа произ-
водства, но эти новыо отношения в производ-
стве играют еще незначительную роль. 

В конце 18 в. в стране усиливается деятель-
ность тайных обществ—в основном крестьян-
ских и плебейских организаций—и происходит 
ряд серьезных восстаний (национальное восста-
ние в Хунани и Гуйчжоу, 1795—99; восстание 
на Формозе, 1796; «Белой лилии», 1796—1804; 
секты Тяньли, 1813—14); огромных размеров 
достигает «пиратство». Восстанио «Белой лилии» 
охватило но менее пяти провинций, а поенные 
расходы двора составили но менее 2 млрд. таэ-
лей. В рядах ученых, купечества, помещиков 
также растут со 2-й пол. 18 в. антиманьчясур-
скне настроения, на к-рые двор отвечает репрес-
сиями и преследованием заподозренной лите-
ратуры. Эта джентрийская оппозиция частью 
проникает и в тайные общества. 

Вторжение европейцев ускорило и углубило 
развивавшийся политический кризис в исто-
рии Китая. 

П е р в а я О п и у м н а я в о й н а (1839—42). До 
конца 18 века торговля К.с европейцами заклю-
чалась главным образом в вывозе китайского 
шелка и чая, причом этот вывоз в значитель-
ной мере оплачивался ввозом серебра. До 1842 
(Нанкииский договор) эта торговля была огра-
ничена Кантоном и Макао и велась через мо-
нопольную организацию крупнейших кантон-
ских купцов—кохонг. После того как Восточ-
ио-Индийская компания стала во все большем 
масштабе ввозить опиум из Индии, это поло-
лсение сменилось возрастающим вывозом сереб-
ра нз К. Европейская торговля становится 
фактором, сильно обостряющим экономический 
развал , к-рый и без того улсо развивался в стра-
не в порвые десятилетия 19 века. Это вызвало 
со стороны китайской администрации попытки 
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ограничить вредное действие европейской тор-
говли, закончившиеся сожжением крупных за-
пасов иностранного опиума в Кантоне ген.-гу-
бернатором Линь Цзэ-сюом (1839). Сожжение 
опиума послужило блшкайшим поводом к Пер-
вой опиумной войно(1839—1842), по причины оо 
были глубже. После отмены монополии Ост-
Индской компании (1834) торговля с К. оста-
валась в руках т. и. купцов-князей («prince-
morchants»)—крупнойших представителей тор-
гового капитала, располагавших огромными 
денежными средствами, самостоятельным фло-
том и ведших торговлю шелком, чаем и опи-
умом. «Купцы-князья» извлекали огромные 
прибыли из своей фактичоски монопольной тор-
говли китайским шелком, чаом и индийским 
опиумом и мало подходили для скромной роли 
приказчиков английских хлопчатобумажных 
фабрикантов в К. Застролыциками войны с 
К. выступили преимущественно представители 
промышленной буржуазии в Англии, поело 
парламентской реформы 1832 усилившей свои 
позиции в стране и под влияииом порвых про-
мышленных кризисов поставившей в порядок 
дня завоевание китайского рынка. 

Война началась нападониом англичан на 
кит. воонныо суда близ Кантона. Английскио 
войска и флот заняли остров Ч ж у с а н ь , Гон-
конг и ряд городов, в т. ч. Нинбо, Шанхай , 
Усун, Чжэньцзян. Английский флот, войдя в 
Янцзы, прервал сообщение Юга с Севером по 
Великому каналу и подготовил атаку Нанки-
на. Это вынудило Пекинский двор подписать 
29/VI 11 1842 мир с Англией в Нанкино. По 
Нанкинскому договору, К. открывал д л я ино-
странной торговли Кантон, Амой, Ф у ч ж о у , 
Нинбо и Шанхай, уплачивал воонную контри-
буцию (12 млн. таэлей) и возмещение за уни-
чтоженный опиум и уступал Англии Гонконг. 
В 1842 К. обязался но взимать с ввозимых то-
варов больше 5 % от стоимости. Договор вклю-
чал пункт о наибольшем благоприятствовании, 
к-рый автоматически распространял на Англию 
всо преимущества, к-рыо могли быть выговоре-
ны какой-либо другой державой у К. в буду-
щем; этот пункт неизменно воспроизводился 
во всех последующих договорах 1С. с европей-
скими державами. 

Т а й п и н с к о е в о с с т а н и е (1850—64). 
«Контрибуция, которую Китаю пришлось вы-
плачивать Англии поело злополучной войны 
1840 г., огромное непроизводительное потре-
бление опиума, вызванный этой торговлей от-
лив драгоценных моталлов, разрушительное 
влиянио иностранной конкуренции на мостноо 
производство, деморализация всей государст-
венной администрации» ( М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. IX, стр. 313)—эти причины еще бо-
лее ухудшили положоние народных масс в Ки-
тае. В 40-х и 50-х гг. учащаются катастрофы, 
вызываемые стихийными бедствиями в услови-
ях разорония крестьянских хозяйств. Перонос 
торговых путой из Кантона к устью Янцзы ос-
тавил без средств к лсизни массы кули и ло-
дочников, обслуживающих транспорт товаров. 
Ужо в 40-х гг. происходят восстания в разных 
частях империи. Пораженио в войне с Англией 
нанесло удар престижу маньчжурского само-
державия, вызвало подъем национального дви-
жения и усилило политическую активизацию 
всех классов общества. В 1845 разразилось 
крупноо восстание в Хунани (Суньянекое), вы-
ставившее требование передела земли. В лагере 
господствующих классов поражение в войне 

с Англиой усилило оппозицию маньчжурам. 
В 1850 с выступлением тайпииов политический 
кризис принимает характер гражданской вой-
ны, вскоре охватившей всю страну. 

Тайпинское двюконио зародилось в Гуанси. 
Его волсдем был Х у н Сю-цюань—представи-
тель ободневшого и окрестьянившегося джен-
три некого рода в Гуандуне. Хун познакомил-
ся в Кантоне через протестантского миссионе-
ра Робертса с христианством, и оно послужи-
ло основой для ролигиозно-мистического учения, 
к-рое начал проповедывать Х у н в Гуанси и ко-
торое вскоре наполнилось социальным и полити-
ческим содерлсаниом. Организация тайпинов 
привлекла широкую массу крестьянства , гл. 
обр. бедноты. С самого начала тайпины вступи-
ли в тосныо связи с угнетенными народностя-
ми (т. н. мяо, яо), которые играли затем актив-
нейшую роль в двшкении. Но к движению прим-
кнули и некоторые джентри и помощики, при-
чем они з а н я л и влиятельное положение в руко-
водстве движониом. В 1850 тайпины выступили 
на совор и к осени 1852 заняли Учан и Хань-
коу. Отсюда водой и по суше они двинулись 
вниз по Я н ц з ы и восной 1853 з а н я л и Нанкин , 
ставший столицей 'Гайпинского государства, и 
г. Чжэньцзян, прервав т. о. сообщонио Совера 
с Югом по Воликому к а н а л у . Движение*тай-
пинов сопровождалось волной местных восста-
ний. В Хунани базой тайпинов были горно-
промышленные районы; горняки вели подрыв-
ные работы при осаде тайпииами Ч а н ш и . В 
Цзянси важным опорным пунктом т а й п и н о в 
стал Цзиндэчжэн, крупнейший ремесленный 
и мануфактурный центр. Тайпинское двюконио 
привлекло и значительные слои купечества и 
имущих классов. Тайнины уничтоисали мань-
чясуров и особо ненавистных представителей 
господствующего класса , конфисковывали иму-
щество богачей, обращая его на нужды восста-
ния и распределяя его можду боднотой. В а ж -
нейшим актом тайпинов был закон о зомло, 
опубликованный в Нанкине в 1853, обобщест-
влявший землю в духо патриархального комму-
низма. Наиболее выдающимся наряду с Хун 
Сю-цюаном, вождем движения и его главным 
организатором и руководителем в этот пориод, 
был Я н Сю-цинь, в молодости угольщик . Орга-
низованная тайпинами в Панкине теократиче-
с к а я империя во главе с Х у н Сю-цюанем рас-
пространяла свою власть на южную часть про-
винции Аньхой, на Цзянси , Хубэй , Хунань ; 
влияние тайпинов распространялось на значи-
тельную территорию вне этих провинций. Но 
ряд крупных городов на всой этой торритории 
тайпинов оставался в р у к а х правительственных 
войск или пороходил из рук в руки. В 1853 (ап-
рель) тайпины послали армию на Север. Совер-
шив успешный марш чероз Хэнань , Шаньси и 
Ч ж и л и , она была остановлена у Тяньцзина 
(Пзинхай) и весной 1854 вынул«дона была вор-
нуться. Неудачна была и экспедиция, послан-
ная в слодующом году (ноябрь) . 

В первый пориод власть тайпинов отлича-
л а с ь высокой стопоныо централизованное™ и 
дисциплины. Тайпины боролись с буддизмом и 
католичоством и конфисковывали храмовые 
имущества. Тайпины проводили равноправие 
лсонщины и строго запрещали рабство. Тайпин-
ское восстание, к а к это отмечал Энгельс, было 
национальным выступлением народных масс в 
ответ на угрозу со стороны иностранных дер-
ж а в . Оно с особенной яростью направлялось 
против маньчжуров , олицетворявших в глазах 
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масс крепостнический гнет и бессилие перед 
внешней опасностью. Но в отлично от джент-
рийского националистического движония, бо-
ровшегося за сохранение изоляции К., тайпи-
пы выдвинули лозунг братства народов. Од-
нако это революционное содержание движе-
ния тайпинов выступало в отсталых формах. 

Отсутствие революционного союзника и во-
ж д я восставшего крестьянства в китайском го-
роде являлось слабой стороной двиисения и 
способствовало усилоншо в нем реакционных 
элементов. 

Поражения, нанесенные тайпинами войскам 
Маньчжурского двора, привели к тому, что 
вскоре борьба с восстанием легла гл. образом 
на местные армии, организованные помошиками 
и днсентри в провинциях. Центром этих форми-
рований стала Хунань, где с 1852 Цзэн Го-фань 
начал организовывать отряды, выросшие в т. н. 

Хунаньскую армию. Аналогичные армии воз-
никли в Аньхое (Ли Хун-чжан), в Чясэцзяне и 
Фуцзянн (Цзо Цзун-тан)и других провинциях. 
Цзэн Го-фань, в 1860 возглавивший командова-
ние армиями против тайпинов на Янцзы, стре-
мился привлечь болео обеспеченные слои кре-
стьянства и проводил свирепый террор против 

революционных масс. Местные отряды устана-
вливали лсестокий реяшм военной диктатуры 
в деревне; к старым налогам был присоеди-
нен ликин, явившийся крупнейшим источником 
финансирования этих армий. Лишь к 1858—59, 
когда само движение тайпинов стало разлагать-
ся, армии Цзэн Го-фаня одерживают серьозные 
успехи. Взятие в 1859 Аньцина преградило 
тайпинам путь в Хубэй и Хунань; постепенно 
они вытесняются из Цзянси. В 1860 движе-
ние тайпинов, оттесненных на небольшую тер-
риторию вокруг Нанкина, ещо раз испытывает 
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подъем. Он связан с именем Ли Сю-чона ( Ч ж у н 
Вана, см.), сплотившего вокруг себя болео и дей-
ные и стойкие элементы ветеранов, выдающего-
ся полководца. Тайпины с J 800 подчиняют себе 
Чясэцзян, Цзянсу и часть Фуцзяни, сохраняя 
господство в Южном Аньхое. В 1800 и 1802 тай-
пины предпринимают попытки овладеть Шан-
хаем, но здось они встречаются с новым про-
тивником в лице держав, вмешательство ко-
торых и внутреннее разлонсение в лагере тай-
пинов решили судьбу восстания. 

Война 1839—42 но сломила еще сопротив-
ления К. доржавам. Ужо на почве проведения 
в жизнь условий договора 1842 Англия, Фран-
ция и США предпринимают боз объявления вой-
ны ряд выступлений, в числе которых были та-
кие, как взятие Кантона англ. флотом в 1847. 
С началом Тайпинского восстания державы, 
в первую очередь Англия, захватывают новыо 
позиции в К. В 1854 англичане берут в свой 
руки Шанхайскую тамонсшо, а потом и все мор-
ские тамонши К. В1анхай, Гонконг и в монь-
шой степени другие порты превращаются в 
пункты, куда под покровительство иностранцев 
стекаются бегущие из районов восстания поме-
щики и купцы. Из этих пунктов пытается ор-
ганизовать борьбу с восстанием реакция. В 1850 
вспыхнула новая война с К., в к-рой кроме 
Англии приняла участие и Франция, стремив-
шаяся использовать обстановку гражданской 
войны для того, чтобы добиться господствующе-
го пололсения в К. Поводом к ней послужил ин-
цидент с захватом китайскими властями китай-
ского судна под английским флагом («Arrow», 
отсюда названио войны «the Arrowwar»). Англи-
чане блокировали Западную реку и взяли 
укрепления вокруг Кантона в 1850. Но разви-
тие операций в Китае было задоря«но восста-
нием сипаов в Индии. Лишь 28/X1I 1858 ан-
гличане взяли Кантон. В 1858 англо-франц. 
флот появился на севере, у устья Пэйхэ. В 1858 
(20 и 27 июня) в Тяньцзине были подписаны до-
говоры с Англией и Францией, по к-рым был 
открыт для торговли ряд новых портов (Чжэнь-
цзян, Цзюцзян, Ханькоу, два порта на Формо-
зе и Цюнчжоу на о-во Хайнань), [{ .уплачивал 
контрибуцию в 4 млн. таэлей, обязывался допу-
стить посланников деряив в Пекин и гаранти-
ровал защиту миссионеров. Однако при по-
пытке англо-франц. флота в 1859 пройти в Тянь-
цзин батареи в Дагу (Таку) нанесли ому по-
ражение; это повело к возобновлению кампа-
нии. 2 /VI I I 1800 усиленные англо-французские 
силы высадились в Бэйтано близ Дагу и пзяли 
форты Дагу с тыла, после чого был занят Тянь-
цзин и наконец 13/Х 1800—Пекин. 

Поражение К. приволо к свержению регонт-
ского совета, правившего после смерти Слньфы-
на, занимавшего непримиримую по отношению 
к иностранцам позицию. Переворот поставил 
у власти принца Гуна и вдову Сяньфына, из-
вестную впоследствии императрицу Цыси. За-
ключенные новой властью договоры в Пекине 
увеличивали контрибуцию до 8 млн. таэлей 
каждой из доржав. Был открыт для торговли 
Тяньцзин, а к Гонконгу англичанами была 
присоединена часть Коулунского полуострова, 
была открыта для иностранного судоходства 
р. Янцзы. В 1800 представитель России Иг-
натьев, игравший роль посредника в перего-
ворах Китая с Англией и Францией, догово-
ром закрепил за Россией Уссурийский край . 
Уже 12/VI 1851 был подписан договор в Айгу-
пе молод у Россией и К. , к-рым закреплялись за 

Россией территории на С. от Амура. Торговля 
опиумом была фактически логализована тор-
говыми соглашениями, заключенными еще в 
1858 в Шанхао. Царская Россия, соперничав-
шая с Англией в Азии и в К . , предлагала Пе-
кинскому двору военную помощь против тай-
пинов, но это предложение было отклонено. 
Добившись подчинения Маньчжурского прави-
тельства своим требованиям и заняв влиятель-
ные позиции в Пекине, Англия, а также Фран-
ция активизировали свое участие в борьбе с 
Тайпинским восстанием. Сформированные Гор-
доном (см.), Уордом, Бордиадвайном и другими, 
военные отряды совместно с флотом и войсками 
англичан и французов ведут в 1801—04 опе-
рации в треугольнике меясду Ханчжоу, райо-
ном Панкина и Шанхаем и с помощью европей-
ской артиллерии очищают эту территорию от 
тайпинов. В районе Нинбо и Ханчжоу действо-
вали отряды, сформированные французскими 
офицерами. Военная помощь против тайпинов 
оказывалась державами и в ряде других пунк-
тов. Маньчжуры удерживались в Кантоне лишь 
благодаря поддержке англичан. Иностранный, 
главным образом, английский флот облегчил 
реакции борьбу с тайпинами на Янцзы. Фран-
цузский флот ведот борьбу с повстанцами у 
Чифу. Английские офицеры организуют отря-
ды для борьбы с повстанцами в Тяньцзине. В 
1804 с падениом Нанкина восстание на Янцзы 
было подавлено; остатки тайпинов уходят к 
Чжаичжоу (Фуцзянь) , откуда в 1865 рассеива-
ются в гористых частях Гуандуна и Цзянси.— 
В приморских областях от Шанхая до границ 
Индо-Китая восстание возглавлялось гл. обр. 
обществом Триады. Шанхай (1853) и Амой (1861) 
были захвачены этим обществом. На Севере с 
1856 развивается движение нессцев (см.) («не-
фом»), к-рое смыкается в Хэнани и Аньхое с тай-
пинами. В Шэньси и Ганьсу происходит с 1862 
восстание мусульман, в дальнейшем охватив-
шее Китайский Туркестан, где оно привело к 
образованию независимых государств, подав-
ленных лишь в 1877 (см. Дунганское восстание, 
Сииьцзян). Юго-западные провинции охвачены 
движением угнетенных национальностей, в 
Юньнани с 1856 образуется мусульманское го-
сударство, уничтоженное китайцами лишь в 
1873 (см. Юньнань). Восстание тайпинов распро-
странилось и на Сычуань, куда в 1861 перешел 
один из их вождей—Ши Да-кай . Поражение, 
к-рое он поторпол здось в 1803 (при переходе чо-
роз реку Минь), объяснялось ближайшим обра-
зом тем, что правительственным силам удалось 
использовать против Ши Д а - к а я вождей носу 
(лоло), населяющих Зап. Сычуань. Часть армии 
Ши Да-кая присоединилась к мусульманским 
повстанцам в Шэньси. 

Китай в 70—90-х гг. Войны держав в К . с 
1839 по 1800 и их усиленное экономическое и 
военно-политическоо внодрение переплетают-
ся в этот период с ожесточенной классовой борь-
бой в стране, причем державы принимают в 
ней активнойшоо участие. Двадцатипятилетие 
1839—64 являотся переломным периодом, к-рый 
приводит к глубоким сдвигам во вношнем и 
впутронном положении страны. В процессе сов-
местной борьбы с восстанием крестьянства и 
плебеев закладываются основы для тесной свя-
зи меледу иностранным господством и фео-
далыю-купочоокой реакцией. Разрыв старых 
торговых связей и разрушение исторических 
промышленных центров, а такл-со одновремен-
ное усиление новых центров в открытых пор-
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тах—опорных пунктах иностранного господ-
ства—дают основу для все большего роста тен-
денций распада. В портах складывается ком-
прадорство. В процессо борьбы с восстанием 
власть на большей части территории страны 
переходит в руки победивших китайских воен-
но-помещичьих клик. Неравные договоры офор-
мляли и закрепляли начавшийся процесс пора-
бощения страны дорясавами в итоге подавле-
ния аграрного и национального восстания на-
родных масс К. союзом туземной реакции и на-
ступающего иностранного капитала . 

Уже к 70-м гг. «принц-купец» сходит со сце-
ны в качестве главной фигуры европейского 
капитала в К . Появляются европейские банки 
в К . (Гонконг-Шанхайский, в 1805), типичной 
фигурбй становится купец, ведущий торговлю 
в качестве представителя промышленника и с 
помощью банков. Развитие пароходства, Суэц-
кий канал , затом телеграф приблизили К. к 
Европо и Америке и подорвали монополию куп-
ца прежнего типа. Однако европейские ток-
стильныо товары с трудом пробивали себе до-
рогу на китайский рынок, наталкиваясь на 
устойчивость домашнего крестьянского промы-
сла. Л и ш ь к 1885 начинается значительный 
рост ввоза хлопчатобумалсных изделий (1871 — 
27 млн.таэлей, 1878—16,1885—31,5,1891—53,3, 
1898—77,62 млн.) и рост общего объема евро-
пейской торговли (1871—137 млн., 1878—138, 
1885—153, 1891—235, 1898—309 млн.). Отноше-
ния держав с К . в период между Опиумными 
войнами и периодом борьбы за концессии были 
неотделимы от постоянной интервенции, при-
нимавшей различную форму—вплоть до воору-
женных выступлений. Постоянным поводом 
вмешательства иностранцев стала деятельность 
миссионеров, распространившаяся по страно. 

До 90-х годов Англия занимает господствую-
щее положение в отношениях европейского мира 
О Китаем. Чифуской конвенцией (13/Х 1870) 
Англия добилась открытия для иностранной 
торговли 4 новых портов и 6 портов для раз-
грузки товаров на Янцзы. В 70-х годах анг-
личане активизируются в Западном К. , а вос-
стание в Китайском Туркестане послужило по-
водом для оккупации Илийского к р а я Россией. 
Большая часть этой торритории была возвра-
щена К . по Петербургскому договору 1881, но 
К. уплатил России возмещение расходов и пре-
доставил льготы в отношении сухопутной тор-
говли. В 1884 Франция начала войну с К . , за-
кончившуюся аннексией Тонкина и Аннама 
(по договору 1885). В следующем году Англия 
присоединила Бирму . Т а к наряду с Англией 
к 90-м гг. все активнее выступают в качестве 
ее соперников в К . другие державы, к к-рым 
с начала 1890-х годов присоединяется Герма-
ния, успешно начинающая свою экспансию на 
внешних рынках . 

Победа реакции в 60-х годах распространила 
на всю страну режим военного произвола и 
чрезвычайно ухудшила полоясение крестьян-
ства. Рост товарно-денежных отношений под 
влиянием европейской торговли во второй по-
ловине 19 в. привел к сильному распростра-
нению кабалы, росту налогов, ренты. Полоясе-
ние крестьянства, ремесленников и кули ухуд-
шается еще больше в силу разорения домашноЙ 
пром-сти, ремосла и старой системы транспор-
та. В то лее время обогащаются, особенно в 
Цонтр. и Южном К. , помещики и купечество, 
связанные с европейской торговлей, и усили-
вается чясэцзянский н кантонский торговый и 

ростовщический капитал, подрывая шаньсий-
скую торгово-ростовщическую гегемонию. Все 
более влиятельной группой купечества стано-
вится компрадорство (см.). Ужо в 80-х гг. по-
сле Франко-китайской войны начинается раз-
витие туземной промышленности, большей ча-
стью впрочем имеющей характер полуказен-
ных или тосно связанных с официальными кру-
гами предприятий. 

В правительстве в период меисду Тайпин-
ским восстанием и Японо-китайской войной 
центральной фигурой является Ли Хун-чан 
(см.)—глава аньхойской военной клики, в ру-
ках которого в течение тридцати лет был со-
средоточен контроль над европоизируемой ар-
мией, флотом, внешней торговлей и внешней 
политикой. Ли Хун-чан контролировал ряд 
провинций, включая Чнсили, Шаньдун и рай-
он Шанхая . Пекинский двор сохранял более 
или менее реальный контроль лишь на Се-
вере и вынужден был мириться с гегемонией 
Ли Хун-чана. Клшса Ли Хун-чана доминиро-
вала н в крупнейших китайских предприятиях 
(Кайпинская угольная компания и железные 
дороги в Ч ж и л и — совместно с англичанами; 
китайское коммерческое пароходство; текстиль-
ные фабрики). Если Ли Хун-чан опирался на 
группы помощпков и купочоства, связанные с 
европейской торговлей и компрадорством, то 
на соперничавшую с Ли Хун-чаном хунань-
скую клику, господствовавшую в провинци-
ях Янцзы (кроме Шанхая), ориентировались 
то слои господствующих классов, экономиче-
ские и политические интересы которых под-
рывались усилением европейского влияния. Эта 
клика до 90-х годов носила противоиностран-
ный характер. 

Переход к господству империализма н К . П о -
л и т и ч о с к и й к р и з и с 1895—1900. Пораже-
нио К . в войне с Японией привело к Симоносек-
скому миру (1895), по к-рому К. отказывался от 
сюзеренитета над Кореей,уступал Японии Ляо-
дун, Формозу и Пескадоры, соглашался на уп-
лату контрибуции в 200 млн. тпэлей, откры-
вал ряд новых портов (Шаши, Чунцин, Суч-
жоу, Ханчжоу) и предоставлял иностранцам 
право открывать промышленные предприятия 
в К . Вмешательство России, Германии и Фран-
ции вынудило Японию отказаться от Ляодуна 
взамен увеличения контрибуции на 30 млн. 
таэлей. Россия за свое «заступничество» полу-
чила право на постройку жел. дороги чере» 
Сов. Маньчлсурию (27/VII1 1896) и, дав свою 
гарантию на китайский заем в 400 млн. франков 
для уплаты японской контрибуции, получила 
мощное средство влияния на Пекинский двор. 
Франция выговорила себе право на постройку 
дороги из Тонкина в Гуанси. В 1897 Германии 
под предлогом убийства немецких миссионе-
ров захватила Цзяочоюоу (см.) в Шаньдуне. 
В том ясе году Россия получила в аренду ни 
25 лет Порт Артур (см.) и Дальний с правом 
проведоння ж.-д. ветки от К В Ж Д к Порт Ар-
туру . Англия компенсировала себя «арендой» 
Вий-хай-ооя (см.) в Шаньдуне, Франция—Гуап-
чжоуваня (см.) в Гуандуне. В этот период евро-
пейские державы получают и ряд крупных 
горных концессий (Россия—в Маньчнсурин, Ан-
глия—в Чжили, Хэнани и Шаньси, француз-
ские капиталисты—в Юньнани и совместно с 
англ. капиталом—в Гуйчлсоу). Одновременно 
дерясавы пытались соглашениями друг с дру-
гом и с К . закрепить за собой те или иные тер-
ритории К. в качестве своих «сфер влияния^: 
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" îJHC^^rr.-

л ; , « , , . « V ^ f » 

Ш ЖшшШ 
тцин Ца*ъчо< 

\унтин 
Чанша} 

о ЧжаотА 

Г' аЛипик 

- - - - - ; -yy/lAUMi 

Сыч»* ЧаочХОУ 

ixfco Г.чцмо О 0 Мэнуы 

х. - — 
t T ' , " - — ~ топкянский Б О К С Е Р С К О Е В О С С Т А Н И Е ФРАНЦУЗСКИЙ 

JJllPWI 

МАСШТАБ 
[НАНЬ 

ИНДОКИТАЙ 



501 
КИТАЙ 676 

Россия—в Маньчжурии с намеренном распро-
странить ее па Северный Китай, Германия— 
в Шаньдуне, Франция—в Юньнани и Гуанси, 
Англия—в долине Янцзы, Западном К. и Гуан-
дуне, Япония—в Фуцзяни. В 1899 Италия сде-
лала попытку получить бухту Саньмынь в Чжэ-
цзяне, но она окончилась неудачей, т. к. Италия 
но была поддержана другими дери«авами. Так , 
после 1895 совершается переход к господству 
империализма в К . , и в этих условиях стра-
ну вновь охватывает общенациональный поли-
тический кризис. 

Уясе русская оккупация Или и Франко-ки-
тайская война (см. выше) вызвали в К. подъем 
антииностранпого движения. Поражение К. в 
войне с Японией и угроза раздела страны 
вновь активизировали все круги кит. общества. 
С 189? происходит повсеместный рост выступ-
лений крестьянства и беднейшего городского, 
населения, положенно к-рых еще больше ухуд-
шилось под броменом контрибуций, военных 
расходов и займов. Эти выступления принима-
ют обычно протнвоиностранный характер, но 
в то же время они являются угрозой господ-
ствующим классам. Опасность раздела страны 
и рост массового двияеония приводят к уси-
лению реакционных антиевропейских элемен-
тов во главе с Маньчжурским двором. С дру-
гой стороны, это приводит к первому выступле-
нию буржуазного национализма (реформы Кан 
ГО-еэя, см.). Реформаторы требовали внедрения 
европейской техники, поощрения промышлен-
ности, современного транспорта, земледелия 
и торговли, европеизации школ и админи-
страции, видя в этом путь к укреплению на-
циональной независимости К. 

В 1898 сторонники реформ на 100 дней 
(11/V—21/IX 1898) становятся у власти в' Пе-
кине, где влияние Ли Хун-чана в результате 
поражения, нанесенного К. Японией, падает. 
Они находили поддержку в рядах европеизи-
рующейся интеллигенции, помещиков и купо-
чоства, связанных с европейской торговлей, и 
промышленной буржуазии. В движении за ре-
форму участвовала и та демократическая ин-
теллигенция суньятсеновского типа, которая 
позже отделилась от либеральных элементов в 
самостоятельный национально-революционный 
лагерь . Китайские реформаторы 90-х гг. но пы-
тались опереться на массы; маньчлсурская ре-
а к ц и я во главе с Цыси свергла сторонников 
реформ, казнив пятерых из них, и подвергла 
заточению их покровителя императора Гуан-
сюя. Твердая позиция, занятая двором по отно-
шению к Италии, укрепила положение реак-
ционной придворной партии. Ео представители 
на местах пытались овладеть массовым анти-
иностранным движением в провинциях Севера, 
подчинив его своим целям, и таким образом от-
части облегчали развертывание этого движе-
ния. Однако по своему существу оно выражало 
стихийный протест широкой массы крестьян-
ства и плебеев против условий, созданных гос-
подством иностранных дерлсав и самих китай-
ских феодалов. С 1897 происходит ряд круп-
ных восстаний в разных частях империи (вос-
стание в Аньхое, Цзянсу и Хэнани в 1897—98, 
в Чжэцзяне в 1899, в Гуанси в 1898, восстание 
в Сычуани в 1898—99 и др.) . На Северо массо-
вое двилсоние было возглавлено организацией 
боксеров (ихэцюань, или ихэтуань) — тайным 
обществом, издавна существовавшим в К. и яв-
ляющимся одним из ответвлений общества «Бе-
лой лилии». Первоначально двилсенне боксеров 

развилось в Шаньдуне в значительной мере 
под влиянием германского вторжения в эту 
провинцию. В дальнейшем движение перехо-
дит в Чжили и 1Паньси, отчасти в Хэнань, а 
также в Маньчжурию. К лету 1900 боксерское 
движение, в к-ром участвуют буквально мил-
лионы крестьянства и плобоов, охватывает всю 
провинцию Чжили. На сторону боксеров пере-
ходит часть войск Маньчлсурского двора (Дун 
Фу-сян). Сознание невозмонсности противосто-
ять движению, а затем нападение держав на 
форты Дагу толкает двор на попытку, легали-
зуя двиисепие, использовать его против ино-
странных держав. Боксеры в мае 1900 заняли 
Тяньцзин и Пекин, начали разрушение нголез-
ной дороги и осадили посольства в Пекино и 
концессию в Тяньцзине. После захвата держа-
вами Дагу (10/ VI) двор объявил войну дор-
лсавам. Влияние двора наряду с отсталостью 
Северного Китая обусловило усиление реак-
ционных элементов в руководстве движением. 
Но по своим основным движущим силам дви-
лсенио было направлено и против империализ-
ма и против феодального господства. Массы, 
участвовавшие в движении, проявили недове-
рие и непримиримость к своим союзникам из 
господствующих классов. Боксеры пытались 
придать организованный характер стихийным 
мероприятиям, направленным против власти 
и имущих. Боксеры иногда прямо своргали 
власть, а чаще устанавливали свой контроль 
над ней. В то л«е время нек-рые вожди боксе-
ров, ведя борьбу с иностранцами, стремились 
сохранить торговлю с европейцами и не прояв-
ляли слопой враждобности к европейским нов-
шествам (напр. в Тяньцзине). Выделение болое 
революционного крыла двинсения, борющегося 
за придание ему болое глубокого социального 
характера, наблюдалось и в деровне. 

Генерал-губернаторы Среднего и Южного К. 
договорились с державами о совместной борьбе 
с восстанием, и это позволило им ограничить 
район распространения восстания Севером. 
Объединенные армии дорясав после неудачной 
первой попытки адм. Соймура, к-рому боксеры 
нанесли поражение, заняли Тяньцзин и Пекин 
и направили в провинцию Чжили многочислен-
ные каратольныо эксподицни. Маньчжурский 
двор, предав массы, бежал в Сианьфу.в про-
винции Шэньси. В 1901 Ли Хун-чаном было 
заключоно соглашение с представителями дер-
жав, известное под именем Боксерского прото-
кола, по к-рому К. обязывался уплатить кон-
трибуцию в 450 млн. таэлей и соглашался на 
создание в Пекине вооруженного Посольского 
квартала , срытие портов в Дагу и иностранную 
охрану железной дороги от Пекина до Дагу. 
Лишь противоречия между державами и ге-
роизм, проявленный народными массами, вы-
ступавшими почти без оружия против новой-
шей воонпой техники, объясняют, что подавле-
ние боксерского восстания не привело к пря-
мому разделу К . Одновременно с боксерским 
восстанием происходит выступление Сунь Ят-
сона в Хуйчлсоу (Гуандун), а также выступле-
ния в Ханькоу и в Датуне, знаменующие со-
бой начало перохода от средневековых форм 
массового движония к сознательной револю-
ционно-демократической борьбо. 

Лит.: М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., том VIII, 
M.—Л., 1931: Международные обзоры—первый обаор от 
31/1 I85D, стр. 210—211; т. IX, M., 1933—Революция 
в Китае и ТСвропе, стр. 311—318, Дороговизна жизни. 
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Г>. С. Э. т. XXXII . 

КИТАЙ В 1910—24. 
После подавления боксерского восстания 

империалистические держаны значительно уси-
лили свои позиции в Китае. Правительство 
Маньчжурской династии окончательно попало 
в кабальную зависимость от иностранных дер-
лсав, превратившись в их приказчика в доле 
ограбления страны. Инвестиции иностранного 
капитала достигли в 1910 почти 1,5 млрд. амор. 
долл. Удвоились обороты внешней торговли, 
все болео пассивной для Китая . Н а р я д у с Ан-
глией, царской Россией, Францией и т. д. 
на арене борьбы за Китай активно выступа-
ла Япония , з анявшая одно из первых мост во 
внешней торговле Китая . Вся страна вскоре 
оказалась разделенной на сферы влияния 
империалистических держав: Маньчжурия — 
царской России (после Русско-янонской вой-
ны 1904 — 05 Южная Маньчнсурия отошла к 
Японии), Шаньдун—Германии, бассейн Ян-
цзы—Англии, юго-западные провинции (Юнь-
нань и Гуанси)—Франции. В противовес по-
литике открытого раздела К. на сферы влия-
ния США (обделенные при переделе К . на 
сферы влияния и противившиеся поэтому окон-
чательному разделу К . ) пыступили с доктри-
ной «открытых дверой», означавшой в коночном 
счете стремление к подчинению всого К . аме-
риканскому империализму. 

Порвое десятилетие 20 века ознаменовалось 
дальнейшим развитием капиталистических от-
ношений в Китае. Китайская национальная 
промышленность вследствие тормазящей роли 
империализма могла развиваться главным об-
разом в области легкой индустрии, в то время 
как угольная и металлообрабатывающая про-
мышленность была фактически в руках ино-
странного капитала . Господство помещиков, 
гнет феодалыю-бюрократичоского государст-
венного аппарата , кабала ростовщиков обу-
словили затяленой аграрный кризис и дальней-
ший упадок китайского сельского хозяйства, 
обнищание крестьянства, доградацшо старых 
сельскохозяйственных культур (шелк, чай). 

'Быстрый рост дороговизны ухудшал и боз того 
тяжелое полонсение китайских рабочих и го-
родских низов. 

Период с 1902 по 1905 ознаменовался нере-
шительными шагами в направлении буржуаз-
ного «обновления» К. В указах от 28/1 и 13/II 
1901 был провозглашен новый курс: признава-
лось необходимым пойти по пути реформ, изу-
чить системы административного устройства 
других государств, использовать их опыт, улуч-
шить государственный аппарат , оздоровить фи-
нансы, усилить армию и флот и т. д. Д л я того 
чтобы продемонстрировать серьезность этих на-
мерений—реформировать политический строй 
К. по подобию капиталистически развитых 
стран,—китайский двор, возвращаясь из Сиань-
фу в Пекин в концо 1901, даже проохал по 
железной дороге. Однако реформы не затро-
нули существа социально-экономических отно-
шений К. Они свелись к разрешению браков 
мелсду маньчжурами и китайцами, отмоне бин-
тования ног, к созданию особого органа для 
изучения многочисленных проектов реформ, 
ряда министерств (торговли, внутр. дол, про-
свещения), организации телеграфной связи. 
Только в реорганизации военного дела была 
проявлена бблыная активность. В 1902 было 
введено единообразно в обучении войск, и ви-
це-королю Чжилийской (ныне Хэбэй) провин-
ции Юань Ши-каю (см.) было поручено сформи-

19 
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ровать части, обученные по-европойски. В 1904 
была образована модернизированная (так на-
зываемая Бэйянская) армия из 6 дивизий по 
12 тыс. чел. Вскоре затем был утвержден план 
организации 36 дивизий (360 тыс. чел.) того 
же типа к 1911. 

Серьезным толчком к более активной поли-
тике реформ в К . послужили Русско-японская 
война 1904—05 и революция 1905—07 в Рос-
сии. В китайских правительственных кругах 
побода Японии подкрепила надожды на возмолс-
ность создания сильного К. , если он решитель-
нее последует за Японией. Влияние жо, ока-
занное событиями 1905—07 на рост нацио-
нального самосознания в К. , было исключитель-
но сильным. Порвым его проявленном был бой-
кот американских товаров, возникший в связи 
с запрещением китайской иммиграции в США. 
Распространившись в мае 1905 на все крупные 
города К. , он достиг наибольшего размаха в 
Шанхае. Ужо в июле 1905 был издан у к а з о 
посылке за границу специальной комиссии с 
целью изучения конституционного строя, а 
у к а з от 1 / IX 1906 обещал ввести конституцию. 
Период 1906—10 был заполнен реформами, 
к-рыо должны были подготовить переход к кон-
ституционной монархии. К этому периоду от-
носятся слова Ленина о том, что «сильный рост 
„нового духа" и „европойских веяний" в Китае, 
особонно поело русско-японской войны, не 
подлежит сомнению, а следовательно, неизбе-
жен и переход старых китайских бунтов в со-
знательное демократическое движение» ( Л е -
н и н, Сочинения, том X I I , страница 306). Соз-
дание совещательного органа при правитель-
стве (Конституционная палата), организация 
11 министерств, реорганизация провинциаль-
ного управления (1907), созыв специальных 
совещательных комитетов в провинциях, пре-
фектурах и уездах (1909), опубликование основ 
будущей конституции (27 /VII I 1908) и подроб-
ного плана подготовительных работ к созы-
ву парламента (намоченному на 1916), реор-
ганизация дела народного просвещения (соз-
дание новых школ, университетов, отмона ста-
рой экзаменационной системы), дальнейшая 
работа по созданию современных армии и фло-
та и т. д.—были проявлением робких рефор-
маторских шагов правительства, пытавшегося 
ими затормазить революционное движение. При 
этом провинциальные совещательные комите-
ты, организованные для укрепления связей 
династии с «народом», оказались в оппозиции 
ко двору, несмотря на их специально подоб-
ранный социальный состав (члены этих коми-
тетов выбирались специальными выборщика-
ми, составлявшими 0,3% населения). Либе-
ральная буржуазно-помещичья оппозиция на-
шла в провинциальных совещательных коми-
тетах опору для себя. 

Внезапная и почти одновременная смерть 
императора и вдовствовавшей императрицы в 
ноябре 1908 привела к усилению реакционных 
групп при дворе. Провозглашенный регонтом 
принц Чунь , отец малолетнего императора Пу 
И (см.), оказался в р у к а х маньчжурской кли-
ки, противодействовавшей реформам. Наиболее 
видные сторонники реформ—Юань Ши-кай, 
Дуань Фан и др.—были смещены (1909). На сме-
ну «конституционной» политике пришла откры-
тая реакция. Попытка правительства оттянуть 
выполнение плана подготовки к введению кон-
ституции (согласно указу 1908) вызвала три 
петиционных кампании, прокатившихся по К . 

в 1910. В конце-концов требование ускорения 
введения конституции было удовлетворено: 
конституция должна была быть введена но в 
1916, а в 1913, а кабинет министров—в на-
чале 1911. Начало 20 века было периодом ак-
тивной деятельности Супь Ят-сепа (см.), на-
правленной против Маньчжурской династии и 
отражавшей идеи формировавшегося нац.-ров. 
лагеря . Неудачи, которые постигли Сунь Ят-
сона и его сторонников, членов Союза обно-
вления Китая (Синьчясунхуй), но сломили ого 
воли к борьбе за свержение маньчжурского 
владычества. В 1905 он создал новую полити-
ческую организацию, состоявшую главным об-
разом из китайских студентов, обучавшихся в 
Японии,—Союзную лигу (Тунмынхуй). Про-
грамма Лиги сводилась к свержению чуже-
земной династии, установлению республики и 
созданию такого идеального социального строя, 
к-рый дал бы народу «благоденствие», избавив 
его от капитализма. Эта программа (т. н. Три 
народных принципа), вытекая «из субъективно-
социалистических дум и программ китайского 
демократа», полного «благородства и героизм; » 
(Л о н и н, Соч., т. XVI , стр. 29 и 27), объ-
ективно сводилась к уничтожению одной только 
феодальной собственности. Китайские демокра-
ты « н а о с н о в а н и и . . . реакционной теории 
о „предупреждении" капитализма проводят ч и -
с т о к а п и т а л и с т и ч е с к у ю максималь-
но-капиталистическую аграрную программу» 
( Л е н и н, там Hie, стр. 29), сводившуюся к 
требованиям о введении налога на крупных 
землевладельцев и национализации «приро-
ста в стоимости земли», дополненных лозунгом 
«равных прав на землю», означавшим нацио-
нализацию земли. 

Союзная лига, очень пестрая по своему соци-
альному составу, развернула большую работу 
в 1905—11. Ею был организован ряд вооружен-
ных восстаний, как и ее предшественником— 
Союзом обновления Китая . Все эти восстания, 
носившие характер военных заговоров, иногда 
достигавших значительного размаха, окончи-
лись их поражением. В своих записках Сунь 
Ят-сен отмечает десять таких поражений, к-рые 
однако сыграли немалую роль в собирании сил 
под знамя Союзной лиги. Широко была по-
ставлена в городах и войсках агитационно-про-
пагандистская работа, к -рая велась чорез газе-
ту «Миньбао»—орган Лиги—и через возвра-
щавшихся из-за границы студентов. Послед-
ние, играя по возвращении в К . значительную 
роль в школах, университетах и т. д., обеспе-
чили широкое распространение идей Сунь Ят-
сона среди учащейся молодежи Китая . Попа-
дая в модернизованные части армии, молодые 
офицеры завоевывали на сторону Лиги целые 
воинские части, выступавшие норедко против 
правительства. В частности восстание, органи-
зованное Лигой в Кантоно в конце марта 1911 
(см. ниже), опиралось на воинские части, со-
чувствовавшие ей. 

Годы, непосредственно предшествовавшие 
буржуазной революции 1911 в К. , были запол-
нены все более частыми выступлениями кре-
стьянства, восстававшего против феодального 
гнета, эксплоатацин, ростовщической кабалы, 
налогового грабожа. Стихийные бедствия и го-
лодовки, участившиеся в конце первого десяти-
лотия 20 в., резко ухудшили положение масс. 
В городах часто происходили голодные бунты. 
Вспыхивает ряд разрозненных крестьянских 
и рабочих восстаний. 25/1 1910 возникла во-
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оружейная крестьянская борьба около Цзя-
сина (Чжэцзян), 18 февраля 1910—волнения в 
Цинсане, 24/III—«рисовые» беспорядки в Нан-
кине, Наньлине (Аньхой), в апреле 1910— 
большое восстанио в Чанша (Хунань), «рисо-
вые» беспорядки в Тайчжоу (Цзянси), 24/IV— 
в уезде Шань (Чжэцзян), 30/IV—снова в 
Цвянси (район Сучэна), 24/V—крестьянское 
восстанио в Инаньском уозде пров. Хунань, 
2/VII—в Лайянском уезде (в Шаньдуне), в ию-
ле, затем в ноябре того нее года—крестьянские 
восстания в Гуандуно, 23/1 1911—беспоряд-
ки в Ханькоу, вызвавшие высадку иностр. де-
санта, в марте 1911—бунт городских низов в 
Шанхайском районо Пудун, в марто 1911—вос-
станио общества Тунмынхуй в Кантоне, в апре-
ле 1911—большое восстанио на границах Ху-
бэя и Сычуани, в мао — восстание в Люяне 
(Хунань), волнения в Хэнани, большое му-
сульманское восстанио в Ганьсу. 

Ещо накануне революции 1911 в почать про-
скальзывают сведения о первых боовых выступ-
лениях пролетариата. 13 число этих движений 
в порвую очередь необходимо отметить круп-
ное движонио пинсянских горнорабочих (190G). 
В армии, куда проникли отголоски крестьян-
ского двинсония и где успешно воли работу 
члены Союзной лиги, накопилось также не-
мало горючего материала. Недовольство поли-
тикой правительства охватило таюко либераль-
но-помещичьи и бурлс. элементы. Толчком к 
тому, чтобы все это вспыхнуло ярким пламеном 
революционной борьбы, послулсили новые зах-
ваты кит. территории империалистами, но встре-
тившие противодействия со стороны кит. пра-
вительства. В 1910 было заключено соглашение 
между Россией и Японией об аннексии Внеш-
ней Монголии Россией и Корон Японией. Цар-
ское правительство в начале 1911 предъявило 
К. грозный ультиматум, к-рый вызвал полную 
капитуляцию Пекинского правительства. Од-
новременно с Россиой на К. наступали и Анг-
лия (по вопросу о границе с Индией) и Фран-
ция (проникая в Китай чорез Юньнань). Ан-
тиимпериалистическое движение, застролыци-
ком которого выступало студенчество, развер-
нулось в ряде провинций. Призывы и подготов-
ка вооруженного сопротивления империали-
стам, сформирование добровольческих отрядов, 
«не боящихся смерти», и т. п.—таков был ответ 
националистически настроенной молодежи на 
угрозу раздела К. 

Эти антиимпериалистические настроения осо-
бенно ярко проявились в связи с декретом о пе-
реходе в руки государства железных дорог 
и т. н. Хугуанским займом (см. нинсе). В 1906 
провинциальные власти добились разрешения 
строить жолозные дороги (Ханькоу—Кантон, 
Сычуаньскую, Шанхай — Ханчнсоу — Нинбо). 
Акции ж. д. были широко распространены. 
Желание уменьшить самостоятельность про-
винций и сосредоточить доходы от эксплоата-
ции будущих ж . д. в руках правительства на-
ряду с нажимом иностр. фин. капитала, стре-
мившегося установить контроль над лс.-д. 
сетью чероз посредство китайского цонтр. пра-
вительства, вызвало майский докрот о переходе 
магистральных линий в руки казны. Условия 
выкупа ж. д. (45—60% стоимости акций налич-
ными, остальное — облигациями) били по ин-
тересам десятков тысяч держателей акций. Од-
новременно правительство пыталось изобра-
зить этот декрет как результат своих забот 
о благо народа, освобождающих его от прину-

дительных земельных налогов в пользу ж . д. 
и запрещающих сбор подобных налогов в 
Сычуани и Хунани . Возбунсдение, вызванное 
декротом, охватило население Хунани, Гуан-
дуна и Сычуани. Митинги протеста, петиции и 
т. п. не оказали никакого влияния на Пекин. 
20/V был подписан с чотворным консорциумом 
(Англия, Франция, США, Германия) знаме-
нитый Хугуанский заем на 6 млн. ф. ст., 
к-рые должны были пойти под контролом ино-
странцев на постройку лселезных дорог. Заем 
обеспочивался доходами провинций Хубэй и 
Хунань (Хугуан) . Этот заем означал передачу 
важнейших лс.-д. магистралей в обеих этих 
провинциях в руки иностранного капитала . 
В накаленной атмосфере 1911 это новое свиде-
тельство порабощения Китая империализмом 
не могло но вызвать возмущения. Движенио,. 
охватив те же Гуандун, Хубэй, Хунань , выли-
лось в Сычуани в вооружонноо восстание. Н а -
чавшись с пассивных форм протеста (закрытие 
лавок и рынков, прекращение уплаты налогов), 
движоние вскоре перешло к активной борьбо 
(создание волонтерских отрядов, разгром на-
логовых управлений, присутственных мост и 
т. д.). В различных уездах пров. Сычуань вспы-
хнула вооруженная крестьянская борьба. В 
начале сентября к движению примыкают рабо-
чие сахарных заводов. 25 / IX сообщается о вос-
стании рабочих на соляных приисках. Репрес-
сии со стороны правительства и посылка войск 
в мятежную Сычуань привели к дальнейшему 
росту двинсония. В начале сентября значитель-
ная часть провинции была в руках восставших. 
К серодино сентября отрядами «миньтуань» 
(местные вооружонныо отряды) был осажден 
провинциальный ц е н т р — Ч э н д у . Однако от-
сутствие революционного руководства и при-
нятые правительством меры, стимулировавшио-
ся нажимом держав, угрожавших отказом от 
займа, если с восстанием но будет покончоно, 
привели к тому, что восстанио было подавлено. 

После разгрома мартовского восстания 1911 
в Кантоне Союзная лига перенесла центр ра-
боты в Учан, где вскоре завоевала значитель-
ные позиции, в частности в армии. Лига актив-
но готовилась к вооруженному восстанию, срок 
которого был намечен на конец 1911. Однако 
репроссии властей, чрезвычайно встревонсенных 
ростом двинсония, и особенно обнаружение (в 
результате взрыва бомбы) нелегальной квар-
тиры революционеров в Ханькоу , давшее в ру-
ки властей списки революционеров, заставили 
Лигу выступить немедленно. В ночь на 10/Х 
1911 было поднято восстание (см. Учапское вос-
стании), быстро охватившее солдат гарнизона, 
и 11/Х Ханькоу, а затем и Ханьян оказались 
в руках революционеров. Рабочие ханьянского 
завода активно участвовали в восстании. Рабо-
чие, строившие ж . д. , захватили Ичан. Вос-
ставшие избрали на пост руководителя револю-
ционной армии [виднейший лидер Лиги Хуан 
Син (см.) прибыл только 20/Х] полковника Ли 
Юапъ-хуна (см.). Ли Юань-хун пишет на дру-
гой день после восстания в письме к Кан Ю-вэю: 
«Уже определилось, что правление маньчжур 
долясно притти к концу. Все, что делается, мало 
зависит от меня. Во вчерашнем сражении офи-
церы не командовали, однако солдаты разбили 
врагов и отважно проследовали их. Инженеры 
помогали им разрушать не. д. , а мужчины и жон-
щпны приносили им пищу и воду.. . В несколько 
часов было захвачено три города с арсеналами, 
железоделательными эаводами, суконными и 
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бумагопрядильными фабриками и другими 
предприятиями. Это способно возбудить энту-
зиазм всякого. . . Никто но желает быть маньч-
журом, никто не желает вредить своим братьям». 

Паника, охватившая местные власти, сла-
бость армии, на к-руго они пытались опереться, 
и особонно героизм масс, активно участвовавших 
в борьбе, обеспечили быстрые успехи восстания. 
В течение октября и ноября почти все города 
Центрального и Южного К . либо примкнули 
к революции либо отложились от Покина, про-
возгласив независимость ряда провинций. На-
кануне падония Шанхая политич. забастовку 
организуют служащио главной конторы теле-
графа. Толпы рабочих (иностр. газеты назы-
вают их «кули») штурмуют арсенал и завладе-
вают 5.000 винтовок, образуя, как и в Учане, 
рабочие пикеты, впоследствии разоруженные 
республиканскими властями. 12 /XI Кантон 
захватывается «пиратскими отрядами» и людь-
ми, «находящимися вне закона», что срывает 
наметившееся компромиссноо соглашение мож-
ду маньчжурским генерал-губорнатором Кан-
тона и местным совещательным комитетом. Ра-
бочие и городская беднота, захватившие го-
род, образуют значительную часть новой ар-
мии «независимой Кантонской республики». По-
пытки разоруясения впоследствии этих воин-
ских частой водут к граясданской войно; «пи-
раты» уходят в провинцию и долго затом тор-
роризируют помещиков и купечество. 

В ряде городов старая власть мирно уступала 
место новой—были далее случаи, когда старый 
губернатор «избирался» главой новой револю-
ционной власти. В большинстве случаев власть 
фактически переходила в руки т. н. совеща-
тельных комитетов, составленных из предста-
вителей оппозиционных в отношении маньчлеур-
ской монархии буржуазии и помещиков, рево-
люционные, жо силы но имели своой собствен-
ной организации. По существу почти единствен-
ной формой организации роволтоц. элементов 
была армия. Поэтому решающую роль в быст-
рых победах революции сыграла революцион-
ная армия. Это были но только солдаты и коман-
диры Южной армии К., но главным образом доб-
ровольцы, десятками тысяч влившиеся в ряды 
воорулсенных бойцов революции и определив-
шие лицо армии в концо 1911. Вооруженные 
крестьяне, разоренные бедняки, мечтавшие за-
воевать в бою право на землю, отряды обез-
доленных кули и подмастерьев, вооруженные 
пикеты рабочих, возникшие в рядо промышлен-
ных центров, волонтерские дружины студентов 
и учащихся, боровшиеся за программу Союз-
ной лиги против династии, — таковы те силы, 
которые создали армию революции 1911. Эта 
армия, состоявшая в большинство из «плохо 
обутых, полуголодных нсителей разоренных. . . 
деревень», «массы совершенно неорганизован-
ной, но отчаянной и готовой на смерть», воз-
мещавшей «недостаток техники. . . фанатиче-
ским мужеством», как доносили представители 
царской России в К. , и обоспочила порвые ре-
шающие победы восстания. К началу ноября в 
К . почти одновременно были созданы два рес-
публиканских правительства—в Учане (глава 
Хуан Син, главком—Ли Юань-хун) и в Шанхае 
(Чэнь Ци-мэй—воон. губернатор, У Тин-фан и 
др.), перешедшем в руки революционеров почти 
без борьбы. Одним из первых мероприятий и 
тоге и другого было опубликование деклара-
ций об уважении ко всем правам и привилегиям 
держав в Китае. Что касается внутренней поли-

тики, то дело ограничилось отменой некоторых 
налогов, «дабы поднять благосостояние народа». 
Но уже одно то, что старая власть пала и никто 
но мог помешать осуществлению народом права 
собраний, союзов, свободы печати, свободы 
слова,—имоло большое революционизирующее 
значение. 

Первые сведения об Учанском восстании вы-
звали в Покине полную растерянность. Финан-
совая паника, изъятио вкладов из банков, дезор-
ганизация торговли, лихорадочные мероприя-
тия по отправко вооруженных сил на Юг были 
порвым откликом на начавшуюся революцию. 
В поисках точки опоры двор обратился к Юань 
UlH-каю, находившемуся с 1909 в опале. 14/Х 
он был назначен вицо-королем Хубэя и Хуна-
ни, а 27/X—главкомом всех действующих про-
тив революционеров военных сил. Пользуясь 
поддорлской Сев. армии, созданной им в период 
1902—09, Юань Ши-кай укрепил свое положе-
ние на Севере, ставя на важнейшие посты своих 
людей. В связи с этим 29/Х командиры Север-
ной армии обратились к правительству с требо-
ванием введения конституционного режима, не 
ручаясь в противном случае за верность армии 
трону. 1С этому требованию присоединился и 
флот. 30 /Х двор капитулировал. Была обещана 
конституция, провозглашена амнистия полити-
ческим преступникам и т. д. 1/XI Юань Ши-кай 
был назначен премьером (18/XI его утвердила 
Конституционная палата). Улсе 2 / X I Консти-
туционной палатой были одобрены 19 статей 
в качестве основы конституции. Всо эти уступ-
ки, к-рыми правительство надеялось спасти 
шатающийся трои, только ослабили его. Наз-
начение Юань Ши-кая главнокомандующим 
всех воорулсенных сил империи дало ему фак-
тически всю полноту власти. 

В ноябре Шанхайское правительство обрати-
лось к местным властям с телеграфным предло-
лсениом прислать представителей для создания 
центрального республиканского правительства. 
2 6 / X I от имени малолетного императора регент 
принос клятву в верности конституции. 27/XI 
войсками гон. Фын Го-чжапа (см.) был отобран 
у революционеров Ханьян , но 2 / X I I респуб-
ликанцы завладели Панкином. В этой обста-
новке приняла реальные формы линия на сог-
лашение как у монархического правительства 
Севера, так и у республиканских властей Юга, 
опиравшихся на буржуазно-помещичьи круги 
совощатольных комитетов и напуганных ростом 
народного двинсония и революционизированием 
своей собственной армии. У ж е здесь прояви-
лась противоречивость того«союза крестьянской 
демократии и либеральной бурисуазии», к-рым 
была завоевана «китайская свобода» ( Л е н и н, 
Соч., т. X V I , стр. 189). 3 / X I I 1911 при посред-
стве англ. консула в Ханькоу было заключено 
временное перемирио, а 1 8 / Х П в Шанхае была 
созвана мирная конференция, на к-рой делега-
цию Севера возглавлял Тан Шоо-и (см.), а 
Юга—У Тин-фан. Выступление представите-
лей держав в пользу соглашения сыграло свою 
роль в том смысле, что конференция закончи-
лась компромиссом: вопрос о форме правления 
передавался на рошонио национального соб-
рания, в к-ром преобладание сторонников рес-
публики предполагалось несомненным. Это со-
глашение но было утверждено в Пекине, и Тан 
IIIao-и был отозван (2/1 1912) «за превышение 
своих полномочий». Одновромонно с перегово-
рами в Шанхае в Нанкине происходила кон-
ференция с целью создания центрального при-
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вительства и утворждония конституции Китай-
ской республики. Острая борьба между раз-
личными группировками, едва но сорвавшая 
конференцию, прекратилась в связи с приездом 
Сунь Ят-сена, которого конференция избрала 
(29/XII) первым временным президентом рес-
публики. Это было одной из причин отказа 
Юань Ши-кая санкционировать достигнутое в 
Шанхае соглашоние. И своой декларации (от 
2/1 1912) Сунь Ят-сен провозгласил в качество 
основных задач временного правительства объ-
единение К. в федерацию самоуправляющихся 
провинций с сильным центральным правитель-
ством, унификацию и централизацию армии, 
оздоровление финансов, установление «мира 
и спокойствия» и «дружбы с дружественными 
нациями». Обещание установить строй, осно-
ванный на «социальной справедливости», уста-
новить «равные права на землю»—таковы были 
важнейшие лозунги, с которыми Сунь Ят-сен 
и Союзная лига обращались к народным мас-
сам. Однако единственный болое или менее кон-
кретный лозунг «равных прав на зоМЛю», отра-
жавший чаяния крестьян в их борьбо против 
помещиков, так и но получил никакого отралсе-
ния в законодательство южного правительства. 

На Юге (в Гуандуно, Хунани и др.) распро-
странился массовый отказ крестьян от взноса 
налогов и арендной платы, возникло парти-
занское движенио крестьянства. В организации 
общества Тунмынхуй (будущий Гоминьдан) 
происходит глубокое расслоение: левая его 
часть выдвигает в первую очередь крестьянский 
лозунг «равных прав на землю», в то вромя 
как правая выступаот за снятие этого крестьян-
ского лозунга, за «прекращение внутрипартий-
ной борьбы» и за лозунги «развитие промыш-
ленности и спасенио государства». 

Народное движение ширилось по всему Югу. 
Выступление Германии на стороне Юань Ши-кая 
и монархии вызывает массовые протесты. I Ia 
колоссальных митингах в Гонконге, Чанше и 
др. городах постановляется «сжечь всо немец-
кие товары, прибывшие в порт, и разослать во 
нсо города циркуляры с извещенном, что каж-
дый, закупивший продмет в Германии, будет 
изгнан из оточоотва». Такие лее демонстрации 
повторялись впоследствии по поводу агрессив-
ных действий царской России в Монголии. 

Одновременно в Шанхае и других городах 
вовникают первые рабочие профессиональ-
ные союзы (федерация механиков шанхайско-
го арсенала, профсоюз типографских рабочих 
в Гонконге и др.). Волна экономических стачек 
прокатывается по городам. В Гонконге почти 
в течение целого месяца (с 18/XI 1911) длится 
всеобщая забастовка типографщиков, начав-
шаяся в типографии South China morning post. 
Она охватила затом ещо 3 иностр. газоты, 10 
кит. студенческих газет и 39 кит. литограф-
ских предприятий. Стачкой руководил гон-
конгский союз печатников (связанный с Кан-
тоном). Когда против бастующих гонконгцов 
брит, властями были предприняты репрессии, 
то они покинули Гонконг и ушли в Кантон. 
Рабочие тробовали повышония зарплаты, уп-
латы за время забастовки и принятия . всех 
уволенных на работу. Совершенно неожиданно 
для китайских «народников» встал рабочий во-
прос. Реакционная часть прессы с яростью об-
рушиваотся на профсоюзы и стачечноо движе-
нио. «Со времени революции,—пишет «Минло-
бао» летом 1912, — каждый, кто имеет накоп-
ленный капитал живет в постоянном страхе. 

Доктрина западно-европейского коммунизма 
усилит пренебрежение законом со стороны ча-
сти дьявольского народа, который стачки и на-
рушение законности рассматривает как свою 
единственную социальную функцию». Респуб-
ликанское правительство с самого начала вме-
сто того, чтобы стать во главе народных масс, 
антиимпериалистического и антифеодального 
движений, стремилось демонстрировать свою 
умеренность и законность. Тем самым создава-
лись предпосылки для компромисса с реакцией 
и для начала ропрессий против революционно-
го двшкения. 

Воспользовавшись обстановкой, сложившой-
ся в Китае, Монголия (см.) провозгласила 1/Х 11 
1911 свою независимость от Китая , признанную 
К . только в 1915. Тем вромонем на Севере 
Юань Ши-кай продолжал подготовку открытой 
поенной диктатуры. 28/1 1912 40 командиров 
Севорной армии, тесно связанные с Юань Ши-
каем, обратились ко двору с требованием от-
речения династии от престола. 1/11 было вы-
ражено согласие удовлетворить «требование 
нации». И после того, как были согласованы 
условия отречения (сохранонио титулов, еже-
годная пенсия в 4 млн. таолой и т. п.), 12/11 
1912 мапьчлсурская династия отреклась от 
простола, занимавшегося ею с 1044. Вслед за 
тем под давленном бурнсуазно-помещичьих кру-
гов Сунь Ят-сен отказался от поста президен-
та в пользу Юань Ши-кая, который «декла-
рировал свою безусловную приверженность на-
циональному долу. . . и, несомненно, будет на-
иболее верным слугой государства» (послание 
Сунь Ят-сена от 14/11)- 20/11 республиканская 
делегация выехала в Пекин для переговоров с 
Юань Ши-каем, к-рый должен был переехать 
в столицу республики—Нанкин. Уступка се-
ворян (отказ от монархии) покупалась дорогой 
ценой: Юг пошел по пути разоружения значи-
тельной части своой армии. Разоружению под-
верглись наиболее революционные части, со-
ставлявшиеся в начале революции из кресть-
ян, рабочих, студенчества и т. д. Одновремен-
но началась полоса репрессий против массово-
го двинсония. Республиканец Чэнь Ци-мэй в 
Шанхае (узко ведущий борьбу против Юань 
Ши-кая) распускает союз механиков арсенала. 
В своем приказе по этому поводу он возмуща-
ется том, что «механики сравнивали себя со все-
ми рабочими и даже утверждали, что должны 
сами освободиться от капитал исгичоокой экс-
плоатации», атакнеотем, что механики осмели-
ваются высказывать свое недовольство по пово-
ду того, что, несмотря на то, что они «достави-
ли оруисие для революции, заслуга была при-
писана чиновникам из арсенала». Чэнь Ци-мэй 
обвиняет дальше рабочих арсенала в том, что 
они ведут «агитацию сроди солдат», что они 
«объединились и стали угрожать стачкой, выд-
вигая нопомерныо требования», и что поэтому 
«свободные союзы и свободная критика доляс-
ны быть в арсенале запрещены». 

В деревню начинают посылаться каратель-
ные эксподиции. Так , в июне 1912 сообщают из 
Сватоу, что во многих районах уезда Хайян 
идут бои меисду восставшими крестьянами под 
руководством членов Тунмынхуй и каратель-
ными отрядами, такжо организованными чле-
ном Т у н м ы н х у й — Х у Хапь-мииом (см.). Про-
возгласив своим основным лозунгом «закон-
ность и порядок», столь желанный либераль-
но-помещичьим и буржуазным кругам, Юань 
Ши-кай начал с организации мятежа в Пеки-
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не, который и «помошал» ему выехать в Нан-
кин. 10 / I I I 1912 ЮаньШи-кайофициально всту-
пил в исполнение своих президентских обязан-
ностей. Сунь Ят-сен передал власть в руки 
представителя находившейся в тосном блоке с 
феодальными помощиками либеральной бур-
жуазии , «деятели которой, подобно Юань Ши-
каю, более всего способны к измене: вчера 
они боялись богдыхана, раболепствовали перед 
ним; потом,—когда увидали силу, когда почув-
ствовали победу революционной демократии,— 
они изменили богдыхану, а завтра будут пре-
давать демократов ради сделки с каким-нибудь 
старым или новым „конституционным" богды-
ханом» ( Л е н и н , Соч., т. X V I , стр. 28). Юань 
Ши-кай вскоре добился переезда в Пекин и Со-
вещательной палаты (Цан 'и Юань), успевшой 
еще в Нанкине утвердить пор вы й кабинет во 
главе с Тан Шао-и. 29/IV открылась сессия Па-
латы в Пекине. Борьба между политическими 
группами в Палате, главными из к-рых были 
Союзная лига—партия «более промышленного, 
более передового, болоо развитого Юга Китая» 
( Л е н и н, Соч., т. X V I , стр. 189)—и «респуб-
ликанская партия» («Гунхэ-дан»)—партия «чи-
новников, помещиков, буржуа С е в е р н о г о 
Китая , т. е. наиболее отсталого» ( Л е н и н , там 
же) , привела к правительственному кризису 
(июль 1912). Премьер, ставший члоном Лиги, 
оказался в оппозиции к уверенно шедшему к 
диктатуре Юань Ши-каю и уехал из Пекина. 
Вслед за ним вышли в отставку и другие мини-
стры, члены Лиги. Следующий кабинет был 
утверждон Палатой при оппозиции депутатов— 
членов Лиги—под грубым нажимом Юань И1и-
к а я и военных главарей и стал игрушкой в 
руках президонта. В августе 1912 Союзная 
лига, разбухшая за счет новых членов, пре-
имущественно из либеральных кругов, слилась 
с четырьмя другими либеральными группиров-
ками, образовав Гоминьдан (см.), в программе 
к-рого были устраноны революционные требо-
вания Лиги (в частности отсутствовал пункт 
об уравнении прав на землю). 

Гоминьдан оказался очонь влиятольной ор-
ганизацией в Палате, и Юань И1и-кай, гото-
вясь к общим выборам, пытался найти путь к 
примирению с этой партией. С этой целью им 
был приглашен в Пекин Сунь Ят-сен, принятый 
с большой торжественностью и назначенный 
генорал-дироктором жол. дорог. Б дек. 1912— 
янв. 1913 были проведены двустепенные выбо-
ры, и на 6—8/IV было назначено открытие На-
ционального собрания в составе Сената и Па-
латы депутатов, большинство в к-ром получил 
Гоминьдан. Д л я осуществления своих далеко 
идущих планов Юань Ши-каю нужны были 
доньги, получить к-рые он мог только путем 
заключения нового внешнего займа. Перегово-
ры, к-рыо велись им в конце 1912 с четверным 
консорциумом (см. выше), благополучно по-
дошли к завершению. Юань Ши-кай знал, что 
внешний заом не встретит поддержки в парла-
менте (где горячий протест был вызван и бель-
гийским займом 1912), и переговоры велись не-
гласно с тем, чтобы поставить парламент перед 
совершившимся фактом. Удару, который гото-
вил Юань Ши-кай парламенту, предшествовало 
убийство парламентского лидера Гоминьдана— 
Сун Цзяо-жэня на Шанхайском вокзале 21 / I I I 
1913. Нити подготовки убийства вели в Пе-
кин, а таинственная смерть убийцы в тюрьме 
только усилила подозроние, падавшее на пре-
зидента. В обстановке чрезвычайного напряясе-

ния, вызванного этим убийством, стало изве-
стно, что Юань Ши-кай договорился с консор-
циумом шести держав (к первым чотыром прим-
кнули Россия и Япония) о заключении займа 
на 25 млн. ф. ст. Нек-рые допутаты-гоминьда-
новцы лично умоляли представителей консор-
циума не подписывать займа, но ни это, ни 
официальный протест обоих палат, ни угроза 
серьезных политических ослолшений не оста-
новили Юань Ши-кая и консорциум, и в начале 
апреля заем был заключен. «Новый китайский 
эаем заключен п р о т и в китайской демокра-
тии: „Европа" з а Юань Ши-кая , готовящего 
военную диктатуру. . . Вся командующая Евро-
па, вся европейская буржуазия в с о ю з е со 
всеми силами реакции и средневековья в Ки-
тае»,—писал Ленин в мае 1913 в ст. «Отсталая 
Европа и передовая Азия» ( Л е н и н , Соч., 
т. X V I , стр. 39(1). 

Открытый разрыв Юань Ши-кая с парламен-
том, игнорирование его резолюций, третиро-
вавшихся им как «дотекая болтовня», само-
вольное назначоние своих ставленников на 
различные посты и т. д.—вся эта политика, 
раскрывшая стремления Юань Ши-кая к уста-
новлению открытой диктатуры, привела к во-
оруженному выступлению демократов. В июле 
1913, релед за демонстративным отказом Сунь 
Ят-сена от поста ген.-директора иселезных дорог 
и его отъездом в Японию, ген. Ли Ле-цзюнь 
поднял знамя восстания в пров. Цзянси. Почти 
одновременно с этим гон. Чэнь Цзюнь-мнн, 
Гуандунский «дуду», провозгласил независи-
мость от Покина. Этим было положено начало 
т. н. «второй революции», быстро охватившей 
семь провинций. В разворнувшейся борьбе, осо-
бенно упорной в районо Шанхая, все преиму-
щества были на стороне Юань Ши-кая. У него 
были почти неограниченные финансовые воз-
можности, предоставленные ему займом, войска 
хорошо вооруженные и более многочисленные, 
чом у южан, открытая поддержка держав (11/IV 
Кит. республика была признана Бразилией и 
Перу, 2/V—США и Мексикой). Восставшие же 
опирались только на немногочисленные после 
разоружения 1912 войска, оставшиеся верными 
Гоминьдану. Правые гоминьдановцы не под-
держали левое суньятсеновское крыло и оста-, 
лись в парламенте, объективно поддержав Юань 
Ши-кая против повстанческого Юга. Массы жо, 
движенио которых было подавлено ранее при 
прямом содействии правых гоминьдановцев, не 
могли быть втянуты во «вторую революцию», не 
имевшую никаких лозунгов, затрагивавших 
насущные интересы рабочих, крестьян и город-
ской мелкой буржуазии. В октябре 1911 левые 
гоминьдановцы опирались на революц. творче-
ство народных масс, на восстание трудящихся. 
Топорь же, сами потушив это народное движе-
ние, они могли противопоставить силе юаныпи-
каевской реакции лишь лозунг «охраны поряд-
ка, защиты конституционной законности». В ре-
зультате такого соотношения сил уже к августу 
движение пошло на убыль. Отказались от не-
зависимости Цзянсу, Гуандун и Хунань; 20 / I I I 
войсками ген. Ч ж а н Сюня был взят центр 
восставших—Нанкин, и вскоре войска южан 
были рассояны, гл. обр. Ч н т н Сюнем и Фын 
Го-чжаном. Эта победа расчистила Юань Ши-
каю путь к открытой диктатуре. Еще в начале 
августа, как только выяснилось несомненное 
преобладание юаныпикаовских сил, он добился 
исключения из Гоминьдана Хуан Сина, Ли 
Ле-цзюня и др. 6 /Х он был избран постоянным 
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президентом республики (сроком на 5 лот), пос-
ле чего республика была признана всеми держа-
вами (6 и 7 /Х) . В ноябре декретом президента 
был распущен Гоминьдан, а члены партии—де-
путаты и сенаторы—лишены своих полномочий. 
Так постепенно отстранялась от участия во вла-
сти республиканская буржуазия, и ее полити-
ческие группы одна за другой подвергались 
разгрому. Оставшиеся допутаты парламента 
стали игрушкой в руках президента, и Юань 
Ши-кай использовал все выгоды создавшегося 
положения. В декабре был создан Политиче-
ский совет, по указанию к-рого был распущен 
неправомочный, за отсутствием кворума, пар-
ламент (11/1 1914) и образована комиссия по 
пересмотру конституции. Начав работу в марте, 
комиссия закончила ее к 1 мая, когда была опуб-
ликована новая конституция, отдававшая всю 
полноту власти президенту. 

Революция 1911—13 не разрешила стоявших 
пород нею задач. Давление империалистических 
держав, соглашательская линия либеральной 
буржуазии, слабость радикальных ое элемен-
тов, отсутствие подлинного вождя у крестьян-
ства—пролетариат долал только порвыо шаги по 
пути своей организации—обусловили слабость 
демократического (в основном крестьянского) 
лагеря революции. Международная обстанов-
ка и соотношение общественных сил в Китае 
обеспечили победу Юань Ши-кая, к-рый умело 
использовал колобания и уступки молкобурж. 
лидеров революции во главе с Сунь Ят-соном. 
В точонио конца 1914 гос. совот, сформирован-
ный на правах временного парламента, принял 
ряд законопроектов, фактически утверждавших 
военную диктатуру (в т. ч. закон об избрании 
президента на 10 лет и право выбора им своего 
преемника, новые условия выборов и т. д.). 
Были распущены органы провинциального са-
моуправления; оппозиционные Юань Ши-каю 
политические организации и клубы были за-
крыты. В 1915 было узаконено непосредствен-
ное подчинение военных губернаторов, пере-
именованных в командующих войсками (цзянь-
цзюпь), президенту. После этого было органи-
зовано монархическое двияеение, в результате 
к-рого президент республики стал фактичес-
ки конституционным монархом (дек. 1915). 
Это движение было связано с внешнеполити-
ческими событиями, ускорившими подготов-
лявшийся Юань Ши-каем переворот ,^мировой 
империалистической войной 1914—18 и знаме-
нитым «21 требованном» Японии (см.) к К . 

С самого начала мировой войны Юань Ши-
кай начал переговоры с Англией о вступлении 
К. в войну на стороне Антанты при условии 
возвращения ему Цзяочжоу в Шаньдуне (см.), 
захваченного в свое время Германиой. Однако 
эти переговоры не привели к успеху, и К. про-
возгласил нейтралитет. Захват Японией Н1ань-
дуна привел к широкому движению протеста. 
Пользуясь тем, что державы были заняты вой-
ной, Япония решила укрепить свои позиции в 
К. и в 1915 предъявила К. 21 требование, озна-
чавшее превращонио К. в зависимую от Япо-
нии страну (в особенности V раздел этого до-
кумента, предполагавший приглашение япон-
ских советников по политическим, финансовым 
и военным делам, передачу полицейской служ-
бы в руки японцев и т. д.). Капитуляция Юань 
Ши-кая, санкционировавшего подписание ряда 
соглашений с Японией (25/V 1915), в значитель-
ной степени удовлетворявших требования япон-
ского ультиматума, вызвала н вое возмущение 

в К . (день капитуляции стал дном «националь-
ного позора»). Сторонники монархии использо-
вали это новое проявление бессилия прави-
тельства К. для развертывания монархической 
агитации. Д о к л а д н а я записка советника пре-
зидента К.—американца Гуднау (август 1915), 
высказавшегося в . п о л ь з у монархии, усилила 
их позиции. Монархисты создали свою органи-
зацию—«Союз сохранения порядка»—и органи-
зовали подачу петиций из различных пунктов 
страны с требованием введения конституцион-
ной монархии. Государственный совет под да-
влением монархистов вынес решение о пере-
даче вопроса о форме власти на рассмотрение 
Национального собрания, к-рое доллено было 
быть вскоре созвано (выборы проходили в 
октябре—ноябре 1915). Однако это не удовле-
творило главарей монархического двюкония, 
и решение вопроса о форме власти в итоге 
было поставлено на голосование искусственно 
подобранных специальных собраний по про-
винциям. 

В декабре 1915 огромное большинство их 
высказалось за монархию с Юань Ши-каем 
во главе, причем правительству пришлось 
опубликовать споциалыюо сообщонио с «опро-
вержением» обвиноний в подтасовке голосов. 
Но на этот раз Юань Ши-кай просчитался. 
2 5 / X I I была провозглашена независимость про-
винции Юньнань, и антимонархическое дви-
лсение вскоре охватило значительную часть 
Китая . К восстанию, получившему название 
«третьей революции», примкнул ряд видных 
военных лидеров (Фын Го-чнсан, Jly Юн-тин и 
др.) . В мае 1916 была создана Южная федера-
ция, возглавлявшаяся Военным советом в Кан-
тоне. В марте отказ назначенных Юань Ши-
каем комиссаров по водворению порядка от 
выполнений его приказов и рост направленно-
го против него движения заставил Юань Ши-
к а я отменить монархию (22 / I I I 1916). Уступки 
Юань Ши-кая, вроде воссоздания ответствен-
ного кабинета во главе с Дуань Ци-жуем (см.), 
отставки наиболее одиозных деятелей и т. д., 
но спасли его. Южане требовали его отставки, 
и борьба, прерванная временным перемирием, 
казалось должна была возобновиться, когда 
внезапная смерть Юань Ши-кая (6/VI 1916) 
изменила положение. Заменивший ого на посту 
президента, согласно конституции, вице-пре-
8идент Ли 'Юань-хун принял условия южан 
(восстановление конституции 1912, созыв ста-
рого парламента и т. д.), и 1 /VI I I1916 в Пекине 
открылась сессия парламента. 

Позиция нейтралитета в мировой войне, про-
возглашенная К. , создала благоприятные усло-
вия для развития мостной китайской промыш-
ленности. Решающим фактором, к-рый исполь-
зовал национальный капитал, было ослабление 
экономического налсима дерлсав, занятых вой-
ной. Усилоние японской экспансии, как и ук-
репление позиций США в К . , не могло суще-
ственно поколебать благоприятной в целом 
конъюнктуры. Это не только дало националь-
ному капиталу большую возможность само-
стоятельного развития, но и создало благопри-
ятные условия сбыта товаров в связи с сокраще-
нном их импорта в К . Рост легкой промышленно-
сти стал особонно замотным в годы войны, но эти 
изменения в китайской экономике конечно не 
привели к вытеснению из важнейших отрас-
лей промышленности иностранного капитала, 
в руках которого оставались основные эконо-
мические командные высоты. Тем не менее 
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рост нац. буржуазии и в особенности числен-
ности пролетариата за годы войны имел ог-
ромные политические последствия, сказавшие-
ся со всой силой в революции 1925—27. 

С 1916, когда наметился порелом в ходе воен-
ных дойствий, а з а т я ж к а войны поставила перед 
Антантой вопрос об использовании ресурсов 
К. , Антанта предложила К. примкнуть к ной. 
Поддавленном Антанты К. объявил войну Гер-
мании и Австрии 14/VIII 1917. К . получил за 
свое участие на стороне Антанты отсрочку пла-
тежей по боксерской контрибуции (на 5 лот) и 
разрешение на увеличение таможенного тарифа. 
Со своой стороны он обязался снабжать союз-
ников необходимыми материалами, поставлять 
рабочую силу для обслуживания фронтов и т. д. 
Фактически К. принял незначительное участие 
в войне, к-роо выразилось в отправке 130 тыс. 
рабочих и позже в совместных с Японией (на ос-
новании соглашения о военном сотрудничестве) 
действиях в Сибири номинально против якобы 
оперировавших там отрядов германских военно-
пленных, фактически же против Советской 
власти. Это дало К . право участвовать в мир-
ной конференции сроди других стран-победи-
тельниц, но фактически привело только к даль-
нейшему закабалонию К. 

В борьбе, к -рая шла в самом К. после смерти 
Юань Ши-кая, все бблыную роль играла реак-
ционная военщина. Сосредоточение в р у к а х 
военных губернаторов (затом командующих вой-
сками) всей власти на местах приобрело особое 
значение поело смерти Юань Ши-кая и после-
довавшего затом развала центрального прави-
тельства. На базо господства феодальных пере-
житков, феодальной децентрализации К. и его 
полуколониального положения расцвел пыш-
ным цветом китайский милитаризм, нашедший 
свое законченное выражоние в системе «ду-
цзюната»—от слова дуцз)онь (см.), как ста-
ли именовать с 1916 командующих войсками. 
V I I пленум И К К И (1926) отметил крупнейшее 
значенио, к-рое имел «происшедший после сор-
ванной революции 1911 г распад центрально-
го аппарата государственной власти и устано-
вление в значительной части страны господства 
военно-государственных организаций китай-
ского милитаризма» (Коммунистический Интер-
национал в документах, М., 1933, стр. 670). 
Опираясь на отсталость китайской экономики 
и сосредоточенную в их р у к а х военную силу, 
дуцзюни во всо большей степони становились 
вершителями судеб но только в «своих» про-
винциях, но и в Пекине. 

Правительство, созданноо после того как 
ген. Л и Юань-хун стал президентом, а гон. 
Фын Го-чжан—вице-президентом, находилось 
в р у к а х т . н. Бэйянской (северной) военной 
клики, в которой существовали две группы— 
т. н. Чжилийская клика во главе с Фын Го-
чжаном и Аньхойскал (см. Лнъфу) во главе 
с ген. Дуань Ци-исуем—премьер-министром. 
Борьба, к-рую вел Гоминьдан, после «второй 
революции» изменивший свое название и наз-
вавшийся «революционной партией» («Гэминь-
дан»), против вступления К. в войну, была про-
явлением конфликта с Бэйянской кликой и в 
частности с Дуань Ци-жуем. Отставка послед-
него была условием санкционирования парла-
ментом участия К . в войне. Борьба против 
Дуань Ци-жуя достигла исключительного на-
пряжения в мае 1917, когда депутаты парла-
мента, отклонившего предложение правитель-
ства обсудить вопрос о войне с Германиой, бы-

ли, по указанию Д у а н ь Ци-жуя, избиты толпой 
переодетых в штатское солдат и офицеров Се-
верной армии. Отказ парламента работать с 
Дуань Ци-жуем привел к отставке членов ка-
бинета, а затем—увольнению Дуань Ци-жуя 
декретом президента. Несмотря на успокоитель-
ные телеграммы Ли Юань-хуна, северные ду-
цзюни, заявив об отложонии от Пекина, дви-
нули на столицу свои войска, требуя роспуска 
парламента, пересмотра конституции и т. д. 
Под их давленном президент распустил пар-
ламент (10/IV 1917), что вызвало розкий отпор 
южных провинций, организовавших каратель-
ную экспедицию против северных милитари-
стов. Один из них—ген. Ч ж а н Сюнь, актив-
ный доятоль дуцзюната, выполняя рошоние 
сюйчжоуского съезда (1916) военщины, про-
извел, в условиях затяжного правительствен-
ного кризиса, государственный пороворот в 
Покино и восстановил маньчжурского импера-
тора Пу И (1/IV 1917). Ли Юань-хун обратился 
за помощью к влиятельному лидеру Бэйян-
ской клики—б. премьеру Дуань Ци-жую, к-рый 
создал в Тяньцзине времоиноо правительство 
для борьбы с монархистами. Через несколько 
дней после переворота войска Ч ж а н Сюня были 
вытеснены из Покина. Ли Юань-хун породал 
пост президента Фын Го-чжану, а «спаситель 
республики» Дуань Ци-жуй стал премьером, 
диктовавшим свою волю президенту. 

В августе 1918, после выборов, на осново но-
вого (изд. в феврале 1918) закона открылся 
«болотный», или «дуцзюньский», парламонт 
(многие из члонов к-рого совершенно не были 
связаны с томи провинциями, которыо они 
формально представляли) и избрал президен-
том близкого друга Юань Ши-кая—Сюй Ши-
чана. Пост вицо-президонта благодаря группо-
вой борьбе меисду милитаристами остался не-
занятым. 

В Кантоне, ставшом убежищем допутатов 
дважды распущенного «настоящего» парламен-
та, в противовес «Дуаньцижуевскому» парла-
менту было создано свое правительство (май 
1918), главную роль в к-ром играли Сунь Ят-сен, 
Тан Шао-и, У Тин-фан и др. Так было положено 
начало длительной борьбо можду Югом и Севе-
ром. Южане, выступавшие под знамоном борьбы , 
за конституцию против узурпаторов—северных 
дуцзюней, обратились с воззванием к Конгрес-
су США и парламентам других государств, а 
также к Петроградскому Совету с изложением 
своих задач (создание ' объединенного прави-
тельства на основе конституции и демократи-
ческого строя). В последном обращении уже 
сказывается влияние Великой Октябрьской 
нролотарской революции. — Избранный пре-
зидонтом Сюй Ши-чан прекратил наступление 
северян и вскоре предложил созвать конферен-
цию представителей Юга и Севера местом к-рой 
был избран Шанхай. Т . о. была прекращена во-
оруженная борьба, тянувшаяся в точение почти 
всего 1918 и охватившая гл. обр. Хунань, Сьь 
чуань, Цзянси, Фуцзянь и Хубэй.—Провал 
конференции не привел к возобновлению воен-
ных действий, т. к. на первый план политиче-
ской жизни оказались выдвинутыми вопросы, 
связанные с Ворсальским договором и полити-
кой Японии, направленной против К . 

К . вступил в войну, рассчитывая на возвра-
щение ему территорий, в свое время занятых 
Германией (см. Шаньдун). Однако в 1916—17 
Антанта признала «права» Яцонии на б. гер-
манские владения в Китае, и даже США, опро-
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тестовавшие в своо время соглашение Япо-
нии и К. от мая 1915, фактически признали за-
конность японских требовании заключением 
(в 1917) так наз. соглашения Лансинг-Ишии. 
На Парижской мирной конференции 1919 ки-
тайские уполномоченные выступили с рядом 
предложений, имевших цолью отменить при-
вилегии иностранных государств в К. Конферен-
ция отказалась от рассмотрения этих предло-
жений. Япония выступила с требованием при-
знания ео прав на Шаньдун. Выступление Виль-
сона против этих требований вызвало угрозу 
Японии уйти с конференции, и США отступи-
ли. Победа Японии была зафиксирована в со-
ответствующих статьях (ст. 150 и 158) Версаль-
ского мирного договора (см.). Нарушение инте-
ресов К. политикой Антанты оказало сильней-
шее влияние на националистически настроен-
ные круги К., вызвав широкоо движонио про-
теста против Японии и против Ворсальского 
мира.—Демонстрации, митинги, стачки коммер-
сантов (в Шанхае, Тяньцзине и др.) прокати-
лись по страно. Двшкенио достигло особого 
размаха в Шанхае, вылившись в антияпонский 
бойкот. Во главо движония выступило студен-
чество, ноложившоо ему начало своей домон-
страциой в Покино 4/V 1919. Торгово-промы-
шленная буржуазия включилась в двилсение 
с целыо укроплония своих позиций, завоеван-
ных в годы войны, и стремясь использовать 
антиимпериалистическое двиясенио в своих ин-
тересах. В процоосе этого движения, в кото-
ром участие принял и рабочий класс Китая, 
студенческий национальный союз вырос в мощ-
ную организацию (насчитывавшую несколько 
сот тысяч человок), была создана Националь-
ная промышленная лига, объединившая китай-
скую бурлсуазию. В результате двиисония 1919 
Версальский договор но был подписан К. , а 
ряд наиболое скомпрометированных своими 
связями с Японией министров вынуисдон был 
уйти в отставку. 

Большую роль в двшконии 1919 сыграл при-
мор героической борьбы трудящихся Советской 
России против империалистической интервен-
ции. Правда, сведения о том, что происходило 
в России, просачивались в 1С. с огромным 
трудом, через многочисленные, искусственно 
созданные преграды. Сильное влияние Великой 
Октябрьской пролетарской революции на К. 
стало одним из важнейших факторов разверты-
вания революционной борьбы в К. В особен-
ности оно проявилось в создании компартии в 
К. (см. нижо), в превращении Гоминьдана в 
массовую национальную организацию, преиму-
щественно за счет притока революционно на-
строенного студенчоства. С этого момента борь-
ба меясду Севором и Югом приобрела новый ха-
рактер. Однако на порвых порах Гоминьдан, 
воссозданный в 1919—20 и вновь принявший 
ато названио, но принимал активного, а тем 
болоо руководящего участия в развертывав-
шейся антиимпериалистической борьбо. Сунь 
Ят-сен продолжал ещо строить свою так-
тику борьбы с северными милитаристами, гл. 
обр. на осново блоков с военными группиров-
ками, организации военных экспедиций, но 
опиравшихся на широкоо народное движение, 
и т. д. Но дальнейший ход борьбы в Китае — 
рост крестьянского и рабочего движония и. вли-
яния компартии, нажим империалистов, ми-
литаристские войны и измены южных гене-
ралов — все более толкал Гоминьдан на но-
вый путь. 

Вскоро поело создания Кантонского прави-
тельства (1919) Сунь Ят-сен и его ближайшие сто-
ронники были вынуждены боясать в Шанхай, 
т. к . гуансийские войска Лу Юн-тнна выступили 
против суньятсеновской группы и захватили 
контроль над Гуандуном. Юньнаньский дуцзюнь 
Тан Цзи-яо предложил депутатам старого пар-
ламента пореехать в Юньнань, но до того, как 
они усполи реализовать это приглашение, Тан 
Цзи-яо укрепился в Сычуани и провозгласил 
центром, где должен был находиться парла-
мент, гор. Чунцин. Однако в Чунцин парла-
ментарии не поехали, т. к . один из южных гене-
ралов — Чэиь Цзюиъ-мин (см.), выступая под 
лозунгом «Кантон для кантонцев», изгнал гуан-
сийские войска (окт. 1920) и восстановил власть 
конституционного правительства Юга. Почти 
одновременно с этим успехом в Гуандуно ген. 
Тан Цзи-яо был вытеснен из Сычуани, а затем 
был вынуждон оставить и Юньнань. В апреле 
1921 Кантонский парламент избрал Сунь Ят-
сена президентом К . Таким образом кроме двух 
парламентов—в Пекино и Кантоне—в К. стало 
и два президента. Несмотря на японофильский 
характер, Аиьфуйская клика продолясала сохра-
нять власть в Пекине и после движония 1919, 
пожортвовав рядом наиболее связанных с зак-
люченном японских займов министров. Ис-
пользуя антияпонские настроония, соперни-
чавшая с Аньфу военная Чоюилийская клика 
(см.) в блоке с маньчжурскими дуцзюнями 
(так называемая группа Фынтянь) начала ата-
ку на Пекинское правительство, которое бы-
ло ослаблоно как событиями 1919, так и про-
валом всох своих попыток договориться с 
юясанами. Атака началась с требования сме-
щения ген. Сюй Шу-чжэна, сколотившего анти-
чжилийский блок, причем чжилийцы выстави 
ли лозунг борьбы за «парламентаризм» против 
«господства дуцзюпой». Уступка президента 
вызвала нажим на ного со стороны аньфуистов 
и «дуцзюньского парламента», в результате 
чего был смещон видный лидер чжилийской 
группы—ген. У Пэй-фу (см.). В ответ на это 
войска У Пэй-фу и других генералов его груп-
пы вмосто с фынтяньцами во главе с Чоюап Цзо-
линем (см.) свергли аньфуистов во главо с 
Дуань Ци-жуом. Пекинское правительство ока-
залось в руках Цио Куня (см.), лидера «Чнсили», 
и Ч ж а н Цзо-линя—т. н. сворхдуцзюней. Раз-
гром Аньфу привел к пек-рому ослаблению 
японского влияния и соответственно усилил 
позиции англо-американского империализма. 
В борьбо меяеду крупнейшими милитаристски-
ми группами в 1920—24 особенно выпукло про-
явилась роль противоречий между империали-
стическими державами на Дальнем Востоке и и 
частности молсду Японией и США. Поддерлси-
вая ту или иную милитаристскую группу, им-
периализм получил возмоясность непосредст-
венного участия в их борьбо, преследуя свои 
интересы. «В чем состоит сила контрреволюци-
онных генералов в Китае? В том, что у них стоят 
за спиной империалисты всех стран, владельцы 
всох и всяких жолозных дорог, концессий, 
фабрик и заводов, банков и торговых контор 
в Китае» ( С т а л и н , Об оппозиции, М . — Л . , 
1928, стр. 425).—Захватив власть, Цао Кунь и 
У Пэй-фу распустили дуцзюньский парламент, 
и под внутренне фальшивым лозунгом объеди-
нения нации были объявлены новые выборы 
(по конституции 1912). Одновременно отмоня 
лась независимость юисных провинций (30/Х 
1920). Однако гуансийцы, бывшие у власти и 
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Кантоне и согласившиеся с этим декретом, 
были разгромлены Чэнь Цзюнь-мином, и это 
сорвало планы У Пэй-фу. В ответ на восста-
новление южного правительства Пекин на-
значил на посты губернатора и цуцзюня гуан-
сийских генералов, что привело к возобновле-
нию вооруженной борьбы на юге. — Летом 
1921 У Пэй-фу чрезвычайно укрепил свои по-
зиции, захватил Хубэй и провозгласил лозунг 
создания национального правительства. Боясь 
дальнейшего усиления У Пэй-фу, Ч ж а н Цзо-
линь укрепил свои позиции в Пекине, поставив 
у власти новый кабинет Л я н Ши-и (в декабре 
1921), и связался с Аньфу. Контрнаступление 
У Пэй-фу, приведшее к поражению войск 
Ч ж а н Цзо-линя и их отступлению в Маньчлсу-
рию, дало ему власть в Пекине. Под давленном 
Японии, не желавшой примириться с усилением 
враждебной ей политической группировки, 
связанные с ней милитаристские клики — Фын-
тянь ( Ч ж а н Цзо-линь) и Аньфу (Дуань Ци-
жуй) , к к-рым примкнули дуцзюни, имевшие 
свои счоты с У Пэй-фу, вошли в соглашение 
об общем выступлении против ставленника анг-
ло-американских финансовых кругов У Пэй-фу. 
К этому блоку примкнул и Сунь Ят-сен, суще-
ствованию правительства к-рого угрожало 
усиленно У Пэй-фу. В апреле 1922 началась 
первая Фынтянь-Члшлийская война. У Пэй-фу 
удалось подавить восстание, поднятое против 
него в Хэнани, где находилась его штаб-квар-
тира, в то время как Сунь Ят-сен, к-рого не 
поддержал ген. Чэнь Цзюнь-мин, был лишен 
возмоншости активно бороться с У Пэй-фу. 
Т . о. фактически распалась казавшаяся очонь 
грозной коалиция, и война велась только воз-
главлявшейся Ч ж а н Цзо-лином группой дуц-
зюной, выставивших болео 100 тыс. войск. Бои, 
развернувшиеся в районе Пекина—Тяньцзи-
на, привели к поражению сил Чнсан Цзо-линя, 
в чем большую роль сыграл один из генералов 
У Пэй-фу—Фын Юй-сян (см.), и закончились 
паническим бегством фынтяньской армии. Из-
вестную роль в победе чжилийцев сыграли 
итоги Вашингтонской конференции (см.), за-
ставившие Японию пойти на нок-рые уступки. 
Члсилийцы получили всю полноту власти, в 
то время как Ч ж а н Цзо-линь провозгласил не-
зависимость Маньчжурии. 

У Пэй-фу, окрыленный легко доставшейся 
победой, принялся закреплять ее. Сместив пре-
зидента, У Пэй-фу восстановил на этом посту 
Л и Юань-хуна и 1 / V I I I 1922 собрал в Пекине 
старый парламент, распущенный в 1917. В 
Центральном К. началась полоса жестокой реак-
ции, нашедшая наивысшее выралсение в рас-
стреле 7 февр. 1923 рабочих л«, д. Пекин—Хань-
коу, в разгоне профсоюзов, массовых арестах 
национально-революционно настроенной моло-
дежи и т. д. Группа Цао К у н я начала атаку на 
Л и Юань-хуна, добиваясь занятия президент-
ского поста Цао Кунем. Подкупами и интригами 
этой группо удалось вызвать в Пекине забастов-
ку полиции и демонстрации (9—10 июня 1923) 
против Ли Юань-хуна. Президонт бежал из Пе-
кина, но был задержан в Тяньцзине, где содер-
ж а л с я под арестом, пока не подписал отречения 
от президентского поста. Вслед за ним уехали 
из Пекина многие (ок. 200) члены парламента. 
В Пекине наступило полное безвластно, и Цао 
Куню был открыт путь к президентству. В это 
время происходила борьба между Сунь Ят-
сеном и Чэнь Цзюнь-мином—военным мини-
стром Кантонского правительства. Защищая 

общекитайские национально-освободительные 
задачи, Сунь Ят-сен выступил против сепа-
ратистского лозунга Чэнь Цзюнь-мина «Кантон 
для кантонцев», так как сепаратизм Кантона 
в данный момент усиливал феодально-милита-
ристские тенденции и облегчал раздел К. им-
периалистами. К этому времени под влиянием 
растущего движения масс Сунь Ят-сен занял 
довольно четкую антиимпериалистическую и ан-
тимилитаристическую позицию. В июно борьба 
достигла высшего ' напряжения . Сунь Ят-сен 
потерпел поражение и бежал, теснимый войс-
ками Чэнь Цзюнь-мина и юньнаньских генера-
лов, договорившихся с Чэнь Цзюнь-мином. 
Этот новый урок убедил Сунь Ят-сена в оши-
бочности его тактики и необходимости найти 
новые пути и новые формы борьбы. 

В конце 1922 Сунь Ят-сену удалось догово-
риться с гуансийскими и юньнаньскими гене-
ралами о выступлении против Чэнь Цзюнь-ми-
на. В январо 1923 Чэнь Цзюнь-мин покинул 
Кантон и укрепился на востоке Гуандуна. 
В фоврале Сунь Ят-сен прибыл в Кантон, отку-
да непосредственно перед этим гуансийцы из-
гнали присланного Сунь Ят-сеном Ху Хань-
мина, но, опираясь на юньнаньских генера-
лов, вытеснил гуансийцев. После этого он 
выступил против Чэнь Цзюнь-мина. Вскоре 
юньнаньские генералы, воевавшие с Чэнь 
Цзюнь-мином, договорились с ним, что он пой-
дет следом за отступающими к Кантону вой-
сками, займет город и захватит Сунь Ят-сена 
и его окружение. Сунь Ят-сену пришлось бы 
еще раз искать спасения в бегство, осли бы не 
нарушонио соглашения Чэнь Цзюнь-мином, 
внезапно атаковавшим юньнаньцев. Послед-
ние ударили на Чэня и вновь откинули его на 
восток. В то вромя как Чэнь, доржавший всю 
восточную часть Гуандуна, связался с У Пэй-
Фу, Сунь Ят-сен пригласил вытесненные из 
Хунани У Пэй-фу части Тань Лнъ-кая (см.) 
для противодействия юньнаньским генералам 
в Кантоне. 

Таким образом к концу 1923 Сунь Ят-сен вла-
дел большей частью Гуандуна, на востоке 
к-рого дерлмлся Чэнь Цзюнь-мин; Чжан Цзо-
линь сидол в Маньчжурии, готовясь к новой 
войне с «Чншли», в руках Цао Куня было «цен-
тральное» правительство, а у У Пэй-фу, свя-
завшегося с большинством дуцзюней,—прави-
тельство центрального К. Клика У Пэй-фу, 
представлявшая главный оплот реакции в К. , 
готовилась к выступлению против Мукдена и 
суньятсеновского правительства на Юге. 

Конец 1922 и начало 1923 знаменательны зна-
чительным ростом рабочего движония в К., на-
чавшим активизироваться примерно в 1919— 
1920. В условиях полуколониального полои«е-
ния К. рабочее двиясение было тесно связано с 
общим подъомом антиимпериалистической борь-
бы. «Первый период подъома рабочего движе-
ния в колониальных и полуколониальных стра-
нах (примерно 1919—1923 гг.) органически свя-
зан с общим подъемом национально-революци-
онного движения, последовавшим за мировой 
войной, и характеризуется подчинением клас-
совых интересов рабочего класса интеросам 
антиимпериалистской борьбы, возглавлявшей-
ся туземной буржуазией» (Революционное дви-
жение в колониальных и полуколониальных 
странах, тезисы VI конгресса Коминтерна, в кн.: 
Коммунистический Интернационал в докумен-
тах, М.,1933,стр. 849). В этой борьбе начал свою 
политич. школу рабочий класс Китая. Шанхай-
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екая забастовка 1919, волна забастовок 1920—21 
в текстильной, металлургической и других 
отраслях промышленности подготовили Гон-
конгскую забастовку моряков в 1922. После 
двухмесячной борьбы моряки, поддержанные 
кантонскими рабочими, добились победы, имев-
шей огромное моральное значение для рабочего 
и антиимпериалистического движония в стране. 
Переломным моментом в развитии рабочего 
движония в Китае была забастовка на Покин-
Ханькоуской железной дорого, происшедшая 
под руководством союза железнодорожников, 
руководимого китайской компартией, в фев-
рале 1923. Ропрессии со стороны У Пэй-фу 
привели к расширению и обострению борь-
бы. 7/II 1923 солдаты У Пэй-фу расстреляли 
бастующих. В воззвании к китайским лсолозно-
дорожникам, выпущенном по поводу событий 
7/I I 1923, И К К И писал: «Вашей борьбой и 
жортвами в последней забастовке вы присоеди-
нились к классу мирового пролетариата, бо-
рющегося против эксплоататоров во всох стра-
нах мира» (Стратегия и тактика Коминтерна. . . , 
Сб. документов под ред. II. Мифа, 1934, стр. 
113). С этого момента началась новая полоса 
в развитии революц. движения в 1С., тесно свя-
занная с ростом и укреплением влияния К П К . 

Репроссии У Пэй-фу хотя и ослабили на 
нек-рое время революц. организации, не смог-
ли на продоляситольный срок приостановить 
рост влияния компартии. Возникнув в 1920 
из разрозненных революц. кружков рабочих 
и мелкобурж. интеллигенции, находившихся 
под влиянием Великой Октябрьской пролетар-
ской революции и коммупистич. ндой, К П К 
вела большую подпольную работу. Способствуя 
формированию пролетариата как класса и уяс-
нению ого особых задач в революционной борь-
бо, КПК завоевала руководство боями рабоче-
го класса, и в этой борьбе китайские рабочие 
«сроднились с китайской коммунистической 
партией», поняли, что их «путь лояшт вместе с 
этой партией» (там лее). 

IIa I I I съозде К П К в 1923 было принято ре-
шение о вхождении К П К в Гоминьдан, пред-
ставлявший собой на этом этапе «единствен-
ную серьозную национально-революционную 
группировку в Китае. . . , опирающуюся частью 
на либерально-демократичоскую бурлсуазию и 
мелкую буржуазию, частью на интеллигенцию 
и рабочих» [Резолюция И К К И по вопросу об 
отношении коммуниетнч. партии Китая к пар-
тин Гоминьдан (12 января 1923), там лее, стр. 
112]. К этому времени усилился процесс ради-
кализации Гоминьдана, в чем главную роль 
сыграл рост антиимпериалистического движо-
ния, укреплонио рабочего класса, те события, 
к-рыо имели мосто в Гуандуно, и огромный 
рост идейного влияния РСФСР, выразившего 
свое отношение к 1С. в декларациях Советского 
правительства 1919 и 1920 (см. гл. — 1С. и 
СССР). Посланный в Кантон в 1923 по пригла-
шению Гоминьдана и самого Сунь Ят-сона М. 
Бородин (см.) был назначен советником Гоминь-
дана. Работа по реорганизации Гоминьдана 
нашла свое выралсоние в рошоннях I конгрес-
са Гоминьдана, происходившего в Кантоне в 
январе 1924. Декларация, принятая конгрес-
сом, продемонстрировала перелом, который 
произошел в этой партии в 1924. «Гоминь-
дан предлагает крестьянам и рабочим, — го-
ворилось в декларации,—вступить в Гоминь-
дан, чтобы вместе бороться и ускорить процесс 
национальной революции. Так как Гоминьдан 

боротся против империализма и милитаристов, 
против тех привилегированных классов, кото-
рые угнетают рабочих и кростьян, то это зна-
чит, что он в то жо вромя боротся за освобожде-
ние рабочих и кростьян». 

Выставленный KI1K лозунг борьбы против 
империализма, за объединенный национально-
освободительный фронт стал таким образом ос-
новой программы Гоминьдана, к-рый чрезвы-
чайно укроиил свои позиции, получив поддерж-
ку в лице рабочего и кростьянского движония 
и компартии. Задачи, поставленные перед Го-
миньданом после его реорганизации, могли 
быть решоны при условии развортывания мас-
сового движения в городе и деровно, корон-
ного улучшения положения крестьян на базе 
разрешения аграрного вопроса, создания сво-
ей национально-революционной армии и т. д. 
Последнее было соворшонно неотложным до-
лом, в частности в связи с том, что восток Гу-
андуна находился в руках Чэнь Цзюнь-мина, 
готовившого новое наступление. С цолыо созда-
ния преданных Гоминьдану боевых сил была 
организована военная школа Вампу (см.), сы-
гравшая видную роль в деле подготовки нового 
командного состава и создания национально-
революционной армии. Начальником школы 
был назначен Чаи Кай-ши (см.) (правильно 
Цзян Кай-ши). Свое боевое крещение школа 
получила в конце 1923, когда курсанты школы 
Вампу, поддержанные рабочими организация-
ми, были брошоны против войск Чэнь Цзюнь-
мина и но только отбросили ого, но и почти пол-
ностью очистили Гуандун. Эта победа была 
для Гоминьдана одним из я р к и х доказательств 
правильности выработанной Сунь Ят-сеном но-
вой политической линии. 

В теченио 1924 Кантонское правительство 
твердо проводило новый политический курс . 
Политика, которую проводило правительство 
Сунь Ят-сена по отношению к рабочему дви-
жению, способствовала объединению кантон-
ских рабочих. В частности Кантонский объе-
диненный рабочий союз, находившийся под ру-
ководством К П К , был инициатором второго все-
китайского съезда профсоюзов. Сильным толч-
ком к росту организованности рабочего класса 
К. была успешная забастовка китайских рабо-
чих и служащих на иностранной концессии в 
Кантоне (июль—август 1924), поддорясанная 
правительством. Н а торритории правительства 
Сунь Ят-сена кростьянскоо движение сделало 
первые успехи. Выл создан кростьянский союз, 
охвативший к 1925 до 200 тыс. членов, и на 
1-м съезде крестьянских союзов Гуандуна ре-
шено было войти в состав Кростинтерна. Орга-
низатором и вдохновителем этого массового 
движения была KIIK. 

Эта политика Гоминьдана вызвала ожесточен-
ное сопротивление со стороны компрадорской 
буржуазии Кантона, поддержанной империа-
лизмом, в первую очередь английским. «Бу-
маленыо тигры», как назывались вооруженные 
отряды кантонского купочества, возглавлявшие-
ся агентом Гонконг-шанхайского банка Чонь 
Лин-паком (см.), подняли мятеж против Сунь 
Ят-сена. Благодаря поддернске рабочих и кре-
стьянских организаций правительство разгро-
мило мятеж (15/Х 1924). Эта победа укрепи-
ла позиции правительства. Открытое вмеша-
тельство Англии было резко отвергнуто Сунь 
Ят-еоном. Английская нота (в это время у вла-
сти было«рабочос» правительство Макдональда), 
адресованная Сунь Ят-сену, угролсала, что 
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«в случае, если китайскими властями будет 
открыт огонь по городу (т. е. по мятежникам), 
против них должны быть предприняты номод-
ленные действия всеми находящимися здесь 
британскими морскими силами». В своем отве-
те, полном возмущения и рошимости бороться 
до конца, Сунь Ят-сен заявил, что видит в этих 
действиях «попытку уничтожить гоминьданов-
ское правительство» именно потому, что оно 
является «единственным центром сопротивле-
ния контрреволюционным силам», и заявил, что 
будот решительно бороться против империа-
лизма, являющегося «главным препятствием 
для завершения исторического дела революции 
в Китае». 

В виду захвата власти в Пекино Цао Куном 
Сунь Ят-сон объявил об отправлении против 
узурпатора военной экспедиции и обратился 
с соответствующим призывом к Ч ж а н Цзо-
линю, Дуань Ци-исую и др . Однако выступле-
ние против Пекина задержалось до осони 1924 
как по причине неподготовленности войск ан-
тичлшлийской коалиции вести борьбу с таким 
серьезным противником, так и в связи с вну-
тренней борьбой вокруг вопроса о заключении 
договора с СССР. Общественное мнение К . не-
однократно демонстрировало свои симпатии 
СССР, и приезд посланного в сент. 1923 пред-
ставителя СССР JI. М. Карахана (см.) в К . вос-
торженно приветствовался китайским народом. 
Однако Пекинское правительство под давле-
нном держав всячески тормазило заключение 
соглашения. Отсрочка подписания соглашения, 
предварительно согласованного в марте 1924, 
в связи с выступлением дерлсав вызвала про-
тесты такой силы, что 31/V 1924 соглашение с 
СССР было наконец подписано. Это был дого-
вор, построенный на началах равенства и 
друлсбы, провозглашенных советскими декла-
рациями еще в 1919 и 1920. 

Н а п р я ж е н н а я внутриполитическая обстанов-
ка в К . ощо болео обострилась к осони 1921, 
когда начались бои в районе Шанхая мож-
ду члсэцзянским дуцзюнем—аньфуистом—и ду-
цзюнем Цзянсу—сторонником У Пэй-фу. Вско-
ро после выступления Чнсан Цзо-линя в защиту 
дуцзюня Чжэцзяна , У Пэй-фу сосредоточил 
на границе Ч ж и л и и Маньчлсурии огромную 
армию, чтобы воспрепятствовать вторлсению 
Ч ж а н Цзо-линя. Упорные бон велись без осо-
бого результата до 22/X 1924, когда Фын Юй-
слн (см.), внезапно изменив У Пэй-фу, увел 
свои части с фронта, захватил Пекин и про-
возгласил мир. У Пэй-фу божал. Захватив 
Пекин, Фын Юй-сян арестовал президента Цао 
Куня и объявил себя сторонником националь-
ного движония. Его армия была переименована 
в «народную армию» («гоминьцзюнь»), В конце 
ноября в Пекин прибыл Дуань Ци-жуй, и было 
решено созвать конференцию для разрешения 
важнойших внутриполитических вопросов. Не-
смотря на своо несогласие с целым рядом про-
возглашенных пекинскими властями положе-
ний, Сунь Ят-сен, приглашенный на конферен-
цию, поехал на севор, надеясь завоевать обще-
ственное мнение на сторону Кантона и его на-
ционально-революционной программы. Три-
умфальная встреча, оказанная вождю нацио-
нально-революционного правительства, пока-
зала , насколько возросли сила и авторитет Го-
миньдана и влияние Кантона—центра нацио-
нально-освободительного двилсения в К . 

Приехав в Пекин, великий китайский рево-
люционер заболол. 11 евозможность для него у ча-
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ствовать в работах военно-бюрократичоской кон-
ференции, созванной Дуань Ци-жуом в целях 
«реорганизации власти», и внутренняя борьба, 
шедшая на конференции, оброкли ее на провал; 
12/III 1925 Сунь Ят-сон умер, завершив свой 
сложный хотя и связанный со многими ошибка-
ми, но яркий жизненный путь великого револю-
ционера политическим завещанном и обращени-
ем к Ц И К СССР. В политич. завещании гово-
рилось: «мы долнсны побудить массы объеди-
ниться со всеми народами, относящимися к 
нам, как к равным, для общей борьбы». Цент-
ральному Исполнительному Комитету Союза 
ССР Сунь Ят-сен писал: «моя мысль обращена 
к вам и к судьбам моей партии, моей страны. 
Вы возглавляете союз свободных республик, 
то осязательное наследие, которое оставил уг-
нетенным народам бессмертный Ленин. С по-
мощью этого наследия жертвы империализма 
неизбежно добьются воли и освобождения от 
того молсдународного строя, основы которого 
издревле коренятся в рабовладельчество, вой-
нах и несправедливости». Имя Сунь Ят-сена, 
ставшего воисдем национально-освободительной 
борьбы в К . , осознавшого, что ее нельзя вести 
без масс, понявшего всемирно-историческое 
значение наследия Ленина, «дорого всему ми-
ровому пролетариату, всем угнетенным наро-
дам Востока, ведущим борьбу против мирового 
империализма» [Обращение К И по поводу смор-
ти Сунь Ят-сена (14 марта 1925), в кн.: Страте-
гия и тактика Коминтерна. . . , стр. 117]. 

Лит.: Л е н и н В. П., Демократии и народничестко 
n Китае, Соч., ;j изд., т. XVI, М.—Л., 1931; е г о ж е . 
Доклад комиссии по национальному и колониальному 
«опросам (II конгресс Ком. Интернационала), там же, 
т. XXV, М.—Л., 1931; е г о ж е, Китайская война (Бок-
серские восстание), там же, т. IV, M.—Л., 1929; е г о 
ж е, Крупный успех китайской республики, там же, 
т. XVI; е г о ж е, Обновленный Китай, там же, т. XVI; 
е г о ж е , Отсталая Европа и передовая Азия, там же, 
т. XVI; е г о ж е , Пробуждение Азии, т. XVI; е г о ж е . 
Горючий материал в мировой политике, там же, т. XII. 
Китай, стр. 306; е г о ж е , О китайской революции, Ре-
золюции пражской конференции РСДРП, там же, т. XV; 
е г о ж е , Лучше меньше, да лучше, там же, т. XXVII , 
Китай, стр. 415—417; С т а л и н И., Марксизм и нацио-
нально-колониальный вопрос, М., 1936; С у н ь Я т -
с э н. Записки китайского революционера, М.—Л., 1926; 
L y n n J с r m у n С h 1 - II il n g, Political parties il» 
China, Peking, 1930; Reconstruction in China. A record of 
progress and achievement In facts and figures, ed. by T'ang 
Lcang-li, Shanghai, 1935; S u n Y a t - s e n, 30 Jahre Chi-
nes. Revolution, ins Deutsche übertragen von Tsa-Wan, 
В., 1927; S и II Y a t - s e n, Memoirs of a Chinese Revo-
lutionary. A programme of national reconstruction for 
China, L., 1927; S u n Y a t - s e n , San mln-chu: the 
three principles of the people by Sun Yat-sen, Shanghai, 
1927; S h a r m a n L., Sun Yat-sen, N. Y., 1934 ; T • a n g 
Le an g - I i , W a n g C h i n g - W e i . A political biography, 
l'eiping, 1931. 

РЕВОЛЮЦИЯ 1926—27. 

Новый подъем революции начался широким 
народным антиимпериалистическим движонием 
(«30 мая 1925») и всеобщей стачкой. Движе-
ние приняло длительный характор, что давало 
возможность революционным партиям органи-
зовывать силы народного движения в ходе 
развернувшейся борьбы, накапливая их для 
создания перевеса в борьбо против мощного 
противника—империализма—и ого китайских 
агентов. Размах революционного движения, 
заостренного на первом этапо преимуществен-
но против внешнего врага, был обусловлен на 
этом—«кантонском»—этапе тем, что в К . был 
создан, в значительной мере благодаря актив-
ности коммунистов, объединенный нац.-освобо-
дительный фронт. Этот фронт оформился в Го-
миньдане (представлявшем блок классов: про-
летариата, крестьянства, городской мелкой 
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буржуазии и национальной некомпрадорской 
буржуазии) и D нац.-освободительном Кантон-
ском правительстве. Массовые антиимпериали-
стические стачки пролетариата, в к -рых рабо-
чио, руководимые коммунистами, показали се-
б я самыми последовательными представителя-
ми и организаторами общенародной борьбы 
против империализма, с одной стороны, и на-
личие на части территории К. (сначала в Гуан-
дуне, а затем на Севере) вооруэконных сил на 
стороне народа—с другой, создали территори-
альные плацдармы частично победившей рево-
люции, ставшие оплотом и объединяющим цен-
тром для всего национально-освободительного 
движения. 

Оживление массовой борьбы, приведшее к со-
бытиям «30 мая 1925», началось ещо в 1924. По-
ражение милитаристской клики У Пэй-фу в 
войне с мукденцами (осонь 1924) подорвало по-
зиции и престиж этой основной силы реакции 
в Центр. К . Образованно на Севере самостоя-
тельной силы в лицо армии Фын Юй-сяна , на-
чавшей ориентироваться на народное движение 
и на союз с кантонским правительством Сунь 
Ят-сена, не дало в то жо вромя поровоса лидеру 
северных милитаристов Ч ж а н Цзо-линю. По-
ездка Суня в Пекин была использована всеми 
революционными организациями д л я широкой 
кампании под лозунгами созыва Народного со-
брания, отмоны неравноправных договоров и 
борьбы против милитаристической войны. В на-
чало февраля 1925 начинаются экономические 
стачки текстильщиков в Шанхао , перекинув-
шиеся затом в другие промышленные центры, 
как прелюдия к майской всеобщей стачке. Од-
нако подъем революционного движения нерав-
номерен. Сморть Сунь Ят-сена (12/111 1925) на 
нек-рое время ослабляет национально-освобо-
дительное движение на Соворо. Ч ж а н Цзо-линь 
и Дуань Ци-жуй, несмотря на внутренние кон-
фликты можду собой, пытаются совмостно лпк -
видироватьнародную армию Фынь Юй-сяна . Од-
новременно на Юге юньнаньский дубань Т а н 
Цзи-яо в блоке с гуандунскими и гуансийскими 
милитаристами (Чэнь Цзюнь-мином, Я н Си-ми-
ном и др.) , получающими поддержку и у к а з а н и я 
от британских империалистических кругов в 
Гонконге, начинает наступление против Кан-
тонского нац.-освободительного цонтра. В мар-
те—апрело 1925 вооруженные стычки происхо-
дят в самом Кантоне, и Южное правительство 
принуждено у к р ы т ь с я в своей военной школе 
на о-ве Вампу. 

События 30 мая 1925 в Шанхао и гонкопг-
кантонская стачка резко изменяют соотношение 
сил в пользу нац.-освободительного д в и ж е н и я . 
30/V 1925 а н г л и й с к а я полиция расстреливает 
мирную демонстрацию рабочих и студентов, 
протестовавшую против убийства на шанхай-
ской токстильной фабрике одного китайского 
рабочего японским надсмотрщиком. Жертвами 
этого кровавого преступления британского им-
периализма падает несколько десятков человек. 
На следующий день в Шанхае начинается все-
общая стачка протеста, в к -рой участвуот узко 
через несколько дней свышо 200 тыс. промыш-
ленных рабочих. Вместо с ремослонными ра-
бочими, служащими, учащимися , торговцами 
и т. д. число участников движония доходит до 
полумиллиона. 1 /VI закрывают свои л а в к и 
китайские торговцы: 3 / V I прекращают свою 
деятельность китайские банки. Руководство 
этой народной антиимпериалистической стач-
кой принадлежит в Шанхае объединенному ко-

митету дологатов от рабочих, купцов и студен-
тов. Важнейшие лозунги д в и ж е н и я : наказание 
главных виновников расстрола, возмощонио 
потерь, извинение английских властей пород 
китайским правительством, отстранение от дол-
жности генерального с е к р е т а р я муниципально-
го совета сотльмонта, предоставление китайско-
му населению на торритории сотльмонта сво-
боды слова, печати и собраний, отмена экстер-
риториальности иностранцев , улучшение ус-
ловий фабрично-заводского труда путем вы-
работки трудового законодательства , обяза-
тельного и д л я иностранных фабрик, признание 
свободы профсоюзного д в и ж е н и я и стачок, 
увод навсегда из Ш а н х а я японских и англ . 
войск и т . д .—П1анхайские события встретили 
широчайший отклик во всом К . Создалась обста-
новка общенационального подъема освободи-
тельной антиимпериалистической борьбы. Фын 
Юй-сян открыто д е к л а р и р о в а л о своей поддорзк-
ке д в и ж е н и я . Д а ж о Д у а н ь Ц и - ж у й вынузкден 
был выслать 100 тыс. долл . в фонд бастующих 
рабочих Ш а н х а я . Движение перебросилось в 
др. городские центры. В середине июня а н г л . 
власти повторили к р о в а в у ю бойню в Х а н ь к о у , 
где в результате этого т а к ж е возникли стачки и 
демонстрации. В Ц з ю ц з я и е демонстранты сжи-
гают японский банк «Формоза». Стачки соли-
дарности охватывают Пекин , Циндао , П а н к и н , 
Кантон и др . города . Всюду растет организо-
ванность масс и усиливается влиянио компар-
тии и Гоминьдана. 19/VI вспыхивает забастов-
ка в Гонконге, за к -рой следует (23/VI) много-
тысячная народная демонстрация в Кантоне , 
подвергающаяся обстрелу со стороны а н г л . и 
франц. моряков и полиции, расположенных 
на иностранной концессии в Шамнне. 52 чело-
века было убито и свыше 150 чел. т я ж е л о ране-
но. После этого нового преступления империа-
листов гонконг-шаминьская стачка превра-
щается во всеобщую. Сотни тысяч китайских 
рабочих и слузкащнх покидают Гонконг и I l ia-
минь. Революционные массовые организации 
объявляют блокаду Гонконга и Ш а м и н я . В с я 
хозяйственная ж и з н ь в этих центрах замирает . 
Покидая Гонконг, рабочие выставляют следую-
щие требования: 1) принятие 17 пунктов , вы-
ставленных рабочими Ш а н х а я в связи с собы-
тиями 30/V; 2) установление в Гонконге сво-
боды союзов, собраний, печати и стачек, а так-
зке отмена запрещения китайцам солиться 
у моря; 3) установление р а в н о п р а в и я китайцев 
и иностранцев, отмена н а к а з а н и й без суда; 
4) введение рабочего законодательства и 5) сни-
жение квартирной платы. Руководство этим 
народным движением, продолэкавшимся 16 ме-
сяцев (и поддерзкивавшимся южным Кантон-
ским правительством), п р и н а д л е ж а л о стачечно-
му комитету, во главе к-рого стоял коммунист, 
лидер моряков , Су Ч ж а о - ч ж э н . Стачком осу-
ществлял блокаду Гонконга , арестовывал на-
рушителей блокады, контролировал перевозки 
товаров, участвовал в управлении кантонским 
портом и в контроле над морскими таможнями . 
Стачком организовывал воорулюнные рабочие 
пикеты (свыше 2 тыс. чел.) и общественное 
питание д л я стачечников. 

Н а р о д н а я антиимпериалистическая борьба 
и сосродоточонне в Кантоне и в Гуандунской 
провинции до 2 тыс. гонконг-шаминьских рабо-
чих (в Кантоне осталось до 60 тыс. чел. , осталь-
ные рассеялись по сельским районам, много со-
действуя подъому крестьянской борьбы и орга-
низации крестьянских союзов) роволюционизи-
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ровали всю обстановку на Юге. Кантонское 
правительство, поддерживаемое массовыми ор-
ганизациями и активизируемое коммунистами, 
перешло в наступление против реакционных 
милитаристов — агентов британско - гонконг-
ских властей.—Еще 1/V 1925, несмотря на то, 
что Кантон находился фактически в руках 
юньнаньских и гуансийских милитаристов, 
компартия провола первый Всекитайский съезд 
профсоюзов и первый съезд крестьянских орга-
низаций провинции Гуандун. В начале июня 
открылись военные действия в Кантоне. 6 /VI 
юньнаньцы объявили Кантонское правитель-
ство низложенным, но улсе 12/VI, после упор-
ных боев, Кантон перешел снова в руки го-
миньдановских войск, и реакционные милита-
ристические силы были разоружены. Опера-
циями против юньнаньских и гуансийских 
войск руководил Ч а н Кай-ши—командующий 
первым корпусом нац.-революционной армии. 
Гонконг-шаминьская стачка усилила позиции 
Южного правительства и привела к его реорга-
низации. 1 /VI I 1925 создается «Национальное 
правительство Китайской республики», в к-ром 
серьезные позиции имели левые гоминьданов-
цы, тесно сотрудничавшие с коммунистами. 
(Состав правительства: Ван Цзин-вэй—предсе-
датель, Л я о Чжун-кай , Х у Хань-мин, Тань 
Янь-кай, Юй Ю-жэнь, Члсан Чжи-цзян и др.) . 
Коммунисты усилили работу по организации 
крестьянских союзов по всой провинции. Кре-
стьянская борьба развернулась под лозунга-
ми снижения арендной платы, снижения нало-
гов, образования крестьянской самообороны 
и т. д. Коммунистам удалось завоевать ряд 
серьезных позиций в нац.-революционной ар-
мии, в частности в школе на о-ве Вампу. Была 
устранена опасность реакционного наступле-
ния со стороны Гуанси: милитарист Тан Цзи-яо 
был отбит Ли Цзун-исэнем. С помощью кре-
стьянских союзов района Хайлу фын войсками 
Чан Кай-ши был разбитмилитарист Чэнь Цзюнь-
мин. Таким образом под властью Кантонского 
нац.-освободительного правительства к ноябрю 
1925 произошло объединение Гуандуна, с это-
го момента представлявшего солидный тер-
риториальный плацдарм для дальнейшего раз-
вертывания национально-освободительного дви-
жония. 

Кантонское правительство реорганизовало 
нац.-революционную армию, численность к-рой 
была доведена до 60 тыс. Нац.-революционная 
армия пользовалась поддержкой вооруженных 
рабочих пикетов в Кантоне и кростьянских 
отрядов самообороны в деревнях. Одновремен-
но однако по всей провинции происходил рост 
помещичьих вооруженных отрядов (т. н. минь-
туаней). Переход таможен в руки Кантонского 
правительства и в особенности продолжитель-
ный экономический бойкот Гонконга привели 
к усилению финансовой базы правительства 
и к экономическому подъему Кантона, в к-ром 
сосредоточилась большая часть тох торговых 
операций, к-рые ранее производились в Гон-
конге. Так создавались материальные и воен-
ные предпосылки для последующей Северной 
экспедиции.—В нрдрах самого нац.-освободи-
тельного движения начала усиливаться борьба 
между рабочими и крестьянами, с одной сто-
роны, и национальной бурнсуазией — с дру-
гой. Кантонское правительство не проводи-
ло сколько-нибудь решительных мероприятий 
против начинавших сплачивать свои силы по-
мещичьих и компрадорских слоев в Гуандуне, 

хотя оно и позволяло компартии открыто орга-
низовывать рабочие и крестьянские массы. 

Реакция начала свое наступление с Севора. 
Еще летом 1925 Чясан Сюэ-лян, сын Члсан Цзо-
линя, ввел войска в Шанхай (13/VI), и, хотя 
между мукденцами и кликой У Пэй-фу возни-
кли острые столкновения, приведшие впослед-
ствии к. войне, сосредоточенно в Шанхае реак-
ционных войск нанесло сильный удар массо-
вому двинсению, начавшемуся 30 мая 1925. Пе-
реход Шанхая в руки сторонника У Пэй-фу 
Сунь Чуань-фана не изменил пололсения. I о-
род вновь был объявлен на военном положе-
нии, и Сунь Чуань-фан расстрелял председа-
теля генсовота профсоюзов тов. Лю Хуа . Раз-
громленная милитаристическим террором и ос-
лабленная колебаниями национальной буржуа-
зии (купцы Шанхая улсе 26/VI прекратили 
стачку протеста), всеобщая антиимпериалисти-
ческая стачка шанхайского пролетариата за-
кончилась осенью 1925 (на японских предприя-
тиях—в сентябре, на английских—в октябре) . 

Серьезную неудачу на Севере потерпели на-
родные армии. Сначала под влиянием майско-
го д в т к е н и я народные армии одорнсали круп-
ные успехи. Образовались 2-й и 3-й корпуса 
народных армий. В войне можду мукденца-
ми и народной армией Фын Юй-сяна перевес 
создался на стороне послодней в результате 
восстания (22 /XII ) одного из военачальников 
мукдонских войск—Го Сун-лина, образовав-
шего т. н. «4-й корпус народной армии». 21 / X I I 
1925 армия Го Сун-лина подошла к Мукдену, 
но японские войска не дали ому возможности 
занять Мукден: 2 7 / X I I Го Сун-лин, прибыв-
ший в японский штаб для ведения мирных пе-
реговоров, был расстрелян. 2 6 / X I Фын Юй-сян 
занял Пекин, 2 4 / X I I вступил в Тяньцзин. 
Перед лицом серьезной угрозы со стороны 
народных армий Ч ж а н Цзо-линь и У Пэй-фу 
заключили блок, косвенно отражавший попи-
санное соглашение империалистических дор-
ж а в о совместной борьбе против китайской 
нац.-освободительной революции. К началу 
1926 народная армия По Вэй-цзюня была раз-
бита в Хэнани [при активном участии отрядов 
«красных пик» (см.), руководимых реакцион-
ными джонтри, заключившими союз с У Пэй-
фу!. Спад массового двилсения в промышлен-
ных центрах, гибель Го Сун-лина и пораже-
ние II и I I I народных армий вызвалиу Фын Юй-
сяна сильные колебания. В начале 1926 импе-
риалистам удалось объединить силы Чясан 
Цзо-линя и У Пэй-фу в борьбо против народ-
ных армий. Это вынудило Фына в апреле 1926 
отступить от Тяньцзина и Пекина на Калган. 
Дуань Ци-жуй, занимавший пост верховного 
правителя К . , бежал из Покина. По занятии 
Пекина войсками Члсан Цзо-линя и У Нэй-фу 
из заключения был освобожден быв. прези-
дент Цао Кунъ (см.), подавший тотчас в от-
ставку. В течение нескольких недель не было 
правительства, власть находилась в руках 
«Комитета общественной безопасности». Л и ш ь 
в мае было сформировано правительство во 
главе с Янь Хуй-цинем. Так осуществлялась 
скрытая интервонция империалистов, о к-рой 
говорил т. Сталин на V I I пленуме И К К И , 
предупролсдая против недооценки сил импе-
риализма в К . 

Одновременно усилилась активность крайне-
правых гоминьдановцев, шедших на капитуля-
цию перод империализмом. Еще весной 1925 
крайне-правые образовали на Севере серьезный 
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блок и требовали созыва в Покине второго кон-
гресса Гоминьдана для пересмотра основ по-
литики партии и исключения коммунистов. 
Однако 3-й пленум Ц К Гоминьдана, собрав-
шись в Кантоне одновременно с Всекитайским 
съездом профсоюзов и крестьянским съездом 
провинции Гуандун, исключил из партии эту 
группу открытых правых—сторонников импе-
риализма, изменников нац.-освободительного 
движения. На этом же пленуме начала выкри-
сталлизовываться новая группа правых, отра-
ж а в ш а я интересы китайской национальной 
буржуазии. Ее теоретическим лидером высту-
пил Дай Цзи-тао, а военным—Чан Кай-ши, в то 
время командир 1-го корпуса нац.-революцион-
ной армии. Скоро правыми было основано «Об-
щество изучения суньятсенизма», к-рое превра-
щается в идеологический центр дайцзитаоизма. 
Дай Цзи-тао развивал идеи, согласно к-рым 
китайский рабочий класс обязан отказаться 
от классовой борьбы и пожертвовать своими 
интересами «в пользу нации». Во внешней по-
литике Дай Цзи-тао возражал против бойкота 
Японии, соглашаясь лишь на бойкот Англии. 
В отношении компартии Д а й Цзи-тао занимал 
позиции, к-рыо вели к исключению коммунистов 
из Гоминьдана и к запрещению деятельности 
компартии. 

Усиление реакции на Севере и обострение 
классовой борьбы в Гуандуно вновь активизи-
ровали правых гоминьдановцов, созвавших 
на Севере т. н. Сишаньскую конференцию, по-
становившую исключить из Гоминьдана Ван 
Цзин-вэя , всех коммунистов из Ц К Гоминьдана 
и учредить новый Ц К Гоминьдана в Шанхае. 
Решения сишаньцев, направленные остриом 
своим явно против нац.-освободительного дви-
лсения, против СССР и провоцировавшие раз-
рыв объединенного нац.-освободителыгого фрон-
та в угоду империализму и милитаристам, не 
отвечали еще в это время интересам нацио-
нальной буржуазии. Дай Цзи-тао, принявший 
было участие в Сишаньской конференции, по-
кинул ее и отможевался от ео решений. В то 
же вромя представители национальной бур-
жуазии в Гоминьдане активно стремились к 
изменению соотношений. сил в лагере нац.-
освободительного двинсония в свою пользу.— 
В этой обстановке Ч а н Кай-ши произвел пере-
ворот 2 0 / I I I 1920 в Кантоне, представлявший 
собой первую сорьезную попытку националь-
ной бурисуазии обуздать революцию. Чан Кай-
ши начал подготовку переворота после II кон-
гресса Гоминьдана (январь 192G), гдо комму-
нистам в тесном блоке с лево-гоминьдановцами 
удалось провести революционную линию. Вез 
разрешения Военного совета он сместил началь-
ника 2-й дивизии—сторонника левых гоминь-
дановцов, созвал объединенное совещание обще-
ства изучения суньятсонизма и молодых воен-
ных. Несмотря на эти подготовительные ша-
ги, укрепившие позиции Чан Кай-ши в армии 
и в гоминьдановских организациях, бдитель-
ность в отношении ого действий со стороны 
коммунистов и лево-гоминьдановцев отсутство-
вала. Уход войск Ли Ти-сина (Ли Цзи-шэня, 
соперника Ч а н Кай-ши) из Кантона в поход 
против остатков милитаристических банд Дэн 
Вэн-ина создал перевес сил на стороне Чан 
Кай-ши. Ночью 19/1II Ч а н Кай-ши захватил 
врасплох крейсер «Чжушань», к-рым коман-
довал члон компартии. После этого он занял 
школу Вампу для того, чтобы не дать кур-
сантам, среди к-рых было сильно влияние ком-

партии, поддержать Кантонское правительство 
и массовые организации. Утром 20 / I I I Чан 
Кай-ши приказал 4-му полку, к-рым командо-
вал коммунист, явиться боз оружия для за-
слушивания приказа . Полк попал в ловушку, 
и его. командование было арестовано. Вслед 
за тем войска 1-го корпуса окружили помеще-
ния стачечного комитета. Председатель Кантон-
ского правительства Ван Цзин-вэй скрылся и 
вскоре уехал из Гуандуна за границу. Став 
хозяином положения в правительство и в ЦК 
Гоминьдана, Чан Кай-ши потребовал ухода ком-
мунистов из 1-го корпуса и из Ц К Гоминьдана 
(где они составляли '/« часть). На пленуме ЦК 
Гоминьдана 15/VII 1926 Чан Кай-ши внес про-
ект об «упорядочении партийных дел», сводив-
шийся к ограничению деятельности коммуни-
стов в Гоминьдане и пытавшийся установить 
постоянный контроль над работой компартии со 
стороны Ц К Гоминьдана. Переворот 20/111 по-
служил сигналом для помещиков Гуандуна, по-
водших наступление против крестьянских сою-
зов и их отрядов самообороны. В Кантоне уси-
лилась борьба моледу революционными проф-
союзами (объединенными в генс.овоте профсою-
зов) и желтым союзом механиков, инспириро-
вавшаяся правыми гоминьдановцами с целью 
вностн раскол в рабочее движение. 

Национальная бурясуазия не шла еще однако 
на капитуляцию перед империализмом и на 
разрыв объединенного нац.-освободительного 
фронта. Блокада Гонконга продолнсалась и мас-
совые организации (в том числе и стачком) про-
должали открыто вести свою работу. В провин-
ции Гуандун, несмотря на репрессии со стороны 
мипьтуаной, в крестьянских союзах, большей 
частью организованных коммунистами, насчи-
тывалось до 800 тыс. крестьян. Отделения кре-
стьянских союзов имолись в 60 уездах. Если 
коммунисты были изгнаны из 1-го корпуса, то 
в других армойских частях они сохранили ряд 
своих позиций (отдельный полк во главо с Е Ти-
пом, много работников в составе политотделов 
армий и т. д.). Кроме того противоречия ме-
исду отдельными руководителями нац.-рево-
люционной армии могли быть использованы и 
действительно использовались коммунистами 
д л я усиления народного движония. Провин-
ция Гуандун и после «20 марта» всо лее остава-
лась оплотом нац.-освободительного движения 
в К . , хотя руководство в национально-рево-
люционной армии и в Кантонском правитель-
стве закрепилось за группой Чан Кай-ши. 
Прогрессивная роль классового блока проле-
тариата, крестьянства, городской молкой бур-
жуазии и части национальной, некомпрадор-
ской буржуазии еще не была исчерпана, что 
ясно сказалось уже вскоре в иориод «Соворного 
похода». 

9 /VI I 1926 года Чан Кай-ши принял звание 
командующего национально - революционной 
армией и объявил о начало Сонорного похода, 
целью к-рого ставилось освобождение объеди-
ненного под властью национального прави-
тельства К . от ига империализма и гнета мили-
таризма. Еще до того (в январе 1926) к гуан-
дунскому национально-освободительному плац-
дарму присоединена была пров. Гуанси. На 
сторону Кантона порошол один из военных 
начальников в пров. Хунань—Тан Шэн-чжи, 
к-рый вел борьбу с милитаристом Чнсао Хэн-
ти—ставленником У Пэй-фу. В начале Север-
ного похода главные силы У Пэй-фу (основно-
го противника для наступавшей гуандунской 
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нап.-революционной армии) были заняты па 
Севере, гдо они преследовали отступавшие в 
пров. Ганьсу войска Фын Юй-сяна. В Севор-
ный поход из Гуандуна выступили 1-й корпус 
под непосредственной командой Чан Кай-ши, 
2-й корпус—Тань Янь-кая, 3-й корпус—Чжу 
Пэй-дэ, 6-й корпус—Чэнь Цяня (Чэн Чима), 
4-я дивизия—Чжан Фа-куя, дивизия Чэнь 
Мин-шу и отдельный коммунистический полк 
под командованием Е Типа и из Гуанси 
7-й корпус Ли Цзун-жэня. В Южной Хунани 
к нац.-революционной армии присоединился 
8-й корпус Тан Шэн-чжи. В провинции Гуан-
дун в качество господствующей силы остались 
части Ли Цзи-шзня, тесно связанного с поме-
щичьими кругами провинции, и 5-й корпус 
Ли Фу-лния. 

13/VII нац.-революционная армия заняла 
столицу провинции Хунань—Чанша. Соворный 
поход получал поддержку со стороны рабоче-
крестьянских масс. Коммунисты и ловые го-
миньдановцы организовывали массы в про-
фессиональные и крестьянские союзы. В тылу 
У Пэй-фу происходил ряд крестьянских вос-
станий. Армии У Пэй-фу, действуя в среде 
враждебного им населения, не в состоянии 
были оказать сорьозного сопротивления кантон-
цам. У Пэй-фу спешно перевел войска с Севера 
в Хубэй, оставив Чжили мукдонцам. Сосредо-
точенная У Пэй-фу против кантонцов 100-ты-
сячная армия потерпела полнойшоо поражение 
в бою под Диншицяо, и 5—7/1X 1926 части 
нац.-революционной армии заняли Ханькоу 
и Ханьян, а к 10/Х таклсо Учан. Тов. Сталин 
констатировал в своой рочи в Китайской ко-
миссии ИККИ 30/Х1 1926, что «революционные 
армии в Китае являются важнейшим фактором 
борьбы китайских рабочих и кростьян за свое 
освобождение... Ибо продвижение кантонцов 
означает удар по империализму, удар по его 
агентам в Китае и свободу собраний, свободу 
стачек,свободу печати, свободу организации для 
всех революционных элементов в Китае вообще, 
для рабочих в особенности. Вот в чем особен-
ность и важнейшее значонио революционной 
армии в Китае» ( С т а л и н , Об оппозиции, 
Р .—Л. , 1928, стр. 427). 

Успехи Соворного похода революционизи-
ровали рабочио и крестьянские массы К. По-
всеместно росла стачечная борьба рабочих, 
требовавших повышения заработной платы, 
введения 8-часового рабочого дня, выработки 
трудового законодательства. После общей за-
бастовки на японских предприятиях в Хань-
коу в начало декабря 1926 профсоюзы добились 
повышения заработной платы сразу на 25— 
75% для различных категорий рабочих. Ино-
странные предприятия оказались вынужден-
ными признать профессиональные союзы. Ши-
рокая волна экономических стачек возникла 
такжо и в Шанхао, причом рабочие добились 
повышения заработной платы, как правило, 
на 20—25%. Выстро росло число организован-
ных рабочих. Если при У Пэй-фу число членов 
профсоюзов в пров. Хубэй но превышало 
3—4 тыс. чел., то унсо чороз несколько месяцев 
поело занятия Уханя (общео наименование 
трех городов Учана, Ханькоу и Ханьяна) 
нац.-рев. армией (к майскому пятому съозду 
компартии К.) число члонов профсоюзов до-
стигло 400 тысяч. 7 / I I 1927 съезд профсою-
зов пров. Хубэй реорганизовал профсоюзы 
по производственному принципу. I Ia конгрес-
се принята была резолюция о присоединении 

к Профинтерну. Руководство профдвижопиом 
принадлелсало коммунистам. Так лее быстро 
начала расти организованность крестьянства. 
Число организованных в союзы крестьян к маю 
1927 достигло в круглых цифрах 5 млн. 
в Хунани, 1.200 тыс. в Гуандуно, 1.700 тыс. 
в Хубэе, 1 млн. в Хэнани. Весной 1927 в 
крестьянском двшкенин продолжали еще пре-
обладать требования снижения арендной пла-
ты и налогов, уничтожения всевластия джент-
ри в доровно, роспуска помощичьих миньтуа-
ней и организации крестьянской самообо-
роны. Однако в провинции Хунань унсе на-
чалась борьба крестьян за зомлю. Большинст-
во крестьянских союзов как в деревнях, так 
и их уездных комитетах руководились ком-
мунистами. 

Вновь резко обострилось антиимпериалисти-
ческое движение. 4/1 1927 революционные 
рабочие и студенты штурмуют английскую кон-
цессию в Ханькоу и уничтожают возведенные 
баррикады. Концессия в Ханькоу, а вскоре 
затом (0—7/1) и в Цзюцзяно оказывается 
в руках рабочих пикетов. Но размах массовой 
борьбы начал пугать национальную бурлеуазию, 
форсировавшую раскол объединенного нацио-
нально-освободительного фронта. Рост мас-
совых рабоче-кростьянских организаций в про-
винциях Хубэй и Хунань, а таюко соотноше-
ние военных сил в этих провинциях побудили 
Ч а н Кай-ши поронести центр своих операций 
в пров. Цзянси, орионтируясь на захват важ-
нейших экономических центров на поберолеьи— 
в особенности Шанхая и Нанкина. Чан Кай-ши 
перенес свою штаб-квартиру в Наньчан, заня-
тый (в начале ноября) после продолжительных 
боев против войск Сунь Чуань-фана. Большая 
же часть бывшего Кантонского правительства 
в декабре 1920 пороохала в Ухань . Между 
этими двумя политическими центрами нача-
лась борьба, отраясавшая процессы расслоения 
и перегруппировок в лагоре национально-осво-
бодительного движония. Наньчан стал центром 
буржуазии, ориентировавшейся на соглашение 
с империализмом и с северными милитаристами 
и готовившей репрессии против рабочо-кре-
стьянского движения. Ухань я:о стал полити-
ческим цоитром, в к-ром оформлялся болое 
левый, нежели кантонский, классовый блок— 
пролетариата, крестьянства и городской мел-
кой буржуазии. Политическим выражением 
его был союз левых гоминьдановцев и коммуни-
стов, образовавших Уханьскоо нац.-револю-
ционное правительство. VII пленум И К К И 
(декабрь 1920) у к а з а л на неизбежность диф-
ференциации внутри нац.-революционного ла-
геря и ориентировал коммунистов на необходи-
мость усилония союза пролетариата с кре-
стьянством на осново лозунгов последователь-
ной аграрной революции и подготовки к не-
избежной измене буржуазии. 

I Ia территориях, занятых войсками Чан 
Кай-ши и Ли Цзи-шэня (пров. Цзянси и Гуан-
дун), учащаются случаи ропроссий против ра-
бочо-кростьянского движония. В Гуандуне 
уоздные начальники пытаются распустить кре-
стьянские союзы под предлогом того, что они 
«состоят из бандитов» и «нарушают порядок». 
Чан Кай-ши выступает за ограничение мас-
сового движония «ради укропления тыла Со-
ворного похода». 

При подходе южных войск к Шанхаю в фев-
рале и марте 1927 компартия и шанхайские 
профсоюзы [находившиеся в контакте с мост-

Б. С. Э. т. XXXII . 20 
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ными организациями Гоминьдана, руководимы-
ми Юй Хэ-дэ (председ. шанхайской торговой 
палаты) и Ню Юн-цзянем—представителями 
китайской национальной буржуазии] орга-
низовали массовые политические стачки и во-
оруженные восстания. Первые два восстания 
были недостаточно подготовлены, хотя и опи-
рались на относительно широкое массовое дви-
жение пролетариата (в феврале по призыву 
профсоюзов бастовало, по свидетельству англ. 
газет, до 200 тыс. рабочих). Мартовская всеоб-
щая забастовка началась в 12 час. дня 21 числа 
по призыву профсовота и компартии в обста-
новке, когда войска Бай Чун-си (нач. штаба 
Ч а н Кай-ши) быстро продвигались к Шанхаю. 
Вооруженное восстанио началось в 2 часа дня, 
и через короткий срок вооружившиеся рабочие 
заняли все полицейские участки. Упорные бои 
продолжались до следующего дня в районо 
Северного вокзала, где рабочим оказывали 
сопротивление до 2 тыс. солдат шаньдунекой 
армии и отряды русских бологвардойцев. Одна-
ко 22/1II рабочие захватили Северный вокзал, 
и когда в Шанхай начали вступать 1-я и 2-я ди-
визии корпуса Бай Чун-си, то город охранялся 
вооруженными рабочими пикотами. Коммуни-
сты и левые гоминьдановцы но сумоли однако 
использовать эту победу народного движения. 
Шанхайское правительство, вышедшее из этого 
восстания, было составлено из представителей 
рабочих-коммунистов и из представителей мол-
кой буржуазии и крупной национальной бур-
жуазии. Однако национальная буржуазия са-
ботировала ого работу, подготавливая соглаше-
ние с империализмом. 

Империализм оказал в свою очородь силь-
нейшее давление на национальную буржуазию 
и Чан Кай-ши. 24/1II английскими и американ-
скими военными судами был произведен об-
стрел Панкина, занятого накануне войсками 
Уханя . 11 / IV, т. е. накануне переворота Чан 
Кай-ши, империалистические державы на-
правили объодинонный ультиматум К. , требуя 
принятия китайской стороной ответственности 
за события 24/111 в Нанкине. 6/1V войска 
Ч ж а н Цзо-линя произволи налет на советское 
полпредство в Пекине, сопровождавшийся ря-
дом арестов. В этой обстановке силыюйшого 
нансима империалистов, требовавших капиту-
ляции со стороны национальной бурлсуазии, 
Ч а н Кай-ши подготовил свой контрреволюцион-
ный переворот, означавший измену националь-
ной буржуазии освободительному движению. 
Юй Хэ-дэ собрал в Шанхае 20 млн. долл. для 
Чан Кай-ши, использованных им для органи-
зации контрреволюционного переворота. В на-
чале апроля 1927 Ч а н Кай-ши снял коммуни-
стов и левых гоминьдановцов с командных 
постов в своей армии. Затем он арестовал и 
расстролял работников политотдела армии, 
назначенныхУханем. Вслед за этим Чан Кай-ши 
приказал первой дивизии (командир к-рой Се 
Чи находился в контакте с рабочими органи-
зациями) уйти из Шанхая . Наконец 12/1V 
1927 войска Ч а н Кай-ши и подкупленные бур-
исуазией банды окрунсили Совет профсоюзов 
и разорулшли рабочио вооруисонныо отряды. 
Председатель шанхайского Совета профсоюзов 
коммунист Хэ Цзинь-лян был убит. Рабочие 
пикеты, не имея руководства, все нее оказы-
вали сопротивление (например бои в помеще-
нии крупного издательства Комморшэл Пресс). 
К вечеру компартия организовала демонстра-
цию протеста, к-рая была расстроляна войска-

ми Чан Кай-ши. 18/IV Ч а н Кай-ши организо-
вал в Нанкине свое «национальное правитель-
ство». 15/1V в Кантоне аналогичный контррево-
люционный пороворот был соворшон генералом 
Ли Цзи-шэнем (Ли Ти-сином'). «Переворот Чан 
Кай-ши означает.. . ,что начался п о в о р о т от 
революции о б щ е н а ц и о н а л ь н о г о объе-
диненного фронта к революции многомиллиоп- • 
ных масс р а б о ч и х и к р е с т ь я н , к рово- ] 
люции а г р а р н о й , которая усилит и расши- I 
рит борьбу против империализма, против 
длсентри и феодальных помещиков, против ми- ; 
литаристов и контрреволюционной группы Чан 
Кай-ши» ( С т а л и н , Об оппозиции, стр. 554). 1 

И действительно, если на территориях, за- jj 
пятых войсками Чан Кай-ши, Бай Чун-си, 
Ли Цзи-шэня и др. изменников, начались же- | 
стокио расправы с революционными рабочими 
и крестьянами, то на территории Уханя про- 1 
доллсали открыто развиваться массовые рабоче-
крестьянские организации и революционное 
движение продолжало итти в гору. 

Ещо до апрельского переворота Чан Кай-
ши Уханьскоо правительство реорганизова-
лось. Пленум Ц К Гоминьдана (10—19/111, в 
Ухане) принял решение о борьбе в защиту 
демократических прав против диктаторских 
поползновений Чан Кай-ши, учредил министер-
ство труда и земледелия, высказался за созыв 
провинциальных народных собраний и за кре-
стьянские самоуправления в доровнях, поста-
новил переизбрать все гоминьдановские коми-
теты, захваченные правыми. Одно из важней-
ших решений пленума—это постановление 
о вхождении коммунистов в состав националь- ; 
ного правительства. Выделенные центральным 
комитетом компартии К. Су Чжао-чисзн (ми-
нистр труда) и Тань Иин-шань (министр земле-
делия, впоследствии ренегат) не использовали 
предоставленных им возмоисностей для развер-
тывания крестьянского и рабочего движения, 
для вооружения народа, для борьбы коммуни-
стов за армию. 

В апреле 1927 в К. возвратился Ван Цзин-
вэй (в то время левый гоминьдановец, покинув-
ший Кантон поело выступления Чан Кай-ши 
20/111 1926), занявший пост председателя пра-
вительства в Ухане. После переворота 12/1V в 
Шанхае Ц И К Гоминьдана по настоянию ком-
мунистов исключил Чан Кай-ши и его сторон-
ников из Гоминьдана и принял решение о морах 
против контрреволюционеров на территории 
уханьского правительства. Однако правитель-
ство не предприняло каких-либо серьезных 
шагов к действительному изгнанию из пра-
вительственных органов и армии открытых 
или тайных сторонников Чан Кай-ши, правых 
гоминьдановцев, реакционного помещичьего 
офицерства и чиновничества. Значительную 
активность в этом отношении проявляли мас-
совые организации, рабочие дружины и отряды 
крестьянской самообороны. 27/1V Ц И К ухань-
ского Гоминьдана выпустил манифест, обра-
щенный к крестьянам, в к-ром в качостве основ-
ных мероприятий выставлялось: 1) создание 
выборных самоуправлений в доровнях; 2) орга-
низация деревенской самообороны за счет 
разоружения миньтуаной; 3) снижение ароид-
ной платы; 4) образование крестьянских бан-
ков; 5) признанно за крестьянами права на 
получонио помощичьой земли. Однако выде-
ленная Ц И К Гоминьдана т. н. комиссия но 
аграрному вопросу долго не могла притти 
к каким-либо решениям по вопросу о конфиска-
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ции помещичьей земли, и когда наконец 
решили произвести «политическую» конфиска-
цию (т. е. конфисковать только земли крупных 
помещиков, враждебных национальной рево-
люции), то оставили это решение но только 
непроведонным, но даже необнародованным. 

Вопреки оппортунистическому руководству 
в КПК (Хэнь Ду-сю, Лын Шу-чжи), китайские 
коммунисты, особенно в Хунани, организовы-
вали и вооружали крестьян. Если раньше 
крестьянские требования не шли дальше сни-
жения арендной платы и налогов, то теперь 
основным требованием, в особенности в Хуна-
ни, становится конфискация помещичьей зе-
мли; крестьянские союзы начинают явочным 
порядком забирать землю и изгонять помещи-
ков. 29/IV 1927 в Ухане открылся V съезд 
компартии К. (см. гл. Компартия К.). Съезд 
приветствовала делегация ЦИК Гоминьдана. 

1 Mail в Учано происходит грандиозная народ-
ная демонстрация с участием 200 тысяч чело-
век. В то жо вромя Уханьскоо правительство 
продоллсаот Соворную экспедицию. Ее план: 
при помощи удара по Покин-Ханькоуской ж.-д. 
линии соединиться с народной армиой Фын 

Юй-сяна и занять Покин. 31 /V войска Ухань-
ского правительства и Фын Юй-сяна заняли 
во исполненио этого плана Чжэнчжоу и Лоян 
в провинции Хэнапь; эти успехи Северной 
экспедиции но остановили резкого поправения 
командной верхушки уханьской армии (состояв-
шей в основном из помещиков), испуганной раз-
витием аграрной революции. На территориях 
Уханьского правительства внутроння я буржуаз-
но-помещичья контрреволюция поднимает голо-
ву и уясе в мао меояцо пореходит в наступление. 

10/V сычуаньский милитарист Я н Сэнь за-
хватил Ичан и вскоро приблизился на рас-
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стояние 100—120 км к Уханю. 16/V 14-я диви-
зия национальной армии цод командованием 
Ся Доу-иня восстала против Уханьского пра-
вительства и перешла на сторону Я н Сэня, 
перерезав сообщение менаду Уханем и Чанша. 
Ся Доу-инь начал разгром крестьянских орга-
низаций. Операциями армейских частей под 
командованием коммуниста Е Тина и Хэ Луна , 
курсантов уханьской военной академии и ра-
бочих дружин Уханя удалось отбить наступле-
ние Ся Доу-иня и восстановить сообщение 
с Хунаныо. 

Однако национальное правительство при-
остановило действия Е Тина и Хэ Луна , не 
допуская полного уничтожения контрреволю-
ционных повстанческих частей. 21/V произошло 
новое контрреволюционное восстание частей 
армии Уханя под командованием полковника 
Сюй Кэ-сяна в Чанша . Рабочие и крестьянскио 
организации были разогнаны. Коммунистов 
арестовывают и казнят, 1/VI происходит 
«мирный» переворот Ч ж у Пэй-дэ в Наньчано 
и «чистка» армии и правительственных орга-
нов от коммунистов. 

Национальное правительство в Ухане но 
решалось предпринять каких-либо действен-
ных мероприятий против обнаглевшой контр-
революции. Оно пыталось уступками и огра-
ничениями массового движония добиться ком-
промисса с реакционной частью военщины 
и буржуазно-помещичьими организациями. 
Под влиянием экономических трудностей, воз-
никших в Ухане в результате блокады города 
со стороны империалистов, нажима на прави-
тельство со стороны местной буржуазии и по-
мещиков, требовавших решительных мер про-
тив «эксцессов» массового рабоче-крестьянско-
го движения, мелкобуржуазная гоминьданов-
ская интеллигенция колебалась и постепен-
но правола. 

Руководство компартии в лице Чэнь Ду-сю, 
Пын Шу-чжи и Тань Пин-шаня вместо того, 
чтобы решительно развивать массовые действия 
пролетариата и крестьянства, расширять аг-
рарную революцию, упорно вести борьбу за 
армию, за создание в ней рабочо-крестьян-
оких частой и таким путом переводить на свою 
сторону колоблющиеся слои мелкой буржуа-
зии, плелось в хвосте правевшей верхушки 
левого Гоминьдана и ограничивало борьбу ра-
бочих и крестьян. Ц К компартии К. и руко-
водство профсоюзов распустили рабочие пи-
кеты в Ханькоу и пионерские организации. 
Ц К дал указания в сельские районы о недопу-
щении крестьянских «эксцоссов», т. е. борьбы 
крестьян за явочный захват крестьянскими 
союзами помощичьей земли. Эта капитулянтская 
политика чэньдусюистского руководства ком-
партии (см. гл. Коммунистическая партия Ки-
тая) облогчила победу гоминьдановской контр-
революции в Ухане. Коммунисты вышли из 
Уханьского правительства. Вслед за ними 
из Ц И К Гоминьдана и правительства ушли 
в отставку Сун Цин-лин (вдова Сунь Ят-сена) 
и Дэн Янь-да, носогласныо с капитуляцией 
Уханя пород буржуазно-помощичьей контр-
роволюциой. На территории Уханя начались 
жестокие преследования коммунистов и пода-
вленно революционных рабоче-крестьянских 
организаций. 

Том времоном Нанкинское правительство 
Чан Кай-ши направило свои войска против 
армии гон. Ч ж а н Цзо-линя «Аньгоцзюнь». С 
вступлением нанкиноких войск в провинцию 

Шаньдун японский империализм пошел на 
открытую интервенцию в пользу северных ми-
литаристов и ввел 31/V войска в Циндао. В 
ответ на японскую интервенцию начался бой-
кот японских товаров. В розультато контрна-
ступления к августу 1927 милитарист Сунь 
Чуань-фан вновь вплотную подошел к Нан-
к и н у . (занял Пукоу) . 12/VI11 Чан Кай-ши 
ушол в отставку с поста главкома. Группам, 
на которые распался контрреволюционный Го-
миньдан, до конца 1927 не удалось достичь 
дажо формального объединения. 

Самыми важными событиями осени 1927 были 
массовые восстания (в сентябре и октябре 
1927) рабочих и крестьян Хунани, восстанио 
и поход в Гуандун частей Е Тина и Х э Луна, 
свидетельствовавшие о повороте компартии 
к рошитольной борьбе за аграрную революцию, 
о пореходе к вооруженной борьбе против 
гоминьдановской контрреволюции; повороте, 
осуществленном после исторической августов-
ской конференции компартии Китая (см. гл. 
Коммунистическая партия Китая). Восстав-
шие 1 /VI11 1927 под руководством коммунистов 
войска в Наньчано с боями прошли всю про-
винцию Цзянси и 24 / IX заняли Сватоу. Од-
нако в силу неблагоприятного соотношения 
военных сил и ряда ошибок в организации 
похода (главнейшая — недостаточная инициа-
тива и упорство в подъомо крестьянства на 
последовательную аграрную роволюцшо) части 
Е Тина и Хэ Луна потерпели под Сватоу пора-
жоние в октябре 1927. 

Крупнейшим событием в этот период была 
Кантонская коммуна ( И — 1 4 / X I I 1927). Кре-
стьянские восстания в рядо уездов провинции 
Гуандун, обостренно внутронней борьбы ме-
наду милитаристами, ослабление аппарата го-
сударственной власти в связи с переворотом 
Ч ж а н Фа-куя , изгнавшего из Кантона Ли 
Цзи-шэня, подъом рабочего движония в самом 
Кантоне создали возможность поднять восста-
нио и овладеть Кантоном (за исключением 
нек-рых важных стратегических пунктов—арсе-
нала и военного завода в Дун-шано и др.). В ходе 
восстания было организовано порвоо совотскоо 
правительство К. во главо с Су Чжао-чжэном 
н Ч ж а н Тай-лэом, геройски погибшим в боях 
за советский Кантон). Были обнародованы 
первые докроты о 8-часовом рабочем дно, о кон-
фискации помещичьей земли и безвозмездной 
поредачо ее крестьянству, об образовании 
красной армии и т. д. I Ia третий день своего 
существования Кантонская коммуна была по-
давлена объединенными силами милитаристов 
при поддоржко империалистов, причом жесто-
кость массовой расправы контрреволюционной 
военщины может быть сравнена лишь с самыми 
позорными фактами подавления Парижской 
Коммуны Тьером. При подавлении Кантон-
ского восстания озворолая вооищниа произвола 
налет на кантонское консульство СССР и убила 
5 работников консульства. 15/XI1 1927 Нан-
кинское правительство порвало дипломатиче-
ские сношения с Советским Союзом, хотя 
для всего мира была очевидна полная непри-
частность советских работников к восстанию 
в Кантоне. 

Руководители Кантонского восстания совер-
шили серьезные ошибки; ванснейшио из них: 
недостаточная предварительная работа среди 
народных масс, так жо как и в войсках про-
тивника, неправильная тактика по отношению 
к рабочим—членам желтого профсоюза моха-
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ников, отсутствио выборного совета в Кантоне 
как органа восстания и власти и др. Однако 
Кантонское восстание, несмотря на эти ошибки 
и несмотря на то, что оно являлось «арьер-
гардным боем отступающей революции», было, 
как указывал IX пленум И К К И , «героической 
попыткой пролетариата организовать Совет-
скую власть в Китае», сыгравшей «огромную 
роль для развития рабоче-крестьянской рево-
люции» (Коммунистический Интернационал в 
документах, М., 1933, стр. 766). 

Лит.: С т а л и н И., Вопросы ленинизма, 10 из-
дание, Москва, 1035; е г о ж е , Беседа со студен-
тами университета имени Сун Нт-сена 13 мая 1027, в 
сб.: Об оппооиции, Москва—Ленинград, 1928; е г о ж е , 
Вопросы китайской революции. 'Геаисы для пропа-
гандистов, [Л.], 1932; е г о ж е, О Китае, в сб.: Об оп-
позиции, M.—Л., 1928, стр. 615—636; е г о ж е , 
О Китае (из речи на заседании объединенного Пленума 
ЦК и ЦИК 1 авг. 1927 г.—Международное положение 
и оборона СССР), в сб.: Марксизм и национально-коло-
ниальный вопрос, M., 1934; е г о ж е , О перспекти-
вах революции в Китае. Речь в Китайской комиссии 
ИККИ 30 ноября 1926, М,—Л., 1927; е г о ж с, О по-
литических задачах университета пародов Востока (Речь 
на собрании студентов КУ'ГВ 18 мая 1925), М.—Л., 
1935; е г о ж е . Отпет на письмо товарища Марчу-
лпна, в сб.: Вопросы Китайской революции, М.—Л., 
1927; е г о ж с, Революция n Китае и задачи Комин-
терна (Речь, произнес, яшан на 10 заседании ИККИ 24ман 
1927), M., 1928; Коминтерн н ВК11(б) о Китайской ре-
волюции. Основные решения, М.—Л., 1927; Постано-
вление lilt К11 о текущем моменте китайской революции, 
М., 1927; Резолюции и постановления девятого Пленума 
Исполкома Коминтерна (9—25 фепр. 1928 г.), М.—Л., 
1928; Б а к у л и п Л. В., Записки об Уханьском пе-
риоде Китайской революции, М.—Л., 1930; В помощь 
партучебе, серия: История Коминтерна, вып. 3, Китай-
ская революция, сост. В. Иолк, М., 1931; Л о з о в -
с к и й Л., Революция и контрреволюция в Китае, М.— 
Л., 1927; статьи в журн. «Большевик», «Коммунистам. 
Интернационал» и др. 

КИТАЙ В 1028—ЗЛ. 
Организация Нанкннского правительства и 

его внутренняя политика до оккупации Маньч-
журии Миопией (септ. 1931). После переворота 
Чан Кай-ши и измены ГМД в Ухане ГМД пре-
вратился в организацию контрреволюционного 
буржуазно-помощичьего блока и распался на 
враждующие группировки, в к-рых господ-
ствующее положение заняли военные клики. 
Ослабление сил Чан Кай-ши в результате круп-
ных поторь и поражения в Сюйчжоу (23/VII 
192Г) сделало хозяовами положения в райо-
не Нанкин—Шанхай гуансийскую клику (гон. 
Ли Цзун-жэнь и ген. Бай Чун-си). 12/VIII 
Чан Кай-ши ушол с поста главкома и уехал 
в Японию, а организованное 18/1V в Панкине 
правительство (Члсан Цзнн-цзян, Цай Юань-
пэй, Лн Ши-цзэн, сишаньцы) фактически пе-
рестало существовать. Угроза со стороны 
занявшего в августе Пукоу Сунь Чуань-фана 
толкнула гуансийцев на переговоры с ухань-
ской группой (ген. Тан Шэл-чжи, Ван Цзин-
вэй, Тань Янь-кай, Сунь Фо и др.). Уханьская 
группа настаивала на признании авторитета 
ЦИК ГМД (во главе с Ван Цзин-вэом) и созыво 
пленума. Нанкинская группа и присоединив-
шаяся к ной часть уханьских лидеров (Тань 
Янь-кай, Сунь Фо) проводи решение об орга-
низации в Нанкине «специального комитета» 
ЦИК (15/1X). В созданном комитете фактиче-
ски господствовали сишаньцы, тосно связан-
ные с гуансийской кликой. В сентябре «спе-
циальный комитет» образовал (второе но счоту) 
правительство в Нанкине, к-рое но было 
признано в Ухане. По ого приказу нанкинскио, 
в основном гуансийскно, войска начали на-
ступление против уханьского гон. Тан Шэн-
чжи и ужо в середине ноября овладели Уханем. 
Однако одновременно Ван Цзин-вэй с помощью 

ЛИ 618 

ген. Члсан Фа-куя захватил власть в Кантоне, 
выстоснпв гуансийского ген. Ли Цзи-шэня. 
Неспособность враждующих клик сговориться 
позволила Ч а н Кай-ши вернуться в Китай и за-
нять в начале января 1928 пост продсодатоля 
Нанкннского правительства и главкома. Фор-
мально базой соглашения послужило прод-
ложенио Ван Цзин-вэя о созыво IV пленума 
Ц И К . Однако после Кантонского восстания 
(11—14/XII 1927) Ван Цзин-вэй лишился опо-
ры и в Кантоне и уохал за границу. 

Положение в лагере гоминьдановской контр-
революции в пориод с конца 1927 до середины 
1929 определялось борьбой двух главных клик; 
гуансийской и Ч а н Кай-ши. В айроле 1928 Нан-
кин возобновил наступление на Совер; в 
нюне Пекин и Тяньцзин были заняты. 4/VI 
поезд Ч ж а н Цзо-линя, возвращавшегося из 
Пекина в Мукден, был взорван близ Мукдена, 
причом Члсан Цзо-линь и губернатор Хойлун-
цзяна гон. У Цзюн-шэнь были убиты. Пресса 
приписывала взрыв доятольности агентов Япо-
нии, недовольной Ч ж а н Цзо-лином. После 
смерти Ч ж а н Цзо-линя в мукденской клико за-
няла господствующее положенно группа во гла-
ве с сыном Члсан Цзо-линя Ч ж а н Сюэ-ляном, 
стоявшая за сговор с ГМД. 29 /XI I 1928 мук-
денцы признали Нанкинское правительство. 

Временная победа контрреволюции в К . со-
проволсдалась реакцией во всох областях ясизни 
и небывалым размахом белого террора в наи-
более варварских формах (в точение 1928— 
десятки тыс. лсортв из рядов революционных 
рабочих, крестьян и интеллигенции). Револю-
ционные эломонты уходят или изгоняются из 
ГМД, в к-рый вливается реакционная буржуа-
зия и помещики и к-рый к концу 1928 включает 
в себя большую часть старых милитаристов. 
Введенное в пориод 1925—27 снилсоние ароид-
ной платы на землю на 25% отменяется, иног-
да вопреки протестам низовых организаций 
Гоминьдана. Разгром революционных рабо-
чих организаций сопровождается наступлением 
на экономические завоевания рабочих за ре-
волюционный пориод. ГМД использует при 
этом создаваемые пм «псевдо-рабочио» органи-
зации (см. гл. Рабочий класс и профдвиже-
ние Китая) . 

В период 1928—30 Нанкинское правитель-
ство и ГМД декларировали целый ряд реформ 
(аграрный закон 1930, реорганизация финан-
сов, реорганизация и сокращение армии, ре-
форма народного образования, роформа гра-
жданского законодательства и др.). Эти меро-
приятия однако в большинство не были реа-
лизованы. Попытка провести зомольный закон 
в жизнь была сделана лишь в одной провинции 
(Чжэцзян) , гдо она также была сведена на-
нет противодействием помещиков. Числен-
ность войск и воонныо расходы продолнеалн 
расти. Вместо ликина (см.), отмененного на 
территории Нанкннского правительства (фак-
тически 5 провинций), был вводон ощо более 
тяжелый «налог на потребление». Д л я покры-
тия увеличивающихся военных расходов Нан-
кинское правительство наряду с усилением 
обложения широко использовало практику 
выпуска внутренних займов, общая сумма 
которых к началу 1932 превысила миллиард 
серобряных долл. и к-рые, принося банкам 
ростовщические проценты, ухудшили положо-
ние китайской промышленности и торговли. 

Неспособность Нанкннского правительства 
разрешить элементарные задачи национального 
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развития особенно сказалась в размахе, к-рый 
приняла милитаристическая усобица. Соперни-
чество гуансийской военной клики, укрепив-
шейся в среднем точении Янцзы, Гуандуне и 
Гуанси, и клики Ч а н Кай-ши, к -рая домини-
рует в Нанкинском правительство и опираотся 
на провинции Нижнего Янцзы с Шанхаем 
и Чжэцзяном, завершилось войной (апрель— 
июль 1929) и поражением гуансийцев. В том 
жо году происходят вооруженные выступления 
против Нанкина Фын Юй-сяна (октябрь — 
ноябрь 1929), Тан Шэнь-чжи (декабрь 1929), 
Члсан Фа-куя (сентябрь 1929 — январь 1930), 
причем последнее усиливается ужо с 1928 го-
миньдановской оппозицией реоргапизациони-
отов (см.). В апроле—сентябре 1930 произошла 
наиболее крупная по количеству участников 
и жертв милитаристическая война можду се-
верной коалицией Фын Юй-сяна и Я н ь Си-
шаня, с к-рым блокировались роорганизацио-
ниоты, и Чан Кай-ши. Исход ео был решен | 
в пользу Нанкина вмешательством мукденской 
клики, выступившей на стороне Ч а н Кай-ши 
и оккупировавшей в 1930 район Бэйпина и 
Тяньцзина. 

Б о р ь б а Н а н к и н а и К а н т о н а (1931). 
К 1931 выросшио доходы от таможенных по-
шлин поело введения нового тарифа 1/II 1929, 
тесная связь с шанхайскими банками и выпуск 
внутренних займов позволили Ч а н Кай-ши 
сформировать ряд новых дивизий, обученных 
германскими инструкторами, и перовоорулсить 
свои войска. Реальная воонная и финансовая 
власть сосредоточилась фактически в руках 
Чан Кай-ши, Сун Цзы-вэня (министр финансов) 
и Кун Сян-си (министр промышленности и тор-
говли), связанных с Чан Кай-шн но только 
политическими, но и родствонными узами. 

После поражения Северной коалиции 4-й пле-
нум Ц И К ГМД в ноябре 1930 принял решение 
о созыве 5/V 1931 Народного собрания и о вы-
работке вроменной конституции. Эти мероприя-
тия ставили своей задачей затруднить вра-
ждебным группировкам использование против 
Нанкина демократических и конституционных 
лозунгов и в то жо вромя укрепить личное 
пололеение Ч а н Кай-ши. Вопрос о конститу-
ции и послулсил главным поводом для разрыва 
в марте 1931 моледу Чан Кай-ши и блокировав-
шимся с ним с 1928 Ху Хань-мином и арес-
та Х у Хань-мина. Народное собрание было 
созвано в Нанкине (5—17/V 1931). Его работа 
свелась на дело к принятию проекта вроменной 
конституции, сосредоточившей власть в руках 
председателя правительства (право назначе-
ния председателей палат и министров, объявле-
ния войны и заключения договоров). 

Цонтром нового выступления против Нанки-
на стал Кантон. К началу 1931 реальная 
власть в Гуандуно сосредоточилась в руках 
одного из кантонских командиров дивизии 
ген. Ч э н ь Цзи-тана. Весной 1931 мояеду ним 
и гуансийскими гоноралами было заключоно 
соглашонио, после чего было объявлено о но-
признанин этими провинциями власти Пан-
кина. 14—15/1 1931 в Кантоно была разорунсо-
на подчиненная Ч а н Кай-ши военная школа 
Вампу. В мао в Кантоно собрались представи-
тели реорганизационистов с Ван Цзин-вэем 
и группа членов Ц И К , близкая к Ху Хань-
мину, к которым присоединились покинув-
ший Ч а н Кай-ши Сунь Фо, а также Евгоний 
Чен. 20/V в Кантоно было провозглашено вто-
рое «национальное правительство». Кантонская 

коалиция установила связи с севорными гене-
ралами. В связи с этим во второй половине 
июля один из генералов Фын Юй-сяна Ши 
Ю-сань предпринял попытку захвата Тянь-
цзина. Евгоний Чен, занявший пост мин. ин. дел 
правительства в Кантоне, лотом вел перего-
воры с японскими деятелями в Токио. 21/VII 
в Кантоне было объявлоно о новой каратель-
ной экспедиции против Чан Кай-ши, а в на-
чале августа гуансийские части перешли гра-
ницу Хунани. 

Борьба Нанкина и Кантона в основе была 
новой фазой милитаристической борьбы. В ней 
Япония стремилась использовать кантонскую 
коалицию против США, стоявших за спиной 
Нанкина, а Англия ставила своей задачей 
использовать эту борьбу для усиления своих 
позиций и в Панкине и на юго-западе К. Но 
осли нанкинская клика была связана преиму-
щественно с крупной банковской, а также тор-
говой и промышленной бурисуазиой Шанхая, 
то кантонская оппозиция отражала недоволь-
ство политикой этих групп со стороны молких 
и сродних помещиков, сродней и части мелкой 
городской буржуазии. 

Кантонцы широко пользовались демагоги-
ческими обещаниями и требованиями (демо-
кратических реформ,национальной внешней по-
литики); в Шанхае они приобрели значительное 
влияние в профорганизациях выступлениями 
против закона о профсоюзах, изданного Нан-
кином. Выступление кантонцов происходило 
в условиях нового революционного подъема 
и представляло попытку отвлечь революцион-
ное двиясоние в русло групповой борьбы в ГМД. 

Н о в ы й р е в о л ю ц и о н н ы й п о д ъ о м . 
Поражение революционного движония, сопро-
вождавшееся разгромом революционных мас-
совых организаций и физическим истреблением 
значительной части рабочего и крестьянского 
авангарда, повлекло за собой полосу депрессии 
в революционном движении (конец 1927 и 
1928), хотя и в этот период в ряде провинций 
крестьянское двияеенио достигает большого 
размаха; в 1928 происходит большое восстание 
мусульман в Ганьсу и Нинся. Но коммунисти-
ческая партия Китая сумела приспособить 
свою организацию к новым условиям и успешно 
повола борьбу за свою большевизацию и за 
завоеванио и организацию масс (см. гл. Ком-
м у н и с т а . партия К.) . Ужо в 1929 политика 
гоминьдановской роакции приводит к ухудше-
нию экономического положения и обостряет 
классовые противоречия в стране, создавая 
почву для роста революционной борьбы. Эконо-
мический развал в К . был усугублен в 1931 
влиянием мирового экономического кризиса 
и наводненном 1931, небывалые размеры и раз-
рушительность к-рого были следствиом хищ-
нического хозяйствования милитаристических 
клик. Развал промышленности сопровождался 
переходом в точение 1930 сотен тыс. веретен 
туземной хлопчатобумалшой промышленно-
сти в руки японского капитала. Произошло 
резкое ухудшение полоясонил крестьянства. 
Б у р ж у а з и я и ГМД ведут наступление на рабо-
чий класс. С 1929—30 начинается новый рево-
люционный подъем. Рост рабочего движония 
начинается уясо с конца 1928. Борьба рабочего 
класса принимает все болое упорный и высокий 
по своему уровню характор (см. гл. Рабочий 
вопрос и профдвижение в К.) . Попытки Го-
миньдана удерисать массы молкобурлсуазной 
интеллигенции под своим влиянием с помощью 
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обработанной в духо реакции идеологии сунь-
ятееиизма были мало успешны. 13 среде интел-
лигенции растет влияние марксизма (лига ле-
вых писателей и др.). Еще в конце 1927 возник-
ли первые очаги кит. совотов (Хайлуфынский 
район в Гуандуне) и порвые отряды красной 
армии. К началу 1930 ужо насчитывалось 19 со-
ветских районов с красной армией в 62 тыс. 
бойцов. К концу 1931 красная армия отразила 
три похода ГМД против советских районов 
и выросла до 145 тыс. 7/XI 1931 произошел пер-
вый съозд кит. советов, охвативших к этому 
времени ок. 300 уездов. Съезд избрал времен-
ное центральное советскоо правительство и при-
нял проект конституции, зомельный закон 
и ряд других важнейших рошоний (см. гл. 
Китайские советы, Китайская красная армия). 

Внсншяя политика Н а н к и н с к о г о п р а в и т е л ь -
с т в а до лионского в ы с т у п л е н и я ( с с н т . 1931) . 
Революция 1925—27 поколебала господство 
империализма в К. Поэтому уже с 1927 империа-
листические дорисавы стромятся мелкими, не 
затрагивающими основных позиций империа-
лизма в К. уступками облегчить положение 
Нанкинского правительства и помочь ому по-
давить народное национально-освободительное 
двинсение. Нанкинское правительство заклю-
чаете США (24/1II 1928) и Англией (9/V1II 1928) 
соглашения о ликвидации Нанкинского инци-
дента (24/111 1927), получая официальное при-
знание со стороны Англии и США, а затем и 
других капиталистических держав. 

В1928—30 Нанкинское правительство заклю-
чает ряд договоров, заменяющих старые дого-
воры. Часть из них даот Нанкину право пере-
смотра таможенных тарифов. Моясду Англией 
и К. было заключено соглашенио о «возвраще-
нии» Вэй-хай-вэя (18/IV 1930), концессии в 
Ч ж э ц з н н е (31/Х 1929) и Амое (17/ IX 1930); 
аналогичное соглашение было заключено с 
Бельгией о бельгийской концессии в Тяньцзи-
не (31 /VI11 1929), т. е. о концессиях, фактиче-
ски но получивших сколько-нибудь серьезного 
значения. Англия сохранила за собой право 
пользования Вэй-хай-вэом в качестве морской 
базы, к чему и раньше сводилось его значоние 
для Англии. Свое согласие на т. и. тарифную 
автономию (6/V 1930) Япония—главный конку-
рент китайской промышленности—обусловила 
установленном сниисенных ставок на предметы 
своего ввоза. Нанкинское правительство объ-
явило об отмене экстерриториальности с 1/1 
1930, но не пыталось провости это в жизнь. 

В апреле 1928, в пориод движения нанкин-
ских войск на Севор, Япония оккупировала 
своими войсками Шаньдун (см.); 3/V произо-
шел т. н. Цзинаньский инцидонт, выразивший-
ся в нападении японских войск на китайских 
солдат, расстреле и избиении мирного населе-
ния и убийство всого состава кит. дипломати-
ческого представительства в Цзинани, причем 
китайскому дипломатичоскому агонту японцы 
отрезали нос и уши. Инцидонт был ликвидиро-
ван лишь 28/111 1929, после чего Япония выве-
ла свои войска из Шаньдуна. 

Зависимость Нанкинского правительства от 
империализма и враясдебность в тот период 
к Советскому Союзу нашли выражонио в аван-
тюре захвата К В Ж Д и ряде антисоветских 
провокаций в Маньчжурии летом 1929. По 
Хабаровскому протоколу, права СССР были 
восстановлены (см. гл. СССР и Китай). 

Внешняя политика Нанкинского правитель-
ства, в которой оно ориентировалось на под-

держку империалистических держав, гл. обр. 
США, а такжо Англии, вопреки иллюзиям ки-
тайской буржуазии привела но к ослаблению, 
а к усилению зависимости К. от империализма. 
В частности в этот пориод сильно расширила 
свои экономические позиции в К . Япония. 

•tuxiiaT Я п о н и е й М а н ь ч ж у р и и и а н т и н н о н -
скоо д в и ж е н и е 1!)31—.42. У ж о л о т о м 1 9 3 1 Я п о -
ния начинает подготовку вооруженного вы-
ступления в К. , поднимая т. н. дело Накамуры 
(японский разводчик, якобы убитый китай-
цами во Внутренней Монголии). Спровоциро-
ванное японцами столкновение кит. крестьян 
с корейцами в Ванбаошане поел у леи л о поводом 
для избиения китайских резидонтов в Корее 
и Японии и вызвало улсо в июле 1931 волну 
антияпонского бойкота в К. 18/1X произошел 
Мукдонский инцидонт, за к-рым последовала 
оккупация Маньчжурии японскими войсками. 

Выступление Японии вызвало подъом мас-
сового антияпонского движения во всем К. Ре-
шающим вопросом революционного движения 
становится борьба с империализмом, в первую 
очоредь с империализмом Японии. Сдача Маньч-
нсурин боз боя Члсан Сюэ-ляном и директива 
Нанкина о неоказании сопротивления Япо-
нии, как и последующая капитулянтская поли-
тика ГМД, направляют антияпонский подъом 
и против Нанкинского правительства. Студон-
чоское движение в декабре 1931 выливаотся 
в поход ок. 00 тыс. студентов в Нанкин, захват 
поездов и правительственных учреждений. 
Повсюду в К . возникают патриотические орга-
низации и добровольческий отряды для помощи 
повстанцам в Маньчжурии, против к-рых япон-
ское командование должно было официально 
начать кампанию в декабре 1931. Роль рабочих 
в антияпонском двиясонии растет. Подъом 
национально-освободительного двияеения за-
труднил ведение междоусобной милитаристи-
ческой войны и вынудил борющиеся клики на-
чать пороговоры можду Кантоном и Нашейном 
в Гонконге. 2 7 / Х — 7 / X I 1931 происходит мир-
ная конференция делогатов Нанкина и Кантона 
в Шанхае. В Кантоне и в Панкине происходят 
параллольно конгрессы Гоминьдана. Согла-
шение, достигнутое молсду Кантоном и Нашей-
ном, сводилось к организации нового объеди-
ненного Ц И К и Ц К К ГМД, в к-рые вошли чле-
ны этих органов, избранные тромя предыдущи-
ми съоздами, и кромо того по 24 новых члена, 
избранных каждым из двух съездов. К ним 
было присоединено несколько человек, избран-
ных недовольной компромиссом группой в 
Шапхао. 10 /XII Ч а н Кай-ши отказался от 
всех постов и уохал из Нанкина в Чжэцзян . 
Пленум нового Ц И К ГМД назначил новых 
предсодатолой палат и министров (председа-
тель правительства Линь Сэнь; председатель 
исполн. палаты Сунь Фо; мин. ин. дол Евгений 
Чон). Новое правительство в Нанкине, но рас-
полагавшее ни доверием народных масс ни 
поддержкой шанхайских банкиров, могло опо-
реться лишь на X I X армию, перомощонио к-рой 
в район Шанхкй—Нанкин было одним из 
условий компромисса. Ху Хань-мин, Ван 
Цзин-вэй и Чан Кай-ши, избранный пленумом 
в состав верховной тройки, под теми или иными 
предлогами отказывались собраться. 

Между тем в Шанхае за руководство массо-
вым антиимпериалистическим движониом ус-
пешно боролось «Шанхайское массовое анти-
японскоо об-во», объединившее широкие массы 
рабочих, революционного студончоства и мел-
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кой буржуазии и находившееся под влиянием 
KI1K. В январе 1932 бастуют рабочие японских 
предприятий и идет подготовка всеобщей стач-
ки. Подъем антияпонского движения и победы 
кит. советов в 1932 заставили объединиться 
реорганизационистов и Ч а н Кай-ши. В конце 
января 1932 Ван Цзин-вэй занял пост председа-
теля правительства, а Чан Кай-ши—предсе-
дателя комитета обороны. 28/1 японские вой-
ска, двинутые в рабочий район Шанхая— Ча-
пэй.были встречены сопротивлением X I X армии 
и народных масс Шанхая. 

Гороичоская оборона Шанхая , показавшая 
мощь, на к-рую способны народные массы К. 
в борьбе за национальную независимость, нане-
сла тяжелый удар престижу японской армии. 
Дважды в течение опорации японские войска 
были накануне разгрома. Разрушение значи-
тельной части Шанхая, варварское уничтоже-
ние культурных и материальных ценностей 
(общие убытки исчисляются в сумме ок. ООО млн. 
долл.) , расправа с безоружным насоленном 
(8.089 убитых, 2.000 зарегистрированных ра-
неных, 10.400 пропавших без вести) показали 
подлинное лицо японского империализма. Нан-
кинское правительство саботировало оборону 
Шанхая , отправив туда с запозданием заводомо 
недостаточные подкрепления. Отступление за-
щитников Шанхая 1—3/111 было вынуждено 
десантом, который был высажен в тылу китай-
ского фронта и не встретил там серьезного 
сопротивления. 

В н е ш н я я и внутренняя политика Н а н к н н -
ского правительства н период после японского 
наступления (о 1932). 5/V Нанкинское прави-
тельство заключило с японскими представите-
лями в Шанхае соглашение, в к-ром посредни-
ческую роль сыграл английский посланник в 
Китае Лэмпсон. По условиям соглашения ки-
тайские войска подлежали отводу ощо дальше 
от Шанхая , после чего японские экспедицион-
ные силы долисны были эвакуироваться. Этим 
соглашением направление японского удара 
отводилось на Совор—в Маньчжурию и к гра-
ницам СССР, к к-рым в это время приближа-
лись японские войска, занявшие Цицнкар . Н о 
в Blanxae Япония фактически превратила в 
свою концессию район Хонкыо и оставила в 
ном значительный гарнизон, к-рый разместил-
ся в специально построенной казармо-крепо-
сти. После Шанхайского соглашения Нанкин-
ское правительство сосредоточило свои усилия 
на организации 5-го похода против кит. сове-
тов под лозунгом «спорва расправа с красными, 
потом борьба с Японией». Организация нового 
похода волась в больших масштабах, при 
иностранной помощи (снабжение вооружением, 
инструкторами и советниками). Неудача пре-
дыдущих походов, разбившихся, о поддорлску 
красной армии народными массами советских 
районов, вынудила Чан Кай-ши принять но-
вую тактику борьбы с совотами. Она сводится 
к дополнению военных действий—организаци-
ей экономической блокады, круговой поруки 
населения, местных охранных отрядов. Штаб 
Ч а н Кай-ши вырабатывает в 1932 положение 
о «разрешении» аграрного вопроса в советских 
районах, оккупируемых правительственной ар-
мией. По оценке советника Нанкина Драгони 
оно ухудшает положение крестьянства даже по 
сравнению с их положением до советизации 
(см. ГЛ. Аграрный вопрос в К.). 

Во внешней политике Нанкинское прави-
тельство ориентируется на поддержку Англии, 

США и Лиги Наций. Нанкин приглашает в ка-
честве агента для связи с тохнич. аппаратом 
Лиги Наций Райхмана. Экономический совет 
при Нанкинском правительстве во главе с 
Сун Цзы-вэном, представителем англо-амори-
канской ориентации в Нанкине, становится 
важным органом сотрудничества с иностранны-
ми советниками и экспертами, роль которых 
усиливается не только в военном, но и по-
литическом и экономическом аппарате Нан-
кннского правительства. 

Англия, влияние к-рой в Нанкине значитель-
но выросло, и США укропляют свои экономи-
ческие позиции в К. Неблагоприятный для 
Японии доклад комиссии Литтона и подтвер-
ждение США доктрины Стнмсша поддержи-
вают у китайской буржуазии надежды на по-
мощь Англии, США и Лиги Наций. Это облег-
чает попытки ГМД подчинить антияпонское 
движоние своому контролю, вводя его в узкие 
рамки и подавляя массовые антияпонские 
организации. 

В Нанкинском правительстве личное поло-
жение Чан Кай-ши вновь укрепляется. В конце 
1932 в Нанкинское правительство вернулся 
Сунь Фо, занявший пост председателя Законо-
дательной палаты. Пленум Ц К ГМД в декабре 
1932 принял решоние о восстановлении дипло-
матических отношений с Советским Союзом. 

1/1 1933 японская армия захватила Шань-
хайгуань. В марто японские войска, сконцент-
рированные у границ Жэхэ, в течение двух не-
доль заняли эту провинцию, но встречая сопро-
тивления со стороны китайских генералов. 
Японскио войска в апреле вторглись за преде-
лы Великой стены, причом им было оказано со-
противлонио частями X I X армии у прохода 
Сифынькоу, и подошли к Бэйпину (Покину) 
и Тяньцзину. 

31/V Нанкннскоо правительство заключило 
соглашение с японским командованием о пере-
мирии в 'Гангу. По этому соглашению часть 
Хэбэя по линии, проходящей северо-восточное 
Бэйпина и Тяньцзина, объявлялась демили-
таризованной зоной. В Бэйпине Нанкин учре-
дил политический совет, возглавивший адми- ] 
нистрацию Хэбэя и получивший право воде-
ния переговоров по местным вопросам. Войска 
Ч ж а н Сюэ-ляна уводились из Хэбэя. Содержа-
ние соглашения но было опубликовано и по 
господствующему в К. мнению включало дого-
воренность по вопросам болое широкого значе-
ния. Соглашение в 'Гангу было шагом к закре-
плению японских захватов. Зона, в к-рой пол-
ными хозяевами стали японцы, в то время как 
ответственным за события в ной осталось ки-
тайское правительство, стала неисчерпаемым 
источником инцидентов и выступлений, ис-
пользуемых японской военщиной для расшире-
ния сферы своего господства в Соворном 1С. 
и Внутренней Монголии. Япония закрепила I 
свои военные позиции в Бэйпин-ТяньцзиНском 
районо и получила в свои руки контроль над 
китайско-маньчжурской границей, чероз к-рую 
направился поток японского беспошлинного 
ввоза. После соглашения в 'Гангу в рядах Нан-
кннского правительства усиливаются группы, 
ориентирующиеся на сближение с Японией; 
к ним причисляют гон. Хуан Фу, возглавив-
шего Вэйпинский политический совет в 1933— 
1934, ВанЦзин-вэя—продсодателя Нанкннского 
правительства до ноября 1935, его замести-
теля на посту мин. ин. дел, убитого в конце 
1935,—Тан Юй-жэня и др. Внутренняя поли-
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тика, фактическое руководство к-рой ужо с 
1932 было сосредоточено в штобо Чан Кай-ши, 
принимаот в этот период ото болоо реакцион-
ный характер. Ужо с 1932 Чан Кай-ши и близ-
кие к нему деятели ГМД создают органи-
зации тайного характера (см. гл. Б у р ж у а з -
но-помещ. партии и милитаристич. клики в К.), 
задачей к-рых являотся осуществление терро-
ра по отношению к революционным элемен-
там, организация реакционного похода в обла-
сти литературы и проесы, пропаганда в пользу 
личной диктатуры Чан Кай-ши как «националь-
ного вожди». 

Поело подавления фуцзяньского выступления, 
к-рое отразило рост антияпонских настрое-
ний в китайском обществе, в том числе в самом 
ГМД, и после соглашения в 'Гангу Япония уси-
ливает свои позиции в Китае, в частности в 
пров. Фуцзянь. Поело принятия Лигой Наций 
доклада Литтона и объявления Японии о своем 
выходо из Лиги Наций было провозглашено 
1 /Ш 1934 образование так наз. Маньчжуро-
Монгольской империи (Маньчжоу-го) во главо 
с Пу И. 17/IV 1934 в ответ на пороговоры, 
к-рые волиеь в Шанхао Сун Цзы-вэном и пред-
ставителями европейских и американских бан-
ков, Япония выступила с декларацией, в к-рой 
она фактически заявила притязания на протек-
торат в Китао (т. н. ноофициалыюе заявление 
Амо). Нанкинское правительство подписало 
Оглашение о восстановлении с 1 /VII 1934 ж.-д. 
сообщения можду Сов. Китаом и Маньчжурией. 
За этим последовал ряд аналогичных соглаше-
ний о почтовых и телеграфных сообщениях 
и о китайских тамоненях по маньчжуро-китай-
ской границе. 

Во внутренней политике Панкин сосредото-
чивает свои силы на продолженин 0-го похода, 
организация к-рого была начата поело соглаше-
ния в 'Гангу. При этом Чан Кай-ши ощо в боль-
шей моро опирается на поддержку империа-
листов. Поход ведется по плану ген. Секта, 
с помощью номоцких совотннков. Дискредита-
ция ГМД толкает Чан Кай-ши на применение 
новых средств влияния на массы. Д л я этого он 
начинаот 11/111 1934 кампанию за «новую 
жизнь», главным содержанием к-рой являотся 
пропаганда конфуцианских добродетелей. Офи-
циально устанавливается культ Конфуция 
(31/V 1934), вводится в школах преподавание 
китайских «классиков». Пресса и литература 
ставятся под ощо болоо жесткий контроль. 

К началу 1935 японский империализм успел 
широко развернуть подготовку новых захватов 
и в Сев. Китае и на Юге. Здесь он не только 
усиливаот свои позиции в Фуцзянп, но в тече-
ние 1935 значительно активизируется в Гуан-
дуне и Гуанси (конференции япон. консулов 
в Шанхае и на Формозе летом 1935, концент-
рация японского флота в Сватоу в сентябре— 
октябре 1935, пооздки Доихара и ряда других 
военных и политических доятолой японского 
империализма в Гуандун и Гуанси). На Севере 
деятельность японских военных агентов откры-
то распространяется на всо провинции Сов. 
Китая; наряду с этим ведется деятольная под-
готовка экономического освоения Сов. Китая 
Японией (ж.-д. проекты; проокт превращения 
Хэбэя и Шаньдуна в хлопковую плантацию 
японской текстильной пром-сти; соглашония 
Нанкина с Япониой об оплате ряда займов, 
заключенных японофильскими кликами в Пе-
кине в 1918—20, и др.). Японская вооншина 
небезуспешно пытается использовать в своих 

интересах созданный Нашейном в начало 1934 
Монгольский автономный совот, в который во-
шли связанныо с японцами элементы (Дэван). 
Военная агроссия японского империализма в 
Сов. К. одновременно тесно связана с подго-
товкой японской воонщиной нападения на Мон-
гольскую народную республику и СССР. 

С начала 1935 японский империализм унео 
ставит пород Нанкинским правительством во-
прос о ого подчннонни Японии в формо японо-
китайского политического и экономического 
блока; эта программа была позже сформули-
рована в форме т. н. трех принципов Хирота 
(военное, экономичоскоо и дипломатическое 
«сотрудничество» К. и Японии). 

В мае—июне 1935 японская военщина и япон-
ская дипломатия предъявляют Нанкину ряд 
требований, подкропляемых угрозами и воен-
ными демонстрациями. В июне новым соглаше-
нием с Нанкинским правительством (Умоцу— 
Хэ Ин-цинь) японская военщина добилась от-
ставки губернатора провинции Хэбэй Юй Сюэ-
чжуна и вывода из Хэбэя его армии (51) и всох 
нанкинских войск (2-й и 25-й дивизий, охран-
ные войска), закрытия комитетов Гоминьдана 
в провинциях Хэбэй и Чахар , отставки губер-
натора Чахара—Сун Чжэ-юаня . В Шаньси, 
Шаньдуне и в г. Амоо (Фуцзянь) таклее были 
закрыты организации ГМД. 

Угроза позициям британского империализма 
в Китае со стороны Японии в 1935 значительно 
активизировала британскую политику в Китае, 
что нашло выражопно в' поддержке Англией 
финансовой реформы Нанкинского правитель-
ства. Осенью 1935 английским правительством 
был послан в Китай, официально с обследова-
тельскими нолями, главный экономический 
совотник британского правительства сэр Лойт 
Росс. Улео весной Нанкинское правительство 
объединило три крупнейших китайских банка 
( Б а н к Китая, Банк путой сообщения и Цент-
ральный банк) под руководством Сун Цзы-
вэня. Опорации с внутренними займами, бег-
ство капиталов из внутренних областей в Шан-
хай, спекуляция недвижимым имуществом по-
слуясилн почвой для процветания кит. крупных 
банков, сосредоточенных гл. обр. в Шанхао. 
В пориод 1932—35 шанхайские банки расшири-
ли свою сеть в провинциях, замещая разорен-
ные кризисом более молкно ростовщические 
предприятия старого типа. Китайские банки 
превратились в важный рычаг полуколониаль-
ной экономики Китая. Усилилось и пореплето-
ние интересов банковской китайской бурясуа-
зии с чисэцзянской кликой Чан Кай-ши, с одной 
стороны, и иностранными, гл. обр. английски-
ми, банками и трестами (трест Сассуна и др.), 
доминирующими в Шанхао и Гонконге,—с дру-
гой. С 1932 Англия укрегшяот свои позиции 
в области яе.-д. транспорта и судоходства в К. , 
финансируя достройку Кантон-Ханысоуской 
не. д. H ряд других предприятий за счет англий-
ской доли боксерской контрибуции. Англия 
подготовляет строительство при ее участии 
ряда новых яе.-д. линий, гл. обр. в бассейне 
Янцзы. К началу 1935 катастрофическое углу-
бление кризиса il уточка серебра иод влиянием 
американской серебряной политики поставили 
под угрозу H интересы китайских банков. 
Б у р ж у а з и я ищет выхода из этого полояеения 
в иностранной финансовой поддорлеко. Это 
учитывают в своих планах и Япония и Англия. 
II осло безрезультатной попытки Лойт Росса 
договориться с Япониой о совместной фннансо-
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вой политике в К. 2 / X I 1935 было опублико-
вано постановление Нанкннского правитель-
ства о финансовой реформе, к -рая сводилась 
к тому, что К. переходил к бумансному об-
ращению, с установлением постоянного кур-
са банкнот по отношению к золоту. Держатели 
серебра должны были обменять серебро на 
банкноты. Валютная реформа в К. значительно 
усиливала экономические и политические по-
зиции Англии в К . и была предпринята при 
очевидной поддержке английских банков и 
правительства. 

К лету 1935 развитие японской агрессии 
вплотную поставило перод Сев. Китаем и всей 
страной угрозу превращения в японскую коло-
нию, что вызвало сдвиг в настроениях части 
китайской бурлсуазии и ряда лидеров ГМД 
и командиров гоминьдановских армий. Он был 
обусловлен и возмущением народных масс 
безудоржпой агрессией японских империали-
стов, причем эти настроения стали охватывать 
и широкие слои офицерства, чиновничества и 
рядовых членов Гоминьдана. Они вылились в 
частности в гюкушенио на Ван Цзин-вэя (в кон-
це октября) и в убийство Таи Юй-жэня, в к-рых 
эти круги видели -главных виновников поли-
тики сближения с Японией. 

5—12/XI собрался V конгресс ГМД, созыв 
к-рого трижды откладывался с 1929 вследствие 
раздоров сроди гоминьдановских клик. В кон-
грессе участвовали представители юго-заи. 
политического совета, а таюко Я н ь Си-шань 
и Фын Юй-сян. Организованное поело V кон-
гресса новоо правительство возглавлено лично 
Чан Кай-ши. И з внегоминьдановскнх групп 
в ного вошли представители крупных банков 
(У Тин-чан и Ч ж а н Цзя-ао) и (в аппарато пра-
вительства) нок-рыо близкие к Чан Кай-ши 
представители академичоской интеллигенции. 

В октябре—ноябре 1935 происходит ряд 
инцидонтов в Сев. Китае и выступление «ав-
тономистов» в Хэбэо—группы японских аген-
тов во главе с Инь Жу-гэном, главой админи-
страции в демилитаризированной зоно, назна-
ченным раноо на этот пост Нанкином. В первых 
числах декабря делегация Панкина и предста-
вители японского командования договорились 
об организации Хэбэй-чехарского политиче-
ского совета. Его председателем был назначен 
ген. Сун Чжэ-юань, армия к-рого ( X X I X арм.) 
была пероведена из Ч а х а р а в район Бэйпин— 
Тяньцзинь; в состав совета введоны аньфуисты 
(см.). В начало января 1930 организованный 
японцами отряды оккупировали полосу, про-
резывающую всю территорию Ч а х а р а , после 
чего фактически почти вся эта провинция ока-
залась в руках японцев, организовавших для 
ное управление в городе Члсанбэе близ Калга-
на—главного города провинции. Отсюда во-
дотся подготовка расширения оккупации на 
всю Внутреннюю Монголию. 

Динжонно аа е д и н ы й народный а н т и я п о п -
свий фронт и 1£. Поело японского выступления 
в Китае китайская коммунистическая партия 
и китайскио советы выдвинули лозунг нацио-
нально-революционной борьбы против захват-
чиков и призывают к этой борьбо народные 
массы. В январо 1933 китайское Советское 
правительство и Реввоенсовет обратились к ки-
тайскому народу с манифестом, в к-ром предла-
гали вступить в оперативно-боевое соглашение 
с любой воинской частью для борьбы против 
японского вторжения, при условии прекраще-
ния наступлопия против советских районов, 

предоставления гражданских свобод и воору-
жения народа для борьбы за независимость 
страны. Японское наступление в Сев. Китае 
вызвало новую волну антияпонского движе-
ния, что нашло выражонио в том, что XVII I ар-
мия ген. Чэн Чэна, крупнейшее воинское сое-
динение Чан Кай-ши на Цзянсийском фронте, 
потребовала переброски на Совор. К июню 1933 
5-й поход окончился полным провалом (см. 
гл. Китайская красная армия). В 1933 басто-
вало около 692 тыс. рабочих. Рабочие выступле-
ния с 1931 характеризуются исключительным 
упорством стачечников, выступлениями басту-
ющих против полиции и профбюрократов; 
стачки всо чаще принимают политический и 
антиимпериалистический характор. В точение 
1932 и 1933 усиливается крестьянское движе-
ние на гоминьдановских территориях и созда-
ется ряд новых очагов красной армии, в т. ч. 
и в Сов. Китао. В движенио втягиваются угно-
тенные малыо народности в Хунани, Гуанси 
и Гуйчжоу. В 1933 в К. была создана антиимпе-
риалистическая лига во главе с Сун Цин-лин. 
В точоние 1933—34 заостренно реакционного 
военно-полицейского режима Чан Кай-ши при-
водит к росту двинсония за гражданские сво-
боды (Лига гражданских прав и др.). Парти-
занская борьба в Маньчжурии, несмотря на 
нораженио главных военных группировок, 
к-рыо вели борьбу в Маньчжурии (reu. Ma 
Чжапь-шань, гон. Су Бинь-вэнь, Ли Ду и др.), 
развиваотся и выдвигает новых вождей из на-
родных масс. После соглашения в Тангу 
произошло антияпонскоо выступлонио Фын 
ЮЙ-сяна в Чахаро (май—август 1933), но вы-
ступление не получило поддорлски, и занятый 
частями Фына Долоннор был вновь оккупи-
рован. В сентябре—октябре 1933 произошло 
антияпонское выступление генералов Фан 
Чжэн-у и Цзи Хун-чана; последний от актив-
ной борьбы с красной армиой в 1932 перешел 
в ряды кит. коммунистической партии и умор 
как горой, расстрелянный жандарморией Чан 
Кай-ши в конце 1934. 

Ф у ц з я н ь с к о е в о с с т а н и о такжо яви-
лось показателем расширения народного анти-
янонского фронта и выросшего влияния КПК 
и кит. советов. После шанхайских боов X I X ар-
мия была отведона в Фуцзянь; во главе этой 
провинции были поставлены ее командиры— 
гон. Цай Тин-кай и Цзян Гуан-най. X I X армии 
был поручен фуцзяньский участок фронта в 
6-м походе. Красная армия одержала ряд побед 
на этом фронте и приблизилась к главному 
городу провинции (Фучжоу). Под влиянием 
соглашения в Тангу в X I X армии усилились 
антияпонские настроения и нежелание про-
должать войну с советами. В сентябре между 
командованием X I X армии и красной армиой 
было заключено соглашение о прекращении 
военных действий. К этому времени в Фуцзянн 
объединилась часть видных деятелей ГМД, 
представители 3-й партии и вожди X I X армии, 
образовавшие 21/XI 1933 правительство. Оно 
выдвинуло программу мобилизации страны 
для защиты национальных инторосов и предо-
ставления гражданских свобод и аграрной 
реформы. Во главе правительства встали ру-
ководители X I X армии — гон. Чэнь Мин-шу, 
Цай Тин-кай, а такжо гон. Ли Цзи-шэнь, Евге-
нии Чен и др. 

Гуандун и Гуанси и после соглашония в 
конце 1931 остались независимыми от Нанкини 
н деятельно укрепляли свои силы против Чан 
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Кай-ши. Политическим представительством 
этих групп служил Юго-западный политиче-
ский совет во главе с Ху Хань-мином. Юго-
западный политический совот все вромя вы-
ступал с резкой критикой Нанкинского пра-
вительства, но активное выступление Юга за-
труднялось разногласиями в рядах юго-за-
падной группировки. Опасение, что успох вы-
ступления в Фуцзлни перерастет в победу 
революционного движения, а такжо давление 
Англии в пользу Панкина удержали группу от 
поддержки фуцзяньского выступления. Чан 
Кай-ши сконцентрировал превосходящие силы 
в Чжэцзяне и во 2-й половине декабря начал 
наступление, сопровоясдавшоося воздушной 
бомбардировкой фуцзяньских городов. В на-
чало 1934 сопротивление X I X армии было слом-
лено. Она была расформирована, причом ее 
части были размещены в других провинциях. 

Осенью 1934 красная армия выполнила ди-
рективу ЦК КПК о выводо основных сил крас-
ной армии из окружения в Цзянси на запад—в 
Сычуань и Гуйчжоу. Подготовленный с огром-
ным напряжением сил план уничтожения крас-
ной армии окончился неудачей. После герои-
ческого около 5.000-километрового перехода 
красная армия, нанеся ряд ударов гуансиЙ-
ским, хунаньским и нанкинским гоноралам, 
объединилась в июне 1935 с группой красной 
армии Сычуани и сохранила своо значение 
в качество сильного вооруженного ядра нацио-
нально-революционного движония, заняв но-
вые территории в Сычуани, Хунани и Ганьсу. 
В 1935 КПК внесла важные изменения в свою 
тактику, в том числе в политику китайских 
советов (см. гл. Коммунистическая партия 
Китая), исходя из главной задачи сплочения 
широкого народного фронта борьбы за неза-
висимость против Японии. 1 /VI11 1935 Ц И К 
китайских советов и Ц К К П К обнародовали 
призыв к созданию всекитайского объединен-
ного народного правительства национальной 
обороны и организации объединенной все-
китайской антияпонской армии. К началу 
1936 колонна кит. красной армии вьi двигается 
чероз сев. Шэньси к Суйюани и П1аньои—к 
районам, на которые направлон блюкайший 
удар японской агрессии. С сородины 1935 в К. 
происходит рост массового аптияпонского дви-
жония. Студонческио выступления, начавшие-
ся в Бэйпине в декабре 1935, послужили силь-
ным толчком к развитию этого движония, к-рое 
сопровождается образованием многочисленных 
широких массовых антияпонских организа-
ций. Выдвинутая К П К программа единого 
народного антияпонского фронта находит от-
клик во всох слоях китайского общества. 

СОВЕТЫ В КИТАЕ (и Х»28—3(1). 

Кантонское восстание (док. 1927) было арьер-
гардным боом революции 1925—27, но оно 
8намоновало собой начало непосредственной 
борьбы народных масс, руководимых компар-
тией, за революционно-домократичоскую дик-
татуру пролетариата и крестьянства в форме 
советов, борьбы, впорвыо в мировой истории 
развернувшейся в полуколониальной стране, 
эксплоатируомой и порабощаомой междуна-
родным империализмом. 

В новых условиях, сложившихся после из-
мены Ухаиьского правительства и объединения 
Нанкинского и Ухаиьского политических цонт-
ров, только совоты, возглавляемые компартией, 
могли стать действительными организаторами 

и руководителями аграрно-крестьянской рево-
люции, являющейся основой буржуазно-демо-
кратичоокой революции в К. 

Китайские советы являются формой, в к-рой 
в ходе решонил задач буржуазно-демократиче-
ской революции (полная ликвидация феодаль-
ных поролситков в экономике и соц.-политиче-
ском строо страны и освобождение ее от гнета 
и закабаления империалистическими деряса-
вами), составляющих главное содержание кит. 
роволюции на данном этапе и разрешаемых под 
гегемонией пролетариата, подготовляются усло-
вия для порорастания буржуазно-демократи-
ческоЙ роволюции в социалистическую. 

Китайские советы, исторически выросшие из 
аграрной революции, являются властью анти-
империалистической, могущой сплотить вок-
руг своих национально-освободительных ло-
зунгов широчайшие народные массы но толь-
ко рабочих и кростьян, но и городской молкой 
буржуазии, ромосленников и кустарей, слу-
жащих, учащихся, интеллигентов, националь-
но настроенной части воонных и т. д. Гово-
ря еще в 1926 о такой революционной вла-
сти в К. , Сталин указывал , что она «будот на-
поминать по своому характеру такую власть, о 
которой у нас говорилось в 1905 году, т. е. 
диктатуру пролетариата и крестьянства, с той, 
однако, разницей, что это будет власть анти-
империалистическая по преимуществу» ( С т а -
л и н, Об оппозиции, стр. 429). 

Великой заслугой китайских коммунистов 
являотся то, что, пройдя чороз многолетнюю 
жесточайшую гралсданскую войну против Го-
миньдана, защищавшего буржуазно-помещи-
чий строй от народной роволюции, они укрепи-
ли гогомонию пролетариата в аграрно-кре-
стьянском движении и выковали в лицо горои-
чоской рабоче-крестьянской красной армии 
и советов могучее оружио национально-освобо-
дительной борьбы китайского народа против 
растущей агрессии японского империализма 
и господства империализма вообще. 

Первые очаги советского цн плетши (1927— 
1928). Порвыо очаги советского движения и пер-
вые отряды будущей красной армии возникли 
в результате: 1) восстаний кростьян и рабочих 
под руководством коммунистов осенью 1927 
в провинциях Хунань, Хубэй и Цзянси; 
2) похода в Гуандун восставших частой нацио-
нально-революционной армии под командо-
ванием Е Тина и Хэ Луна и 3) рабочего вос-
стания в Кантоне, поддорнсанного т. и. учеб-
ным полком. Поражение войск Е Тина и Хэ 
Луна под Сватоу (окт. 1927) приволо к тому, 
что одна часть этой революционной армии, 
связавшись с повстанческим крестьянским дви-
жением в юго-вост. части Гуандуна, образо-
вала первую советскую республику в районах 
Хайфын и Луфын. В этот лсо район отступил 
и «учобный полк» из Кантона после поралеения 
декабрьского восстания 1927. Хайлуфынский 
советский район просуществовал три мосяца 
(по февр. 1928), когда он был занят гоминь-
дановскими частями, а вооруисонные отряды 
рабочих и крестьян были вытеснены в южные 
Фуцзянь и Цзянсу. Д р у г а я часть армии Е Тина 
и Хэ Луна под командой Хэ Луна ворнулась 
в район прежней своой деятельности, на стык ) 
провинций Хубэй и Хунань, где и образовала 
широкий район партизанского движения. Тре-
тья часть армии, во главе с Ч ж у Дэ, перешла 
в Южную Хунань и Северный Гуандун, где 
усилила кростьянскую борьбу, приведшую в 

/ 
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частности к образованию советского очага в 
уоздо Ж э н ь х у а . Вытоснонный из этого района 
в конце д е к а б р я 1927 полк Ч ж у Дэ у ш е л 
в Х у н а н ь , а затом в Цзянси , гдо соединился с 
революционными отрядами под командова-
нием Мао Цзэ-дуна . Отряды Мао Цзэ-дуна 
в свою очородь сформировались в результате 
повстанческого движения крестьян и горнора-
бочих в районах П и н ц з я н а , Л и л и н а и др . 
уездов в провинции Х у н а н ь и в смоясных уез-
дах провинции Цзянси . К повстанцам прим-
к н у л вышедший 1 /VI I I 1927 из Учана полк под 
командованием Л у Дз-мина, рассчитывавший 
(но не сумевший) соединиться с армией Е Т и н а 
и Х э Л у н а . В у к а з а н н ы х районах Х у н а н и 
и Ц з я н с и осенью 1927 и весной 1928 т а к ж о 
существовала власть советов (Пинцзян) или 
власть крестьянских союзов (Лилнн) . 

П р а к т и к а разрошония сонетами аграрного , 
рабочего и др. вопросов в этих порвых очагах 
советского движения была разнородной. К р у п -
нойшой заслугой совотов Х а й л у ф ы н с к о г о рай-
она было проведение со всей решительностью 
конфискации помещичьей земли в пользу кре-
стьян. В этом районо совоты сожгли около 
500.000 разных имущественных документов-
договоров, арендных и зомольных реестров. 
Кростьяно, получив землю, уничтожили старые 
можи, с тирая все слоды старого, полуфеодаль-
ного зомловладония. Н о и здесь были допу-
щены сорьозные ошибки (метод администри-
рования , пронебролсонио к массовой работе 
и т. п.) , которые затруднили оборону района. 
В советском районо П и н ц з я н (пров. Х у н а н ь ) 
поело конфискации помещичьих земель в ряде 
случаов была сдолана ловацкая попытка вве-
дения общественной обработки зомли. В Л и л и -
не ( Х у н а н ь ) выборные совоты но создавались 
вовсе, и власть фактически сосредоточивалась 
в р у к а х комитетов крестьянских союзов. В 
советском районо Ж э н ь х у а совоты были орга-
низованы на выборных демократических нача-
л а х . Конфискованная зомля оставлялась сове-
тами в пользовании раноо обрабатывавших оо 
арендаторов. Требование уравнительного перо-
дола всей земли крестьянами не выставлялось . 
Н о куиля-проданса земли была запрошена, 
хотя для этого мероприятия но было необходи-
мых предпосылок. Всо эти первые советские 
районы были ликвидированы гоминьданов-
скими войсками к лоту 1928. П о почерпнутый 
опыт строительства советов и аграрной рево-
люции, к а к н выросшио боовыо кадры, были 
сохранены в результате того, что основныо 
революционные партизанские части были стя-
нуты на юг провинции Цзянси , гдо в течение 
а п р е л я — и ю л я 1928 образовался т. н. 4-й кор-
пус красной армии (командир Ч ж у Дэ , комис-
сар Мао Цзэ-дун) , з анявший почти неприступ-
ный гористый район (Цзнигащпань) на юге 
провинции Цзянси . Численность красной ар-
мии в это вромя в общей сложности но превы-
ш а л а 10 тыс. чел. 

Сонеты n условиях нового революционного 
подъема (19'2i)—'JO). С конца 1929 и в особенно-
сти с 1930 в К . начинается новый революцион-
ный подъом, в ы р а ж а ю щ и й с я в росте рабочего 
стачечного движония и в оживлении крестьян-
ского движения , партизанского в частности. 
Ворьба рабоче-крестьянской красной армии 
в эти годы являотся одним нз важнейших фак-
торов подъома массового движония . 

В концо 1929, в связи с ухудшонием эконо-
мического пололсония рабочих, в гомнньданов-

ском К . поднимается ш и р о к а я волна стачечно-
го двшкония, выросшая в далыюйшом в ре-
зультате углубления экономнчоского кризиса. 
Ч и с л о стачочников улсе в 1930 поднимается 
до 387.802. Стачечная борьба пролетариата, 
носмотря на то, что она в основном още носила 
экономический характор , вола к оленвлонию 
народного движония во всой стране и содей-
ствовала консолидации советских районов. 
Аграрный кризис, обостренный гоминьданов-
ской политикой, восстанавливавшей всевла-
стно помещиков, джентри, ростовщиков и ми-
литаристов в деревне, приобретал характер ' 
общенародного бедствия. Он п р о я в л я л с я в 
формо гибельных неурожаев, к-рыо вели к 
массовым голодовкам, охватывавшим десятки 
миллионов крестьян, в повсеместном сокраще-
нии посевных площадей, в упадке технических 
к у л ь т у р , в увеличении импорта в Китай с.-х. 
продуктов (в частности риса). Рост налогового 
гнота и милитаристических поборов, произвол 
помещиков и ростовщиков, приступивших к 
возмещению своих потерь и убытков за годы 
революции (1925—27), воли к массовой паупе-
ризации крестьянства и к росту ого сопротивле-
ния помещикам и гоминьдановским властям, 
сопротивления, все чаще приобретавшего фор-
мы вооружонной партизанской войны. 

Н а ч и н а я с лета и в особенности с осени 
1929, вне прямой связи с очагами советской ! 
власти и с красной армиой, бурно вспыхива-
ет движенио крестьян, организованных в ста-
ринные (полуролигиозные) тайныо общоства. 
Весной 1929 в Шаньдуно и на севоро Цзянсу 
на почво голода началось восстание «Красных 
пик» и «Малых мочой». Лотом воорулсопные 
столкновения начались в Хэнани между хэ-
наньскими «Красными пиками» и помещичьими 
миньтуанямн. В Сычуани восстания членов 
тайных общоств протип милитаристических 
войск охватили вось восток и юго-запад про-
винции. Всо эти двшкония проходили боз 
в л и я н и я пролетариата , под руководством тай-
ных общоств, в верхушке к -рых принимали 
участие роакциоиныо помещичьи и кулацкио 
эломенты. Однако к 1930 в ряде провинций по-
ложение измочилось вследствие проникнове-
ния влияния компартии и красной армии в рай-
оны крестьянского повстанческого двшкония. 
Красноо партизанское двняеоние и очаги со-
ветской власти начали возникать к северу от 
роки Я н ц з ы , — В концо 1929 вспыхнуло анти-
помещичье и антнгоминьдановскоо партизан-
скоо двияеенио в провинциях Ц з я н с у и Чжэ-
цзян , в частности в районе постоянных вос-
станий союза «Малые мечи». Н а севере пров. 
Аньхой красноо партизанское движение охва-
тило уезды, известные раноо по восстаниям 
«Л{олтых пик». I I a юге Хэбэя , в районах дой-
ствил союза «Небесных ворот» и др. , сформиро- i 
вались 20-й и 21-й корпусы красной армии, и в 
движонин стали популярными лозунги аграр-
ной роволюцни (конфискация помощичьой зе-
мли и др . ) .—Вно связи с красной армией 
однако остался район наиболее крупного мас-
сового национального двшкеннн в Ганьсу 
(т. н. мусульманское восстание). Это нацио-
нальное восстание, начавшееся в районе Нинся 
(пров. Г а н ь с у ) е щ о в 1928, проходило под руко-
водством мусульманских гонералов (Ma Тин-
сян и др.) и мулл , что было основной причиной 
ого поражония . Но в процессе восстания выдо-
л и л и с ь мусульманские и монгольские отряды, 
выступавшио под революционными лозунгами. 
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В Южном и Центральном К. крестьянское 
движение развивалось в непосредственной свя-
зи и под прямым воздействием очагов советской 
власти и красной армии. Здесь оно носило 
ярко выраженный революционный аграрный 
характер . В 1930 советские районы, являющие-
ся базой развития аграрной революции и фор-
мирования воорунсонных сил рабочих и кре-
стьян, разбросанно существовали на террито-
риях провинций Гуандун (16 уездов), Фуцзянь , 
Цзянси (71 уезд), Гуанси (20 уездов), Хунань 
(21 уезд), Цзянсу, Хубэй, Хэнань, Сычуань 
(13 уоздов), Аньхой (30 уездов). В рабоче-
крестьянской красной армии, насчитывавшей 
в 1930 улсе 62 тысячи бойцов, увеличилась к то-
му времени пролетарская прослойка. Пинсян-
аныоаньскио рабочие с самого начала борьбы 
красной армии имели в ней большое влияние. 
Осенью 1929 восстали и вошли в красную армию 
рабочие-металлисты г. Дае (Хубэй). В 1930 
к красной .армии присоединились группы 
рабочих Ханьянского арсопала, организовав-
шие в пой оружейную мастерскую; в октябре 
1930—рабочие Чжансинских угольных копей 
(Аньхой). Одновременно участился пороход на 
сторону красной армии частой гоминьданов-
ских милитаристических войск. В этот период 
усиливается наступление китайской контр-
революции на советы. С ноября 1930 по сен-
тябрь 1931 гоминьдановскоо правительство 
проволо первые три больших похода против 
советов (см. гл. Китайская красная армия). 
При непосредственной помощи иностранного 
империализма гоминьдановскому правитель-
ству каждый раз удавалось направлять против 
совотских районов большие военные силы, 
сжигавшие целые города и с исключительной 
жестокостью расправлявшиеся с населенном 
советских районов. Красная армия героически 
отстояла советские районы. 

Во всох совотских районах была конфиско-
вана и передана крестьянам земля помещиков. 
Вводился 8-часовой рабочий день, повышалась 
зарплата. Отменялись задолисенность бодноты 
помещикам и ростовщикам и старые налоги, 
вводился единый прогрессивно-подоходный на-
лог. Рабочие и крестьяне вооружались, а ор-
ганизации помещиков, ростовщиков, купцов, 
старых чиновников распускались. Впервые в 
истории 1С. народные массы через совоты осу-
ществляли власть, расправляясь с враждеб-
ными народной революции элементами—поме-
щиками и буржуазией. Том но меноо аграрная 
революция ощо только начиналась, она лишена 
была той последовательности, к-рую она при-
обрела с дальнейшим ростом советов. Практика 
советской работы по отдельным районам не 
была объодинена и в ной допускались много-
численные и серьезные ошибки. Далее в Цент-
ральном советском районе в порвоо время но 
было четкой организации советской власти. 
В органы советов, кростьянскио союзы и т. д. 
проникали кулаки и мелкие помещики, стре-
мившиеся ограничить аграрную революцию и 
использовать ео в своих интересах. В боль-
шинство случаев в 1929 и в первой половине 
1930 совоты конфисковывали лишь зомли 
крупных и средних помещиков. Конфискован-
ная зомля передавалась преимущественно арен-
даторам, к-рые ее раныно обрабатывали. По-
редол земли производился часто гю средствам 
производства, что выгодно кулакам, но но 
выгодно бедноте (Западная Фуцзянь) , батраки 
вовсе но получали надела (район Вост. Хунани, 

Зап. Фуцзянь) и т. д. В области экономической 
политики было такжо немало ошибок. В ряде 
случаев при занятии того или иного города 
красной армией по только запрещались торго-
вые палаты, но и конфисковывалось все иму- ' 
щество и запасы купцов, в ряде районов фак-
тически отменялась свобода торговли, что 
приводило к серьезным затруднениям в области j 
снабжения. Возникли «поясницы» можду цена-
ми на с.-х. товары и товары городского произ-
водства. В операциях красной армии господ-
ствовала ещо партизанщина, отряды красной 
армии переходили из уезда в уезд, часто не 
закрепляя занятью районы. Центрального со- 1 
вотского правительства еще но существовало, 
и власть фактически сосредоточивалась на 
местах (деревенские и уездные ревкомы или 
советы). Часто наблюдались случаи подгоны 
совотов партией. 

К 1930 вместе с ростом движения возникла ] 
необходимость централизации руководства со-
ветским строительством, выработки единой 
политической линии в коронных вопросах, ; 
консолидации советских районов и дальней-
шего развертывания аграрной революции, что-
бы упрочить поддеряску пролетариата и бед-
няцко-сородняцкого крестьянства советам и 
красной армии и сломить поднимавшееся в 
советских районах сопротивление помещичьих 
и кулацких элементов.—11ок-рый перолом в 
Центральном совотском районо был достигнут 
унсо поело конференции 7/11 1930 в Потоу, на 
к-рой создано было «Временное советское пра-
вительство Западного Цзянси» и выработана 
была (на осново указания ЦК компартии Ки-
тая) новая линия в аграрном вопросе, преду-
сматривавшая конфискацию оставшихся не-
тронутыми помещичьих зомоль и проведение 
уравнительного перодола всей зомли в интере-
сах бедняцко-серодняцкого крестьянства. Пе-
редел зомли производился по количеству рабо-
чей силы с поправкой на количество едоков в 
каждой крестьянской семьо, причом у кулаков 
отбиралась та часть земли, к-рая сдавалась 
ими в аренду. В рядо районов эта линия на 
уравнительный передел земли понималась одна-
ко по-левацки, что приводило к конфискации 
средств производства кулачества, к запрещению 
найма батраков кулацкими хозяйствами, к 
практике частых передолов зомли и т. д. В 
других совотских районах линия на осуществле-
ние уравнительного породела зомли начала 
проводиться в концо 1930 (пров. Фуцзянь) или 
в начале 1931 (Хубэй-Хунаньский район). 

30/V 1930 в Шанхае нелегально состоялась 
1-я конференция представителей совотских 
районов. I Ia конференции были заслушаны до-
клады с мост и приняты проекты законов о 
трудо и земло. 1-я конференция постановила 
подготовить и созвать 1-й Всекитайский съозд 
советов. Эта конференция была порвой попыт-
кой объединить советское движенио в К. 
Однако под влиянием лилиеановских (см. гл. 
Компартия Китая) путчистских и полутроцки-
стских установок конференция высказалась 
за немодлонное всообщоо восстание во всом К., 
а в проекте закона о зомло провозглашалась 
задача строительства колхозов и совхозов. 
Эти ошибки были исправлены впоследствии 
(после 4-го пленума Ц К компартии К.) на 
1-м Всекитайском съезде совотов, открывшемся 
в Цзянси 7 /XI 1931. 

Углубление аграрной революции, чистка 
советов от помещичьих и кулацких эломонтов 
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вызывали острое сопротивление со стороны 
этих слоов населения. 1930 наряду с усилением 
советов и красной армии характеризуется 
попытками создания на совотских территориях 
контрреволюционных организаций (т. н. союза 
«AB»—«антибольшевиков»—в Цзянси, «соц-
демократов» в Фуцзяни, «реорганизациони-
стов» в Хубэй-Аньхойском районе и т. д.). 
В декабре 1930 союзу «AB», члены к-рого тайно 
проникли в органы советской власти, красной 
армии и даже в организации и комитеты ком-
партии, удалось подготовить контрреволю-
ционное восстанио в 20-м корпусе красной ар-
мии (в Центральном советском районо), быстро 
однако подавленное частями красной армии. 
Члены контрреволюционных организаций ис-
пользовали в целях дискредитации и разло-
жения советского движения полутроцкиотскио 
ошибки лилисаневцов. 

Изгнанные из компартии, поторявшио вся-
кую связь с массами китайские троцкисты 
перешли на прямую службу к китайской по-
лиции. Многие преданные, боовыо коммунисты 
на гоминьдановской территории стали исорт-
вами предательства и провокации троцкистов, 
состоявших тайными и явными агентами го-
миньдановской охранки. И на территории 
китайских совотов троцкисты играли наиболее 
активную роль в контрреволюционных органи-
зациях, пытавшихся свергнуть совотскую 
власть и организовывавших торрористичоскно 
акты против руководителей компартии и сове-
тов. Таким образом и в К. троцкизм выступает 
как передовой отряд контрреволюции. 

К 1931 контрреволюционные организации 
на территории советской власти были в основ-
ном ликвидированы, сопротивление элементов, 
враждебных последовательной аграрной рево-
люции и советской власти, сломлоно. Испра-
вление лилисановских ошибок выволо советы 
и красную армию на путь больших успехов, 
к-рые обнаружились ужо скоро в обстановке 
общенационального революционного кризиса. 

1-й Нсокитийский съезд сонетов. Ваиснойшей 
вохой для всого советского двилсения был 
1-й Всекитайский съезд совотов, открывшийся 
7/XI 1931 в столицо Центрального советского 
района Жуйцзине в провинции Цзянси. I Ia 
съезде присутствовало свыше (>00 делегатов от 
различных совотских районов, а такнсе от 
корпусов и дивизий красной' армии, от Все-
китайской федерации труда, Всекитайского 
союза моряков. Исправив ошибки 1-й конферен-
ции советов (30/V 1930), 1-й съезд выработал 
и утвордил проокты законов о труде, о земле, 
о советском строительство, об экономической 
политике и красной армии. Съезд утвордил 
проект конституции и выбрал одиное для всех 
советских районов временное центральное пра-
вительство. В советское правительство вошли: 
Мао Цзо-дун (продсодатель), Сян Ин и Ч ж а н 
Го-тао (заместители председателя), Ч ж у Дэ 
(председатель Реввоенсовета), Дэн Цзы-хуй 
(комиссар финансов), Цюй Цю-бо (просвеще-
ния), Чжоу Энь-лай(зам. прод. Реввоенсовета), 
Ван Цзя-сян (иностранных дол) и Ч ж а н Дин-
чэн (наркомзом). 

Конституция Советской республики (§1) 
провозгласила демократическую диктатуру про-
летариата и крестьянства. Цель демократиче-
ской диктатуры—«уничтожонио всох феодаль-
ных пережитков, уничтолсонио мощи империа-
листических до рясам в Китае, объедиионио 
всей страны». Параграф 3 конституции гласил: 

«Высшая власть в китайской советской респу-
блике принадлоисит съезду рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов (Совоты). 
П о закрытии съезда высшим органом власти 
являотся временный центральный исполни-
тельный комитет китайских совотов, выделяю-
щий Совот народных комиссаров, который 
проводит всо правительственные мероприятия, 
издает законы, постановления и т. д.». 

Проект закона о зомло, принятый 1-м Все-
китайским съездом советов, установил, что «вся 
земля феодалов, помещиков, милитаристов, ту-
хао, дясонтри, монастырей и других круп-
ных собственников, независимо от того, ве-
дут ли они сами на ней хозяйство или сдают 
ео в аронду, подложит немодлонно и боз какого 
бы то ни было вознагралсдения конфискации». 
В то лее вромя закон признавал, что «уравни-
тельный поредел всей земли является наиболее 
последовательным способом уничтожения всех 
крепостнических и фоодальных зомольных от-
ношений и пут гюмещнчьой частной земельной 
собственности». Закон лишал бывших поме-
щиков права на получоние какого-либо надела 
при переделе зомли; кулак мог получить 
надол на зомле худшого качоства, при условии 
обработки ого своой собственной рабочей си-
лой. При этом излишки с.-х. иивонтаря и ско-
та кулаков по закону подлолсали конфискации. 
В этом пункте земельного закона сказалось 
нопониманио того, что на данном этапе бур-
жуазно-демократической революции капита-
лизм в доровне не можот быть уничтоясен. 
Закон провозглашал, что земля среднего кре-
стьянства но может быть конфискована, ура-
внительный поредел должен проводиться не 
насильственно, но лишь при условии «прямой 
поддернски» и «лселаиия основных масс кре-
стьянства». Земельный закон устанавливал, 
что батраки, кули (такясо и красноармейцы) 
имеют право на надол. Закон о труде уста-
навливал 8-часовой рабочий день для всех на-
емных рабочих, 0-часовой для подростков от 
10 до 18 лот и 4-часовой для детей от 14 до 
16 лет; право рабочих на еженедельный отдых 
продолжительностью не менее 42 часов; вве-
дение в советских районах абсолютного мини-
мума зарплаты, устанавливаемого наркоматом 
труда; различные виды социального страхова-
ния (по болезни, по безработице и т. д.) за счет 
предпринимателей (или государства); порядок 
найма рабочих чероз профсоюзы или биржи 
труда согласно коллективным договорам; фаб-
ричную инспекцию для надзора за выполне-
нием закона о труде. Закон об экономич. поли-
тике 1-го съозда совотов исходил из учета 
1) характера китайской советской революции 
как революции бурлсуазно-домократич., не 
ставящей собе непосредственно цоли уничто-
нсония капитализма; 2) антиимпериалистиче-
ского характера советской революции; 3) нужд 
обороны советской республики от военных по-
ходов контрреволюционного Гоминьдана и им-
периализма; 4) необходимости повыщать уро-
вень производительных сил в советских райо-
нах и обоспочить улучшение материального 
ноложония рабочих, крестьян и городской бед-
ноты. Поэтому закон об экономической поли-
тике советов вменял правительству в обязан-
ность «обеспечить свободу торговли и но вмеши-
ваться в повседневные рыночные отношения», 
водя одновременно борьбу против спекуляции. 
Закон всеморно поощрял организацию и раз-
витие потребительской кооперации. В области 
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налоговой политики и финансов закон отменял 
старые грабительские налоги и вводил единый 
прогрессивно-подоходный налог с большими 
Льготами для бедноты, провозглашал уничто-
жение задолженности крестьян и городской 
бедноты, учреждал рабочо-кростьянский банк 
с отдолониом в каждом советском районо. 

В области промышленности закон деклари-
ровал «в целях гарантирования полной неза-
висимости Китая» «национализацию всох на-
ходящихся в руках империалистов экономиче-
ских рычагов» (концессий, таможенных бан-
ков, не. д., судоходства, рудников, фабрик и за-
водов). Однако закон предоставлял возмож-
ность иностранным промышленникам продол-
ж а т ь производство на осново концессионных 
договоров при соблюдении ими законов совет-
ского правительства. Поскольку на террито-
риях советской власти не было иностранных 
предприятий, этот пункт закона имел декла-
ративное зиачонио. Что касается предприятий 
(как промышленных, так и ремесленно-кустар-
ных), принадлежавших китайским владель-
цам, то закон оставлял их в руках преисних 
собственников, но предусматривал вводонио в 
них рабочего контроля чероз фабзавкомы или 
профсоюзы. На практике это постановление ли-
бо но выполнялось (в отношении ремеслен-
ных предприятий) либо приводило к закрытию 
предприятий капиталистами, что свидетель-
ствовало о пренсдовремонности решения о рабо-
чем контроле. 

Резолюция о красной армии определяла за-
дачи ео как «решающего орудия в борьбе за 
аграрную революцию и против империализма», 
предусматривала очистку армии от классово-
врансдобных элементов, «не имеющих права 
вступать в красную армию». По постановлению 
сьозда был учрежден Реввоенсовет и Главный 
штаб красной армии для руководства всоми 
чю операциями; решено было принять меры 
к увеличению рабочей и батрацкой прослойки 
в красной армии, а также использовать всо-
яозмонсные способы для количественного «уве-
личения красной армии». Резолюция по на-
циональному вопросу декларировала право 
всех наций в продолах К. на национальное 
самоопределение вплоть до отделения от К. 
Кромо того 1-й Всекитайский съезд советов, 
состоявшийся вскоре после начала японской 
интервонции в Маньчжурии (см.), обратился 
«ко всем эксплоатнруомым массам и револю-
ционным солдатам» с воззванием, призывав-
шим «с оружием в руках . . . бороться против на-
сильственной оккупации Маньчжурии. . . за 
независимость и свободу Китая». 

Сонеты n 1932—35. Последовавшие за 1-м 
съездом совотов годы стали периодом глубочай-
шего общенационального кризиса. Японский 
империализм, после захвата Маньчо1сурии(см.) 
•еще в сентябро 1931 и нападения на Шанхай, 
вслед за тем направляет свою агрессию на 
вось Северный Китай. Нанкинское жо прави-
тельство. и Гоминьдан сосредоточивают свои 
силы на борьбо с растущим национально-рево-
люционным движением, в первую очородь на 
•борьбе с китайскими советами и красной ар-
мией ценою отказа от вооруженного сопроти-
вления японскому империализму. В серодино 
февраля 1932 начался 4-й поход Нанкинского 
правительства, в к-ром участвовали с круп-
ными военными силами кантонские милита-
ристы. Во вромя 4-го похода красная армия 
•оде ряса л а ряд побед. В мае 1932 поход закон-

чился полным провалом гоминьдановских пла-
нов. В июне 1932 начался 5-й поход. В декабре 
1932 красная армия прорвалась в Сычуань, 
где создала новый советский район.—13 то же 
вромя в связи с хроническим аграрным кризи-
сом и в результате грабительской, разрушаю-
щей производитольныо силы политики Го-
миньдана в стране усилилась тяжелая хозяй-
ственная разруха, к-рая была обострена миро-
вым экономическим кризисом. Она проявилась 
в нооднократных катастрофических наводне-
ниях (как следствие разрушения ороситель-
ной систомы—основы китайского зомлодолия), 
в массовых голодовках и физическом вымира-
нии миллионов крестьян и бедняков. Кризис 
охватил ряд отраслей промышленности (тяже-
лая , шелковая и т. п.), безработица выросла 
по сравнению с прежними годами (носмотря 
на нок-рый рост строительства в городах). Ор-
ганизация совотов и красной армии на терри-
тории с несколькими досятками миллионов чо-
ловок усилила размах революционной борь-
бы. Крупнейшие успехи были достигнуты сове-
тами в области: 1) построения вооруженных 
сил китайского народа в лице красной армии 
и организации обороны совотских районов 
(см. гл. Красная армия К.); 2) создания ста-
бильных советских районов с налаженным и 
централизованным (поскольку позволяла со-
хранившаяся разобщенность советских райо-
нов) государственным аппаратом; 3) дальней-
шего улучшения положения рабочих и кре-
стьян на осйово развития аграрной революции; 
4) народного просвещения. 

В 1933—34 в К. имелось шесть болоо или 
менее устойчивых совотских районов: Цент-
ральный советский район с территорией при-
мерно в 120 тыс. ?шг; Цзянси-Чжэцзян-Фу-
цзяньский советский район (70 тысяч кмг); 
Хубэй-Цзянеи-Хунаньский советский район 
(00 тысяч км'1); Аньхой-Хубэй-Хэнаньский со-
ветский район (70 тыс. км2); Западно-Хубэй-
Хунаньский район (110 тыс. км2); Сычуань-
ский советский район (120 тыс. км2). Общая 
площадь всех этих б. или м. устойчивых совет-
ских районов равнялась тогда примерно 550— 
ООО тыс. км2. Население равнялось приблизи-
тельно 50—60 млн. человек. 

За 1932—33 (ко времени 2-го съозда совотов, 
состоявшегося в январе 1934) значительно улуч-
шилась работа советских органов. Мао Цзэ-
дун в отчетном докладе на 2-м съоздо со-
вотов сообщил, что в ряде районов число изби-
рателей, принявших участие в выборах в со-
ветские органы, достигло 80%, что во многих 
городских и сельских совотах число допутатов-
женщин составляет свыше 2 5 % . Советы стали 
регулярно отчитываться о своей деятельности 
перед собраниями избирателей. Во всех райо-
нах организовывались депутатские конферен-
ции городских, сольскнх и районных совотов. 
Совотская демократия обеспечила революцион-
ным народным массам полную свободу собра-
ний, организаций, печати, слова и забастовок. 
Совоты в Центральном советском районе про-
воли новоо административное районирование, 
улучшив свою связь с народными массами. В 
сов. районах выросла зарплата рабочих. Табл. 
на ст. 641—642 характеризует положение рабоч. 
на сов. территориях (пз доклада Мао Цзэ-дуна). 

Выросло совотское профдвижение. Но ста-
тистике Всекитайской федорации труда, в 1934 
число членов профсоюзов только в Централь-
ном советском районе (и в блнзлолсащих от 
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него совотских районах) равнялось 229 тыс. 
человек, т. е. до 95% рабочих являлось чле-
нами профсоюзов. 

В целях полного проведения в жизнь закона 
о земле центральное совотскоо правительство 

ского Китая—ежедневно выходило несколько 
газет. В советском Китае выходили газеты 
«Борьба» («Доучисан»), орган КИК; «Красный 
Китай» («Хунсэ Чисунго»), орган Ц И К сове-
тов; «Красная звезда», орган красной армии; 
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провело кампанию по проверке результатов 
раздела земель. Только за лето 1933 в трех 
советских районах (Центральном, Цзянеи-
Фуцзяньсксм и Гуандун-Цзянсийском) допол-
нительно отобрано у помещиков ок. 1.200.000 
му земли. Аграрная революция, ликвидировав-
шая помощичьо землевладение и подорвавшая 
ростовщич. кабалу, привела к повышению жиз-
нонного уровня крестьянства в советских райо-
нах, что сказалось на росте потребления мяса, 
масла и т. д .—Бурно росла кооперация. По 
статистическим данным за сентябрь 1933 только 
по 17 уездам Цзянси и Фуцзяни имелось 1.423 
разных кооперативных предприятия с 305.551 
кит. долл. паевых накоплений. Д л я развития 
кооперативных предприятий и помощи коопера-
тивному движению Совнарком выпустил успеш-
но реализованный «заем экономического стро-
ительства» в 3 млн. долл. 

Советы деятельно улучшали оросительную 
систему, проводили посевные кампании и орга-
низовывали помощь в сборо урожая , содейст-
вовали насаждению лесов, строили и улучшали 
пути сообщения. Все это привело к тому, что 
в районах, куда но доходили контрреволюцион-
ные войска Гоминьдана, начался подъем сель-
ского хозяйства, что выразилось в росте с.-х. 
продукции (в 1933 в Центральном совотском 
районо на 15%, в Фуцзяни на 20% по сравне-
нию с 1932).—В совотских районах было 
введено всеобщее обязательнее и бесплатное 
обучение. Если до советской власти в уезде 
Нинду (Центральный советский район) име-
лось всего 10 школ, то при советской власти 
в том нее уездо—350 дневных и 580 -вечерних 
школ, там лее создано 13 клубов. В 2.900 со-
ветских деревнях провинций Цзянси, Фу-
цзяни и Хунани в 1934 было 3.000 начальных 
ленинских школ с 89.000 учащихся, в вечер-
них школах—95 тыс. учащихся. Во всох шко-
лах среди учащихся огромный процент жен-
щин (в кружках ликбеза мулсчин 40%, жен-

щин 00%). В Центральном советском районе 
были созданы университет и высшие воонные 
учебные заведения. В каждом совотском районе 
имелись свои районные и мостныо газеты, 
издаваемые совотами, партией, комсомолом, 
профсоюзами и т. д. Создан был ряд изда-
тельств. В Жуйцзино—бывшей столице совет-

в . с . э . т . х х х и . 

«Красная правда» («Хунсэ Шихуа»), орган ком-
сомола. Выходили также профсоюзные газо-
ты. В Центральном советском районо вы-
пускался орган цзянсийского профсовета «Ра-
бочий» («Гун-жэнь»), В Хунань-Цзянсийеком 
районе — орган профсовота «Красный свет». 
В западном Хунань-Хубэйском советском райо-
но—партийный орган «Красное знамя». В этом 
лее районо выходили еще комсомольская, воен-
ная и другие газеты. В Хубей-Хэнапь-Аньхой-
ском районе выходили газоты «Совоты» (рань-
шо называлась «Рабочий, крестьянин, солдат»), 
«Красный боец», «Жизнь красной армии» и 
«Партийная жизнь>. Кроме того имелся ряд 
исурналов: «Фронтовой еженедельник», «Ленин-
ский еисенедельник», «Советский двухнедель-
ник» и др. Т и р а ж проссы рос непрерывно. 

22/1 1934 в Жуйцзино открылся 2-й Всекитай-
ский съезд советов. На нем участвовало свыше 
800 делегатов из разных советских районов, 
приохавших в Центральный советский район 
несмотря на начавшийся улсе 0-й поход Го-
миньдана. 2-й съезд заслушал рапорт Ч ж у Дэ 
о победах красной армии, отчетный доклад 
председателя Ц И К и Совнаркома Китайской 
советской республики Мао Цзэ-дуна, принял 
решение по вопросам советского и экономиче-
ского строительства, о красной армии, а так-
же обращения к китайскому народу и антияпон-
ской волонтерской армии в связи с японской ин-
тервенцией. 

После перехода в 1934—35 основных сил 
красной армии из Цзянси на запад (см. Ки-
тайская красная армия, Боевые действия) в 
1936 сов. районы занимают следующие тер-
ритории: в северной части провинции Шэньси, 
на юго-востоко Ганьсу, на заподо Сычуани 
п в Сикано и пограничный—Сычуань-Юньнань-
Гуйчжоу. Кромо этого районы советского пар-
тизанского движения имеются в Хубэе, Хуна-
ни, Цзянси, Фуцзяни, Аньхое и Гуандуне. 

К и т а й с к и е с о в е т ы в б о р ь б е з а е д и н ы й н а р о д -
н ы й а н т и я п о н с к н й ф р о н т . В к о н ц о 1 9 3 5 и о с о -
бенно в начале 1930 китайские совоты осуще-
ствили значительный поворот, выработав и на-
чав применять новую политику, в центро кото-
рой стоит задача создания одиного народного 
антияпонского фронта борьбы за национальную 
независимость против японского империализ-

21 
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ма. Эта новая политика единого антияпонско-
го фронта была подготовлена рядом предва-
рительных шагов китайских советов с момен-
та начала японской интервенции в Маньчжу-
рии (1931). После японского нападения на Ки-
тай совоты и красная армия вели борьбу под 
лозунгом национально-революционной войны 
против японских империалистов в защиту цело-
стности, независимости и объединения Китая . 

В январо 1933, во время захвата Шанхайгу-
аня , советское правительство и Ревсовот крас-
ной армии широко опубликовали воззвание с 
изъявлением готовности заключить с любой 
армиой и любой воинской частью боевое опе-
ративное соглашение для совместной борьбы 
против японского империализма на следую-
щих условиях: 1) прекращение наступления на 
советские районы; 2) предоставление народу 
элементарных демократических прав—свобо-
ды слова, печати, союзов, стачек, демонстра-
ций и т. п.; 3) продоставлопио народу свободы 
организации волонтерских антияпонских от-
рядов и свободы их вооружений. Весной 1934 
на условиях этого обращения совоты и крас-
ная армия заключили боевое соглашение 
с Фуцзяньским антиянонеким правительством 
и командованием X I X армии о совместных 
действиях. 

Когда Нанкинское правительство заключило 
с японскими империалистами соглашение в 
Тангу, совоты и Ревсовот красной армии опу-
бликовали приказ об увеличении регулярной 
красной армии до миллиона человек и подго-
товке к введению всеобщей воинской повин-
ности для уепошной национальной обороны. 
Однако эти мероприятия не были достаточны 
для подготовки и проведения национально-ре-
волюционной войны против Японии. Д л я 
защиты независимости, территориальной це-
лостности и объединения К. необходимо было 
создание единого национального фронта про-
тив японского империализма. Надо было под-
нять народные массы на воорулсенноо сопро-
тивление Японии. Необходимые предпосылки 
для этого были созданы к концу 1935 объектив-
ной политической обстановкой в К. Продол-
исавшеося наступление японского империа-
лизма усиливало на гоминьдановских террито-
риях сопротивление народных масс. Часть на-
циональной китайской бурлсуазии и военных 
гоминьдановских армий искала путей для Д1 й-
ствительногэ сопротивления японской агрес-
сии, но останавливаясь пород мыслью о согла-
шении с китайскими советами и красной армией 
для совместных действий против японского 
империализма. 

В обращении Ц И К Китайской народной со-
ветской республики и Ц К компартии К. от 
1 /VII I 1935 «Ко всему народу Китая о сопроти-
влении Японии и онасени i родины» были вы-
двинуты конкретные предложения для осуще-
ствления антиимпериалистического единого 
фронта: образование всекитайского объединен-
ного народного правительства национальной 
обороны и организация всекитайской объеди-
ненной антияпонской армии (см. Коммунистиче-
ская партия Китая) . В. Кцчцмчв. 

Лит.: Второй съезд китайских советов (Сборник ма-
териалов), М., 1035; Программные документы китайских 
сонетов, Сборник, [М.|, 1035; Советы в Китае, Сборник 
материалов и документов, М., 1034; Стратегии и так-
тика Коминтерна в национально-колониальной револю-
ции на примере Китай. Сб. документов, ьод р 'Д. II. M пф а, 
[M.J, 1934; В а к M и н, 15 лет борьбы за независимость 
и свободу китайского народа («Коммунистический Интер-
национал», М., 1936, № 11, стр. 81—95). 

КИТАПСКАЛ КРАСНАЯ АРМИЯ. 
Первые отряды красной армии возникли в 

концо 1927—начале 1928. Из Наньчанского 
восстания(1/УП 11927), волны крестьянских вое-
станнй осенью 1927, из стачечных боов и Кан-
тонской коммуны вышли первые кадры бой-
цов гороичоской красной армии Китая. Первые 
красные партизанские отряды, из к-рых впо-
следствии были созданы части красной армии, 
были сформированы из учебного кантонского 
полка, из влившихся в его состав во вромя Кар-
тонского восстания рабочих друисин и отряда 
Хо Луна . Красные партизаны, пройдя через 
Гуандун и юго-восточную Хунань, подняли 
борьбу в зап. Цзянси, куда они пришли позд-
ней осенью 1927. Там, в горах Цзинганшань, 
Ч ж у Дэ и Мао Цзо-дун создали первую базу 
для развития дальнейших боевых действий. Там 
ясо (в 1928) было принято рошонио из отдель-
ных партизанских отрядов Мао Цзо-дуна, Чжу 
Дэ и Юань Вэнь-цая создать 4-й корпус крас-
ной армии во главо с Ч ж у Дэ—командиром i 
ого—и Мао Цзе-дуном—политическим комисса-
ром. Усиленно революционного движония в 
1929 способствовало быстрому росту китайской 
красной армии, красной и «молодой» гвар-
дии u широкому развертыванию партизанско- s 
го движения. 

Под руководством кит. компартии были ор-
ганизованы из разрозненных партизанских 
отрядов, боровшихся с гоминьдановской реак-
цией, крупные войековыо соединения. В кон-
це 1929 и начале 1930 были созданы корпуса 
регулярной красной армии. Тогда жо началось 
формирование первых красных армий. I ар-
мия, возглавляемая Ч ж у Дэ, возникла из 
3-го, 4-го, 12-го, 20-го, 21-го и 22-го корпусов; 
11 армия, под командой Хо Луна, была органи-
зована из 2-го и 6-го корпусов; III армия, воз-
главляемая Пои Дэ-хуаом,—из 7-го, 8-го и 
16-го корпусов; IV армия, под командованиом 
Куан Цзи-сюна,—из 1-го и 15-го корпусов. 
Красная армия стала кронким стражем совот-
ских районов, важнейшим фактором дальней-
ших успехов китайской революции; с началом 
агрессии японского империализма красная 
армия становится опорой борьбы за сплочение 
народного фронта для обороны национальной 
независимости страны. 

Социальный состав красной армии. К о м п -
лектование красной армии К. основано на добро-
вольчестве. С самого начала при наборе в крас-
ную армию соблюдался классовый принцип. 
Делом вербовки занимаются советские и пар-
тийные органы через военные комитеты. Яв-
ляясь дотищем революционного рабочего клас- 3 
са и крестьянства, красная армия имеот гро- j 
мадные резервы для пополнения своих рядов. 
Главными источниками для комплектования 
ее состава являются: а) отряды краен >й и «мо- 3 
лодой» гвардии, а такжо партизанские отряды; 
б) рабочие промышленных центров в) солдаты 
и небольшая часть офицерства, перешедшие 
на сторону красной армии. В резолюции 2-го 
съезда китайских советов (1934) о красной ар- 1 

мии ужо был поставлен вопрос о пороходо от 
добровольной вербовки к системе всеобщей 
воинской повинности. «Для создания прочной 
и постоянной базы и пополнения боевых рядов 
красной армии необходимо укрепить резерв 
красной армии—красную и ..молодую- гвар-
дию, проводя сроди молодежи военное обуче-
ние с том, чтобы эти организации действительно 
явились резервом красной армии и массовой 
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вооруженной силой, защищающей советские 
районы. Одновременно это мероприятие я в л я -
ется важнейший предпосылкой перехода от доб-
ровольной вербовки к системе всеобщей воин-
ской повинности». 

В начале советского движения (1927—28) 
среди красноармейцев ряда частей был очень 
высок процент солдат, ушедших из милитари-
стических частой, а такжо членов кростьянеких 
тайных обществ. После создания регулярной 
красной армии (1928—30) социальный состав 
красноармейцев стал заметно улучшаться. 
Подъом рабочего движения в городах обеспе-
чил пополнение армии пролотарскими элемен-
тами, в результате чего в красной армии уве-
личилось рабочее ядро. 1-й съезд советов К . 
(7/XI 1931) указал на необходимость дальней-
шей работы по улучшению соц. состава армии. 
В корпусах, к-рые стояли в Центральном со-
ветском районо (в 1930—31), была значитель-
ная прослойка промышленных рабочих, было 
много батраков, ремесленников и крестьян-
бедняков и середняков. По данным политупра-
вления китайской красной армии (весной 
1934), социальный состав красноармейцев Цен-
трального советского района был таков: ра-
бочих 30%, крестьян (18%, интеллигенции и 
служащих 1%, прочих 1%. 77% красноар-
мейцев было из совотских районов, 12%—из 
гоминьдановского К., 4%—солдат, восстав-
ших и норешедших на сторону красной ар-
мии, и 7%—вступивших в красную армию из 
числа пленных. 

Ч и с л е н н о с т ь к и т а й с к о й к р а с -
н о й а р м и и (по голам). 

Численность Оой-
1 0 Д Ы ЦОИ (U тыс.) 

19Ï8 10 
10:9 22 
ИЗО 62 
Ш 1 1 ' 5 
1912 176 
1933 ; 6 » 
19.(1 360 

Местные воинские формирования. Почти 
во всех районах, охваченных советским дви-
жением, наряду с китайской регулярной 
красной армией имеются местные воинские 
формирования. Это — отряды «молодой» гвар-
дии, объединяющие молодежь до 23 лет, крас-
ногвардейские дружины, учебно-инструктор-
ские отряды, рабочие пикеты и т. д., подчинен-
ные местным советским органам и выполняю-
щие задачи охраны той территории, где они 
сформированы. Они действуют обычно только 
в границах своих районов и в случае занятия 
этих районов противником не отступают вмосте 
с красной армиой, а в большинство своем рас-
сыпаются по деревням для того, чтобы при пор-
вой возможности вновь соединиться и начать 
партизанские действия. I Ia 2-м съезде советов, 
наряду с мерами по укреплению и расшире-
нию регулярной красной армии, было принято 
следующео решение: «Не< тложными задачами 
совотов являются усиление и расширение имею-
щихся партизанских отрядов, широкое созда-
ние новых, обобщение богатого опыта парти-
занской войны, максимальное усиление ин-
структирования и руководства партизанской 
войной, организация сотен и тысяч партизан-
ских отрядов в белых районах и направление 
их в тыл врагов для проведения там внезапных 
нападений, развертывания массовой борьбы и 
создания новых партизанских районов вплоть 
до установления новых советских районов» 

(Из отчетного доклада председателя Ц И К и Сов-
наркома т. Мао Цзэ-дуна). 

Вооружение и снабжение. Красная армия 
вооруисается главным образом за счот оружия, 
отобранного у врагов. Кромо огнестрельного 
оружия имеются всевозмоясныо виды холод-
ного оружия — сабли, пики и т. п. По заяв-
лению главнокомандующего красной армией 
т. Ч ж у Дэ, рабоче-кростьянская армия владеет 
томи жо образцами орулшя, к ггорые имеют-
ся в распоряжении гоминьдановских войск. 
В каждом полку, в каждой дивизии есть пехот-
ные винтовки японского образца, пехотные 
винтовки из мукдонского и ханьянского арсе-
налов, артиллерийские орудия, тяжелые и 
легкие пулемоты, ручные пулеметы, маузеры 
и т. и. В крупных воинских частях имеются 
телефоны и радио, а такжо оружейные и снаря-
жательные мастерские. Однако техническая 
оснащенность красной армии до сих пор оста-
ется ещо не на высоком уровне. В связи с не-
хваткой орулшя и огнеприпасов ограничива-
ется количественный рост армии. У нее нот авиа-
ции, нот химических средств борьбы. Имоются 
собственного изобретения противогазы, изго-
товленные кустарным способом. 

Одновременно с реорганизацией красной 
армии была осуществлена централизация ее 
материальных ресурсов. Контроль над расхо-
дованном денежных и вещовых средств нахо-
дится в ведении «военного комитета». Во воеь 
период существования красной армии боль-
шую помощь в деле улучшения снабжения про-
довольствием красной армии оказывает тру-
довое населенно как советских, так и гоминь-
данорских областей. Нормы снабжения, при-
нятые в красной армии, выше, чем нормы для 
солдат в гоминьдановской армии. Что касается 
обмундирования, то некоторые части красной 
армии одеты не хуясе лучших войск Чан Кай-
ши. Каждый боец весной и осенью носит об-
мундирование на подкладке, зимой ватное и 
летом—облегченное. Н а воротнике—красная, 
зеленая, голубая или чорная петличка, от-
личающая род войск, на фуранске пятиконеч-
ная звезда. 

Боеиая и политическая подготовка. Красная 
армия энергично занимается боевой и полити-
ческой учебой. Д л я подготовки комсостава при 
всех армиях созданы военные школы. Из воен-
ных школ наибольшей известностью пользу-
ются: школы имени Пэн Б а я и Ян Иня (Пэн-
Янская) , а такжо школа им. Кун Jlo. В обще-
ственные организации в частях армии входят 
как рядовые бойцы, так и командиры. Они 
оказывают повсюду большую помощь полит-
отделам армии в организационной и агитацион-
ной работе сроди населения. Красноармейцы 
вместо с их командирами оказывали активную 
помощь трудящемуся населению во вромя по-
левых работ и в борьбе с последствиями навод-
нения. Политотделы армии пров одят политиче-
скую и культ.-просветительную работу. В каж-

I дой роте, отряде, штабо организуются ленин-
! скио уголки, при к-рых имеются разные к р у ж -

ки, выпускаются стенгазеты силами самих 
красноармейцев. Во многих крупных воинских 
объединениях издаются печатные органы— 
газеты и журналы. Центральным органом кра-
сной армии является газета «Хунсин» («Крас-
ная звезда»), посвященная вопросам боевой 
и политической подготовки. Во всех частях 
проводятся утроннио и вечерние занятия. Часто 
созываются заседания культпропотдолов, со-

21* 
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бранил актива партии, собрания мобилизован-
ных и общио собрания красноармейцев. Крас-
ная армия—единственная в Китае армия, где 
солдаты не подвергаются телесным наказани-
ям и вне строя пользуются равными нрава-
ми с комсоставом. Основной чертой китайской 
красной армии, отличающей ее от гоминьда-
новской армии и являющейся основным источ-
ником оо силы, являотся сознательность крас-
ноармейцев, их глубокая связь с народными 
массами и беззаветная преданность делу нацио-
нального и социального освобождения страны. 
В ней сущоствует крепкая дисциплина, осно-
ванная на сознательном отношении красноар-
мейцев к их долгу. 

Тактика. Маневренная способность и под-
вилшость китайской красной армии необычай-
но высоки, что неоднократно отмечалось дажо 
врагами китайской революции. Ео наступ-
ление, как правило, носит стремительный ха-
рактер. Она умоот быстро оторваться от про-
тивника тогда, когда это по обстановке или 
по соотношению сил целесообразно, заставля-
ет противника разделить свои силы и наносит 
иораясонио по частям, умоет тревожить тыл 
противника, нащупывать его «слабые места», 
умоот хорошо вести ночной бой. Части китай-
ской красной армии имоли задачей но допу-
скать проникновения противника в советские 
районы. Т а к а я тактика очень долго и успешно 
применялась в Хубзй-Хэнань-Аньхойском со-
йотском районе. Соответственно с требованиями 
совромонной тактики проведена реорганиза-
ция частой состава красной армии на основе 
троечного делония. От применения исключи-
тельно форм «малой войны» красные армии 
порошлн к тактике, сочотающой партизанскую 
борьбу с мотодами большой мановренной войны. 
Получив возможность использовать преиму-
щества, к-рымн располагают большие воинские 
соединения, красная армия но утеряла однако 
и той подвижности и гибкости, к-рыо соста-
вляют сильныо стороны партизанской тактики. 

Руководств». Свое руководство красной ар-
мией советы и К П К проводят чороз цолый 
ряд органов Институт комиссаров(от батальона 
и вышо) (первым комиссаром китайской крас-
ной армии был т. Мао Цзэ-дун), политотделы 
(от полка и вышо), политруки в ротах, система 
партийных и комсомольских ячеек в низовых 
подразделениях частой, революционные воен-
ные совоты во главо армий. Всо политические 
вопросы в красноармейских частях от роты 
и до корпуса включительно решаются комис-
сарами за исключенном общих важных вопро-
сов, к-рыо в основном решаются парторганиза-
цией. В каладой роте организуется ячейка, 
в полку, дивизии и корпусе имоются коми-
теты. Коммунисты составляют 28% общего со-
става красной армии, а комсомольцы—10,6%. 
Сроди командиров, начиная от командира от-
долония и кончая командиром корпуса, боль-
шой процент члонов партии и комсомольцев. 
Сроди политработников корпусов много рабо-
чих. Часть политработников прошла специаль-
ную подготовку. 

Д л я руководства красной армией 1-й Все-
китайский съезд советов (ноябрь 1931) поста-
новил создать высшие военные органы—Рево-
люционный военный совет и Главный штаб 
красной армии. Иосмотря на необеспеченность 
снаблеония вооружением, нодостаток обмунди-
рования, беспрерывную борьбу с гомнньданов-
скими армиями, пользующимися поддоржкой 

молсдународного империализма, она сумола со-
хранить свои силы, став одним из важнойших 
рычагов китайской роволюции. Б. Берлин. 

Боевые действии китайской красной армии. 
С 1930 по 1935 китайская красная армия по- ' 
бодоносно отразила шесть походов нанки нцев. 
Первый поход был продпринят Чан Кай-ши 
в ноябре 1930. Этот поход закончился пораже-
нном гоминьдановских войск под Дунгу (в 
Цзянси) в январо 1931. Второй поход Чан 
Кай-ши против советских районов начался в 
апроле 1931, под лозунгом «окончательного 
некоронония коммунистов», и продолжался до 
конца мая, когда красная армия заняла Цзиань 
и близко подошла к Наньчану. Третий поход 
начался в июле 1931. Чан Кай-ши сосредото-
чил все свои силы (400 тысяч штыков) в Цзянси, 
гдо командовал военный министр Панкина 
Хэ Ин-цинь. В результате третьего похода 
красная армия разбила 17 дивизий врага, и 
2 дивизии болых почти полностью перошли 
на сторону красной армии. Было захвачено 
около 25 тысяч винтовок, большое количество 
орудий, пуломотов и боопрнпасов. Пополне-
ния людьми в красной армии во вромя этого 
похода достигли около 40 тысяч человек. В боях 
погиб популярный воледь красной армии, ко-
мандир 3-го корпуса Хуан Гун-люэ. В начала 
похода гоминьдановским войскам удалось за-
хватить часть совотской территории в провин-
ции Цзянси, но затем красная армия реши-
тельным ударом отбросила их к исходному 
положению. Борьб i красной армии против чот-
вортого похода (февраль—май 1932) закончи-
лась расширением территории совотского Ки-
тая, причем красной армией был окружон и 
захвачен город Ганьчяшу в Цзянси. Пятый 
гомнньдановский поход продолжался около го-
да (июль 1932—июнь 1933). В начало этого 
похода была занята гоминьдановскимн вой-
сками часть Хубой-Аньхой-Хэнаньского райо-
на, но выступившой отсюда IV красной армией 
был создай новый советский район в провин-
ции Сычуань. Красная армия заняла 79 новых 
уездов, захватив в частности гор. Шабу в Фуц-
зяни и города Суйднн и Ланчжун в Сычуани.— ; 
IIJocTott поход Чан Кай-ши начал в сентябре 
1933 при участии горм. генерала фон Секта. 
Чан Кай-ши мобилизовал для разгрома красной 
армии около 70 дивизий (700-тыс. армию). Его ! 
авиация насчитывала 300 самолотов, из к-рых 
150 американских и канадских. Красная армия 
в Центральном советском районе насчитывала 
150—160 тыс. бойцов. Этот поход продолжался 
14 месяцев. Несмотря на огромную подготовку 
к этому походу, на чиелонный перовое, на по-
мощь деньгами и амунициой, снаряженном и 
военными советниками со стороны империали-
стов, Гоминьдану но удалось ликвидировать 
советское движение в Китае. 

Летом 1934 ЦК китайской компартии и Рев-
военсовет китайской красной армии приняли 
решение о иороходо красной армии из провин-
ций Цзянен и Фуцзянь иа запад Китая, в 
пров. Сычуань, на соодиноние с IV красной 
армией. Д л я успоха этого порохода необходимо 
было предварительно развязать партизанскую 
и маневренную войну в тылу у противника. 
В октябре 1934 7-й и 9-й корпуса под коман-
дованием Л о Вин куя прорывают Восточный 
фронт в провинции Фуцзипь. Затем 7-й корпус 
ндот на совер на стык пров. Фуцзянь-Члсэцзян 
и соединяется с 10-м корпусом Фан Чиси-
мина (позлее попал в плон и был казной 
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в Наньчано). 9-й корпус ведет партизанскую 
войну в тылу Восточного фронта Чан Кай-ши 
в пров. Фуцзянь.—Задача прорыва на восток 
заключалась в сковывании наступающих на 
советский район войск Чан Кай-ши. Послед-
нему пришлось оттянуть силы с главного фрон-
та и бросить их против 7-го, 9-го и 10-го кор-
пусов красной армии у собя в тылу. Почти 
одновременно с прорывом 7-го и 9-го корпусов 
на восток 6-й корпус красной армии под ко-
мандованиом Сяо Кэ прорвался на запад и чо-
рез южную Хунань и Гуанси вступил в Гуй-
чжоу. Затем красные части Сяо Кэ на сев,-
западе Хунани соединились со II красной ар-
мией Хо Луна. К началу 1935 основные силы 
китайской красной армии под командованием 
Чжу Дэ и Мао Цзо-дуна вышли из окружения, 
прорвали кольцо противника на Западном и 
Южном фронтах и совершили герончоский пе-
реход в Сычуань, пройдя чероз территории 
девяти провинций, преодолев высокие горные 
хребты, бездороясьо и реки (Уцзян, Янцзы, 
Цзиньшацзян, Дадухэ и др.) и пройдя с боями 
свыше 5.000 км. План Секта—Чан Кай-ши раз-
грома живых сил красной армии не удался. 
В Сычуани еще с конца пятого похода находи-
лась IV армия Сюй Сян-цяня, выросшая до 
100 тыс. бойцов и являвшаяся крепкой и бое-
способной силой. В окрестностях г. Тянь-
цюань (вблизи г. Чэнду) 15/VI 1935 состоялось 
объединение двух основных групп воорулсен-
ных сил советов К. 

В июле и августе 1935 завязались крупные 
сралсеиия в районах к 3 . от Чэнду у городов 
Я чжоу, Лудин, Лушань и т. д. Около 50 гоминь-
дановских дивизий вступили в бой с крас-
ной армиой. Сначала красная армия имола 
успех, но Чан Кай-ши с помощью резервов 
удалось восстановить положение. Переброска 
дополнительных сил сычуаньской группы крас-
ной армии из советского района, расположен-
ного на северо-востоко Сычуани, дала возмоис-
ность противнику овладоть частью этого райо-
на. В дальнейшем районом боевых действий 
основных сил красной армии оставался запад 
и северо-запад Сычуани и Сикан. Группа Хо 
Луна и Сяо Кэ, состоящая из 2-го и 6-го крас-
ных корпусов и находившаяся на стыке про-
винций Хунань, Хубэй, Сычуань и Гуйчлсоу, 
к концу 1935 уже имола в своем составо шесть 
дивизий (4, 5, 6, 16, 17, 18) и много партизан-
ских отрядов. Центр сойотского правительства 
в этом районе был в Ванцзятане. Эти силы ско-
вывали войска местных милитаристов. Летом 
1935 группа Хо Луна дошла до Чжицзян-Иду 
на р. Янцзы, в 50 км от порта И чан, разбив 
85-ю нанкинскую дивизию. В сентябре она раз-
била 41-ю дивизию при ео попытко наступать 
на Луншань (в Хунани). В конце осени эти 
группы заняли г. Таоань, направляя удар 
в сторону Чандэ (в Хунани). В конце 1935 
Хо Лун и Сяо Кэ выступают на запад по на-
правлению к группе Ч ж у Дэ. В течение ян-
варя и февраля 1936 две колонны Х о Луна 
и Сяо Кэ безостановочно двигались в Гуйчжоу. 
Сковав всо резервы Чан Кай-ши в Гуйчжоу, 
они ослабили силы противника на фронте про-
тив группы Ч ж у Дэ. С апроля 1936 группа 
Хо Луна и Сяо Кэ обосновалась в сев. части 
провинции Юньнань, откуда связалась с груп-
пой Чясу Дэ в провинции Сикан. В манифесте 
от 17/IV Хо Лун и Сяо Кэ объявляют созда-
ваемую ими власть «народно-революционным 
правительством» трох провинций (Юньнань, 

Сычуань, Гуйчжоу), к-рое ставит себе задачу 
мобилизации и организации всех боевых сил 
народа для вооруясонной борьбы против япон-
ского империализма, самого опасного врага ки-
тайского народа. 

Проводя решения V I I Всемирного конгресса 
Коминтерна, Хо Лун и Сяо Кэ, так лсо как 
и остальные группы красной армии, предла-
гают всем армиям своих противников—китай-
ских милитаристов—прекратить вооруженную 
борьбу и объединиться в широком антияпон-
ском народном фронте для совмостной борьбы 
против сил японского империализма и ого аген-
тов в Китае. 

Послоднио передвижения красной армии про-
диктованы этой же главной задачей—сплоче-
ния единого антияпонского фронта. И з глав-
ных сил красной армии основные кадры 1-го 
корпуса Лин Вяо и 3-го корпуса Пэн Дэ-хуая 
пробили себе путь чорез Ганьсу и Шэньси и 
вышли в начало 1936 на рубеж р. Хуанхэ там, 
гдо эта река образует собой границу между 
провинциями Шэньси и Шаньси. Выдающую-
ся роль в создании новой группы сыграл 25-й 
пионерский корпус исключительно смелым и 
полностью удавшимся рейдом (пройдено бы-
ло 800 км) в тыл армии гонорала Х у Цзу-
наня, засовшой на поровалах мелсду Сычуа-
нью и Ганьсу и блокировавшей путь 1-го и 
3-го корпусов. 

В начало 1936 эта новая группа, во главе 
с Мао Цзэ-дуном, включающая в себя 26-й кор-
пус Лю Цзы-даня, и вновь формируемые в 
Шэньси части 27-го и 29-го корпусов высту-
пили в пров. Шаньси и к Суйюани, районы, 
на к-рыо направлен удар японской агрессии. 
Эти опорации показали на дело готовность ки-
тайской красной армии, но отступая ни пород 
какими трудностями, бороться за изгнание 
японских захватчиков с территории Китая. 

IV . Аграрный вопрос в Китае. 
Империализм застал в К . феодально-крепо-

стнический строй. Господство империалистов 
над Китаем определило характор дальнейшего 
развития всей ого экономики. Империализм 
форсировал развитие в китайской деревне то-
варно-денеленых отношений, превращая Китай 
в аграрно-сырьевой придаток для промыш-
ленности метрополий. Этот процесс сопрово-
ждается консервацией феодальных пореяситков, 
поддержкой империалистами милитаристов-фео-
далов, усилением туземного торгово-ростов-
щического капитала, выступающего проводни-
ком и посредником империализма в К. , что 
составляет нообходимыо условия для империа-
листической эксплоатацин К. как рынка сбыта, 
рынка сырья и как сферы приложения капи-
тала. Неэквивалентный обмен, выколачивание 
ростовщичоских процентов по займам, захват 
источников доходов, игра на курсе серобра 
и т. д.—таковы далоко но все формы империа-
листического грабежа К. , осуществляемые че-
рез Феодально-милитаристические и чиновни-
чье-бюрократические элементы. Всо это задер-
живает развитио производительных сил страны, 
уродует ого и приводит к прямой деградации 
сольского хозяйства. Противоречия, создавае-
мые господством порежитков феодализма в кит. 
деревне и в социально-политичоском строе К . , 
порождают аграрную революцию в К. Борьба 
крестьян за землю, развертывающаяся аграр-
ная роволюция тосно связаны с борьбой за 
национальное освобождение: «нельзя ликви-
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диронать фоодальные пережитки в Китае, не 
веди вместо с том революционную борьбу про-
тив империализма в Китае» ( С т а л и и, Об 
оппозиции, M.—JI., 1928, стр. 587). 

А г р а р н ы е о т н о ш е н и я . Всего обраба-
тываемой зомли в К. около 16% от общего фонда 
годной к обработке, но вслодствио хрониче-
ского аграрного кризиса и участившихся сти-
хийных бедствий этот процент сокращается. 
Если в 1917 обрабатываемая площадь равня-
лась 1.356 млн. му, то в 1928 обрабатывалось 
только 1.248 млн. му. Распределение земли 
менаду различными классами китайской дерев-
ни может быть иллюстрировано цифрами вы-
борочных обследований; достоверных стати-
стических данных по стране в цолом но имеется. 
В районе преобладания крестьянского зем-
левладения в уездо Динсянь (Хэбэй), гдо 70% 
креетьлн-собствонников, 59 ,7% сомой владе-
ет 29 ,4% зомли, а 2 ,3% сомой—19,1% зомли; 
11,8% семей совсем не имеют зомли.—В про-
винции Хэнань помещики владеют около 4(3% 
земли. В уозде Уси пров. Цзянсу помещики, 
имеющие свышо 1.000 му, владеют 8 ,23% обра-
батываемой зомли; мелкие и средние помещики 
владеют 30,68% зомли, около 9 % пахотной 
зомли принадлежит различным кланам, хра-
мам и местным властям. Кулаки, составляющие 
5 ,6% населения, владеют 17,7% земли; серед-
няки (19,8% нас.)—20,8% земли, бедняки и 
батраки (08,9% нас.)—14,2% земли. В уоздо 
Линьян провинции Ч ж э ц з я н 10% семей вла-
деют 78% обрабатываемой земли. В Суйюани 
10,0% всох обследованных семойств владели 
88 ,2% всой обрабатываемой площади (из этой 
площади 26% падает на владеющих от 51 до 
100 му). Особенно значительна концентрация 
землевладения в районах поливного земледе-
лия . Так напр. , в уездах Пннху провинции 
Чисэцзян помещики, к-рых насчитывается всего 
3 % к общому числу дворов, владеют 80% всой 
земли уезда. В пров. Гуандун, по данным 
проф. Ч э н ь Хан-шэна, в 1933 земля распреде-
лялась следующим образом: 
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Помещик» 110 2 22.360 53 203,3 
Кулаки 220 4 5.41)0 13 L4,8 
Середняки 1.0® 1 £0 6.650 15 ti,0 
Бедняки и Сатракп 4.040 71 8.US0 1» 2,0 

Итого . . . . 5.410 1)0 42.'60 100 7,8 

В районах колонизации (в провинциях Суй-
юань, Ч а х а р и др.) торговый капитал захваты-
вает зомлю в свои руки, и купцы становятся 
крупными помещиками. В уездо Лннхэ, пров. 
СуЙюань, 54% обрабатываемой зомли находи-
лось в руках 80 крупных помещиков. Прибли-
зительную картину распределения земли между 
различными социальными группами для всего 
К . дает китайский экономист Тао Чжи-фу в 
таблице, помещенной на ст. 052. 

Таким образом 4% помещиков имеет 700 млн. 
МУ, 6% кулаков—252 млн. му, а 90% середня-
ков и бедняков—только 448 млн. му, или 32% 
всей обрабатываемой земли. Выводы из приве-
денных материалов следующие: во-первых, по 

Социальные группы 
Число 
семей 

(п тыс.) 
% семей 

Колич. 
земли 

(н млн. му) 
% земли 

Помещики 2.400 4 700 50 
Кулака 3.6,)) 6 152 is 
Серединки 12.000 20 210 15 
Бедшши и батраки 4-,0)0 7) 138 17 

Итого. . . 60.00) 103 1.4)0 110 

числу хозяйств в Китг.е прообладаот мелкое бод-
няцкоо и середняцкое хозяйство; во-вторых, у 
класса землевладельцев-помещиков сосредото-
чена бблыная половина земельной площади и 
притом лучшего качества. З а последнее время 
усилился процесс концентрации зомли, особен-
но в руках крупных помещиков. Процент по-
мещичьего землевладения возрастает от севе-
ра к югу, доходя мостами до 80.. Чом плодо-
родное земля, чом более она устойчива про-
тив стихийных бедствий, том большо земли у 
помещика. Так усиливаются «земельная те-
снота», аграрноо перенаселение и борьба кресть-
ян за землю. 

В Китае преобладает частная (помещичья) 
собственность на зомлю. Встречаются още 
(Внутренняя Монголия) остатки т. н. знамен-
ных земель. Есть земли монастырские и церков-
ные, земли, принадлелсащио учреяедениям и 
училищам, государственные, родовыо и т. д. 
Процесс сокращония площади государственных 
н родовых земель продолжается, последние пе-
реходят в собственность влиятельных лиц рода. 

По землепользованию китайскоо крестьян-
ство делится на три группы: арендаторы, полуа-
рондаторы и собственники. Соотношение можду 
группами различно для различных районов Ки-
тая . Н а С.-В. К,—в провинциях Маньчжурии 
и Внутренней Монголии—собственников 51%, 
полуарендаторов 19%, арендаторов 30%. В бас-
сейне Хуанхэ в провинциях Шэньси, Шаньси, 
Хэбэй, Шаньдун, Хэнань—собственников 69%, 
полуарендаторов 18%, арендаторов 13%. В бас-
сейне Янцзы н на юге, в провинциях Цзянсу, 
Аньхой, Хубэй, Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, 
Хунань, Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун, 
Гуанси — собственников 32%, полуарендато-
ров—28%, арендаторов—40%. По данным ми-
нистерства земледелия и торговли, за 1917 в К. 
было собственников 24,6 млн. семой, или 50%, 
полуарендаторов 10,5 млн. сомой, или 22%, 
и арендаторов 13,8 млн. семой. З а последние 
годы, особенно в пориод экономического кри-
зиса, число крестьян - собственников падает. 
Данные выборочных обследований целиком 
подтверждают это. Капиталистическая аренда 
наблюдается лишь в районах с высокотовар-
ными культурами. Полуфеодальные отношения 
при земельной тесиото дают возмоненость зе-
млевладельцам с большой выгодой сдавать зо-
млю в аренду и получать доход, который 
зачастую в 2—3 раза больше обычной нор-
мы прибыли. Поэтому при росто концентра-
ции землевладения прообладаот молкое зом-
лепользованио. 

II e p е лс и т к и фо о д а л ь н о - к р е п о с т н и -
ч е с к и х о т н о ш е н и й . Проникновенно тор-
гового капитала в кит. деревню но измоняот 
полуфеодального характера экономики кит. де-
ревни. Оно иыступаот в форме «сочетания гос-
подства феодальных перолситков с существо-
ванием купоческого капитала в китайской де-
ревно при сохранонии фоодально-сродновоко-
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пых методов эксплоатации и угнетения кре-
стьянства» ( С т а л и н , Босода со студентами 
университета имони Сунь Ят-сена 13 мая 1927). 
Эта особенность обусловлена господством им-
периализма, консервирующего докапиталисти-
ческие методы эксплоатации: отработки, ис-
польщину как разновидность отработки и т. д. 
Система отработок очень распространена в К. 
и встречается в основном в трех видах: отра-
ботка вследствие личной зависимости кре-
стьянина, традиционная отработка и отработка 
в результате задолясенности. Существуют отра-
ботки по соглашению, определяемые в договоре 
с арендатором. Система отработок поддержи-
вается внеэкономическим принунсдениом (во-
оруженные дружины помещиков, связь помо-
щиков с военно-бюрократическим аппаратом 
власти и т. п.). Из всех форм ренты преобла-
дает испольщина, к-рая являотся пороходной 
формой к доноисной ренте. Испольщина рас-
пространена в различных видах. Чаще всего 
урожай делится в отношении 4 : 6 : 5 : 5 : 6 : 4. 
Широко распространена натуральная ронта и 
слабо—доножная, причом доножная ронта явля-
ется превращенной формой натуральной. К ной 
прибегают обычно помещики, ншвущио в го-
родах, и помещики, к-рым в данных условиях 
выгоднее брать деньгами. В процентном выра-
исении к продукции доножная рента обычно 
ниже натуральной. 

Кромо арондной платы, на крестьянина ло-
жится ощо цолый ряд расходов: доставка уро-
ж а я помещику, обязательные подарки и уго-
щения помещика и т. д. В провинции Шаньси 
распространена система уплаты натуральной 
ренты, а также доноисной из расчета натураль-
ной. В Гуйчлсоу распространена натуральная 
рента из расчета 5 : 5 или 6 : 4 в пользу поме-
щика. В этих условиях у крестьянина едва 
остается хлеб для пропитания семьи, товар-
ного жо хлеба у ного не бываот, т. к. послед-
ний сосредоточивается в руках помещика или 
ростовщика. Нередко арендатор отрабатывает 
часть арендной платы. Кромо того в дни по-
хорон, свадоб, каких-либо праздников он дол-
жен работать на помещика без всякого возна-
граждения. При деножной форме арендной 
платы арендатор обычно подворгаотся эксплоа-
тации и со стороны скупщиков хлоба. В сроки 
уплаты ронты цены на хлеб подвергаются наи-
большим колебаниям в сторону снижения, и 
крестьянин вынулсдон продавать свой хлоб по 
пониженным ценам. Доноисная ронта получает 
известное распространенно по всему К. , но тен-
денция к переходу ее в капиталистическую 
слаба. В большинстве случаев арендаторам 
своего хлоба до нового уронсая нохватаот и они 
берут его у помещика с обязательством воз-
врата в двойном, тройном или даже пятикрат-
ном размере. Отсюда широкое распространение 
кабальной зависимости арендатора от поме-
щика. Помещик эксплоатируот арендатора как 
владелец земли, с.-х. инвентаря, денег и т. д. 
В среднем арендатор отдает помещику в раз-
личном виде и различными способами 50— 
€0% всего урожая. Иногда доля помощика 
исчисляется в 70—80%. 

Огромное распространение ростовщической 
кабалы составляет характерную черту эконо-
мики К: Усиление торгово-ростовщического 
капитала в деревне при сохранении феодаль-
ных форм эксплоатации означает лишь рост 
нищеты крестьянства. Основная масса кре-
стьян, бедняки и середняки, вынуждена при-

бегать к займам деньгами и натурой, особенно 
в период между урожаями, когда она факти-
чески голодаот. Н о особонно повышается не-
обходимость прибегать к ростовщику в случае 
стихийных бедствий, к-рыо преждо всого и бо-
лее всего ударлюг по крестьянину и разоряют 
его, вынузкдая продавать свое жалкое имуще-
ство и инвонтарь или обращаться к ростов-
щику. Наконец распространена и продажа в 
рабство себя и членов своей семьи. 

В роли ростовщика в китайской деревне вы-
ступают помещики и купцы, длсентри, кулаки, 
чиновники, монастыри, ломбарды и т. д. Раз-
мер процента по ссудам колеблется от 30 до 
100 и больше в год. Особенно жестоко эксплоа-
тируот торговый капитал крестьянина в про-
винциях с производством монокультур. Тор-
говцы-скупщики обычно дают авансы под уро-
жай, закрепляя сделки договором, гДе уже фи-
ксируется цона на продукцию, заведомо снижен-
ная. Ростовщики и торговцы чащо всего бе-
рут в качество обеспечения землю, к-рая при 
неуплате ссуды переходит в собственность зай-
модатоля. Торгово-ростовщический капитал 
является таким образом фактором обезземели-
вания крестьянства. Китайские ростовщики тес-
но связываются с финансовым капиталом импе-
риалистических стран через китайские банки. 
Организован специальный сельскохозяйствен-
ный банк. Его операции на дело заключаются 
в финансировании помещичьей и отчасти ку-
лацкой верхушки деревни и скупщика, поста-
вляющего с !Льскохозяй ;твенное сырье для экс-
порта. Китайский банковский капитал, прони-
кая в деревню, предоставляет кредиты под ео-
лидноо обеспечение, к-рым может располагать 
только заяситочный крестьянин или кулак . Н о 
даже и тогда, когда крестьянин, бедняк или се-
редняк, получает кредит у банка, обычно с по-
мощью посредника или поручителя, крестья-
нин платит ростовщические проценты. 

II а л о г и. Основным источником дохода 
центрального правительства и местных вла-
стей являются налоги, из к-рых главный—по-
зомольный. Налоговый пресс завинчен до от-
каза , особонно в виде дополнительных нало-
гов, к-рые часто превышают основной налог 
в 25—30 раз. Тяжесть налогов увеличивается 
практикой откупов. Кроме земельных налогов 
существуют различные подати, сборы, «ликин» 
(внутренние пошлины: замононы с 1930 рядом 
других налогов) и т. п. По закону земельный 
налог платят помещик и крестьянин-земле-
владелоц, но фактически ббльшая часть зе-
мельных налогов перекладывается помещика-
ми на арендаторов и на мелких крестьян-соб-
ственников. Положение крестьянина-собствен-
ника, придавленного налогами, не лучше поло-
жения арендатора. В этом смысле районы с 
преобладанием кростьян-зомловладольцов мало 
чем отличаются от районов с преобладанием 
арендаторов. 

Г н о т м и л и т а р и с т о в в Китае, являю-
щихся такжо и крупнейшими феодальными зе-
млевладельцами, исключительно тяжел. Д л я 
нужд гражданской войны они облагают кре-
стьян дополнительными тяжелыми налогами, 
часто собирая их за несколько лот вперед, что 
однако не мешает новому, победившему мили-
таристу начать всо сначала. Кромо того мили-
таристы производят насильственные мобилиза-
ции крестьян в качестве кули для нужд армии, 
конфискуют крестьянский скот, средства транс-
порта, имущество и т. д. 
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К л а с с о в о е р а с с л о е н и е . Развитие 
капитализма в китайской деревне тормазится 
наличном пережитков феодализма, поддержи-
ваемых империализмом. Но господство импе-
риализма всо лее но исключает нек-рого разви-
тия капитализма в деревне. Поскольку влияние 
империализма сопровождается ростом денеж-
ного х-ва, развитием торгового земледелия, ро-
стом мобилизации земли, постольку оно не мо-
жот но вызывать известного развития капита-
лизма в сельском хозяйство К. Однако импе-
риалистическое господство в Китае искус-
ственно закропляот промышленную отсталость, 
поддорлсиваот феодальные отношения в стране 
п загоняет капиталистические тенденции в соль-
оком хозяйство в паразитические и средневе-
ковые формы. Влияние империализма усили-
вает отрицательные стороны развития капита-
лизма: «Кйтай знает в наиболоо розко выра-
женном видо всо отрицательные стороны раз-
вития капитализма (пролетаризация народных 
масс, рост разорения, нищета и пр.), но почти 
но знает великой положительной стороны ка-
питализма (рост производительных сил). . . Со-
воршонно остествонно, что в таких условиях 
р а з в и т о капитализма в самой стране, в осо-
бенности в сольском хозяйство, молсот проте-
кать лишь в зачаточных и к тому лсо в поло-
винчатых, ублюдочных, уродливых формах» 
(VI съезд КПК) . 

Концентрация земельной собственности и 
рост массы «свободных» от зомли крестьян мог-
ли бы стать исходным пунктом для широкого 
развития капиталистического зомледелня, но 
господство феодальных порожитков тормазит 
и уродуот ого. В данных условиях землевла-
дельцу выгодное иметь на своой зомле аронда-
тора-исполыцика, чем наомного рабочего. По-
этому концентрация землевладения но сопрово-
ясдаотся ростом крупного капиталистического 
хозяйства в земледелии. Торговый капитал, 
внедряясь в деревню и развивая торговое зе-
мледелие, сам поренимаот феодальные формы 
эксплоатации, закабаляя крестьянина ссуда-
ми и т. д. Усиленно роли помещика, связан-
ного с рынком, и торгово-ростовщического 
капитала в китайской доровне означаот все 
большоо подчиненно сельского хозяйства Ки-
тая интересам иностранного монополистиче-
ского капитала. 

К у л а к не только являотся носителем капи-
талистических отношений в доревне, но ис-
пользует и докапиталистический методы экс-
плоатации. «Это находит своо выражение в том, 
что верхушечные слои занситочных кростьян, 
практикуя в своих хозяйствах наом рабочих, 
в огромной своой части прибегают такжо к 
эксплоатации ароидного труда, сдавая ту или 
другую часть своой земли в аренду» (VI съезд 
К П К ) . Т а к напр., обследований зомоль кула-
ков 20 деревень уезда Уси (пров. Цзянсу) по-
казало, что чом больше они имоют зомли, тем 
выше процент земли, отдаваемой в аренду. Ку-
лаки, имеющие свышо 32 му зомли, отдают 
в аренду 40%. К у л а к выступает т а к ж е и как 
ростовщик, торговец, субарендатор, скупщик 
кростьянской продукции и т. д. Хозяйства с 
применением наемной рабочой силы встречают-
ся главным образом вблизи крупных городов 
и больших торговых центров. Здесь ясе имеет 
мосто и капиталистическая аренда зомли с бат-
рацким трудом на арендованных полях. Но 
капиталы, концентрирующиеся в руках сель-
ской бурнсуазии, почти но вкладываются в соль-

С.1СОО хозяйство, а используются в качостве ро-
стовщических ссуд обнищалому, мелкому кро-
стьянскому х-ву, т. к. это дает возмоненость 
получения на них не сродной нормы прибыли 
или процента, а значительно больше. Особен-
ностью классового расслоения китайского кре-
стьянства являотся то, что оно происходит 
в условиях крайней отсталости китайской эко-
номики, полуколониального положения страны 
и господства феодальных пережитков. Отсюда 
и замодленноо развитие капиталистических от-
ношений в деревно. Степень классового рас-
слоения зависит от степени развития в тех 
или иных районах товарно-дэнежных отноше-
ний. Расслоение происходит неравномерно. 
Обозземолнвание крестьянства и рост паупе-
ризации характерны для всого К. , но превра-
щение пауперов в с.-х. рабочих сужено гос-
подством докапиталистических отношений. В 
Северном К. процент наемного труда от общего 
количества труда, применяемого в с. х-во, для 
мелкого хозяйства составляет 4,1, для срод-
ного—13 и для крупного—31; для Централь-
ного и Восточного К. соответственно—4,6, 
15,7, 20,1. В крупном хозяйстве работают 
обычно постоянные батраки, а в сродном и 
мелком—созонные и поденные. Значительное 
применение наемного труда в мелких и сред-
них хозяйствах обусловлено трудоемкостью 
сельского хозяйства, причем нередко нанимаю-
щий согодня завтра сам нанимается, что от-
ражает скорее соседскую взаимопомощь, вы-
раженную в форме найма. 

Процесс размыва середняцкой группы про-
долясаотся. Середняки - собственники иногда 
сдают свою зомлю в аренду, но это не харак-
терное явление и обозначает, что данный се-
редняк разоряется и по молсот жить только на 
доходы от зомли. Таково положение напр. в 
Соворном К. , где крестьяне богут в города на 
заработки и, чтобы но продавать зомлю, от-
дают оо в аронду. Далее идут мелкио кростьяно-
бодняки, широкий слой к-рых составляют по-
лупролетарии, которыо но могут прокормиться 
со своего участка, и поэтому необходимым 
источником сродств к существованию для них 
являотся работа у богатых кростьян или у по-
мощшеа в качоство батрака. И наконоц бат-
раки, лишенные земли и живущие на зарплату, 
к-рая колоблотся от 15 до 20 долл. в год. В су-
ществующих в К. условиях масса китайского 
крестьянства оброчона на полуголодное су-
ществование. 

Одним из существенных источников доходов 
в крестьянском бюджете являотся домашняя 
промышленность и отходничество. Основной 
промышленностью совромонной китайской до-
ревии являотся ручное прядонио хлопка, шелка 
и в некоторых районах производство шорстя-
ных издолий. Причина устойчивости молкой 
домашней промышленности коренится в не-
вероятно низком жизненном уровно китай-
ского крестьянина. Волыную роль в дополни-
тельных заработках играют очистка хлопка, 
разматыванио шелка с коконов, вороночное 
производство, кружовоплотенио и т. д. Промы-
сел водется чащо всего из материалов, полу-
ченных от купцов чороз посредников. Домаш-
няя промышленность не спасает крестьянина 
от разорения, она лишь несколько одорисивает 
и затягивает этот процесс. 

Отходничество в общей систомо дополни-
тельных заработков играет такнео большую 
роль. В виду новозмолшости найти работу на 
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месте китайское крестьянство большими по-
токами устремляется в города, в другио провин-
ции, за границу. Зачастую тот или иной члон 
семьи постоянно находится в отсутствии, ибо он 
лишний в хозяйство. 

Большим своеобразном аграрные отношения 
отличаются на окраинах (Внутренняя Монго-
лия, Ганьсу, Сычуань, Гуйчжоу, Гуанси и 
Юньнань), населонно ic-рых в значительной ча-
сти состоит из угнетенных некитайских народ-
ностей (монголы, носу, мон, тай и др.) . Гнет 
империализма и феодальных иоролситков опре-
деляют собой характор аграрных отношений 
И в этих районах. Вместе с тем аграрные от-
ношения переплетаются здось с национальны-
ми, составляя основу национального вопроса. 
Более низкий уровень экономического разви-
тия, кочевой характер хозяйства, поролситки 
родо-пломонного уклада, в нек-рых районах— 
значительная роль рабства также обусловли-
вают построту и своеобразие аграрных отно-
шений в различных национальных районах. 

А г р а р н ы й к р и з и с - . Условия, в к-рые 
поставлено кит. кростьянскоо хозяйство в силу 
полуколониального характера страны, усугу-
бляют неспособность китайского крестьянства 
защищаться от конъюнктурных колебаний на 
мировом и на внутреннем рынках. Стихийные 
бедствия (наводнения и прочее), потрясающие 
Китай, к ьтастрофичность к-рых является в ос-
новном результатом социально-экономических 
отношений, приводят в годы кризиса к мас-
совым голодовкам и разорению десятков мил-
лионов трудящихся. Аграрный кризис в Ки-
тае является, с одной стороны, кризисом отно-
сительного перепроизводства, разоряющим до-
сятки миллионов крестьян, связанных с ми-
ровым рынком, с другой стороны,—кризисом 
недопроизводства продовольственных культур, 
особенно чувствительным для крестьян, под-
верженных болыно других стихийным бед-
ствиям. В 1929 аграрный кризис был значи-
тельно катастрофичнео для китайского кре-
стьянина, чем в любой другой стране. Зависи-
мость китайской экономики от монополистиче-
ского капитала, оо подчиненное полоисоние 
дали последнему возмоишость переложить тя-
жесть экономического кризиса на К. и осо-
бенно на китайское крестьянство. Прежде всего 
по крестьянину ударило обесценение серебра; 
на мировом рынке с 1929 по 1932 соробро упало 
в цене втрое; если обесценонио серебра на ми-
ровом рынке использовалось главным образом 
иностранными капиталистами и банками, то 
внутри страны туземныо банки и скупщики 
широко используют и обесценение меди—этого 
основного металла, из к-рого чеканится мас-
совая монета, обращающаяся сроди крестьян-
ского населения. Китайский крестьянин те-
ряет и от колебания цен и от невозможности 
реализовать свою продукцию. К у п ц ы и перо-
купщики, учитывая возможное падоние цен, 
sa гроши скупают крестьянскую продукцию: 
разница между цоной, получаемой цзянсий-
ским крестьянином за свой продукт, и ценами, 
существующими в Шанхае, составляет но ме-
нее 100%. Следующая форма ограбления кре-
стьянства—это использование разницы цен на 
экспортные и импортные товары. Монополи-
стический капитал максимально сдерживает па-
донио цон на товары, экспортируемые в К. 

В условиях кризиса китайский крестьянин 
является в усиленной мере объектом грабежа 
со стороны помещиков, ростовщиков, кулаков, 

джонтри, чиновников н т. д. Углубление аг-
рарного кризиса, происходящей в условиях на-
ступления империализма, в условиях опустоши-
тельных стихийных бедствий, голодовок, эпи-
демий и т. д., чрезвычайно ухудшило положо-
ние крестьянства. Р я д провинций Централь-
ного Китая подвергался наводнению в 1931, 
что привело сотни тысяч крестьян к голодной 
смерти. По самым скромным подсчетам погиб 
уролсай стоимостью около 500 млн. долл. , а об-
щий убыток от наводноний исчисляется в 
2 млрд. долл. Но меное катастрофичны были 
наводнения в 1933 и 1934, охватившио бассей-
ны Хуанхэ и Янцзы. Усиливается процесс обоз-
земоливания крестьянства.Цоны назомлю пали, 
крестьянин за гроши продает свою землю н 
уходит в города. Крупные землевладельцы кон-
центрируют зомлю в своих руках . Всо это резко 
отразилось на состоянии производительных сил 
сельского хозяйства К. Процесс разрушения 
и деградации приводит к сокращению посев-
ной площади, сопроволсдается истощониом почв, 
гибелью рабочего скота, разрушенном ороси-
тольных сооружений. В годы кризиса доля Ки-
тая лишь в мировой торговле шолком резко 
снизилась, в то вромя как Япония дансо уве-
личила свой экспорт шелка-сырца. Это об-
стоятельство привело к сокращению разведе-
ния шелковичных червей в К. , сокращению 
сбора коконов, к вырубке тутовых деревьев. 

Господствуя на мировом чайном рынко, ан-
глийский капитал в условиях кризиса есте-
ственно всеми морами старался сохранить за 
собой чайный рынок, в частности за счет со-
кращения почти вдвое китайского чайного экс-
порта. Продукция чая снижается из года в год; 
если в 1932 в провинциях К. , где распростра-
нено чайное производство, продукция соста-
вляла 4.14G тыс. пикулей, то в 1933—4.085 тыс. 
пикулей. Носмотря на то, что в 1933 имелось 
незначительное увеличение экспорта китай-
ского чая , оно не сопровождалось соответ-
ственным увеличением общей цифры его стои-
мости. Подрыв культуры чая в К. , вследствие 
конкуренции на мировом рынке цейлонских 
и индийских чаев, отражают следующие цифры: 
экспорт китайского чая в 1880 равнялся 130 
тыс. m, а в 1935—37—37,5 тыс. т . 

Хлопковое хозяйство за годы кризиса, в 
связи с том, что в К . развилась токотильная 
(гл. обр. иностранная) промышленность, но пре-
терпело столь сильного снижения. Здесь за-
мечается далее известное увеличение посевной 
площади и рост урожайности. Однако япон-
ский капитал, играющий главную роль на хлоп-
ковом рынке К. , поддорлшвает низкие цоны 
на китайский хлопок, чему способствует и низ-
коо качество китайского хлопка. 

Изучая изменения в аграрном кризисе, про-
исшедшие в связи с наступлением депрессии 
особого рода, надо иметь в виду два обстоя-
тельства: 1) аграрный кризис продолжается, 
2) капитализму «удалось несколько облегчить 
положение промышленности.. . з а с ч е т к р е -
с т ь я н к о л о н и й и э к о н о м и ч е с к и 
с л а б ы х с т р а н — п у т е м еще большего 
снижения цен на продукты их труда, главным 
образом, на сырье и затем на продовольствие» 
( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 10 издание, 
стр. 543). Состояние с. х-ва Китая за послод-
нио годы явилось наглядным подтворладонием 
этого анализа . 

А г р а р н а я п о л и т и к а Г о м и н ь д а н а . 
В резолюции октябрьского пленума Гоминь-
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дана 1920 (об аграрной политике Гоминьдана 
до революции 1925—27 и в революцию 1925— 
1927 ем. Исторический очерк, Роволюцин 1925— 
1927, и ст. Гоминьдан) предусматривалось 
25%-ное снижение арендной платы, единый зе-
мельный налог и запрещение сбора его вперед, 
ограничение ростовщиков 2 0 % годовых, за-
прещение субаренды, легализация крестьян-
ских союзов, улучшение ирригационных ен-
отом, запрещение кабальных сделок по про-
даже зомли и т. д. Эти требования осуществля-
лись в районах подъема революционного, кре-
стьянского движения. Поеной 1927 оно начи-
нает переходить в аграрную революцию. Вре-
менное поражение китайской революции в 1927 
сопров ждалось отмоной революционных за-
воеваний крестьянства. Только под давлением 
нового подъема крестьянского движения, на-
чавшего по-революционному разрешать аграр-
ный вопрос, Нанкинское правительство орга-
низовало комиссию под председательством Ху 
Хань-мина, к -рая и подготовила проект аграр-
ного закона, принятый в 1930. 

Особый интерес в принятом аграрном законе 
представляет § 1 главы 11, трактующий об арен-
де зомли. Законом устанавливается приоритет 
арендатора на покупку продаваемой аренд )да-
телем земли; в случае истечения срока аренды 
договор рассматривается как бессрочный, за 
исключенном случаев, когда арендодатель от-
бирает землю для обработки ее своими силами. 
Статья 174 запрещает субаренду. Статья 177 
запрещает взимать ароидную плату до срока 
и брать залог за аренду. Статья 175 гласит: 
«Если по введении в действие настоящего за-
кона один и тот жо арендатор беспрерывно 
обрабатывает землю в течение 10 или более 
лот, а арендодатель значится непроживающим 
на этой земле, то арендатор имоет право по 
закону просить об отчуждении этой обраба-
тываемой им зомли». Таким образом закон 
является известной уступкой крестьянству, 
правда, только кулацкому, ибо выкуп земли 
для бодных арендаторов невозможен; с дру-
гой стороны, создается известный стимул к по-
роходу помещика к собственному хозяйству, 
уменьшению широко развитого абсентеизма. 
I важнейшей статьей закона является статья 177: 
«Арендная плата за землю не может превы-
шать 0,375 от общей цифры подлинно произ-
веденного землей урожая». В отношении взи-
мания налогов земля разделяется как в го-
роде, так и в доревне на 3 рода: 1) улучшенная 
земля, 2) неулучшенная земля и 3) пустующая 
зомля. С улучшенной зомли взимается 1%, 
а с неулучшонной—на 50% больше. Моясду 
том масса крестьянства владеет преимущест-
венно худшими землями. 

Закон 1930 оставляет нетронутой сущность 
арендных отношений в К. и но затрагивает 
областысабальных ростовщических отношений. 
Заключающиеся в законо уступки крестьян-
ству могли бы ускорить выдолонио кулачества, 
с другой стороны, нок-рыо положения закона 
затрудняют рост капиталистических отноше-
ний (напр. установление постоянной, «вечной» 
аронды), а в цолом закон направлен к укре-
плению полукрепостпнчоского аграрного строя. 
Дажо незначительные уступки крестьянству, 
содержащиеся в законе 1930, но были прове-
дены в жизнь . 

И задачи организованного Нанкинскнм пра-
вительством Национального экономического 
совота и других органов центрального и про-

винциальных правительств входит работа по 
реконструкции сельского хозяйства. К ной 
привлочены китайскио банки и ряд иностран-
ных советников и специалистов. Работа по «ре-
конструкции» сводится главным образом к мо-
рам по улучшению качества сельскохозяй-
ственной продукции (шелк, хлопок, чай) и аг-
ротехники, а также в области кредитования 
и скупки. Эта работа не получила сколько-
нибудь серьезного значения; в рядо мост она 
встретила сопротивление крестьянства, на к-рое 
ложатся связанные с «реконструкцией» допол-
нительные налоги; к тому же она иногда при-
водила к монополизации скупки крестьянской 
продукции в интересах крупных скупщиков 
и банков. Делаются также попытки развить 
кооперативное движоние в деревне. Однако 
размеры кооперативного движония по линии 
охвата насолония членством незначительны. 
Кооперативные общества включают главным 
образом верхушку деревни—кулачество и за-
житочное крестьянство. В провинции Хэбей 
кооперативные общества организуются китай-
ско-иностранным обществом помощи голодаю-
щим. Проценты на кредиты, продоставляомые 
этим обществом, всо же в среднем выража-
ются в 25—30 годовых. 

Организация местных номощичьнх охран-
ных отрядов (баовэйтуань и пр.), круговой по-
руки (баоцзя), являясь частью мероприятий 
Нанкннского правительства по борьбе с китай-
скими советами и красной армиой, занимает 
важпоо мосто в мероприятиях Гоминьдана. 

Особенно ярко вскрывается характер аграр-
ной политики Гоминьдана на примере бывших 
совотских районов. Ещо в 1932 было издано 
положонио об урегулировании земельного во-
проса в занятых районах. Согласно этому по-
лолсонию, организуются специальные комите-
ты по восстановлению деревень, к-рыо и ведают 
всеми землями до окончательного решения об 
их принадлежности. Основным принципом этого 
положения является то, что земля и другое 
иедвиясимое имущество, распределенное сове-
тами, целиком должны быть возвращены пер-
воначальным владельцам. 

А г р а р н а я п р о г р а м м а К П К . Ещо в 
мае 1923 И К К И писал: «Коммунистическая 
партия, как партия рабочего класса, должна 
стромнться к союзу рабочих и кроетьян: этого 
можно достигнуть лишь путем неустанной про-
паганды и осуществления на деле лозунгов 
аграрной революции, как-то: конфискация по-
мещичьих земель, конфискация монастырских 
и церковных земель и бесплатная передача их 
крестьянам; уничтожение голодной аренды; 
уничтожение современной налоговой системы; 
уничтожение откупрв, таможонных застав мож-
ду провинциями; уничтолсение института от-
купщиков, уничтожонномандарината, создание 
органов крестьянского самоуправления, КОИЦ 
передается конфискованная земля, и т. д.». 

Оппортунисты в руководстве К П К вместо 
революционного разрешения аграрного вопроса 
выдвигали лозунги, вродо лозунга Тань Пин-
шани о конфискации земель только тех по-
мещиков, к-рыо имеют свыше 200 му, снижения 
арендной платы и т. д., и всячески тормазили 
развортыванно революционного аграрного дви-
нсония, что явилось одной из важнейших при-
чин разгрома крестьянского движония в 1927. 
VI съезд китайской компартии выработал аг-
рарную программу, на основе к-рой К П К в по-
следующие годы ведет борьбу за аграрную ро-
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волюцию в К. Эта программа состоит из сле-
дующих 9 пунктов: «1. Свержение власти по-
мещиков, джентри и чиновников в деревне, 
разоружение вооруженных сил контрреволю-
ции для вооружения крестьянства и устано-
вления в деревно власти Советов крестьянских 
депутатов. 2. Немедленная отмена помещичьей 
собственности на землю, без всякого выкупа: 
захваченные зомли поступают в распорялсение 
местных Советов крестьянских депутатов для 
перераспределения их в пользование между 
безземельными и малоземельными крестьяна-
ми. 3. Передача родовых, храмовых, монастыр-
ских и других видов общественных земель, 
а такжо пустопорожних и песчаных земель дан-
ного района в раепоряисоние Советов крестьян-
ских депутатов для перераспределения их мо-
жду местными крестьянами в пользование. 
4. Создание специального земельного фонда из 
местных государственных и других зомоль и ко-
лонизационного фонда для наделения ими сол-
дат рабоче-крестьянской армии в хозяйствен-
ное пользование. 5. Объявление всох ростовщи-
ческих займов недействительными. 6. Отмена 
всех земельных и других кабальных договоров 
и сделок, устных и письменных. 7. Отмена 
всех налогов и поборов, взимаемых милитари-
стами и местными властями. Уиичтояаднио си-
стемы откупа налогов. Установленио единого 
прогрессивного сельскохозяйственного налога. 
8. Государственная помощь сельскому хозяй-
ству: а) землеустройство; б) улучшенио и рас-
ширение ороситольной систомы; в) помощь в 
борьбо со стихийными бедствиями; г) государ-
ственная организация нересоленчоства; д) ор-
ганизация дешевого кродита через сельскохо-
зяйственные банки н кредитную кооперацию; 
е) организация сбытовой и снабжончоской ко-
операции; ж) установление единой доноисной 
системы и единой систомы мер и весов и др. 
мероприятия. 9. Источники орошений и леса 
переходят в распоряжение советского прави-
тельства». VI съезд К П К высказался за про-
ведение после упрочения совотской власти во 
всем К. или в решающих районах национализа-
ции всей земли. 

В борьбо против контрреволюционных троц-
кистов и полутроцкистов (см. Коммунистиче-
ская партия Китая), отрицавших господство 
феодальных пережитков в К. и по сути дела 
защищавших и защищающих интересы бур-
жуазно-помещичьих и милитаристических эле-
ментов н правых оппортунистов, всячоски тор-
мазившнх развертывание аграрной револю-
ции,—КПК на доле провола в советских рай-
онах революционное разрешенио аграрного во-
проса (см. Советы в Китае). 

Поело VII конгресса Коммунистического Ин-
тернационала KI1K, борясь за скорейшее спло-
чоние единого народного антияпонского фрон-
та, вносит в свою аграрную политику ряд важ-
ных изменений, исходя из задачи сочетания ли-
нии на ликвидацию феодальных пережитков с 
борьбой за сплоченно широкого единого анти-
японского фронта в К. И. Яранцев. 

Лит.: на рус. яз.: С т а л и н И. В., Речи, помещенные 
и сб. статей «Вопросы китайсной революции», м.—л., 
1927; Сонеты и Китае, сб. материалом и документов, M., 
1934; Стратегии п тактика Коминтерна u нац. колониаль-
ной революции на примере Китая, сб. документов, M., 
1934; Второй съезд китайских советов, сб. материалов, 
Москва, 1935; Л и Х о - ю а н ь , Аграрный вопрос в Китае, 
Коммунистич. Интернационал, 192Н, № 25—2(1, стр. 80— 
90; Программные документы коммунистических партий 
Востока, сб., Моснва, 1934, стр. 1—75; Ч е в ь - X а н ь -
с я н, Аграрный вопрос в Китае, журнал «Проблемы j 
Китая», Москва, 1934, № 13; В и с k J. L., Chinese farm 

economy (A study of 2866 farms in seventeen widely 
separated localities and seven provinces in China during 
the years 1922 to 1925), Chicago (University of Chicago 
Press), 1930. 

V . Рабочий класс и профессиональное движение К . 

До 90-х гг. 19 в. машинной индустрии в 
К. почти но было. Промышленность ограничи-
валась кустарным производством в деревно, ре-
меслом и мануфактурой. Первая текстильная 
фабрика была построена в Шанхао в 1890. 
После Симоносекского договора (1895), по ко-
торому японцы получили право открывать 
предприятия в договорных портах и импор-
тировать для этой цоли машины, начинается 
интонсивноо строительство предприятий со-
временного типа. К 1913 в К. насчитывается 
245 предприятий с числом рабочих более 30 
в каждом, в том числе в одном Шанхае 70. 
Во время империалистической войны 1914--
1918, в связи с вромонным ослаблением конку-
ренции иностранного капитала (за исключе-
нием японского), значительно развилась на-
циональная пром-сть, в частности текстильная, 
мукомольная, табачная и спичечная (к 1920 
в К. предприятий с числом рабочих более 30 
было 673, в том число в Шанхае—192). 

Ч и с л е н н о с т ь и с о с т а в р а б о ч е г о 
к л а с с а . Данные о составе рабочего класса 
в виду неточности китайской статистики весьма 
приблизительны. Деятели профдвижения К. 
считают, что количество промышленных рабо-
чих в крупной пром-сти, сосредоточенной в го-
родах, в 1927 колебалось от 2,5 до 3 млн. 

П р о м ы ш л е н н ы е р а б о ч и е К и т а н 
(в тысячах): 

Текстильщики (хлоп.- Электрики 80 
бум. пром-сть) . . . 280 Почтово-телеграфпые 

Рабочие шелковых фаб- служащие 00 
рик Wo Рабочие соляных про-

Гор.юрабочис . . . . 5(0 мыслов 250 
М о р н к и 16 > К о м м у н а л ь н и к и . . . Lfi» 
Желез 'одорожники . ILO Табачники 40 
Докеры (портовые ра- Рабочие рисоочисти-

бочне) 3)0 тельи. предпр. . . . во 
Металлисты Б) Печатники 60 
Строители 200 Другие 12о 

Другую, численно болев значительную часть 
китайского пролетариата составляют рабочио 
предприятий ремесленного и мануфактурного 
типов. Указывая число этих рабочих, обык-
новенно говорят о цифре 10—12 млн. Основ-
ную массу этой категории рабочих составляют 
етроитоли, портные, рабочио соляного произ-
водства, лодочники, служащие молких торго-
вых предприятий, горнорабочие, текстильщи-
ки, грузчики и пр. Если прибавить с.-х. ра-
бочих и членов рабочих сомой, то общая чи-
сленность рабочего населения в К. будет близ-
к а к 35—40 млн., т. е. составит 8—10% все-
го населения. Цитаделью промышленного про-
летариата является Шанхай и его район, в ко-
тором сосредоточено около 25% индустриаль-
ных рабочих; затем Уханьский район, насчиты-
вающий около 150 тыс. промышленных рабо-
чих (текстильщиков, металлистов и др.), и Ху-
наньский горнопромышленный район. Круп-
ныо центры промышленного пролетариата на 
севере—Тяньцзин и Циндао с текстильной про-
мышленностью и Танынань с развитой горной 
промышленностью. В остальных районах Ки-
тая число промышленных рабочих относитель-
но невелико; на юге преобладает мелкая про-
мышленность. 

Особенностью К. является большой удель-
ный вес женского и детского труда. В Шанхао 
женщины составляют 70% всех промышленных 
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рабочих, дети—примерно 6 % . В нок-рых от-
раслях пром-сти этот процент значительно вы-
шо; так , в хлопчатобумажной промышленности 
Шанхая женшины составляют 77%, в шелко-
мотальной—88%; дети, занятью в шелковой, 
спичечной и табачной промышленности ,—до 
21%. Иностранные предприятия шире при-
меняют дотский труд, чем китайские; так, на 
китайских предприятиях Шанхая дети молоясо 
12 лот составляют 13% рабочих, на англий-
с к и х — 17%, на итальянских и французских 
процент дотой ощо выше. 

Р а б о ч и й д о н ь и у с л о в н я т р у д а. 
Только небольшой группе высококвалифициро-
ванных рабочих К. (паровозные машинисты, 
электрики и др.) удалось добиться 9- и в редких 
случаях 8-часового рабочего дня. Почти на всех 
новейших фабриках преобладает 12-часовой ра-
бочий день. В отсталых китайских предприя-
тиях рабочий донь продолжается 13—14—16 
часов, а в нек-рых случаях—18 час. Продолжи-
тольность рабочего дня дотой и подростков ино-
гда даже больше, чем взрослых рабочих. До ре-
волюции 1925—27 китайский рабочий не знал 
пориодичоского отдыха. Выходныо дни были 
завоеванием рабочего класса К. в революцион-
ные годы. С победой реакции, в особенности 
в годы мирового экономического кризиса, вы-
ходныо дни снова отменяются. Работа прио-
станавливается на несколько дней лишь раз 
в году—в китайский новый год. Только не-
многим категориям рабочих удалось сохра-
нить два выходных дня в месяц. З а вось ра-
бочий день долаотоя только один перерыв в 
30 мин. на обед. Рабочий день ромоелонных 
рабочих породно достигает 16—18 час. При 
сезонной работо они вынуждены работать и по 
ночам. Но цолым неделям им разрешается 
спать по 2—3 часа в сутки. Обследование, 
ироизводонноо в Кантоно в 1926, показало, что 
у нок-рых категорий рабочих 16- и 18-часовой 
рабочий донь являлся правилом. Большинство 
ромоелонных рабочих и торговых слуисаших 
но имеют периодически выходного дня. И з 
71 обследованного предприятия 3 не давали 
ни одного дня отдыха в году, 4 предприятия 
праздновали от 2 до 5 дной в году, 17—от 6 до 
10 дной, 10—от 20 до 24 дной, 2—от 32 до 35 
дней и 5—от 48 до 60 дней. Система ученичества 
в этой категории труда превращается в до-
ходную статью предпринимателя. Срок обу-
чения устанавливается в три года, а часто 
и больше, причом за это время ученик но полу-
чает никакого вознаграждения. Рабочий день 
у учоников исключительно длинный. В Шан-
хае, поданным, опубликованным в 1930, рабо-
чий день учоников был 14 часов в молких мага-
зинах, в механических мастерских—15 часов, 
в портняжных мастерских—10 часов. Эта бес-
пощадная система эксплоатации прикрывает-
ся патриархальностью: рабочий или учоник 
и предприниматель часто 
земляки или даясо род-
ственники; раб >чио, опу-
танныо старыми тради-
циями, должны смотроть 
и нередко смотрят на 
своих родственников-эко-
плоататоров как на «бла-
годетелей». Условия ра-
боты на фабриках чрез-
вычайно тяжелые. Помещения низкие, темные, 
без всякой вентиляции, нет далсо элементар-
ных мероприятий по охране труда, вся обста-

новка до крайности антисанитарная. Работни-
цы-матери приносят с собой на фабрики де-
тей, которые проводят здось весь донь. Ма-
тери держат дотей около собя; улсе с 6-лотнего 
возраста доти, помогая матери, становятся ра-
бочими. Побои, телесные наказания—обычное 
явление и на китайских и на иностранных 
предприятиях. Как правило, надсмотрщики на 
иностранных предприятиях вооружены хлыста-
ми и палками, а нередко и огнестрельным ору-
жием. Благодаря экстерриториальности и кон-
сульским судам иностранный капитал и его 
ставленники—европейские или японекио над-
смотрщики—пользуются полной безнаказан-
ностью; у китайских рабочих против них нет 
никакой защиты не только в случае побоев, 
но даже в случае увечья. Поэтому в забастовоч-
ном движении требование рабочими прекраще-
ния побоев встречается очень часто. 

Случаи увочья и смерти при отсутствии пре-
дохранительных приспособлений—такжо частое 
явленно. Страхования от несчастных случаев 
нет, за увочье или сморть рабочего на фабрике 
предприниматель обычно выдает его семье ни-
чтожную сумму. Уясасны жилищные условия 
китайских рабочих. Обследование 800 рабочих 
каморок в Шанхае показало, что в каждой та-
кой каморко в 4 м1 жили в сродном 4—8 чело-
век. Аналогичные условия мы находим в Бэй-
пине: в комнате в 10 кв. футов живут 10 чел., 
половина из них спит во время дневной смены, 
половина—во время ночной. В комнате, как 
правило, нот ни почн ни вытяжной трубы; 
огонь разводится прямо на полу под железным 
котлом, в к-ром рабочие готовят себе пищу. 
В этих домах нет ни водопровода, ни убор-
ных. Угол в темной каморке или мосто на на-
рах в перополнонных бараках — обычное «жи-
лище» китайского рабочего. У грузчиков, ку-
ли, часто не бываот и такого жилья , они но-
чуют под открытым небом. 

З а р а б о т н а я п л а т а и не и з н е н н ы й 
у р о в е н ь . Оплата труда рабочих Китая до 
крайности низка. З а вромя существования рес-
публики, т. о. на протяжении последних 25 лет, 
реальная зарплата падала, за исключением 
периода наивысшего подъема революционного 
движения в 1926—27, когда зарплата на корот-
кое время испытала замотноо повышение. По 
официальным данным, в Тяньцзине на протя-
жении 20 лет—от 1912 до 1931—номинальная 
зарплата неквалифицированных рабочих уве-
личилась на 100%, нек-рых групп квалифи-
цированных рабочих (каменщики, плотники)— 
на 136%. З а этот жо пориод цены на основные 
продукты питания рабочих, как рис, мука, 
просо, кукуруза , увеличились на 275%. Реаль-
ная зарплата тяньцзинскнх рабочих за 20 лот 
упала болео чом вдвое. Но сведениям профсою-
зов, средняя месячная зарплата в главных от-
раслях промышленности составляла в 1926/27: 

Зарплата детой, в зависимости от возраста,— 
от 10 до 20 центов в день в текстильной, спи-
чечной, консервной пром-сти, где детский труд 

Отрасли 
Дли мужчин Длп женщин 

Отрасли 
нсквалиф. квалиф. нсквалиф. квалиф. 

Хлоп.-бум. фабрики 
Ж . -д . мастерские . . 
Горные предприятия . 
Шелкопрпдильни . . 
Д р . отрасли пром-сти 

9 кит. долл. 
15 » > 
U » » 
19 » » 
10 » » 

28 кит. долл. 
L3 » » 
22 » » 
22 » » 
15 » » 

7,5 кит. долл. 

7,5 кит. долл. 
5,5 » » 

12 кит. долл. 

9 КИТ. долл. 
12 1> » 
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применяется особенно широко. Таблица 2 по-
казываот динамику зарплаты за годы экономи- • 
ческого кризиса. 
Е ж е м е с я ч н а я с р е д н я я з а р п л а т а (в сереб -

ряных долларах) . 

Категории р а б о ч и х 1929 1030 1031 1032 ю з з 

Бумагопрлдилыцики . 30 31 26 00 18,00 13 00 12,50 
Шелкомоталмцик.г . . 15 1-8 12 DO В, 00 ? 00 б , ; о 
Ткачи ш е л к а 23 60 Ii 00 13,61 0 00 в,50 
Красильщики 20 30 111 00 13,00 13 00 12,00 
Табачники 20 (10 15 00 15,00 12 (1(1 12,00 
Судостроители . . . . 38 20 12 50 18,00 20 00 10,50 
Кожевиики Г< (10 13 (0 16,(0 13 00 13,00 
Машиностроители. . . 20 60 21 00 10,0 1 18 0(! 18,00 
ЛитсЛщики 23 80 18 50 18,00 15 со 16 ,(0 
Матросы оо n ОО ;о ,оо 20 01 20,00 
Кочегары 34 00 20 00 20,(0 10 00 20,00 

В 1934—35 продолжалось дальнейшее сни-
жение зарплаты; так, в Ulaiixao за этот период 
зарплата рабочих на шелковых предприятиях 
была сокращена на 15%, на японских хлопчато-

i бумажных фабриках—на 29%, у моряков— 
на 20% и т. д. Рабочие хлопчатобумажных 
предприятий Циндао получали за после unie 
годы (19.33—35) 0—9 долларов в месяц; горно-
рабочие в сродном—12 долларов, а на отдель-
ных копях, в особенности горняки Таншань-
ских копей, — значительно меньшо, до 4—5 
долл. Но и эта иищонскал зарплата урозыва-
ется штрафами, произвольно налагаемыми фа-
бричной администрацией при малейшем упу-
щении, что составлнот до 20—25% зарплаты. 
На многих предприятиях удерленваотся извест-
ная часть зарплаты для образования «пенсион-
ного фонда», которая при увольнении обыч-
но не возвращаотся. В годы кризиса (1929—33) 
многие предприятия задериенвали зарплату в 
течение многих месяцев. 

Система найма через подрядчиков является 
сильнейшим бичом рабочих. Предприниматель 

[обращается к подрядчику («гунтоу»), с к-рым 
и ведот все дела. Рабочио знают не предпри-
нимателя, а только своего «гунтоу», который им 
выплачивает зарплату, у которого они часто 
живут, питаются. «Гунтоу» на фабрнко следит 
за их работой и до известной степени отвечает 
за них пород хозяином. Система подрядчиков 
наиболее распространена в горной пром-с.тн, 
среди моряков, строительных рабочих, груз-
чиков: в этих профессиях рабочий без подряд-
чика не можот получить работу. За эти «услуги» 
рабочий вынужден отдавать значительную 
часть своего заработка: в первые месяцы—от 
'/i до половины, а в дальнейшем в пользу под-
рядчика уплачивать известный налог, к-рый 
вычитается из его зарплаты. 

О п р о ж и т о ч н о м M и н и M у M о и б го -
Д ж о т о р а б о ч и х . По подсчетам Шанхай-
ского совета профсоюзов (в 1920/27) одино-
кий рабочий дли покрытия самых необходи-
мых потребностей в пище, одождо, жилье и пр. 
должен тратить 12 кит. долл. в мосяц. Из 
таблицы 2 видно, что заработок неквалифи-
цированного рабочего (на хлоп.-бум. фабриках) 
составлял в 1920—27 9 долл. , а работницы— 
7,5 долл. Пролеиточный минимум для семьи 
из 5 чел. составлнот 21,5 кит. долл. Если далее 
предположить, что в сомьо работают муж, 
жена и один ребенок, то и тогда их общего за-
работка иохватаот для покрытия этого мини-
мального бюджета. Распределение самого бюд-
жета обученного рабочего в Бэйпине пред-
ставляется в следующем видо: питание—70%, 
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одолсда—12%, к в а р т п л а т а — 8 % , отопление — 
5 % , разные расходы—5%. Питанио поглощаот 
львиную долю всего заработка и распределя-
ется слод. обр.: бобы—29%, пшеничная мука— 
19%, ржаная мука—11 %, просо—6%, рис—5%. 

Питание и по калорийности и по качеству 
совершенно недостаточное: нет в ном пи жиро-
вых воществ, ни сахара , ни молока. Этот т и п о -
вой реяеим характерен для сев. провинций. 
В Центральном и Юж. К.—Шанхай, Хань-
коу, Кантон—основное питание составляют 
рис и небольшое количество самых дешевых 
овощей, изродка солоная рыба. Таким образом 
далее при постоянном заработке китайская 
рабочая семья обречена на голодание, нищен-
ское прозябание и раннюю смерть. Смертность 
рабочих в К. превышает в 3 раза смортность 
европейских рабочих. Но постоянный зарабо-
ток—редкое явление для китайского рабочего. 
Китайский рабочий, далее ведя полуголодное 
существование, почти никогда не молеет свести 
концы с концами и вынужден обращаться к 
ростовщикам, чаще всего к старшинкам, под-
рядчикам. По официальным данным (от 1935), 
88% шанхайских рабочих регулярно заклады-
вали вещи. 

Б е з р а б о т и ц а . Разоряемое крестьянство, 
с одной стороны, пролетаризирующиеся ку-
стари-ромосленннки, неспособные конкуриро-
вать с фабричными товарами,—с другой, соста-
вляют в К. огромную резервную армию безра-
ботных, осаяедагощих ворота любой фабрики. 
Мировой экономический кризис (1929—33) при-
вел к закрытию большого числа преимущест-
венно китайских предприятий и этим увели-
чил и боз того огромные кадры безработных. 
О безработице в Китае имеются только разроз-
ненные данные по отдельным городам. Так , в 
Шанхае насчитывается 500 тысяч безработных, 
в Тяньцзине—100 тыс., в Кантоне—70 тыс., 
в Нанкине—100 тыс. Эти данныо дают лишь 
слабое представление о разморах ужасаюшой 
безработицы кит. рабочих. Положение безра-
ботных в гомнньдановском К. исключительно 
тяяселое. Пособий по безработице не существу-
ет, при увольнении рабочие не только но полу-
чают выходного пособия, но часто, как улсо 
указывалось, но получают далее причитающей-
ся им заработной платы. 

З а б а с т о в о ч н о е д в и ж е н и е , о г о 
х а р а к т е р и р а з в и т и е . Забастовочное 
двияеонио, носившее вначало экономический 
характер, очонь скоро принимает политически!! 
характер. Империалисты, безжалостноэксплоа-
тирующие китайских рабочих на принадле-
жащих им предприятиях,—не только классовые 
враги рабочего класса К. , они жо и ого нацио-
нальные враги, экономически и политически 
порабощающие К. Поэтому национальный подъ-
ем и послулеил той почвой, на к-рой развива-
лось рабочее двииеение, в свою очередь явля-
ющееся важнейшей частью революционной на-
ционально-освободительной борьбы. Забасто-
вочное двииеение развивается крайне неравно-
мерно, в зависимости от меняющейся политиче-
ской обстановки в стране. С 1919 по 1922 заба-
стовочное двнлеоиио развертывается стихийно, 
носит разрозненный характер . Бастуют рабо-
чие гл. обр. на предприятиях, принадлежащих 
иностранному капиталу. Забастовки протекают 
в атмосфере сочувственного отношения китай-
ской общественности к рабочому двилеению. 
Забастовки в большинство случаов кончались 
полной или частичной победой рабочих. 
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Самой крупной забастовкой этого периода 
была почти двухмесячная стачка гонконгских 
моряков, начавшаяся 12/1 1922 и кончившаяся 
победой рабочих. Рабочие предъявили британ-
скому империализму в лицо крупнейших паро-
ходных компаний «неслыханные» требования: 
повышение заработной платы на 30%, призна-
нно только что организованного c o j c > 3 a моряков, 
прием рабочих чероз союз. Бастующих моряков 
поддерживали не только рабочие Гонконга 
п Кантона, но и широкие массы всего Юж. К. 
Против гонконгских моряков была брошена но 
только полиция, но и военные силы; несмот-
ря на это, забастовщикам удалось почти бло-
кировать остров, и на 56-й день забастовки ге-
норал-губернатор острова уступил по всем ос-
новным пунктам. Это было первоо поражение, 
нанесенное молодым китайским пролетариа-
том британскому империализму, привыкшему 
в точение десятилетий властвовать в К. , не 
встречая отпора. Эта победоносная забастовка 
показала рабочему классу и народным массам 
1С. возможность и необходимость борьбы с им-
периализмом. В этом—огромное политическое 
значение гонконгской забастовки. 

К концу 1922 и в начале 1923 забастовочное 
движение захватывает и китайские предприя-
тия. Китайская буржуазия в промышленных 
районах меняет фронт, входит в соглашение 
с иностранным капиталом, становясь во вра-
ждебную позицию к рабочему движению. Это 
сказалось уже во время забастовки таншань-
ских углекопов в октябре 1922. Против бастую-
щих была выдвинута не только полиция, но 
и войска, забастовка была подавлона. Еще 
более свирепо расправилась объединенная реак-
ция с бастовавшими железнодорожниками ли-
нии Пекин—Ханькоу в феврале 1923. Тут был 
налицо объединенный фронт иностранного ка-
питала и милитаристов, встревоженных ростом 
организованности ясолезнодорожного пролета-
риата. Генералом У Пэй-фу была затоплена в 
крови эта забастовка железнодорожников. По-
районно железнодорожников послужило сигна-
лом к общему наступлению всех сил реакции на 
рабочий класс. Профсоюзы были распущены, их 
помещения опечатаны, лидеры арестованы. 
Д а ж е рабочие кооперативы, школы и клубы 
были почти повсоместио закрыты. Рабочее 
движение во всем К. (за исключением Кантона) 
было загнано в подполье. 

Со второй половины 1924 рабочее движение 
начинает вновь оживать. Шаминьская забастов-
ка (Шаминь—иностранная концессия в Кан-
тоне) в шоло снова показала всему К. роль 
и значение рабочего класса для национально-
освободительного движения. Наступившее по-
литическое оживление поело переворота Фын 
Юй-сяна в Бойпине в концо 1924 немедленно 
привело рабочий класс к новым активным вы-
ступлениям. Загнанные в подпольо организа-
ции железнодорожников и горняков растут и 
крепнут; заново открываются школы и курсы 
для рабочих. На ряде предприятий вспыхивает 
н разрастается стачечное движенио. Весной 
1925 на сцену выступает самый многочислен-
ный отряд рабочей армии К.—текстильщики. 
В феврало бастуют 40 тысяч рабочих японских 
хлопчатобумажных фабрик в Шанхае, стач-
ка продолжалась свыше двух недель и кон-
чилась частичной победой китайских рабо-
чих, 2 месяца спустя—забастовка текстильщи-
ков японских фабрик в Циндао. 1С бастую-
щим японскими капиталистами были применены 

жесточайшио репрессии, аресты, расстрелы. Эти 
• события вызвали вторичную стачку текстиль-

щиков в Шанхае. Японская полиция в Циндао 
и английская в III,'шхае^устроилн кровавую бой-
ню рабочим.—30/V английская полиция рас-
стреляла мирную демонстрацию рабочих и сту-
дентов в Шанхае, устроенную в знак проте-
ста против убийства японцами китайских рабо-
чих. В ответ на это 1/V1 была объявлена все-
общая забастовка на всех иностранных пред-
приятиях города. Стачку возглавлял Совет 
профсоюзов Шанхая, организованный незадол-
го до этого. К стачке, охватившей 200 тысяч 
рабочих, примкнули и торговцы. Были закрыты 
но только крупные магазины и банки, но и мел-
кие лавочки. Всеобщая забастовка продолжа-
лась больше трех недоль. До шанхайских рас-
стрелов борьба рабочего класса носила пре-
имущественно экономический характер. В спи-
ске требований рабочих после шанхайских 
расстрелов были: повышение зарплаты, улуч-
шение условий труда, признание профсоюзов, 
запрещение телесных наказаний на фабриках 
и заводах, улучшенио положения работниц и 
детей, наказание убийцы рабочего на япон-
ской фабрике и виновников расстрела демон-
страции 30/V. 

В дальнейшем рабочее движение, небыва-
лого в истории К. размаха, проходит под зна-
менем политической борьбы против китайской 
роакции и против мирового империализма. 
Китайский пролетариат становится породовым 
борцом за национальное освобождений. В спи-
ске требований рабочими выдвигаются требо-
вания восстановления независимости и суве-
ренности 1С., возвращение концессий, уничто-
лсенио экстерриториальности и др. Роль рабо-
чего класса как основной движущей силы в 
национально-освободительном движении стано-
вилась всо яснее; вокруг рабочего класса со-
здавалась атмосфера сочувствия и активной 
поддержки. Однако крупная буржуазия, объ-
единенная в Шанхайской торговой палате, 
ищет путей к соглашению с империалистами 
и к ликвидации забастовки. Расстрел 30/V и 
размах шанхайской забастовки всколыхнули 
весь Китай. Стачки сочувствия происходи-
ли в Кантоне, Ханькоу, Тяньцзине, Цнндао, 
Нанкине и ряде других городов. Особенно 
широкий размах движенио солидарности полу-
чило в Кантоне и Гонконге, вылившись во 
всеобщую забастовку, длившуюся 16 месяцев 
и охватившую в момент наивысшего подъема 
движения ок. 200 тыс. рабочих. Гонконгская 
забастовка была прямым продоляеением шан-
хайской. 18/VI 1925 объявили стачку китай-
ские моряки, а на следующий день к ним 
присоединились рабочие и служащие всех 
предприятий, находящихся в руках иностран-
ного капитала в Гонконге и Шамийе. 23/VI 
в Кантоно иностранные войска расстреляли 
китайскую демонстрацию, убив 42 рабочих 
и ранив около 200. После этого борьба прини-
мает ещо более острые формы. Рабочио массами 
стали покидать Гонконг и переселяться в Кан-
тон. К забастовке скоро присоединился бойкот 
со стороны Кантона, имевший губительные 
последствия для гонконгского порта—центра 
англ. торговли в К. Движониом руководил объ-
единенный стачечный комитет, созданный гон-
конгскими забастовщиками в Кантоно. Стачеч-
ным комитетом были организованы вооружен-
ные пикеты, создана своя рабочая милиция, ко-
торая несла сторолсевую службу на побережья 
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в следила за англ. судами, пытавшимися, не-
редко под чулснм флагом, проникнуть в район 
Кантона. Запрет входа в кантонскую гавань 
распространялся и на суда других националь-
ностей, если они заходили в Гонконг. Этим 
забастовщики достигли того, что суда всех на-
циональностей перестали заходить в Гонконг. 
Таким образом наносился удар всему судо-
ходному значению Гонконга—одного из миро-
вых центров английской торговли и судоход-
ства— н интересам английских пароходчиков, 
страховых компаний и банков. Появление в 
Кантоне десятков тысяч гонконгских промы-
шленных рабочих, созданная ими милиция и 
рабочие трибуналы революционизировали всю 
жизнь рабочего Кантона. Стачка сыграла ог-
ромную роль в усилении позиций рабочего 
класса в национально-освободительном движе-
нии, в росте влияния К П К , игравшей главную 
роль в руководство стачкой. 

Конец 1925 и начало 1926 проходят под 
знаком спада революционной забастовочной 
волны. Победа Члсан Цзо-линя в Маньчнсурин 
послужила сигналом к новому натиску реак-
ционных сил во всем К. Резко изменилась воен-
ная и политическая обстановка на всем севере 
К. Народные армии, очистив Пекин и Тянь-
цзин, начали отступление на северо-запад. I Ia 
фоне усиления реакции идет снижение ра-
бочего движения. В рабочих массах в Шан-
хае, истощенных трехмесячной забастовкой, 
не давшей рабочим ни значительных эконо-
мических выгод ни непосредственных полити-
ческих завоеваний, наметился порелом. Одна-
ко рост дороговизны, снижение зарплаты пред-
принимателями с наступлением реакции при-
водят к тому, что волна экономических за-
бастовок поело короткого перерыва возобно-
вляется с новой силой. Забастовки этого пе-
риода—не массовые, с ярко выраженным по-
литическим характером, какой была шанхай-
ская забастовка 1925, а оборонительный эко-
номические, охватывавшие одно или несколько 
предприятий и продолжавшиеся чащо всего не-
сколько дней. Но число забастовок неуклонно 

Sосло и к июню 1926 достигло рекордной цифры, 
[ля забастовочного движения этого периода 

характерно вовлечение в борьбу самых отста-
лых слоев рабочего класса — работниц шел-
копрядильных фабрик и рабочих мелких ре-
месленных мастерских. Иной характер приобре-
тает забастовочное движенио к осени 1920 
в связи с Северным походом. Если до этого 
времени стачечное движение захватывало по 
преимуществу Шанхай, Кантон, Гонконг и 
нек-рые центры Сонорного К. , то забастовоч-
ная борьба во время Северного похода разви-
вается преимущественно в Хунани и Хубэе, во-
влекая затем в революционное двилсение про-
винции Цзянси, Чжэцзян и Фуцзянь с горо-
дами Сватоу, Амой, Фучжоу, Ханчжоу и др. 

Эксплоатация трудящихся в ХунаньскоЙ и 
Хубэйской провинциях при режиме У Пэй-фу 
носила исключительно жестокий характер: 
зарплата в 3—5 китайских долларов в мосяц 
была обычным явлением. С занятием этих про-
винций юле. войсками забастовочная волна 
невиданной силы, несмотря на противодей-
ствие как со стороны гоминьдановских властей, 
так и оппортунистически настроенных проф-
союзных руководителей, охватывает почти все 
отрасли промышленности и торговли. Бастуют 
рабочие хлопчатобумажных, шелковых, та-
бачных фабрик, железоделательных заводов, 

железнодороясники, грузчики, моряки, при-
казчики, банковский персонал, домашняя при-
слуга. Забастовочное двилсение охватило сотни 
тыс. рабочих и служащих, ударив не только 
по иностранным, но и по китайским капита-
листам. Три всеобщих забастовки и два воору-
женных восстания за первые месяцы 1927— 
таков итог высокого подъема революционной 
борьбы шанхайского пролетариата. Всеобщая 
забастовка, вооруясонное восстаний, трехднев-
ная уличная борьба с армией Ч ж а н Цзун-чана, 
вооруясонный захват китайской части Шанхая , 
передача города подошедшим юж. войскам—все 
это совершил героический шанхайский пролета-
риат в немногие дни—19—24/II I 1927. 

Контрреволюционные перевороты Чан Кай-
ши (1927) в Шанхае и Ли Цзи-шэня в Кан-
тоне, измена Гоминьдана в Ухане отколо-
ли крупную, среднюю и часть молкой буржуа-
зии от национального фронта. Поражение ре-
волюции, жесточайший белый террор, напра-
вленный против руководителей массового дви-
ясения, нанесли тяжелый удар рабочему дви-
ясению. Шанхайский совет профсоюзов по-
терял от убийств и жостоких преследований 
со стороны империалистов и всой китайской 
контрреволюции значительную часть своого 
состава и вынужден был уйти в глубокое под-
полье. То нее произошло и в других промы-
шленных центрах. Число забастовок резко со-
кратилось. Рабочий класс потерял экономиче-
ские и политические завоевания предыдущего 
периода; снова был удлинен рабочий день, резко 
снижена зарплата, ухудшены общие условия 
труда. Во многие предприятия вводились по-
лицейские и воинские части для поддержа-
ния внутреннего порядка. 

К началу 1928 можно отметить рост экономи-
ческих забастовок, преимущественно рабочих 
ремесленных предприятий, а во второй поло-
ви по 1928 и промышленных рабочих, сильнее 
пострадавших от торрора и нажима реакции. 
Часто выдвигаемые забастовщиками требова-
ния сокращения рабочего дня до 12 часов 
и лучшего обращения показывают, как резко-
ухудшилось положенно рабочих с наступле-
нием реакции. К началу 1929 в борьбу втяги-
ваются новые слои рабочих, движение перебра-
сывается на новые районы, экономическая, 
борьба все чаще перерастает в политическую' 
(стачка почтовиков Цзинанн, текстильщиков: 
в Циндао и др.) . Еще шире развертывается 
борьба в 1930, принимая разнообразные фор-
мы—от итальянской забастовки до схваток 
вооруженных рабочих с охраной предприятий. 
Особую активность проявляют текстильщики 
японских предприятий и моряки. Уравнение 
в правах китайских моряков с иностранными, 
уничтожение института старшинок, подряд-
чиков—важнейшие требования моряков в их 
стачечной борьбо этого периода. 1931 отмечен 
расширением борьбы как против новой «реор-
ганизации» профсоюзов—расчленения далее го-
миньдановских профсоюзов, так и против рас-
тущей дороговизны и массовых увольнений. 
Требование 8-часового рабочего дня стало бое-
вым лозунгом значительных слоев рабочих. 
Новая волна забастовок поднялась осенью 
того ясо 1931 в ответ на оккупацию Маньчнсу-
рин японским империализмом (стачка рабочих 
мукденского арсенала, фушуньских горняков, 
железнодоролеников Кэйпин-Мукденской'ж. д.,. 
моряков и портовых рабочих на японских 
пароходах, рабочих на японских текстильных 
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фабриках в Тяньцзине и др.) . Как и в период 
революции 1925—27, на фоне массового анти-
империалистического движения мощно нара-
стают рабочие стачки, становясь основной силой 
всего антияпонского движения и порорастая 
в вооруясенную борьбу шанхайского проле-
тариата с оккупантами. В боях 27—29/1 1932 
против ворвавшихся в Чапэй (Шанхай) япон-
ских империалистов рабочие были в порвых ря-
дах. Тесное пороплотонио экономии, и политич. 
требований, столь характерное для рабочего 
революционного движения 1925—2?, снова со 
всей силой проявляется в объявленной 30/1 
всеобщей забастовке. Ео лозунгами были: воо-
ружение масс для изгнания империалистов из 
I t . , создание народного правительства для ру-
ководства национально-революционной вой ной; 
8-часовой рабочий день, повышение зарплаты 
на 20%—ее основные экономич. требования. 

Главным очагом стачечного движения ста-
новится Шанхай; но и в Тяньцзине, Ханькоу 
и далее Кантоне, гдо стачечное движение на-
чиная с 1928 было слабоо, чем в других про-
винциях К. , забастовки становятся повседнев-
ным явлониом, охватывая все большее коли-
чество рабочих (текстильщиков, горняков, 
яселезнодоролсников, коммунальных рабочих, 
металлистов и др.), причем безработные актив-
но поддорясивали рабочих бастующих пред-
приятий. В послодугощио 2 года стачечное 
движение в условиях растущей безработицы, 
усиливающейся капиталистической рациона-
лизации, роста дороговизны не только сохра-
няет улсе достигнутый размах, но и ширится. 
Усилипаотся двилсение безработных, усилива-
ется тяга к единому фронту, что находит свое 
выражение в росте забастовок солидарности и 
совместных выступлений занятых рабочих и 
безработных. Наряду с ростом организован-
ности движония нужно отметить, что боль-
шинство стачек носит ощо стихийный харак-
тер: во многих конфликтах петиции к гомипь-
дановским властям, арбитраж, вмешательство 
лидоров жолтых профсоюзов играют ешо боль-
шую роль. Число конфликтов и количество 
участвующих в них рабочих в К. за 1918— 
1934 (за 1927 и 1929 имеются данные о заба-
стовках только по Шанхаю: в 1927—конфлик-
тов 73 и 194.278 забастовщиков, в 1929—101 
и 09.618) по материалам Института по Китаю: 

Примечания 

Данные с 1918 по 1921 
ванты па китайского 
ежегодника о труде (на 

кит. 113.) 

Из них к периоду собы-
тий зо/V относятся 318 
стачек с количеством 
участников в 711.621 чел. 

По офиц. статистике Го-
миньдана 

По данным китайской 
прессы 

Р а з в и т и е п р о ф с о ю з н о г о д в и ж е н и я в К . К л а с -
совые профсоюзы в К. зародились только после 
империалистической войны. Стачечные коми-
теты обычно бывали инициаторами союзов, 
организуемых в большинстве случаев на от-
дельных крупных предприятиях. Первые зна-
чительные союзные организации возникли сро-
ди транспортных рабочих-моряков на Юге К., 
лселезнодоронспиков—на Соворе. С первых же 
шагов профдвияеенне К. развнваотся под ру-
ководством коммунистов. Улсе в 1921 в Шанхае 
по инициативе только что оформившейся ки-
тайской компартии был организован Всеки-
тайский сокротариат, много сделавший для 
развития профдвижения. Коммунисты прини-
мали руководящее участие в забастовке на 
Иекин-Ханькоуской лс. д. Порвый Всекитай-
ский съезд профсоюзов был созван в мае 1922 
в Кантоне с представителями от 230 тыс. орга-
низованных рабочих. В последующие годы 
профорганизации слолсплись у горняков и тек-
стильщиков. На 2-м съезде в мае 1925 в Кантоне 
было представлено улсе свыше '/г млн. органи-
зованных рабочих. Необходимость создания 
единого центра привела к учреждению на этом 
съезде Всекитайской федерации профсоюзов, 
объединившей ирофдвшконио К. Всекитайская 
фодерация на этом жо съоздо присоединилась 
к Профинтерну. Если в начале центр проф-
двннсопня сосредоточился на Юго, то события 
лота 1925 выдвинули на первое мосто Шанхай, 
что и соответствовало его иолоясопию как самого 
крупного пролетарского цонтра в К. В момент 
наивысшего революционного подъема шанхай-
ских событий, когда стачки сопровождались 
вооруженными столкновениями с войсками, 
шанхайский совот профсоюзов объединял по-
чти 300 тыс. организованных рабочих. Однако 
в середине 1920 число организованных в проф-
союзы рабочих упало до 170 тыс. и поднялось 
до громадной цифры 821 тыс. весной 1927, 
охватив 2/з всех трудящихся (число лиц наем-
ного труда, включая приказчиков, домашнюю 
прислугу и пр., составляло к тому вромони в 
Шанхае 1.250 тысяч). Накануне Северного 
похода состоялся 3-й съезд китайских проф-
союзов (в мао 1920). Число организованных 
продставлоппых на съезде рабочих превышало 
1.250 тыс. К тому времени в Хунани и Хубэе 
были лишь очень слпбыо профсоюзы. С заня-
тном этих провинций южными армиями на-
чинается бурный рост крестьянских союзов и 
рабочих организаций во всей Хунани и Хубэо. 
Именно здесь, где рабочих долгое время душил 
реленм У Пэй-фу, гдо зарплата отстала даже 
по сравнению с остальным К. , долго задерлси-
васмое двилсенно бурно прорвалось при порвых 
проблесках политической свободы. За короткое 
вромя возникли сотни союзов. Накануне апроль-
ского переворота общее число организованных 
рабочих достигало почти 3 , м л н . ; в борьбу 
были вовлечены но только промышленные ра-
бочио, но и широкие массы ремесленных ра-
бочих и торговых слунсащих. Состав профсою-
зов однако подвергался большим колебаниям. 

4-й Всекитайский съозд профсоюзов собрался 
в Ханькоу в крайне напрялсонной атмосфере. 
Едва он успел закончить свои заседания, как 
в ту ясо ночь (30/VI 1927) был произведен перо-
ворот, явившийся повторением зпорств, со-
вершенных 2'/з мосяца до того Чан Кай-ши 
в Шанхае и Jin Ти-сином (Ли Цзи-шэнем) в 
Кантоне. До расправы гомипьдановского пра-
вительства с профсоюзами съезду удалось об-

Годы Ч и с л о кон-
фликтов 

Количест-
во участ-

ников 

1918 25 в.455 

1919 во 91.520 
1920 4» 40.140 
1921 49 108.025 
1922 91 139.050 
1923 47 35.Н35 
1924 56 01.8 0 
11/25 501 1.788.155 

1920 535 539.585 
1928 233 259.051 

1930 635 387.802 
1931 390 7С0.062 

1932 . 327 1.215.837 
1933 359 61)1.509 
1934 «62 051.592 
1935 458 975.980 
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судить всо вопросы .выдвинутые богатым опытом 
революционного рабочего движония предшест-
вовавшего периода, т. е. периода его подъема. 
Съезд выработал программу рабочих требова-
ний на ближайший период. Особое внимание 
поевнщоно было итонскому и дотскому труду 
и его охране. Положенно ремесленных рабочих, 
вопрос ученичества были также предметом вни-
мательного обсуждения на съезде. 5-й съезд 
состоялся в ноябре 1929 в Шанхае в условиях 
глубокого подполья. 

Г1о формо своей организации большинство 
союзов в пориод их легального существования 
принадлежали к типу фабричных союзов, объ-
единяющих рабочих одного или нескольких 
предприятий одной компании или фирмы. 
В крупных центрах и в провинциях союзы раз-
личных производств объединялись в городские 
и провинциальные советы профсоюзов. Нацио-
нальных, т. е. всекитайских союзов было не-
много. Первым возник Всекитайский союз мо-
ряков (в 1923). В слодующем году был орга-
низован Всекитайский союз железнодорожни-
ков. В 1927 объединились в национальном мас-
штабе почтовики, были сделаны первые шаги 
к объединению горняков. Но всо эти нацио-
нальные союзы были крайне слабы. Далее сою-
зы моряков и железнодорожников но имели 
прочных низовых организаций и были только 
на пути к превращению в подлинно всекитай-
ские организации. 

В революцию 1925—27 профсоюзы добились, 
особенно на территории Уханьского прави-
тельства, значительного увеличения зарпла-
ты (иногда вдвое) и улучшения условий тру-
да кпк на иностранных, так и на китайских 
предприятиях. Под руководством и влиянием 
КПК профсоюзы сыграли крупнейшую роль в 
организации политической борьбы раГочего 
класса в Китае. После 4-го съезда китайских 
профсоюзов в Ухане состоялась Тихоокеан-
ская конференция профсоюзов, на которой был 
организован Тихоокеанский секретариат проф-
союзов. 

Классовое профдвижение в период легального 
существования развило большую агитацион-
ную, пропагандистскую и культ, работу. Так , 
одна только Хубэйская федерация за январь— 
май 1927 распространила больше миллиона 
всевозможных листовок, '/г млн. периодиче-
ски выходящих бюллетеней и ок. ' / i млн. раз-
ного рода плакатов. Шанхайский профсовет 
наряду с листовками, воззваниями, плакатами 
имел ряд периодических изданий и собственное 
прессбюро, к-роо снабжало сводониями, касав-
шимися рабочего двинсония, редакции китай-
ских газет. Союзы моряков и железнодорожни-
ков имели свои профессиональные издания. 
Были печатные органы у Всокитайской феде-
рации. В движенио в точопие немногих месяцев 
были втянуты сотни тысяч и миллионы отсталых 
и обездоленных рабочих, но организовать и 
закрепить за собой эти массы за такой корот-
кий срок китайское профдвижение не смогло. 

В условиях подполья, чудовищного массово-
го белого террора членская масса революцион-
ных союзов резко сократилась. Часть рабочих, 
входивших в революционные профсоюзы, за-
гонялась в правительственные гоминьданов-
ские союзы, другая часть—преимущественно 
рабочие молких предприятий—повернула к ста-
рым, издавна существовавшим организациям, 
как братства, сестринские союзы, землячества 
и др. Наряду с тяжелой обстановкой подполья 

Б. С. 3. т. XXXII. 

укреплению революционных профсоюзов ме-
шали их собственные ошибки. Большой вред 
принесли революционному профдвижению пра-
во- и левооппортунистические ошибки руко-
водства. Правые оппортунисты (лочжанлунов-
цы) проповедывали теорию невозможности 
успешной стачечной борьбы в условиях эконо-
мического кризиса, а «левые» уклонисты (ли-
лисаневцы) игнорировали повседневную эко-
номическую борьбу, игнорировали экономиче-
ские нужды рабочих, работу в массах, провоз-
глашая линию исключительно на всеобщие стач-
ки и ничего но делая для их подготовки: это 
на практике означало отказ от профсоюзной ра-
боты. Борьба революционных союзов за член-
скую массу легальных гоминьдановских союзов 
часто носила формальный характер, ограни-
чивалась только словесными нападками на пре-
дательство лидеров гоминьдановских и рефор-
мистских союзов. В последнее время (1935—36) 
китайская компартия и революционные проф-
союзы взяли курс на перенесение центра тя-
жести своей профработы в существующие ле-
гальные и полулегальные организации рабо-
чего класса Китая . 

Г и л ь д и и , ц е х о в ы е с о ю з ы , з е м л я -
ч е с т в а . В условиях гоминьдановского ре-
жима большое значение снова приобрели при-
митивные формы организаций, издавна суще-
ствовавшие в Китае, но сильно оттесненные 
классовыми профсоюзами в годы революции. 
Существуют три формы старинных рабочих 
организаций. Гильдии, напоминающие цоховые 
союзы европейского Средновековьн, объеди-
няют как рабочих, так и молких хозяев; пос-
ледние стараются сохранять и культивиро-
вать эти организации, где под покровом пат-
риархальных отношений они преследуют свои 
эксплоататорские интересы. Гильдойско-цохо-
выо союзы сильнее всего представлены в Кан-
тоно. Они объединены в Гуандунской федера-
ции. Другой формой являются землячества. 
Их много в каждом более или меноо крупном 
торгово-промышленном цонтре. Каждый город 
или район, а иногда и отдельные уозды, имеют 
в крупных центрах свои общества зомляков, 
обычно занятых в одной профессии или ремесле. 
Первоначальной цолыо землячества являлась 
взаимопомощь. По капиталисты превратили 
землячества в очонь выгодные для них органы 
эксплоатации. Чероз землячества нанимаются 
рабочие, продуктивность труда к-рых гаран-
тируют те же землячества. Зомлячоство носет 
ответственность за «хорошее поведение» своего 
члена: предприниматель-зомляк считается чем-
то вроде родственника. Земляческио связи, не-
смотря на то, что они в известной мере разру-
шаются капиталистическим производством, все 
же продолжают играть большую роль даже 
в таком центре, как Шанхай. Третьей формой 
старых организаций являются общества Цип 
Хун-бан. Они организованы по типу старых 
тайных обществ и располагают известным 
влиянием сроди более отсталых категорий тру-
да, как грузчики, портовые рабочие, рикши. 
В основном однако они опираются на деклас-
сированные, люмпенские слои. Вожаки, этих 
организаций, связанныо, с одной стороны, с 
преступными элементами, бандитскими орга-
низациями. а с другой стороны, с полицией, 
широко привлекаются буржуазией и гоминь-
дановской властью в их борьбе против рево-
люционных союзов и революционного рабочего 

I движения в целом. 

ÎÏ 
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Г о м и н ь д а н о в с к и е п р а в и т е л ь с т -
в е н н ы е и р е ф о р м и с т с к и е п р о ф с о ю -
вы. Вожди Гоминьдана понимают, что тер-
рора, хоти и самого свирепого, недостаточно, 
чтобы подчинить собе рабочий класс . З а г н а в 
в подполье революционные союзы, Гоминьдан 
стремится частью разложить , частью всеми спо-
собами подчинить профдвижение своему руко-
водству. Попытки разложения рабочого дви-
нсония в К . делались и раньше. Но тогда эти 
попытки носили разрозненный характер . 

Так , пекинскоо министерство путой сообще-
ния первое пыталось организовать на жол. 
дорогах в противовес классовым профсоюзам 
свои особые организации. Несмотря на широ-
кое покровительство со стороны железнодо-
рожной администрации, на подкармливание 
этих организаций, они нигде но стали сколько-
нибудь массовыми. Дальнейшую попытку орга-
низации подобных союзов сдолали в 1925, в 
связи с забастовкой текстильщиков, японские 
фирмы в Шанхае и Циндао. Не ж а л е я средств 
на создание т. н. «страховой кассы рабочих 
и хозяев», японские капиталисты этим путем 
рассчитывали взорвать возникшие классовые 
профсоюзы текстильщиков. Системой премий, 
устройством клубов и всяких развлечений д л я 
членов «страховой кассы», наконец прямым 
подкупом старались японские капиталисты и их 
агенты вовлечь отсталые элементы рабочих в 
эти организации. Но шанхайский профсовет 
провел широкую разъяснительную кампанию 
и быстро ликвидировал затеянный японскими 

• империалистами предпринимательский союз. 
Аналогичные попытки долались и Шанхайской 
торговой палатой, пытавшейся насаждать «ра-
бочие общества умеренности и благосостояния», 
клубы, страховые кассы. Задачей подобных 
организаций была борьба с забастовочным дви-
жением, пропаганда классового сотрудничества. 
Замотного влияния на рабочий класс все эти об-
щества и кассы не оказали .—Только в Кан-
тоно, где характер экономики и политич. обста-
новка были особонно благоприятны д л я разви-
тия хозяйских союзов, они получили нек-рое 
влияние в лице Гуандунской федерации, охва-
тившей псе нее только небольшую часть кантон-
ских рабочих. В 1927, накануне контрреволю-
ционного переворота, из 200 тыс. организован-
ных рабочих 170 тыс. были в классовых красных 
профсоюзах и только 30 тыс.—в союзах, входив-
ших в Гуандунскую федерацию.— Несколько 
особняком стоит Кантонский союз мохаников, 
возникший номинально еще в 1909, но сло-
жившийся к 1917 (с отделениями в Гонконге 
и в нек-рых пунктах вне Китая—Сингапуре , 
LJaiiKoice и др.) . Это был союз, не стоявший на 
позициях классовой борьбы пролетариата , в 
котором главную роль играли ремесленннки-
хозяйчнки, а т а к ж е техники и верхушка ква-
лифицированных рабочих, озабоченный глав-
ным образом сохранением привилегированного 
положения своих членов. Союз механиков вы-
ступал вместе с кантонской реакцией против 
революционного рабочего движения в дни Кан-
тонской коммуны. 

После контрреволюционного пороворота го-
миньданопское правительство, в целях подчи-
нения своему влиянию рабочего движения К. , 
организует правительственные профсоюзы. Во 
главе этих союзов в большинстве случаев сто-
ят люди, чуждые рабочему классу, назначен-
цы— чиновники или подрядчики, старшинки, 
к-рыо используют рабочие конфликты д л я сво-

ой личной выгоды: взятки «лидерам» играют 
большую роль в ликвидации трудовых конфли-
ктов. В рядах этих союзов насчи тываются сот-
ни тысяч членов. Рабочие частью силой заго-
няются в эти союзы, частью сами входят в них 
как в единственно легально существующую ор-
ганизацию с которой связывают надежды на 
улучшение своого положения . Через мелкобур-
жуазное окружение гомииьдановская буржуа-
зия влияет на болое отсталые слои китайского 
пролетариата. Используя его сильные анти-
империалистические настроения, Гоминьдан 
путем обмана и демагогии изображает себя 
в глазах этой части отсталых рабочих борцом 
за национальное освобождение; домагогиче-
с1сим соц. законодательством создается иллю-
зия , что Гоминьдан и его союзы хотят и могут 
что-то дать рабочим. 

Р е ф о р м и с т с к и е с о ю з ы . Несколько 
иной характер имоют т. п. жолтыо, реформист-
ские союзы. В Шанхае к этой категории проф-
союзов принадлежит т. н. «Большая семерка» 
[союзы: 1) почтовиков, 2) рабочих типографий 
«Коммершэл пресс», 3) служащих типографий 
«Коммершэл пресс», 4) рабочих англо-амери-
канской табачной компании, 5) рабочих табач-
ной компании Наньян , 0) рабочих китайской 
электрич. трамвайной компании и 7) газетных 
наборщиков]. Реформистские союзы предста-
вляют интересы главным образом мастеров, над-
зирателей и низшой администрации хозяйсг-
вопио-политичоского правительственного аппа-
рата . Эти союзы соблюдают известную фор-
мальную демократию. Во главе союза стоят 
выборные. От вромони до вромони созываются 
долегатскио собрания. Руководство этих союзов 
в большинство в руках тех групп гоминьда-
новцев, к-рые выставляют себя сторонниками 
развития массового движения и играют роль 
оппозиции в ГМД (реорганизационисты в 
1931—32). Они не отказываются от стачечной 
борьбы и иногда умело используют антиимпери-
алистические настроения своой членской мас-
сы. Так , после оккупации Маньчжурии они 
старались овладеть массовым антияпонским 
движением. Шанхайские реформистские проф-
союзы нередко под давлониом растущего рево-
люционного настроония масс выступали перед 
рабочими с критикой действий Нанкннского 
правительства. Реформистские союзы в послед-
ние годы расширили свое влияние. По офи-
циальным данным, в 1928 насчитывалось 1.117 
легальных профсоюзов, число членов к-рых 
равнялось 1.773.998; весной 1930 в 27 круп-
нейших городах—741 союз и число членов 
упало до 576.250. В апроле 1932 число сою-
зов сократилось до 621, число членов—до 
364.012. В 1934—35 профсоюзов уже насчиты-
валось 850 с числом члонов в них 850.760. 

По отдельным городам число профсоюзов 
в 1934—35 распределяется так: 

Города 
Число 

профсою-
зов 

Число чле-
нов 

Шанхай 21» 133.797 
Кантон 231 120.IH2 
Нанкин 114 i3.7i>3 
Ханькоу зо 40.000 
Пайннн 1» 13.158 
Тнньцапн 77 21.5S0 
Прочие города 127 230.000 

О распределении профсоюзов по производст-
венному признаку нот исчерпывающих данных. 
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Известно, что Всекитайская федерация проф-
союзов почтовиков объединяет 36.880 чел.; 
союзы железнодорожников—92.234; союз кан-
тонских механиков—46/600 и союзы горня-
ков—27.406. Не установлена численность в 
профсоюзах текстильщиков—основного отряда 
китайского пролетариата. 

Р а б о ч е е з а к о н о д а т е л ь с т в о . Пер-
вые попытки по регулированию труда относятся 
к 1923, когда Пекинское правительство Цао 
Куня и8далорядправил для провинции Ч ж и л и , 
никогда впрочем но применявшихся на прак-
тике. Позднео (1924) власти монедународного 
сетлмента в Шанхао издали кодекс, ограничи-
вающий эксплоатацию женского и дотского 
труда, но и этот кодекс в жизнь не был прово-
ден. Свобода союзов и стачек была объявлена 
и осуществлялась Сунь Ят-соном в Кантоне. 
Правила по регулированию труда, изданные в 
ноябро 1924 Сунь Ят-сеном, прокламировали 
свободу союзов, стачок для Кантона и при-
менялись в период 1925—26. 

При оценке рабочей политики Гоминьдана 
после контрреволюц. переворота нуисно разли-
чать демагогическую сторону гоминьдановского 
рабочего законодательства и практику Гоминь-
дана в рабочем вопросе. К 1929 Нанкинским 
правительством был опубликован фабричный 
закон (вступивший в ж и з н ь в 1931). В том ню 
году были изданы законы о профсоюзах и о 
колдоговорах. В январе 1931 опубликовано 
положенно о фабричной инспекции. В 1933 
фабричный эакон пересмотрен и дополнен ря-
дом новых статей. Фабричное законодательство 
было объявлено гоминьдановской прессой как 
образец демократического, «революционного» 
законодательства. И действительно, на порвый 
взгляд фабричный закон долает значительные 
уступки рабочим: он дает китайским рабочим 
8-часовой рабочий день, еженедельный день от-
дыха и минимум зарплаты, фаб.-заводские сове-
ты, охрану женского и детского труда, отпуск 
работницам по беременности и др. , но каждый 
параграф, заключающий выгодное для рабочо-
го класса постановление, сопровождается ого-
ворками, уничтожающими само постановле-
ние. Так, в 8-часовом рабочом дне закон пре-
дусматривает увеличение рабочого дня «по 
местным условиям, или по роду производ-
ства, или в случае неотложной надобности до 
10—12 часов в сутки». П о закону рабочие поль-
зуются еясонодольным дном отдыха, но в неко-
торых случаях они «могут быть лишоны уста-
новленных отпусков и праздников по усмотре-
нию надлежащих властей». 

Право организовывать профсоюзы по закону 
принадлежит лишь рабочим предприятий, в 
которых занято но меное 100 человек. Очонь 
значительная часть рабочих К. , занятых на 
предприятиях средних и мелких, тем самым 
законом лишаются этого основного права. Точ-
но так жо лишоны права организовывать сою-
зы «всо рабочие и служащие правительствен-
ных учреждений, предприятий транспорта, во-
енной промышленности, государственных пред-
приятий, просветительных учролсдений и пред-
приятий общественного пользования». Таким 
образом железнодорожники, моряки, рабочие 
арсеналов, коммунальные рабочио и т. д. совер-
шенно лишоны профсоюзных прав. П о даже 
сою8ы того моньшинства рабочого класса, кото-
рому предоставляется право организовывать-
ся, поставлены под самый бдительный контроль 
местной власти. Т а к , союз может заключать 

колдоговоры с предпринимателями, но они 
«действительны лишь после утверждения над-
лежащих властей». Местные административ-
ные органы могут в любую минуту закрыть 
союз. Поводом д л я этого может быть согласно 
ст. 37-й отсутствие законных оснований д л я 
существования профсоюза, нарушение мира 
и порядка или совершенно действия, приное-
шого ушорб общественному благосостоянию. 
При желании власти могут подвости любое 
действие союза под эту «каучуковую» статью. 
Гоминьдановский закон о профсоюзах ничего 
не говорит о свободе почати, слова и собраний 
для рабочих. Точно так нее закон не упоминает 
о свободе стачок; закон предупреждает, что 
«если кто-либо из рабочих оставит работу на 
фабрике или разрушит товары или имущество 
насильственным путем, он должен быть нака-
зан в максимальном размере по уголовному 
закону».—Но далее и те союзы, к-рые возникли 
и существуют на основе изданных гоминьда-
новским правительством законоположений, по-
казались гоминьдановской власти опасными. 
В конце 1930 Нанкинское правительство пыта-
лось закрыть все профсоюзы на территории 
К. впредь до опубликования нового эакоиа 
о их реорганизации. Однако, встротив сильное 
сопротивлений со стороны членской массы ле-
гальных союзов, Нанкинское правительство ог-
раничилось законом о реорганизации, имовшой 
цолыо разбить профдвижение на очень молкио 
организации, но имеющие права образовывать 
объединения или созывать общие собрания. 
Эти попытки распыления встретили отпор со 
стороны китайских рабочих и приволи к ста-
чечной волно начала 1931. Китайская почать 
пынуждона признать, что рабочое законода-
тельство Нанкинского правительства не улуч-
шило полоиеения рабочих. 

1935—36 ознаменовались новым подъемом 
национального антиимпериалистического — в 
первую голову антияпонского—движения. К 
ному примыкают все ббльшие массы рабочих. 
В Ухано, Шанхае, Кантоне и других горо-
дах рабочио принимают активное участие в 
антияпонскнх демонстрациях. Некоторыо го-
миньдановские профсоюзы выпустили обра-
щение с требованием борьбы с Япониой. 
В К Ф Т (Всекитайская федерация труда) об-
ратилась ко всем рабочим с призывом активно 
бороться с Япониой. Рабочио принимают ак-
тивное участие в организации антияпонских 
«ассоциаций национального спасения». Созда-
ются благоприятные условия для выступле-
ний рабочих за свои экономические требо-
вания, за действительное осущоствленио 8-ча-
сового рабочого дня , еженедельного отдыха, 
минимума зарплаты—с одной стороны, для 
борьбы китайского пролетариата за сплочение 
единого народного фронта против японского, 
Империализма, за национальное освоболсдение 
К. и развортывание революционной борьбы ки-
тайского пролетариата—с другой. 

Лит.: Соч. С т а л и н а И. В. см. в гл.: Революция 
1925—27 гг.; VI Конгресс Коминтерна, Стенографич. 
отчет, вып. 4. Революционное движение в колониаль-
ных и полуколониальных странах, M., 1929; II Кон-
гресс Коминтерна, июль—август 1920, М„ 1934, Рево-
люция по национальному и колониальному вопросам, 
стр. 490—499; Революции II, III, IV и V конгрессов 
Профинтерна; Вопросы китайской революции, т. I— 
Положение пролетариата и развитие рабочего движении 
в Китае, M.—Л., 1927; Международное профдвижение 
8.1 1924—27. Отчет Исполбюро Красного Интернационала 
профессиональных союзов IV конгрессу Профинтерна, М., 
1928; Г е л л е р Л., Национальное и рабочее движе-
ние на Тихом океане, М., 192ß ;e ro ж е , Профсоюзы 
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на Востоке, М., 1923; е г о ж е , Пути революционного 
•профдвижении на Востоке, в сб. «Деспть лет 11роф-
интерна», [М.1, 1930; Красный Интернационал профсою-
зов, орган Исполбюро Нрофинтерна, M.; О Китае, 
Политико-экономический сборник, под ред. и с преди-
словием А. Лозовского, Москва—Ленинград, 1928; Рабо-
чий Китай в борьбе против империализма. Отчет нерпой 
профсоюзной делегации СССР в Китай, M., 1927; 
Рабочий Китай в 1927. Сборник статей под ред. А. Ло-
зовского, М., 1928; X а я м а У., Профсоюзы в револю-
ционном движении [Китая], Москва, 1929, A n d e r -
s o n A. M., Humanity and labour In China, L., 1928; 
C a m p b e l l P. C., Chinese coolie emigration to coun-
tries within the British Empire, L., 1924; С h u a n 
H u a L o w e , Facing labor Issues In China, Shanghai, 1933; 
F a n g F u -a n, Chinese labour, L., 1931; О a m bl e S. L>., 
How Chinese families live In Pelplng, L., 1933; H u b -
h a r (1 G E., Eastern industrialization and Its effect on the 
West, L., 1935; The Labour yearbook, L., 1927, б. г.; L a m-
s о n II. D., Social pathology In China, Shanghai, 
1934; L i n T u n g - h a t , The labour movement and 
labour legislation In China, Shanghai, 1933; M a l o n e 
L'E s t r a n g e C., New China, p. II—Labour conditions 
and labour organizations, L., 1920; lilcsha Committee, 
Shanghai,Report 1983—84,Shanghai, 1934; T n w n e y R . H . , 
I,and and labour in China, L., 1932. JI. Геллер. 

VI . Коммунистическая партия и комсомол Китая. 
Коммунистическая партия К и т а я ( К П К ) . 

В о з н и к н о в е н и е К И К и п р о п а г а н -
д и с т с к и й п е р и о д е е р а з в и -
т и я(1921—23). КПКвозниклавпориодпорвой 
волны национально-революционного движения 
после империалистической войны 1914—18, в 
обстановке первых стачечных боев китайского 
пролетариата в 1919. Первые, пролотарские по 
составу, коммунистические к р у ж к и были орга-
низованы среди тох групп рабочих (жолозно-
доролеников, рабочих арсеналов), к-рые при-
нимали участие еще в стачечной и революцион-
ной борьбе первой буржуазной революции 
1911—13. Основатели и главные участники 
первых революционных групп вышли из ра-
дикальной интеллигенции, участвовавшей в 
антиимпериалистическом движении после вой-
ны и Версальского мира (Ли Да-чясао, Мао 
Цзэ-дун, Ч ж а н Го-тао, Чэнь Д у - с ю и д р . ) , на-
чали устанавливать связь с рабочими массами. 
Испытав огромное влияние Великой Октябрь-
ской пролетарской революции в России и 
успешной борьбы пролетариата СССР против 
империалистической интервенции, они обрати-
лись к изучению марксизма, и в 1920 в раз-
ных провинциях Китая начали возникать ком-
мунистические группы. Кроме шанхайской 
группы во главе с Чэнь Ду-сю возникли ком-
мунистические организации в Хунани, в Пе-
кине, в Кантоне, в Ханькоу и др. городах, 
а также за границей среди китайских эмигран-
тов (во Франции и др. странах). 

Первый съозд компартии К. состоялся лотом 
1921; второй съезд—летом 1922. В точоние 
первого периода своего развития К П К пред-
ставляет собой преимущественно слабо свя-
ванные друг с другом и с рабочими массами 
пропагандистские группы, изучающие и пропа-
гандирующие основы марксизма. В то же вре-
мя К П К начинает организовывать профсою-
зы, борется за их легализацию, за их классо-
вый характер, за рабочее законодательство. 
Созданный в Шанхае под руководством ком-
партии т. н. Рабочий секретариат становится 
центром рабочего движония. Влияние компар-
тии начинает чувствоваться в стачечном дви-
ясении, в частности в известной стачке гонконг-
ских моряков в 1922. В руководстве стач-
кой железнодоролашков Пекин-Ханькоуской 
ж . д. (февраль 1923) крупнейшую роль сыгра-
ли участники первого съезда К П К Чжан Го-
тао и Ван Цзпн-мэй; первый из них был аре-

стован, а второй расстрелян при расправе со 
стачечниками. Растет влияние компартии так-
Жв и в среде учащихся (студенчества), бы-
стро воспринимающих лозунги коммунистов 
о борьбе против империализма и против мили-
таризма. Партия в эти годы изгоняет из своих 
рядов анархистов и представителей китайской 
буржуазии (в т. ч. видных впослодствии го-
миньдановцов Дай Цзи-тао и Чэнь Гун-бо), 
долая первые шаги по пути своего превра-
щения в действительно коммунистическую пар-
тию. Размолсовка с анархистами происходит 
на I съезде KIIK, где однако коммунистам не 
удается провести решение о вступлении в 
Коминтерн в качество его секции. В пориод 
между 1 и II съездами К П К освобождается от 
ряда буржуазных попутчиков и к своему 
II съезду приходит болео консолидированной 
как в идейном, так и в организационном отно-
шении. 11 съезд К П К принял решение о всту-
плении К П К в Коммунистический Интерна-
ционал. I Ia этом съозде КПК ставится вопрос 
об участии компартии в национально-револю-
ционном двияеении, о едином национально-
революционном фронте против империализма 
и о вхонедепии коммунистов в Гоминьдан, 
который был в эти годы антиимпериалистиче-
ской революционной организацией. Однако ни 
11 съезд пи состоявшаяся в фоврале 1923 кон-
ференция на Западных озорах (Чжэ-цзян) не 
дали пололсительного решения в этом во-
просе отчасти в силу того, что именно в этот 
период происходит изгнание Сунь Ят-сена 
пз Кантона английским ставленником Чэнь 
Цзюнь-мином, отчасти в силу непреодоленных 
внутри К П К сектантских настроений. Решение 
этого вопроса относится к кануну революции 
1925—27. На втором съезде К П К была при-
нята политическая программа действий, глав-
ными пунктами к-рой были: борьба против 
империалистов за полную самостоятельность ки-
та йского народа и его государства, борьба про-
тив феодалов-милитаристов, создание единой фе-
деративной демократической республики с 
правом самоопределения для Монголии, Синь-
цзлна, Тибета; борьба за восьмичасовой ра-
бочий день и равноправие женщины и др. В 
период до I I I съозда IC11K (1923) происходи-
ло оформление КПК как самостоятельной и 
централизованной партии китайского проле-
тариата; формировались первые марксистские 
кадры коммунистического движения. 

К П К н а п е р в о м ( к а н т о н с к о м ) э т а -
п е р е в о л ю ц и и . Тов. Сталин следующим 
образом опродолил валенейшие задачи компар-
тии на первом этапе китайской революции: 
«Компартия прошла чероз блок с национальной 
буржуазией в Кантоне на первом этапе рево-
люции для того, чтобы расширить территорию 
роволюции, оформиться в массовую партию, 
создать себе возможность открытой организа-
ции пролетариата и проложить себе дорогу 
к крестьянству» ( С т а л и н, Об оппозиции, 
М,—Л., 1928, стр. 025). История К П К в эти 
годы распадается на 2 периода: период полити-
ческой и организационной подготовки роволю-
ции 1925—27 (с I I I съезда К П К и реоргани-
зации Гоминьдана до движения 30/V 1925) 
и период самой революции (с движения 30/V 
до перехода национальной буржуазии в лагерь 
империализма весной 1927). I I I и IV съезды 
KHK—съезды подготовки к последующим мас-
совым боям 1925—27—выработали основную 
полптич. линию для первого (кантонского) 
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этапа объединенного нац. фронта, заострен-
ную преимущественно против империализма. 
I l l съозд К П К (состоялся в июне 1923 в Кан-
тоне, компартия насчитывала в это вромя не-
много больше 400 чол.) открывает новую полосу 
в истории КПК, ставя крупнейшие тактиче-
ские вопросы руководства революционным дви-
жением и задачи превращения К П К в массо-
вую партию пролетариата. В основу решений 
съезда кладется резолюция И К К И об отноше-
нии KI1K к партии Гоминьдан (от 12/1 1923). 
«Поскольку независимое рабочее двилсонио 
в стране еще слабо и поскольку центральной 
задачей для Китая является национальная 
революция против империалистов и их внут-
ренних феодальных агентов, и далоо, посколь-
ку рабочий класс непосредственно заинтере-
сован в разрешении этой национально-рево-
люционной проблемы, но еще недостаточно 
дифференцирован как соворшонно независи-
мая социальная сила ,—ИККИ считает необхо-
димым координирование действий между пар-, 
тиой Гоминьдан и молодой КПК» (Стратегия и 
тактика Коминтерна в национально-колони-
альной революции на примере Китая , сб. до-
кументов под ред. 11. Мифа, М., 1934, стр. 112). 

Исходя из лонинско-сталинского анализа 
своеобразия китайской революции как рево-
люции в полуколониальной стране, угнетаемой 
империализмом, исходя из учета расстановки 
классовых сил на порвом этапо роволюции, 
когда в борьбо против империализма и мили-
таристов участвует не только пролетариат, 
крестьянство и городская мелкая буржуазия , 
но и национальная (не компрадорская) часть 
китайской буржуазии, И К К И высказывается 
за работу коммунистов внутри Гоминьдана, 
sa поддержку на национально-революционном 
фронте партии Гоминьдан, «поскольку эта 
последняя ведет объективно правильную по-
литику». Но в то же время И К К И предостере-
гал К П К от опасности слияния с Гоминь-
даном, предлагая коммунистам, проводя совме-
стные кампании с Гоминьданом, не сливаться 
с ней и «не свертывать своего собственного 
знамени». 

Эту линию I I I съезд KI1K принимает в ост-
рой борьбе как против «левых», так и против 
правых внутри партии. «Левые» внутри К П К 
стоят в то время по существу на пораженче-
ских в отношении национально-революционно-
го движония позициях, проповедуют (под 
предлогом сохранения «чистоты» коммунисти-
ческой партии) оппортунистически-сектантскую 
теорию стадий. Они договариваются даже до 
утверждения, что поражение национально-
революционного Кантонского правительства в 
борьбо с милитаристами было бы якобы по-
лезно для развития массового движения и для 
самой партии Гоминьдан. Осуждение этих 
«левацких», сектантских установок (предвосхи-
щавших по существу социал-демократические 
установки троцкистско-зиновьевской оппози-
ции 1927), недооценивавших значения нацио-
нально-освободительной революции и способ-
ности пролетариата завоевать гегемонию в 
народном движении, было необходимым усло-
вием для поворота компартии к задачам под-
готовки и руководства революцией. Правые ясо, 
во главе с Чэнь Ду-сю, до того колебавшиеся 
по вопросу о вхождении коммунистов в Го-
миньдан (и впоследствии в момент политиче-
ских кризисов неоднократно скатывавшиеся 
к троцкистским предложениям о «выходе» из * 

Гоминьдана), на III съезде игнорировали зада-
чу борьбы за создание массовой коммунисти-
ческой партии. Высказываясь за единый на-
ционально-освободительный фронт и за под-
держку партии Гоминьдан, они хотели прово-
дить этот одиный антиимпериалистический 
фронт на осново отказа компартии от своей 
собственной политики, от своей организацион-
ной и политической самостоятельности, от 
своего коммунистического знамони. I I I съезд 
К П К отверг эти, как «ловые», так и правые, 
оппортунистические установки. Партия , хотя 
и делает отдельные серьезные ошибки (напри-
мер, в вопросе об отношениях профсоюзов и Го-
миньдана, в крестьянском, аграрном вопросе 
и т. д.), проводит в основном правильную 
линию, содействуя мощному развороту анти-
империалистической борьбы народных масс, 
укрепляя позиции революционного кантон-
ского центра и начиная ускоренно созда-
вать массовые рабочие и крестьянские орга-
низации, особенно успешно на территориях 
гоминьдановской кантонской власти. По ини-
циативе коммунистов в январе 1924 происходит 
реорганизация партии Гоминьдан. В основу 
реорганизации кладутся три важнейших по-
литических положения, выработанные Сунь 
Ят-сеном: 1) борьба против империализма и 
союз с РСФСР, 2) поддержка движония рабо-
чих и крестьян и 3) сотрудничество с коммуни-
стами. Эта реорганизация партии Гоминьдан 
и последовавшее затом оживление революцион-
ного движения (разгром «бумажных тигров» 
в Кантоне, Шаминьская антиимпериалистиче-
ская стачка 1924, рев. подъем на Совере нака-
нуне движония 30/V 1925 и в особенности 
возрастающая роль кит. пролетариата) при-
водят к дальнейшему усилению кантонского 
цонтра китайской революции и к сплочению 
широкого народного антиимпериалистического 
фронта. Этот фронт был блоком пролетариата, 
крестьянства, городской -мелкой буржуазии и 
части национальной буржуазии, выступавшей 
против империализма. В этой обстановке 
молсду I I I и IV съездами K1IK коммунисты 
разрабатывают (на «майском» плонуме 1923, 
затем на Кантонском пленуме осенью 1923) 
основы своой политики в отношении различ-
ных группировок Гоминьдана, а также програм-
му частичных требований для рабочего, кресть-
янского, студенческого и др. движений. «Это 
была линия на дальнейшее развертывание ре-
волюции, на тесное сотрудничество левых и 
коммунистов внутри Гоминьдана и в соста-
ве национального правительства, на укрепле-
ние единства Гоминьдана, одновременно на ра-
зоблачение и изоляцию правых, на подчинение 
правых дисциплине Гоминьдана, на использо-
вание правых, их связей и их опыта, поскольку 
они подчиняются дисциплине Гоминьдана, или 
на изгнание правых из Гоминьдана, поскольку 
они ломают эту дисциплину и изменяют ин-
тересам роволюции» ( С т а л и н , Об оппозиции, 
М,—Л., 1928, стр. 552—553). 

Эту тактичоскую линию, как показываю! 
события в Гуандуне (накануне выступления 
«бумажных тигров»), руководство KIIK не 
всегда проводило достаточно четко, то идя на 
далеко идущие уступки правым (как это слу-
чилось в Кантоне, когда правые на пленуме 
Исполкома Гоминьдана пытались создать «Ин-
тернациональную комиссию» для контроля над 
работой компартии), то, как это показал Кан-
тонский пленум, собравшийся для обсуждо-
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ния этих событий в Кантоне, колеблясь в сто-
рону «левацкого» утверждения, что в Гоминь-
дане есть только правые и вовсе нот левых, 
кроме коммунистов. 

К IV съезду (январь 1925) компартия К. 
насчитывала уже около 1.000 члонов. Происхо-
дивший в обстановке начинающегося предре-
волюционного подъема массового движения 
съозд подытожил богатый политическими уро-
ками первый год проведения тактики едино-
го антиимпериалистического фронта. Сопроти-
вление этой тактике ко времени IV съозда уже 
было сломлено. Поэтому центральными вопро-
сами съезда были практические вопросы о том, 
как сочетать борьбу против империализма с 
развитием гювсодневных частичных боов рабо-
чих, кростьян, мелкой буржуазии за их клас-
совые требования. Съезд подчеркнул важность 
борьбы за экономические требования проле-
тариата, указав, что игнорирование этой борь-
бы, а том более тормажение ее ради сохранения 
во что бы то ни стало единого фронта с нацио-
нальной буржуазией является опасностью не 
только с точки зрения экономических вопросов 
пролетариата, но и ослабления национально-
освободительного движения. Съезд отметил, 
что ряд партийных организаций недостаточно 
активно становится во главо крестьянской 
борьбы против помощиков, недостаточно энер-
гично организует крестьян, уступая выполне-
ние этой задачи гоминьдановцам, и подтвердил 
решения предыдущих пленумов, выработав-
ших частичные требования крестьянской борь-
бы (в частности борьбы против непосильной 
арендной платы, за создание крестьянской 
самообороны при крестьянских союзах, за 
крестьянское самоуправление и т. д.). Однако 
IV съозд не дал перспективы на развертывание 
в дальнейшем аграрной революции, но связал 
частичных требований с коронным лозунгом 
безвозмездной конфискации помещичьей зомли 
в пользу крестьянства. В своих основных тези-
сах «о национально-революционном движении» 
IV съозд исходил из ошибочной перспективы, 
согласно к-рой за этапом единого национально-
освободительного фронта последует непосред-
ственно этап пролетарской, социалистической 
революции. В этой по существу своему мень-
пииистской схеме выпадал этап аграрной рово-
люции, продолжающей и расширяющей в свою 
очередь народную борьбу против империализ-
ма. Это означало—недооценку революционной 
роли крестьянства как наиболее стойкого 
союзника пролетариата в буржуазно-демокра-
тичоской роволюции, непонимание того, что 
национальный вопрос по сущёству своему кре-
стьянский вопрос. Эти установки должны бы-
ли привести, особенно в пориод роста мас-
совой борьбы, роста организованности проле-
тариата и крестьянства, начинавших серьезно 
угрожать классовым интересам помещиков 
и буржуазии, к сорьознойшим искажениям ли-
нии коммунистической партии. — Эти ошибки 
IV съозда в кростьянском вопросе были частич-
но выправлены—под настойчивым Давлением 
Коминтерна — на следующем плонуме ЦК 
КПК (октябрь 1925), на к-ром партия приняла 
лозунг конфискации помещичьей земли и без-
возмездной передачи ее крестьянам. В тезисах 
этого плонума было записано: «Паша партия 
доллсна заявить, что то переходные требования, 
которые выставлялись для крестьян и выста-
вляются нами, как например снижение аренд-
ной платы, снижение налогов, отмена внена-
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лотового облоясения и т. д.,—все эти требо-
вания, революционизируя и организовывая 
крестьянские массы, не могут однако сделать 
крестьянство опорой и защитником роволю-
ции, если оно не осуществит своого основного 
требования: зомли, на которой оно работает». 
Тем не менее установки октябрьского пленума 
1925 еще долго но становятся руководящими 
в практике коммунистических организаций. 
При порвых же попытках со стороны буржуа-
зии обуздать революционное движенио рабо-
чих и крестьян Чэнь Ду-шо проводит (на 
ноябрьском плонуме 1920) оппортунистические 
решения в кростьянском вопросе о «едином 
фронте в деревне с ,,добрыми" джентри и поме-
щиками», борьбе против «детских болезней» 
крестьянского движения, против «эксцессов», 
как называли оппортунистические руководи-
тели компартии борьбу крестьян за зомлю. 
Почти непосредственно после IV съезда КПК 
начался подъом революционного двшкения. 
Двилсение 30/V 1925 открыло собой революцию 
1925—27. Массовые выступления пролетариата 
(трехмесячная шанхайская антиимпериалисти-
ческая стачка, гоикоиг-кантонская забастов-
ка, длившаяся полтора года) и активное уча-
стие в них компартии К., настойчиво проводив-
шей тактику единого антиимпериалистическо-
го фронта, обоспечили крупныо успехи ровб-
люции. Задачи первого этапа (см. выше) быст-
ро претворялись партией в жизнь. Территория 
революции быстро расширилась: укрепился 
юнсный (кантонский) революционный фронт, 
распространившийся к этому вромони на тер-
риторию трех юлспых провинций; на Севере 
выросли народно-революционныо армии. В 
1920 начался Северный поход, приведший к 
разгрому милитаристской армии в Среднем 
К. Во время этого похода компартии удалось 
вовлечь в активную политическую борьбу но-
вые десятки миллионов рабочих и кростьян. 
Число рабочих и служащих, организованных 
в профсоюзы, достигло 2 млн. Компартия, 
используя выгодную обстановку подъема на-
ционально-освободительного движония и воз-
можность открытой организации масс на тер-
ритории, занятой национальными армиями, 
проложила себе дорогу в крестьянские массы. 

Число организованных в крестьянские союзы 
к началу 1927 достигало нескольких миллионов 
человок. Компартия из маленькой горстки 
коммунистов, какой она была в момент реорга-
низации Гоминьдана (ок. 400 чел.), преврати-
лась в массовую партию. К V съезду (в мае 
1927) К П К насчитывает около G0.000 членов, 
из которых свыше половины являлись рабо-
чими. Эти успехи могли быть достигнуты лишь 
на основе полного разгрома троцкистских 
установок, рассчитанных на преждевременный 
разрыводиногоантиимпериалистического фрон-
та и выгодных лишь реакционным элемонтам 
китайской буржуазии, пытавшимся всячески-
ми провокационными методами взорвать еди-
ныйфронт и затруднить т. о. завоевание про-
летариатом гегемонии в народном движе-
нии.—Однако К П К не избегла в эти годы 
серьезных ошибок, в основном правооппор-
тунистичоского характера, свидетельствующих 
о большом влиянии национальной бурлсуа-
зии на наименее устойчивые элементы ком-
партии, в особенности на ее чэньдуоюистское 
руководство. Так, уроки первой попытки китай-
ской буржуазии обуздать революцию (перево-
рот Чаи Кай-ши 20 / I I I 1920 в Кантоне) не бы-
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ли в достаточной мере учтены компартией, 
не предусматривавшей, несмотря на преду-
преждение VI пленума И К К И , неизбенсности 
серьезной перегруппировки классовых сил, 
последующей измены буржуазии и необходи-
мости сплочения революционного блока ра -
бочих, крестьян и городской мелкой бур-
жуазии. Правильно поддерживая Северный по-
ход, руководство компартии во вромя этого 
похода не вело достаточно энергичной борьбы 
за армию, за создание воорулсенных сил рабо-
чих и крестьян, но возглавило достаточно реши-
тельно на территориях, з анятых Гоминьданом, 
борьбы народных масс за подрыв экономия, и 
политич. позиций помещиков, ростовщиков, ми-
литаристов. Наоборот, чэньдусюистскиеэлемен-
ты в руководстве компартии пытались сузить , 
ограничить борьбу крестьян в деревне (лозун-
гами снижения арендной платы до 5 0 % уро-
жая, борьбы против крестьянских «эксцессов» 
и т. д.). Когда наступили кризисные дни а п р е л я 
1927 и было ясно, что Ч а н Кай-ши возглавляет 
переход национальной б у р ж у а з и и в лагерь 
империализма и милитаризма, руководство 
компартии не организовало массового сопроти-
вления перевороту Ч а н Кай-ши в Шанхае и 
Ли Цзи-шэня (Ли Ти-сина) в Кантоне. И только 
в Ухане коммунистам в союзе с ловыми го-
миньдановцами удалось создать революцион-
ный центр, противостоявший к а к империализ-
му и милитаризму, так и правому Гоминьдану 
с правительством Ч а н Кай-ши в Нанкине . 

К П К н а у х а н ь с к о м э т а п е к и т а й -
с к о й р е в о л ю ц и и . Этот этап характери-
зуется переходом от двинсония объединенного 
национального фронта к революции аграрной. 
Задачи компартии К. на данном этапо были 
сформулированы т. Сталиным следующим об-
разом: «Компартия прошла чероз блок с мелко-
буржуазной интеллигенцией Гоминьдана в 
Ухане, на втором этапо революции, д л я того, 
чтобы умножить свои силы, расширить орга-
низацию пролетариата , оторвать от гоминь-
дановского руководства широкие массы кре-
стьянства и создать условия для гегемонии про-
летариата» ( С т а л и н , Об оппозиции, стр. 625). 

К П К удалось в этот пориод расширить орга-
низации пролетариата и поднять широкие 
массы крестьянства юга К. (преимущественно 
в пров. Хунань и Хубэй) на а грарную револю-
цию. Однако это удалось ей вопреки своему 
руководству, скатившемуся в это вромя к оп-
портунизму. 

Газета компартии «Сяндао» выходила в 
50 тыс. экз . Число рабочих и с л у ж а щ и х , орга-
низованных в профсоюзах, достигло 2.850 тыс. 
чел. В провинции Х у н а н ь число организован-
ных кростьян превысило 5 млн. , а в пров. 
Хубэй к середине мая 1927 в крестьянские 
союзы входило 2,2 млн. чол. Коммунисты уча-
ствовали к а к в центральном правительстве 
в Ухане, так и в провинциальных правитель-
ствах. Они занимали ряд руководящих постов 
в уханьской армии (в частях Е Тина , Х э 
Луна и др.); военные части под их руковод-
ством активное других вели борьбу против 
поднимавшей голову внутренней контрреволю-
ции. Коммунисты руководили вооруженными 
крестьянскими отрядами самообороны в доров-
нях и рабочими пикетами в городах. 

Все это было достигнуто партией в первую 
очередь благодаря преодолению троцкистско-
зиновьевских вредительских установок, тре-
бовавших, чтобы коммунисты немедленно пор-

вали с ловым Гоминьданом и преждевременно 
выставили лозунг совотов. В данных у с л о в и я х 
это означало бы свержение Уханьского пра-
вительства, в то время когда оно было еще 
революционным правительством и когда зада-
ча KI1IC заключалась в использовании этого 
правительства для дальнейшего развития ан-
тиимпериалистической аграрной революции. 

Контрреволюционные троцкисты и зиновьев-
цы отрицали преобладающее 8начоние фоо-
дально-милитаристского гнета, не видели ре-
шающего значения аграрно-революционного 
движения в К . Антиимпериалистический хара-
ктер китайской роволюции они объясняли лишь 
интересами китайского капитализма , требую-
щего таможенной самостоятельности К . Тем 
самым контрреволюционный блок защищал 
точку зрения и инторосы буржуазно-помещи-
чьих и милитаристских элементов. 

Т а к у ю ж е услугу буржуазно-помещичьим 
элементам оказывали троцкисты и зиновьевцы 
своим требованием разрыва блока с нацио-
нальной буржуазией и выхода коммунистов 
из Гоминьдана ещо на начальном этапе китай-
ской революции. Осуществление этого тре-
бования могло лишь ослабить силы революции. 

Выход коммунистов из Гоминьдана в период 
Сонорного похода, когда авторитет Гоминьдана 
в массах был силен к а к никогда, мог лишь 
дезориентировать массы. Выход из Гоминьдана 
был бы на-руку правым реакционным элемен-
там, к а к - р а з добивавшимся исключения ком-
мунистов из Гоминьдана. Это лишило бы ком-
мунистов доступа к широким массам и во много 
раз затруднило бы их борьбу за организацию 
рабочих и крестьян, за воэглавлонио их борьбы 

I Ia установках троцкиетско-зиновьовской оп-
позиции в вопросах китайской революции ска-
залась характернейшая черта троцкизма, а 
именно: полное пренебрежение к националь-
ным особенностям китайской роволюции, игно-
рирование полуколониального полоясения К. , 
нодооцонка аграрной революции, непонимание 
буржуазно-демократических черт революции, 
отрицание предпосылок мощного аграрно-кре-
стьяиского движения , недооценка роли кре-
стьянства и неверие в силы и способность про-
летариата вости за собой крестьянские массы. 

Против политики Коминтерна, направленной 
на борьбу за домократичоскую д и к т а т у р у про-
летариата и крестьянства и а грарную рево-
люцию, выступали не только троцкисты и 
зиновьевцы, но и правые (чэньдусюистские 
элементы) в китайской компартии, своей оппор-
тунистической политикой содействовавшие 
поражению компартии и рабоче-крестьянского 
двинсония на уханьском этапо революции. — 
В руководство компартии К . в лице Ч э н ь 
Ду-сго, Пын Шу-чжи и др. сильны были тогда 
оппортунистич. тенденции. Тогдашнее руковод-
ство партии но понимало вромонного и услов-
ного характера союза с национальной бур-
жуазией , и оно, несмотря на у к а з а н и я Комин-
терна, не предупреждало массы о неизбежной 
измене буржуазии . Т а к т и к у единого фронта 
оно понимало как подчинение борьбы пролета-
риата и крестьянства интересам национальной 
б у р ж у а з и и . Т а к например, компартия не ока-
зала должного сопротивления Ч а н Кай-ши в о 
время известных событий 2 0 / I I I 1926. Когда 
начался Северный поход, руководители компар-
тии К . согласились на ограничение права ста-
чек и организации рабочих пикетов. Против 
этой оппортунистической линии Коминтерн 
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вел непримиримую борьбу, опираясь при этом 
на большевистское ядро внутри самой комму-
нистической партии К. 

13 борьбо Коминторна против правооипорту-
нистических и «левых» ошибок в вопросах ки-
тайской революции решающая роль при-
надлежит товарищу Сталину. На приморе Ки-
тая товарищ Сталин теоретически развил и до-
полнил учение Ленина по национально-коло-
ниальному вопросу как составной части общего 
вопроса о мировой пролетарской роволюции. 

Товарищ Сталин дал исключительно точный 
и правильный анализ особенностей капитали-
стического развития в К. Он установил в част-
ности очонь важное для понимания характера 
китайской роволюпни сочетание развития ку-
печеского капитала с господством полуфеодаль-
ных поренситков. Он вскрыл связь и взаимную 
обусловленность между задачами антифеодаль-
ной и антиимпериалистской революции. 

С предельной ясностью и с учетом всого 
своеобразия товарищ Сталин определил ха-
рактер, движущие силы и основные этапы 
развития китайской революции. «Кто не понял 
того, что революция не бываот без известных 
этапов своего развития, кто не понял того, что 
китайская революция имоот три этапа в своем 
развитии, тот ничего не понял ни в марксизмо, 
ни в китайском вопросо»—говорил т. Сталин 
( С т а л и н , Об оппозиции, стр. 648). 

Борясь на два фронта за чистоту единственно 
правильной ленинской линии, товарищ Сталин 
наголову разбил правооппортунистические, 
ликвидаторские и контрреволюционные троц-
к и с т с к и концепции по вопросам китайской 
революции.—Теоротическио высказывания то-
варища Сталина о одином антиимпориалист-
ском фронте и по другим тактическим вопро-
сам, о роли военного фактора и о революцион-
ной армии, о конкретных путях борьбы за гого-
мопию пролетариата, о строительстве комму-
нистической партии и о советах, о перспекти-
вах китайской революции имоют исключитель-
но важное значение для миллионных масс 
трудящихся не только К., но и остальных ко-
лониальных и полуколониальных стран в их 
борьбе против меисдународного империализма 
за национальное и социальное освобождение, 
в борьбо за социализм. 

V съозд компартии (апрель—май 1927) в 
Ханькоу, несмотря на большую и пололси-
тельную самокритическую работу в отноше-
нии прошлых ошибок и разработки конкрет-
ных мероприятий для развития рабочего и 
крестьянского движения, не дал все нее четкой 
линии в отношении аграрной революции и обо-
шел ровсе вопрос о борьбо за демократическую 
диктатуру пролетариата и крестьянства. В 
дальнейшем оппортунисты в руководстве пар-
тии углубили эти ошибки в оппортунистиче-
скую линию. Оппортунисты в ЦК К П К во 
главо с Чэнь Ду-сло стали тормазом революци-
онного движения, разорулсая пролетариат, оста-
вляя боз революционного руководства дви-
жение рабочих и крестьян, играя на-ру-
ку контрреволюционной китайской бурясуазии. 
Это было одной из причин поражения рево-
люционного движония в 1927.—В этих усло-
виях была созвана чрезвычайная августов-
ская конфоронция 1927 (в Ханькоу). Конфе-
ренция с помощью И К К И , раскритиковав 
допущенные в прошлом ошибки и отстранив 
от работы оппортунистическое руководство, 
наметила курс на последовательную аграр-

ную революцию, курс на вооруясенное вос-
стание, на свержение ставшей контрреволю-
ционной власти Гоминьданаи на завоевание вла-
сти рабочих и крестьян. В этот период партия 
возглавила ряд восстаний против буржуазно-
помещичьей гоминьдановской власти (Напь-
чанское восстанио частей Е Тина и Хэ Луна и 
поход в Гуандун, Кантонское восстание) и при-
ступила к пропаганде идеи советской власти. 

Кантонская коммуна (декабрь 1927), будучи 
арьергардным боем революции, знаменовала 
собой в то нее время вступление революци-
онного движения в новую фазу борьбы за со-
веты в Китае. 

К о м п а р т и я в б о р ь б е з а а г р а р -
н у ю р е в о л ю ц и ю и з а с о в е т ы в 
1С. 1. K11IC в п о л о с е п о д г о т о в к и 
м а с с о в ы х с и л к н о в о м у п о д ъ е -
м у р е в о л ю ц и и (VI с ъ е з д КПК и VI 
к о н г р е с с КИ). VI съозд КПК ( и ю н ь -
июль 1928) собрался в обстановке времен-
ного затишья революционного движения, на-
ступившего после поражений, нанесенных бур-
жуазно-помещичьим блоком рабочим и кре-
стьянам в 1927. В острой борьбо на два 
фронта—против правых ликвидаторов (за-
щитников разбитого чэньдусюизма) и против 
путчистов и полутроцкистон—VI съозд выра-
ботал политическую линию партии, положив 
в основу своих решений следующие установ-
ки IX пленума И К К И , подтвержденные впо-
следствии VI конгрессом Коминтерна: «Теку-
щий период китайской роволюции есть пориод 
буржуазно-демократической революции, кото-
рая но завершена ни с точки зрения экономи-
ческой (аграрный пороворот и уничтожение 
феодальных отношений), ни с точки зрония 
национальной борьбы против империализма 
(объединение Китая и национальная незави-
симость), ни с точки зрония классовой природы 
власти (диктатура пролетариата и крестьян-
ства)» («Коммунистический Интернационал в 
документах», Партиздат, М., 1933, стр. 703). 
Неспособность Гоминьдана рошить противо-
речия, вызвавшие революцию, продопродоля-
ла неизбежное политическое банкротство его и 
близкое наступление нового революционного 
подъема. Основной задачей съозд провозгла-
сил борьбу за массы, в частности работу но 
созданию революционных профсоюзов, поста-
новку работы в массовых гоминьдановеких 
профорганизациях и т. д. Съезд выдвинул про-
грамму ноурезанных лозунгов аграрной рево-
люции в деревне, исправляя ошибки предыду-
щих партийных решоний. В обосновании этих 
решений и в тактических выводах съезд не 
избог неточных, ошибочных формулировок, 
давших впоследствии повод к правооппорту-
нистичоской установко на союз с кулачоством 
(Ли Ли-сань). Принимая во внимание специ-
фические особенности развития китайской ре-
волюции (политическая расчлененность стра-
ны, войны между милитаристами, подъом кре-
стьянского аграрного двияеения, рост парти-
занской борьбы и т. д.), съозд дал установку 
на создание вооруженных отрядов рабочих и 
кростьян, на организацию советской власти в 
той части торритории К., гдо побеждает на-
родное восстание, на борьбу за сохранение оча-
гов советской власти и отрядов красной армии 
как опорных пунктов дальнейшего революци-
онного подъема. 

Год, последовавший за VI съездом, прошел 
в напряженной борьбо коммунистов за вое-
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становление разрушенных контрреволюцией 
и разлагаемых правыми и «левыми» ликвида-
торами партийных организаций и в самоотвор-
нсенных боях партизанских отрядов за сохра-
нение вооруженных сил и очагов революци-
онной рабочо-креотьянской власти. Большин-
ство активных членов партии в эти трудныо 
годы потеряло работу. Но материалам ЦК 
коммунистической партии К., максимальное чис-
ло рабочих во всой партии но превышало 4 тыс. 
Но многих крупных городских центрах (Ухань, 
Тяньцзин, Кантон) продолжительное время 
но велось организованной коммунистической 
работы. Число революционных профсоюзов 
сократилось со вромони Уханьского периода 
революции с 734 до 81; загнанные в глубо-
кое подполье, они не носили действительно 
массового характера. Часть членов партии 
оставалась пассивной, возлагая надежды либо 
на автоматический развал в лагере реакции 
и на возникновонио милитаристической войны 
(«ловые»), либо на установление «режима демо-
кратии» и легальности при господстве Гоминь-
дана (правые). 

Мелкобуржуазные элементы, в большом чи-
сле примкнувшие к партии на первом этапе об-
щенационального объединенного фронта, разла-
гали парторганизации, переходили на сторо-
ну Гоминьдана. Контрреволюционные троцки-
сты заключили блок с правыми ренегатами 
(чэньдусюистами) для совместной борьбы про-
тив партии и линии, намоченной VI конгрессом 
1СИ и VI съездом К П К . В этих трудных усло-
виях ЦК, избранный VI съездом, проделал 
большую работу по восстановлению партий-
ных организаций, по укреплению дисциплины, 
по упрочению связой моледу центральными 
органами и низовой партийной периферией. 
Троцкисты и правые (во главе с Чэнь Ду-ею) 
были исключены из партии. Положен был конец 
организационной расхлябанности . Партия очис-
тилась от чуждых и неустойчивых элементов. 
В 1928 началась волна экономических стачек, 
охвативших до 300 тыс. рабочих. В концо 1928 
и в особенности в 1929 коммунисты вновь ста-
новятся во главо этого двинсония, придавая 
ому более организованную форму и связывая 
его с общими задачами рабочего движония. 
Однако в руководство партии была сильна но-
дооценка работы в массовых гоминьдановских 
и желтых профсоюзах. Отсутствует борьба за 
создание единого фронта рабочих и их орга-
низаций на основе частичных требований масс, 
что в сильнойшей степени мешает росту мас-
сового влияния коммунистов на гоминьданов-
ских территориях и превращает революцион-
ные профсоюзы в маленькие, сектантские по 
своему характеру организации. 

2. КИК в о б с т а н о в к е н о в о г о р е -
в о л ю ц и о н н о г о п о д ъ е м а и с о з -
д а н и я с о в е т с к о й в л а с т и . С конца 
1929 и особонно с начала 1930 в К. вновь на-
чался революционный подъем, быстро перехо-
дящий в общенациональный революционный 
кризис. Политика ГМД ускоряет развитие 
революционного кризиса. Капитуляция бур-
жуазии пород империализмом приводит к тому, 
что национальная промышленность ускоренно 
переходит в руки империалистов, особонно япон-
цев. Уплата внешней задолнсенности и воен-
ный бюджот пожирают почти 90% государствен-
ных доходов. Гоминьдан но способен провес-
ти даже минимального сокращения арендной 
платы в деревне и своой политикой обостряет 

жестокий аграрный кризис, разоряющий кре-
стьянские массы. 

Свирепый болый террор не в состоянии по-
давить революционную борьбу масс. Рез-
ко повышается число стачечников в городах 
(в 1929—до 700 тыс. человек); в Южном же 
К. (особенно в провинциях Цзянси, Фуцзянь, 
Хунань и Гуандун) иод руководством ком-
мунистов развертывается борьба крестьян за 
8омлю. В этой обстановке растут возглавляемые 
коммунистами партизанские отряды, охваты-
вающие своей борьбой десятки уездов, начи-
нают складываться и части рабоче-крестьянской 
красной армии. Организационным костяком 
этой вооруженной борьбы рабочих и крестьян 
становятся отряды тт. Мао Цзэ-дуна и Ч ж у Дэ 
в горных районах провинции Цзянси. И если 
к середино 1928 Гоминьдану удается в осноп-
ном ликвидировать старыо очаги советской 
власти (например в Гуандуно Хайлуфынский 
советский район и др.), то уже в 1930 сове-
ты как органы революционно-демократической 
диктатуры пролетариата и крестьянства проч-
но укрепляются в пров. Цзянси, знаменуя со-
бой переход от полосы партизанщины к строи-
тельству регулярной рабоче-крестьянской крас-
ной армии и к созданию стабильных совот-
ских районов, на территории к-рых последова-
тельно развертывается аграрная крестьянская 
революция под руководством пролетариата 
во главо с его авангардом—компартией. 

Вплоть до лота 1930 ЦК К П К , несмотря 
на недостаточно консолидированный характер 
руководства, допускавшего ряд как правых, 
так и левых ошибок, в основном правиль-
но проводил решения VI съезда и добил-
ся значительных успохов в доле восстановле-
ния партийных организаций, укрепления свя-
зой с массами, строительства рабоче-крость-
янской красной армии и расширония совет-
ских районов. Однако к лету 1930 часть руко-
водства KI1IC, во главо с Ли Ли-саном, на-
чала проводить «левацко»-путчистскую, полу-
троцкистскую линию. Лилисаневское руковод-
ство извращало линию партии в аграрной рево-
люции на совотских территориях (колобання 
от союза с кулачеством до создания колхозов 
и совхозов), пронобрегало работой по расши-
рению партизанского движения и строитель-
ству регулярной дисциплинированной рабоче-
крестьянской красной армии, игнорировало 
эадачу укроплония тыла армии, упрочения 
советских районов и создания центрального 
советского правительства. 

Ли Ли-сань увлекал организации на путь 
авантюристских выступлений, а когда они 
стали явно невозможными.—на путь оппор-
тунистической пассивности в деле действитель-
ного революционного подъема и организации 
масс. Эти ошибки лилисаневского руководства 
ЦК КИК затруднили разгром контрреволю-
ционного похода Гоминьдана против совет-
ских районов. I I I пленум ЦК К П К (сентябрь 
1930) занял примиренческую позицию в от-
ношении лилисаневской линии. Этим восполь-
зовались правыо элементы партии во главе 
с Ло Чжан-луном, поведшие атаку на линию 
партии под ликвидаторскими лозунгами свер-
тывания работы по созданию красной армии, 
отказа от совотских районов и т. д. Ещо до 
I I I пленума ЦК КПК в шанхайской организа-
ции под руководством Чэн Шао-юй (Ван Мин) 
началась борьба против троцкистской линии 
Ли Лн-саня, а после I I I пленума—против его 
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примиренческих установок. Эта мужественная 
борьба за большевистскую линию облегчила 
IV пленуму ЦК К П К (январь 1931) до конца 
разоблачить с помощью И К К И Ли Ли-саня 
и разгромить в то исо время правооппортуни-
стичоские (лочжанлуновские) элементы. 

IV пленум обновил состав ЦК и политбюро 
партии, организационно обеспечив проведение 
линии Коминтерна, начал поворот к осуществле-
нию неотложных задач, стоявших пород пар-
тией, — повышония боеспособности красной 
армии, усиления в ной пролетарских кадров, 
организации на гоминьдановских территориях 
массовой кампании в защиту советских райо-
нов, выработки правильной экономичоской 
политики, в частности проведения последо-
вательной конфискации помещичьей земли в 
интересах крестьянства, ликвидации в совет-
ских районах контрреволюционных организа-
ций («Союз AB»—антибольшевиков и др.), улуч-
шения работы в профсоюзах, в частности в го-
миньдановских массовых профорганизациях,и 
т. д. IV пленум ЦК КПК открыл период бы-
строй большевизации компартии и побед со-
ветской аграрной и антиимпериалистической 
роволюции на значительной части террито-
рии К. Решения IV пленума КПК легли в ос-
нову последующих решений I съозда Сове-
тов рабочих и крестьянских депутатов Китая 
(см. гл. Советы в Китае). Решения IV плену-
ма ЦК КПК и I съезда Советов обеспечили 
огромный подъем массового движения, рост 
доверия миллионов трудящихся к советам и 
к коммунистической партии и привели к по-
бедам рабочо-крестьянокой армии (превратив-
шейся в мощную воорулсеиную силу) в борьбе 
против 3, 4 и 5 походов Гоминьдана. В этих 
боях и в особенности в великом переходе глав-
ных сил красной армии из Цзянси в Сычуань 
(1934—35) бойцы и командиры красной армии 
К. показали исключительные примеры мас-
сового героизма и самоотверясонности. 

KHK и С о в е т ы в б о р ь б е з а н а р о д -
н ы й а н т и и м п е р и а л и с т и ч е с к и й 
ф р о н т п р о т и в я п о н с к о й и н т е р в е н -
ц и и. Захват японским империализмом Маньч-
лсурин (1931) и вторжение в Соворный К. , 
с одной стороны, рост советского движония и 
силы красной армии и подъем массового аи-
тияпонсвого двилсення—с другой, создали в 
К. новую политическую обстановку. По мере 
усиления японской агрессии и укрепления в 
народных массах сознания гибельности поли-
тики Нанкинского правительства росло анти-
японское движение, шел процесс перегруппи-
ровки классовых сил в стране. 

Мелкобуржуазные элементы, к-рые отошли 
от революции в годы реакции и затишья в ре-
волюционном движонии под влиянием япон-
ской агрессии в Китае, снова начали принимать 
участио в национально-освободительном дви-
жении против японского империализма. Часть 
национальной буржуазии и офицеров гоминь-
дановских армий (как показал сначала опыт 
шанхайской обороны 1932, а затом образова-
ния антняпонского правительства в Фуцзяии 
в конце 1933)вступила на путь сопротивления 
японской инторвонции и борьбы против капи-
тулянтской политики Нанкина, но останавли-
ваясь пород заключенном соглашений с ко-
мандованием красной армии и советской вла-
стью о совместной борьбе. 

Советская власть и рабоче-крестьянская кра-
сная армия с самого начала японской интер-

венции показали себя как единственная сила, 
последовательно отстаивающая национальную 
оборону, стоящая за вооруженное сопротивле-
ние Японии, за организацию нац.-революцион-
ной освободит.'войны в защиту территориаль-
ной целостности и независимости К. Советское 
правительство, KI1K и Реввоенсовет кит. крас-
ной армии обратились с продлоясонием ко воем 
гоминьдановским воинским частям организо-
вать совместную борьбу против Японии, для 
чего выставили три условия: 1) прекращение 
наступления на красную армию и советские 
районы, 2) предоставление народу общедемо-
кратических прав и свобод, 3) предоставление 
народу права широкого вооружения и органи-
зации антияпонских отрядов. 

В Маньчжурии коммунисты активно бо-
рются за расширонио партизанского двилсе-
ния под общим лозунгом организации воо-
руженного сопротивления японским насиль-
никам и создание народной власти. Во вре-
мя Шанхайской обороны (1932) рабочие иод 
руководством коммунистов сражались бок-о-
бок с солдатами и командирами XIX армии, 
начиная осуществлять на практике единый 
народный антиимпериалистический фронт. Тем 
но менее эти мероприятия компартии и руко-
водимой ею советской власти оказались недо-
статочными для подготовки и развертывания 
оборонительной националыю-роволюцпонной 
войны. Как показал опыт фуцзяньских собы-
тий, недооценивалась возмоясность организации 
совместных действий теми политическими груп-
пировками на гоминьдановской торритории, ко-
торые были готовы участвовать в пацпопаль-
но-освободитольной борьбе. Перелом в этом ре-
шающем в современной политич. обстановке 
вопросе происходит на VII конгрессе Ко-
минтерна, где делогация КПК во главе с Ван 
Мином по-большевистски смоло и уверенно 
развивает новую тактику КПК, кладя в ос-
нову директиву VI I конгресса, принятую по 
докладу т. Димитрова. По этой директиве— 
в колониальных и полуколониальных стра-
нах важнейшая задача коммунистов состоит в 
работе по созданию антиимпериалистического 
народного фронта. В частности «в Китае не-
обходимо сочетать расширонио советского дви-
лсения и укрепление боевой мощи красной 
армии с развертыванием народного антиимпе-
риалистического двпжонпя во всей стране» 
(Резолюции VII Всемирного конгресса Комин-
терна, 1935, стр. 22). 

От имони китайской делегации т. Ван Мин 
следующим образом формулировал на VII 
конгрессе необходимый поворот в тактике и 
направление ее дальнойшего развития: «Наша 
тактика долясна состоять в том, чтобы с о в -
м е с т н о с с о в е т с к и м п р а в и т е л ь -
с т в о м К и т а я о б р а т и т ь с я к о в с е -
м у н а р о д у , к о в с е м п а р т и я м , 
г р у п п а м , в о й с к а м , м а с с о в ы м 
о р г а н и з а ц и я м и в с е м в и д н ы м 
п о л и т и ч е с к и м и о б щ е с т в е н н ы м 
д е я т е л я м с п р е д л о ж е н и е м ор-
г а н и з о в а т ь в м е с т о с н а м и . в с е -
к и т а й с к о е о б ъ е д и н е н н о е н а -
р о д н о е п р а в и т е л ь с т в о н а ц и о -
н а л ь н о й о б о р о н ы » ( В а н М и н, • О 
революционном движении в колониальных и 
полуколониальных странах и тактике ком-
партий, 1935, стр. 18). Уясе после VII кон-
гросса ПИК Китайской советской республики 
и ЦК KI1K выпустили «Обращонио ко все-
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му народу Китая о сопротивлении Японии 
и спасении родины» — важнейший документ, 
определяющий основы политической ли-
нии К11К, рассчитанной на создание единого 
антиимпериалистического (антияпонского) на-
родного фронта, на подготовку и проведе-
ние оборонительной националыю-роволюцион-
ной войны, на сплочение вокруг рабоче-кре-
стьянской красной армии и совотов как наи-
более последовательной и наиболее мощной 
силы этой национальной обороны широчай-
ших народных масс всего К.—13 этом обраще-
нии конкретизируется в частности та поли-
тическая платформа, на основе к-рой возмож-
но, с точки зрония К11К и совотов, создание 
«общекитайского объединенного народного пра-
вительства и объединенной армии националь-
ной обороны». «Основная задача такого народ-
ного правительства,—говорится в этом доку-
менте,—сводится к организации сопротивления 
японскому империализму и спасония родины. 
Поэтому ого основная программа долисна вклю-
чать в собя следующие пункты: 1) вооруженное 
сопротивление японской экспансии и возвра-
щение всей оккупированной территории; 2) по-
мощь голодающим, капитальное ромонтирова-
нио рек и плотин для борьбы против наводне-
ний и засухи; 3) конфискация всего имущества 
японского империализма в Китае и передача 
его для покрытия аитияпонских воонных рас-
ходов; 4) конфискация земли, риса, хлеба и 
всего имущества у всех национальных преда-
телей и японских агентов и передача ого в 
пользу безработных, бедных и антияпонских 
борцов; 5) ликвидация всох непосильных на-
логов и поборов, регулирование финансовой 
политики и деноясной систомы и развитие всего 
народного хозяйства; ti) уволичонио зарплаты 
и жалованья и улучшошш материального поло-
жения рабочих, крестьян, военных и интел-
лигенции; 7) демократические свободы и осво-
бождение всех политических заключенных; 
8) общенародное бесплатное образование и ра-
бота для мол одолей, оканчивающей учебу; 
9) равноправие для всох национальностей, 
которые населяют К., н защита личности, иму-
щества, права лситольстваи деятельности кит. 
эмигрантов за границей; 10) союз со всеми 
народными массами, враждобно относящимися 
к японскому империализму (японским трудя-
щимся народом, коройцами, формозцамн и т. д.), 
союз со всеми нациями и государствами, под-
держивающими и сочувствующими нац.-осво-
бодительной борьбо китайского народа, уста-
новление дружественных отношений со всоми 
державами и нациями, которые соблюдают доб-
росовестный нейтралитет в воонных действиях 
между японским империализмом и китайским 
народом». 

Учитывая небывалый национальный кризис 
в К., вызванный в основном японской агрес-
сией в К. , и необходимость объединить все 
национальные и демократические силы всего 
китайского народа для совместной борьбы про-
тив общего врага—японских захватчиков, ком-
партия К. осенью 1930 выдвинула лозунг соз-
дания единой всекитайской демократической 
республики во главе с парламентом, созван-
ным на основе всеобщего избирательного пра-
ва, и всекитайским правительством националь-
ной обороны. Борясь за максимальное усиле-
ние красной армии как вернейшего оплота об-
щенародной борьбы за спасение родины, ком-
партия в то лее время заявила о готовности, 

в случае создания демократической респу-
блики, поддерлсать установление в советских 
районах демократического административно-
политического режима, который будет уста-
новлен для всего Китая. Однако компартия в 
то же время заявила, что до создания де-
мократической республики она но допустит 
ослабления китайских советов и будет все-
мерно бороться за укрепление их, за расши-
рение связей советов с массами в целях ор-
ганизации сопротивления Японии. 

КПК в настоящее вромя превратилась в од-
ну из лучших сокций Коминтерна, закалив-
шуюся в многолетной революционной борьбе. 
К11К насчитывает свыше 300 тысяч членов, 
являясь по числонности второй [после ВК11(б)| 
компартией. На территориях советской власти 
КПК является правительственной партиой, 
руководящей органами рабоче-кростьянской 
власти и красной армиой. На территории Го-
миньдана, где она загнана в глубокое под-
полье, в условиях жесточайшего террора, К11К 
руководит широким народным антиимпериали-
стическим движением и стачечной борьбой 
рабочего класса. 

Лит.: Соч. С т а л и н а И. В . , см. D гл. Революции 
1925 — 27 гг.; Резолюции и постановления «свитого 
пленума Исполкома Коминтерна (9—25 февр. 1928) , 
М., 1928; И К К И и BKII(O) но китайскому вопросу 
(Основные решения), М., 1927; В а н - М и н , Револю-
ции, война и интервенции в Китае и задачи компар-
тии. Речь на Х Ш пленуме И К К И , М„ 1934; X пленум 
Исполкома Коминтерна (1929, июль), нын. 1, Между-
народное положение и задачи Коммунистического Ин-
тернационала, М., 1929; Программные документы ком-
мунистических партий Востока, Москва, 1934; Тезисы в 
резолюции VI конгресса Коминтерна, вып. 2, Теаись 
о революционном движении в колониальных и полу-
колониальных странах, М.—Л., 1928; Коммунистический 
Интернационал перед VI Всемирным конгрессом. Oöaoj 
деятельности И К К И и секций Коминтерна между V и VI 
конгрессами, М,—Л., 1928; VI конгресс Коминтерна 
Стенографический отчет, вып. 1, Международное положе-
ние и задачи Коммунистического Интернационала.М,—Л., 
1929; XI пленум И К К И , Стенографический отчет, вы-
пуск 1—2, М,—Л., 1931—32; XII пленум И К К И , Сте-
нографический отчет, тт. I—III, M., 1933; XII I пле-
нум И К К И , Стенографический отчет, М., 1934; ВКП(б) . 
XVI съезд, Стенографический отчет, M . - Л . , 1930, 
В К П ( б ) , XVII съезд, Стенографический отчет, М., 1934; 
M и ф II., Китайская коммунистическая партия в крити-
ческие дни, М.—Л. , 1928; е г о ж е, Китайская револю 
нип, М., 1932; е г о ж e , 15 лет героической борьбы, М.. 
1936; II и к В . , Отчет о деятельности Исполнительного 
Комитета Коммунистического Интернационала 20 июли 
1935 (VII Всемирный конгресс Коммунистического Ин 
тернационала), IM.], 1935; В а н - M и и, О революцион-
ном движении в колониальных и полуколониальны} 
странах и тактике компартии (Из речи на заседании 7 
августа 1 935 г.) (VII Всемирный конгресс Ком. Интер 
национала), М., 1 935; е г о ж е , 15 лет борьбы за неза-
висимость и свободу китайского народа, «-Коммунисти 
ческин Интернационал», М., 1 9 36, № 14; Э р к о л и, 
О задачах Коммунистического Интернационала в связи 
с подготовкой империалистами новой мировой войны 
Д о к л а д и заключительное слово (VII Всемирный кон 
гресс Ком. Интернационала), М., 1935. 

Китайский комсомол. Первые социалистиче 
скио кружки молоденси в Китае возникли 
в 1920, в период подъома антиимпериалисти-
ческого движения в К. после мировой импе-
риалистической войны. Кружки были орга-
низованы сначала в Шанхае и Тяньцзине, за-
тем в Пекине, Ухане, Кантоне, Чанше. Сна-
чала они состояли гл. обр. из студентов и 
объединяли весьма разнородные в политическом 
отношении элементы—от мелкобурлеуазных со-
циалистов и анархо-синдикалистов, с одной сто-
роны, до групп, примыкавших к коммунизму,-
с другой. Объединившись в 1921 в Социали-
стический союз молодежи, эти кружки не имели 
еще определенно сформулированных задач и 
занимались гл. обр. изучением социалистиче-
ских теорий. Внутри Союза коммунистическое 
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крыло, возглавляемое Чжан Тай-лэом и Юань 
Дай-ином, вело борьбу против либеральных и 
анархистских элементов, против сектантской 
замкнутости Союза, за развертывание работы в 
массах рабочей молодежи. 11орвые кружки рабо-
чей молодежи стали создаваться Союзом в 1922 в 
Шанхао, Тяньцзине, Кантоне. Выход на арену 
массовой работы усилил дифференциацию в ря-
дах Союза, что привело к очищению организа-
ции от значительной части мелкобуржуазных 
эломонтов. 5/V 1922 в Кантоне состоялся пор-
вый съозд Союза, насчитывавшего к этому вро-
мони 4 тыс. членов. Съезд принял программу 
и устав Союза, выработал программу экономи-
ческих требований рабочей молодежи (6-ча-
совой рабочий день, запрещонно труда дотой 
моложе 12 лот, установление нормального от-
дыха, повышение заработной платы и т. п.) 
и вынес решение об установлении связи с КИМ. 
11а основе этих решений Союз расширил свою 
деятельность среди рабочей молодежи и за счет 
нее значительно пополнил свои ряды. Второй 
съезд Союза, состоявшийся в августе 1923, про-
шел под знаком укрепления связи с КИМ. 
Съезд принял решения КИМ по вопросам поло-
ясени я и работы в К. После второго съезда по-
высилась роль и активность Союза в револю-
ционном двиисонии. Союз оказал содействие 
крупнойшой забастовке железнодорожников 
Пекин-Ханькоуской исол. дороги, принял 
активное участие в рядо других стачек, органи-
зуя митинги н демонстрации молодолсн против 
империалистов и за поддержку СССР. Органи-
зации Союза начали проникать на предприя-
тия; однако рабочая молоделсь составляла ощо 
моноо 10% его числонности; работа среди рабо-
чей молодоисн велась гл. обр. студентами. Союз 
завоевывал руководящую роль во многих сту-
денческих организациях. Большую роль в раз-
витии Союза сыграл третий съозд, происходив-
ший в 1925. Съозд присоединился к решениям 
IV конгресса КИМ и IV съезда китайской ком-
мунистической партии и постановил переиме-
новать Социалистич. союз молодежи в Ком-
мунистич. союз молодежи. Съезд уделил осо-
бое внимание вопросам экономической борь-
бы рабочей молодежи, признав необходимым 
усилить работу в этой области и выдвинуть со-
ответствующие конкретные задачи, а таклсо 
принял резолюцию о работе среди крестьян-
ской молодеяси. 

Подъем революционной волны после событий 
30/V 1925 (см. Исторический очорк, Революция 
1925—27) привел к значительному оисивлошпо 
работы комсомола, к-рый принял активноо уча-
стие в этом двилсении, руководя во многих ме-
стах политическими стачками и демонстрациями 
и выполняя роль партийных организаций там, 
где их не было. Этот революционный подъем по-
слуясил для организаций КСМ по существу пер-
вой сорьозной школой политической борьбы и 
позволил им глубже проникнуть в массы проло-
тарской молодежи. В этот период комсомол 
проводил решительный курс на организацию 
и вовлочонио в свои ряды рабочой молодежи, 
на организацию производственных ячеек пренс-
до всого в крупнейших промышленных цонтрах 
страны. К сонгябрю 1925 Союз насчитывал 
9 тыс. члонов, из к-рых рабочая молодежь 
составляла ужо 30%. Союз стал резервом для 
пополнения рядов партии. Особенно быстрый 
рост комсомола и возрастание ого политической 
активности происходили в пориодСоворного по-
хода и связанного с ним огромного подъема 

массовой революционной борьбы в 1926—27. 
Комсомол оказывал активную поддорлску Се-
верному походу, сыгравшему большую револю-
ционную роль в борьбо против империализма 
и китайских милитаристов. Он развернул ши-
рокую антиимпериалистическую пропаганду в 
массах, став застролыциком стачечной борьбы 
рабочего класса и впервые проникнув в широ-
кие массы крестьянской молодояси. Числен-
ность комсомольских организаций достигла 
35 тысяч чоловок; ироцонт рабочой молодеяси 
возрос до 41, впервые прослойка крестьянской 
молодежи заняла в рядах комсомола значи-
тельное место, составив 18% его членов. 
В 1926 Союз начал создавать по всему Южно-
му и Центральному Китаю отряды пионеров, 
численность которых быстро возрастала, пе-
ревалив улсо к 1927 за 120 тысяч чоловок. 

Уханьскнй пориод революции (апроль — 
июнь 1927) ознаменован был крупными успе-
хами комсомола в борьбо за улучшение поло-
ясения рабочой молодеяси. В мае 1927 в Уха-
не состоялся четвертый съезд комсомола, на ко-
тором была проводона серьезная борьба про-
тив оппортунистических точений, сводивших-
ся, с одной стороны, к дублированию многи-
ми комсомольскими организациями работы пар-
тии, что приводило к забвению специфических 
задач комсомола, к попыткам противопостав-
ления Союза партии, к стремлению превра-
тить комсомол в «партию коммунистической мо-
лодежи» и т. п., а с другой стороны,— к из-
вращению лозунга омоложения Союза, толко-
вавшегося нок-рымн работниками комсомола 
но как осуществление задачи приспособления 
Союза к интересам борьбы за молоделсь, за ее 
повседновныо нуясды, за ео политическое воспи-
танно и организацию, а как ограничение поли-
тических задач комсомола и провращенио ого 
в чисто культурно-нросвотительную организа-
цию. Съозд осудил обе эти тондонции, наметив 
конкретные задачи комсомольских организаций 
в различных областях работы—в армии, в де-
ревне, в профсоюзах и на предприятиях,—а 
такжо подворг обсуясдению очередные поли-
тические задачи Союза в связи с новым этапом 
революции. 

Вопреки оппортунистам в партийном руко-
водстве, которые, игнорируя указания Ко-
минтерна, проводили политику капитуляции 
пород Гоминьданом, политику задеряски мас-
сового рабочего и крестьянского двиясония, 
тормалсения аграрной роволюции, разоруисе-
ния рабочих и т. п., комсомол занял пра-
вильную позицию в этих вопросах; он отстаи-
вал линию Коммунистического Интернацио-
нала, саботировавшуюся оппортунистами Чэнь 
Ду-сю, Тань Пинь-шанем и др., по всом основ-
ным вопросам революции и сыграл в этот период 
большую роль, оказав значительную помошь 
революционным партийным кадрам. 

Переход китайской бурлсуазии и Гоминьдана 
в 1927 в лагерь реакции открыл полосу 
кровавого террора и жостоких репрессий про-
тив всох революционных организаций. Ком-
сомол перешел иа нелегальное полоясоние. 
Многие комсомольские организации были це-
ликом разгромлены и лучшие их кадры фи-
зически уннчтоясоны. Тысячи комсомольских 
работников стали жертвами свиропой распра-
вы контрреволюционных палачой. Одновре-
менно с этим трудности и опасности неле-
гальной работы приводили к отходу от комсо-
мола ноустойчивых мелкобуржуазных эломен-



697 ТАЙ 098 

тов. Численность Союза значительно сократи-
лась. Оживились колеблющиеся, оппортуни-
стические элементы в рядах Союза. Комсомолу 
пришлось вынести труднейшую борьбу с ликви-
даторством, стремившимся свернуть комсомоль-
ские организации и создать вмосто них отделы 
по работе среди молодежи при партийных ор-
ганизациях или превратить комсомол исклю-
чительно в организацию подростков, занимаю-
щуюся культурно-просветительной работой. 
С другой стороны, комсомолу приходилось вну-
три своих ридов вести борьбу против «авангар-
дизма», приписывавшего молодежи главную 
и решающую роль в революции, считавшего 
комсомол болое передовой организацией, чом 
партию, и утворясдавшего, что комсомол дол-
жон заменить партию, возглавив борьбу всех 
трудящихся масс. Наконец комсомолу прихо-
дилось вести борьбу против путчистских тен-
денций во многих организациях Союза. Путчи-
стски настроенные элементы стремились вне 
зависимости от объективных условий и реаль-
ных сил революции устраивать вооружонныо 
выступления, кончавшиеся неизбежным пора-
жением и ненужными жертвами. В труднейших 
условиях гомнньдановского подполья комсомол 
преодолевал эти оппортунистические уклоны 
в своих рядах, поростраиван свои организации, 
готовясь к новому революционному подъому. 
Численность Союза вновь начала возрастать 
с. подъомом революционного движения и появле-
нием первых совотских районов. Ряды Союза 
пополнялись в первую очередь за счет втяги-
вавшейся в борьбу крестьянской молодежи. 

В июле 1928 состоялся 5-й съозд комсомола, 
категорически осудивший оппортунистические 
течения в рядах комсомола и уделивший особоо 
внимание организационным вопросам: о мото-
дах и формах нелегальной работы, о росте 
Союза, о выдвижении и воспитании кадров ком-
сомольских работников и т. п. На съезде по-
дробно обсуждались также вопросы сб эконо-
мич. работе, о работе комсомола в совотских 
районах, о военной работе как в армии Го-
миньдана, так и в незадолго до этого создан-
ных и укреплявшихся отрядах китайской крас-
ной армии,—В связи с новым революционным 
подъемом в 1929—30 работа комсомола вновь 
быстро развернулась; созданы были новые 
ячейки на предприятиях, массовые молодеж-
ные организации и юнсокции профсоюзов под 
руководством комсомола. Союз вновь стал во 
главе стачечной борьбы рабочей молодежи. 
В то нее время комсомол играл активную роль 
в организации красной армии, в борьбе за со-
ветские районы Но в середине 1930 работе 
комсомола был нанесен серьезный удар оппорту-
нистическими ошибками ого руководства, под-
державшего полутроцкистскио теории Ли Ли-
саня (см. гл. Коммунистическая партия Китая). 
Заседавший в январе 1931 IV пленум ЦК КСМ 
решительно выступил против полутроцки-
стских теорий Ли Ли-саня и его последователей 
внутри комсомола, а такисе против поднявших 
голову в этот пориод правых элементов в Союзе. 
Плонум наметил конкретные задачи Союза 
в области организационной работы, руко-
водства борьбой рабочей молодежи, работы 
в советских районах и в красной армии. IIa 
этом пути комсомол добился серьезных успе-
хов в своой работе: в мобилизации рабочей 
молодежи в ряды китайской красной армии, 
в выдвижении и подготовке рабочих кадров, 
в развертывании работы в армиях милитари-

стов, в руководстве отдельными экономиче-
скими боями рабочей молодеяш, воссоздании 
массовых организаций и т. д. Под руководством 
партии комсомол развернул самоотверженную 
борьбу за совоты, за укрепление красной армии 
и советских районов, принял участие в борьбе 
против контрреволюционных походов на совет-
ские территории. В 1932—33 в совотских райо-
нах были проведены комсомольские конферен-
ции, а при ЦК—специальное совещание по 
работе в совотских районах. Находясь в усло-
виях непрерывной ожесточенной гражданской 
войны, комсомол совотских районов главное 
свое внимание сосредоточивал на задачах все-
морного оказания помощи партии в дело расши-
рения и укрепления боеспособности китай-
ской красной армии. Комсомольские органи-
зации воли вербовку в красную армию; для 
укрепления кадров пролетарского молодняка 
красной армии набирали группы добровольцев 
из рабочей молодолси на гоминьдановской тер-
ритории, проводили военное обучение в массо-
вых организациях молодеиси, пополняли кадры 
для подготовки командиров, вели иолитико-
воспитатольную и культурную работу среди 
красноармейцев. Комсомол организовал образ-
цовые батальоны и полки из молодежи, в к-рых 
комсомольцы составляли большинство. Целые 
комсомольские организации иногда мобилизо-
вались на фронт. Комсомольцы показывали 
образцы дисциплины в красной армии и беспри-
мерный героизм в боях. Довунпси-комсомолки 
организовывали мастерские по починке оделсды 
красноармейцев, изготовляли обувь для них, 
собирали подарки, вели большую пропаганди-
стскую работу, а иногда и сами вступали в ряды 
бойцов. В пориод наиболее активного насту-
пления контрреволюционных сил на террито-
рию советских районов из лучшей части комсо-
мольцев н трудящейся молодеяш была сформи-
рована комсомольская дивизия им. КИМ в со-
ставе 8 тыс. чоловок, ставшая одной из лучших 
частой китайской красной армии. 

В 1935—36 комсомольская прослойка сроди 
вновь завербованных бойцов составляла свыше 
00%. Из всей молодолси, находящейся в китай-
ской красной армии, 30% состоит в комсомоле, 
а в нок-рых частях—50—60%. Комсомол нутом 
отбора лучшого актива в военные школы достиг 
того, что среди командно-полнтнч. состава 
красной армии комсомольцы занимают значи-
тельное место; в последних выпусках военных 
школ—до 50%. Комсомол создал массовую по-
лувоенную организацию рабоче-крестьянской 
молодежи—«Молодую гвардию», к-рая актив-
но помогает красной армии в борьбе против ми-
литаристских войск. Создан также ряд других 
массовых организаций трудящейся молодожи 
в совотских районах — антиимпериалистиче-
ская Лига молодолш, антирелигиозные кружки, 
спортивные организации, клубы молодолси; 
комсомол вовлекает молодоясь в профсоюзы, 
MOIIP, в общество друзой СССР и т. п. и водот 
экономия, работу, борясь за улучшонне поло-
лсония рабочей молодеиси, слодя за проведением 
в лсизнь советских законов о трудо молодеиси. 

Комсомол водет большую работу сроди тру-
дящейся молодолси гомнньдановского К. Серь-
езной слабостью комсомола в гоминьдановском 
К. являлось резкое несоответствие между рос-
том политического влияния комсомола в мас-
сах и организационным охватом масс рабочей 
и крестьянской молодолси. В этом отношении 
Союз сильно отставал ог компартии. Но комсо-
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мол имоот достижения n развертывании эконо-
мической борьбы рабочой молодежи (20 стачок 
молодеяси в Шанхае в 1931, участие в забасто-
вочных боях 1933—34) и в студенческом дви-
жении . Однако в этот пориод в условиях на-
раставших антияпонских выступлений он но 
умел еще правильно и широко применять так -
тику антияпонского единого фронта. В ряде 
организаций комсомола (в Маньчнсурин) в ан-
тияпонской борьбе имоли место сектантские 
установки в вопросах партизанского двилсоння, 
выралсапшиеся в создании узких , «своих», от-
рядов вместо того, чтобы вовлекать в пар-
тизанское движение самые широкие массы, 
бороться вместе с ними и завоовывать влия-
ние среди них. 

Агрессия японского империализма в К . 
и развитие на этой почво глубокого националь-
ного кризиса поставили перед китайским ком-
сомолом новые, чрезвычайно серьезные задачи, 
выполнение к-рых потребовало изменения но 
только тактики и направления всой работы 
Союза, но и изменения самого х а р а к т е р а ор-
ганизации. Эти задачи были в основном сфор-
мулированы на VI конгрессе КИМ, состоявшем-
ся в 1935 вслод за VIJ конгрессом Коминтерна . 
Основная задача , к рую поставила перед ком-
сомолом новая обстановка в К . , заключается 
в вовлечении молодежи в широкий народный 
фронт борьбы против японского империализма. 
Китайский комсомол ведет сейчас борьбу за 
проодоление пережитков сектантства в своих 
рядах , за превращение своей организации из 
узкого объединения рабочей молодежи в ши-
рокую массовую организацию национально-
освободительного х а р а к т е р а , объединяющую 
в своих рядах самые широкио слои рабочой, 
крестьянской и всой антиимпериалистической 
молодеяси, ведущую борьбу за национальное 
освобождение К . , за спаеонио своей родины 
от порабощения ео японским империализмом. 
Комсомол ставит перед собой задачу работы 
внутри национал-революционных, национал-
реформистских и др. массовых организаций 
молодеяси, а таклее создание новых или расши-
рение и укрепленио старых студенческих, ясон-
ских, к у л ь т у р н ы х , спортивных и т. п. органи-
заций молодонси. Союз водет борьбу за улуч-
шение лсизни трудящейся молодежи, за подъом 
ее к у л ь т у р н о г о уровня , за демократические 
свободы и права молодеяси, за воспитание ее 
в духе активной революционной борьбы против 
империалистических поработителей К. 

Лит.: А л е к с е е м А., Комсомол Китая, M., 1935; 
В е с и а л о в Г., Китайский комсомол, М., 1931; Г а р -
в и, Комсомол Китая, М., 1933; Ж д а н о в M., В Ооях 
ва Советский Китай, КСМ Китая, М., 1932; С е д н -
к и п С., Краткий очерк истории китайского комсомола, 
М., 1929; Ш и а и ГО., Дети Советского Китая, Очерки, 
2 изд . , М., 1935; Ш у м я ц к и й П., Из истории ком-
сомола и компартии Китая, 1919—21, «Революционный 
Восток», М., 1928, № 4—5. 

VI I . Политический оччрк. 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы П СТРОП. 

К. с 1911, после сворясения Мапьчлсурской 
династии, был объявлен республикой ( Ч ж у н х у а 
Миньго) с парламентом и президентом во главе 
государства. Основным законом республики 
была конституция, принятая 12 / I I I 1912. Пре-
зиденты Юань Ши-кай (1914) и Ц а о К у н ь 
(1923) прн помощи у г р о з и подкупов членов 
парламента дважды изменяли конституцию, 
стремясь к ограничению прав представитель-
ного органа— парламента—и к расширению 
единоличной власти президента. В условиях 

феодальной раздробленности страны и борьбы 
империалистических д е р ж а в за равдол К . на 
сферы влияний парламент и правительство 
лишь номинально играли роль верховных за-
конодательных и правительственных органов. 
При содействии империалистов, заинтересован-
ных в раздробленности К. , власть на местах 
была захвачена милитаристами—дубанями—и 
дуцзюнями—военными губернаторами провин-
ций, к-рыо или вовсе но признавали централь-
ной власти или признавали ео лишь формально. 
В 1928 Пекинское правительство было сменено 
правительством буржуазно-помещичьего ГМД. 
Столица была перенесена в г. Н а н к и н . Основой 
и программой государственного строя , устанон-
ленного в 1928 Гоминьданом, были провозгла-
шены «три народных принципа», «конституция 
пяти властей» и «принципы государственного 
строительства» Сунь Ят-сена. Однако при этом 
ндои Сунь Ят-сена были подвергнуты реакцион-
ной обработке и истолкованию, приспособлен-
ному к задачам бурясуазно-помощичьего Г М Д 
(см. Супь Ят-сен). По этой программе до уста-
новления конституционного правопорядка стра-
на долнена пройти три последовательных по-
риода: военной борьбы Гоминьдана sa власть, 
когда действует военный ролсим; политической 
опоки или воспитательный, когда под полити-
ческой опекой Гоминьдана страна приучается 
к конституционной жизни , и конституцион-
ный, когда народ пользуется всеми правами 
развернутого демократического строя. Воен-
ный пориод был признан Гоминьданом закон-
ченным в 1928 поело вступления гоминьданов-
ских войск в Пекин и ликвидации Пекинского 
правительства . Второй период был намечен 
в 6 лет—с 1930. 

Государственный строй пориода политиче-
ской опеки определяется вромонной конститу-
цией (юэфа), принятой «Национальным собра-
нном» и ( 1 / V I 1931) опубликованным разрабо-
танным на основе этой конституции «органи-
ческим законом» (15/VI 1931). Состав «Нацио-
нального собрания» был подобран в интересах 
упрочения власти политической группировки, 
в о з г л а в л я е м о й - Ч а н Кай-ши. Согласно перво-
начальному тексту конституции, в руках пре-
зидента сосредоточивалась большая власть 
(назначение председателей юаней и министров, 
заключение договоров). После объединения 
нанкинской н кантонской оппозиционных групп 
Гоминьдана первоначальный текст консти-
туции был 29/Х11 1931 пересмотрен. Согласно 
пересмотренной конституции, высшим государ-
ственным законодательным органом до созыва 
«Национального собрания» (Гоминь дахуй) яв-
ляется Всекитайский съезд Гоминьдана (Го-
миньдан цюаньго дайбяо дахуй) . В променсут-
ках между партийными съездами функции за-
конодательного органа выполняет Централь-
ный исполнительный комитет Гоминьдана и су-
ществующий при ном Центральный политиче-
ский совет. По море необходимости отдолоння 
послодного создаются в районах страны (се-
верный—в Бэйпине; юго-западный—в Кантоне 
и т. п.). гдо они играют роль мостных законо-
дательных органов. 

Гоминьдан осущоствляот свою власть через 
организуемое им «национальное правительство» 
(гоминь чжэнфу). По конституции, оно состоит 
из государственного совета (гоминь чисэнфу 
вэйюаньхуй) , возглавляемого председателем 
правительства , пяти юаней (или палат: законо-
дательной, исполнительной, судебной, экзамо-
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национпой и контрольной, служащих для осу-
ществлении «пяти властей») и министерств (бу). 
Председатель правительства, государственные 
советники, председатели юаней и их замести-
тели назначаются Центральным исполнитель-
ным комитетом Гоминьдана из гоминьдановских 
государственных доятелей. Выборного прези-
дента республики нет. Председатель прави-
тельства имеот только представительные функ-
ции и является лишь номинальным главой го-
сударства. Срок его полномочий—2 года, по 
усмотрению Гоминьдана срок может быть прод-
лен. Гос. совет состоит из гос. советников чис-
лом от 24 до 30. Согласно решениям Гоминь-
дана, председатели юаней и видные военачаль-
ники но могут быть членами Гос. совета. На 
практике однако это но соблюдается. Задачи 
Гос. совета довольно туманны. Гос. совет при-
зван быть арбитром в спорных случаях монаду 
юанями. Однако, согласно последним измене-
ниям премонной конституции от 27 /XI I 1932, 
председатели юаной непосредственно подчи-
нены Центральному исполнительному коми-
тету Гоминьдана. Связующим звеном можду 
руководящими партийными и правительствен-
ными органами является Центральный полити-
ческий совет, ответственный непосредственно 
перод Центральным исполнительным комитетом 
Гоминьдана. Его задачей является определение 
и выработка основных принципов законодатель-
ства, государственного управления, обороны, 
финансов и т. и. 

Органом, соответствующим совоту мини-
стров в конституциях европейских государств, 
можно считать Исполнительный юань. Испол-
нительный юань (синчжошоань) состоит из 10 
министерств (внутренних дол, иностранных 
дел, финансов, военного, морского, промыш-
ленности, связи, желозных дорог, юстиции 
и просвещения) и 4 комиссий (по монголо-ти-
бетским делам, борьбо с опиумом, помощи голо-
дающим и по делам китайских эмигрантов). Ми-
нистры и председатели комиссий назначаются 
председателем правительства по представлению 
председателя Исполнительного юаня и непо-
средственно ответственны перод последним. По 
вакону в компетенцию Исполнительного юаня 
входит предварительное обсуждение вопросов, 
подлежащих внесению в Законодательный юань 
различных законопроектов, проектов бюдже-
тов, амнистий, объявления войны или заклю-
чения мира, назначения и смещения должно-
стных лиц и судей не выше 3-го ранга и т. п. Ре-
шения Исполнительного юаня по общим вопро-
сам скрепляются подписями всех министров, 
по вопросам, касающимся одного министер-
ства,—соответствующим министром и предсе-
дателем Исполнительного юаня. 

Законодательный юань (лифаюапь) состоит 
иэ 50—100 членов, назначаемых Гоминьданом 
из лиц по своему усмотронию. Поскольку все 
законодательные функции в период политиче-
ской опоки Гоминьдана сосредоточены в ого 
Центральном исполнительном комитете и Цен-
тральном политическом совете, действитель-
ная роль Законодательного юаня незначитель-
на. Она ограничивается подготовкой различ-
ных законодательных актов по указанию Го-
миньдана и опубликованием их от имени пра-
вительства. Юридический юань (сыфаюань) 
состоит из верховного суда, административ-
ного суда и комиссии по дисциплинарным нака-
заниям чиновников. Председатель юаня может 
одновременно возглавлять верховный суд, а его 

заместитель—комиссию по административным 
взысканиям. Экзаменационный юань (каоши-
юань) имеет в своем составе экзаменационную 
комиссию, организующую испытания для лиц, 
желающих поступить на государственную 
службу, и отдел учета кадров. Контрольный 
юань (цзяньчаюаль) состоит из 29—49 членов, 
назначаемых председателем правительства по 
представлению председателя данного юаня. 
Водает цензурой и контролем над расходом 
гос. финансов. Независимо от юаней суще-
ствуют: департамент по гражданским делам, 
выполняющий функции секретариата прави-
тельства и отдела печати (издает «Правитель-
ственный вестник»); департамент по военным 
делам, состоящий из двух бюро (бюро общих 
дол и бюро церемониала); Управление гос. 
контроля; Китайская академия наук; Комис-
сия по национальной реконструкции; Нацио-
нально-экономический совет, которому с 1934 
подчиняется Комиссия по ремонту речных со-
оружений, и др.; Нац.-военный совет; Гене-
ральный штаб; Управление боевой подготовки; 
Военный совещательный совет. Власть в про-
винциях (шэн, всего 28) и уоздах (еянь, всего 
1.943) строится по тому же принципу подчине-
ния правительственных органов партийным 
организациям Гоминьдана. В каждой провин-
ции по конституции имеется провинциальный 
комитет в составо от 7 до 9 лиц, назначаемых 
центральным правительством; из числа этих 
лиц назначается председатель. Власть в уоздо 
осуществляет уездный начальник, назначае-
мый по закону национальным правительством 
по представлению провинциальной власти. П о 
вакону, уозд долится на районы (цюй). Послед-
ний включает от 10 до 50 деровень (сян). В до-
ровнях власть представляет староста, назна-
чаемый уездным начальником. В немногих 
крупных городах, гдо имеется городская власть 
(муниципалитет), отдельная от уезда, как в 
Шанхае, Нанкине или Кантоне, ее представ-
ляет мор, назначаемый национальным прави-
тельством. 

Конституция К. фактически существует лишь 
на бумаге. Гоминьдановский К. продолжает 
сохранять черты полуколониального положе-
ния и раздробленности страны (задача ликви-
дации этого положения, провозглашенная Го-
миньданом при взятии власти, но выполнена). 
Н а мостах власть норедко находится в руках 
воонных группировок и отдельных генералов, 
к-рыо часто на доле обладают самостоятельно-
стью и лишь номинально признают центральное 
правительство. Наибольшую независимость 
проявляли оппозиционный к Нанкину Юго-за-
падный политический совет Гоминьдана и 
власть провинций Гуандун и Гуанси (1930). 
Власть Нанкннского правительства фактически 
но распространяется на иностранные сотлмон-
ты и концессии, пользующиеся, в силу навязан-
ных К. империалистами неравноправных дого-
воров, правом экстерриториальности; террито-
рия Маньчжурии, часть Хэбэя и часть Внутрен-
ней Монголии оккупированы в 1931—32 Япо-
нией. Тибет управляется независимым от Нан-
кннского правительства духовным главой — 
далай-ламой—под фактическим протекторатом 
Англии. Синьцзян управляется провинциаль-
ным правительством, признающим власть Нан-
кннского правительства. 

Гос. строй в гоминьдановском К . представ-
ляет собой открытую диктатуру буржуазно-
помещичього Гоминьдана и но обеспечивает 



687 КИТАЙ 704 

массам права эломонтарных политических сво-
бод. По решениям Гоминьдана, в соответствии 
с его программой в 1936, К. доллсен перойтн 
к третьему—конституционному периоду. 1/V 
1936 Законодательный юань принял четырежды 
измененный проект конституции и положенно 
0 выборах в Народный конгресс, созыв к-рого 
был назначен на октябрь 1936. М. Абрамсон. 

Лит.: L u m К а 1 f г e (I D i p . , Chinese Govern-
ment , Shanghai , 1034; M o r s e II. В . , The trade and 
administration of China, 3 ed. , N. Y . , 1921; W п С h i n -
f a n g , Chinese Government and polit ies , Shanghai , 1934. 

Г . У Р Ж У А З П О - П О М Е Щ И Ч Ь И П О Л И Т И Ч Е С К И Е К А Р -
Т И Н U М И Л И Т А Р И С Т И Ч Е С К И Е К Л И К И U К И Т А Е 

ПОСЛЕ 1 0 2 7 . 

Г о м и н ь д а н (ГМД в ранний пориод, в ре-
волюцию 1911, в роволюцию 1925—27—см. 
Гоминьдан, а также гл. Исторический очерк К.) . 
С переходом нац. бурнсуазии в лагерь контр-
революции (переворот Чан Кай-ши 12—18/1V 
1927), с измоной Ухаиьского Гоминьдана и вы-
ходом из ного китайской коммунистической 
партии в июле 1927, ГМД превратился в партию 
бурлсуазно-помещичьой реакции. Выход кит. 
компартии из ГМД и белый террор сопровояеда-
лись мобилизацией вокруг ГМД наиболоо вра-
ждебных революции эломентов из рядов поме-
щиков и буржуазии В ГМД вновь вошли стояв-
шие в пориод роволюции вне его организации 
правые группы (напр. Сишаньская клика) и 
в ного влилась большая часть старых милита-
ристов; ГМД блокировался с империализмом 
против революции. 

В Шанхао после чистки Гоминьдана в 1928 
осталось 9.ii00 членов, из которых 4 % состав-
ляли рабочие, 7%—торговцы, 14%—интелли-
генция, 40%—полицейскио и около 35%—чи-
новники и воопныо. 

О р г а н и з а ц и я Г о м и н ь д а н а . ГМД 
формально сохранил организационную струк-
туру , установленную первыми конгрессами 
(1924 и 1926). Его верховным органом являот-
ся съозд, созыв которого обязателен не реже 
1 раза в 2 года (первоначально 1 раз в 1 год). 
Во главо ГМД стоят Центральный исполни-
тельный комитет и Центральная контрольная 
комиссия и их президиумы. Им подчиняются 
комитеты и контрольные комиссии провинций, 
к к-рым приравниваются и организации в круп-
нейших городах. Провинциальным комитетам 
подчинены окружные, к-рыо распадаются на 
подокруга. Эти органы избираются соответ-
ствующими съездами. Основной организацион-
ной одиницой считается ячейка, минимальный 
состав к-рой—5 чел Гоминьдановская органи-
зация армии подчинена нопосродствонно Ц К . 
После контрреволюционного пороворота 1927 
право политической доятелыюсти имеет только 
одна партия—ГМД (см. гл. Государственный 
строй Китая). 

IIa 1 /Х 1933 по официальной статистике 
в ГМД числилось 386.368 членов и кандидатов 
в гражданских организациях в К. ; 101.144 
членов и кандидатов—в заграничных органи-
зациях; 784.195 членов и кандидатов—в воен-
ных организациях; всего 1.271.707. 

Программой и идеологией ГМД официально 
признается ученио Сунь Ят-сена—«три народ-
ных принципа» и политическая программа, из-
ложенная Супом в его произведениях, гл. обр. 
в его «Принципах государственного строитель-
ства» (Цзянь го даган). Всячески подчеркивая 
на словах ворность завотам Сунь Ят-сона, ГМД 
однако выхолостил революционное содорясание 

суньятсенизма, стромясь превратить его в идео-
логию буржуазно-помещичьей роакции. 

Резолюция, принятая на плонумо ЦИК и 
ЦК К ГМД 12/XI 1930, предписывала в ка-
честве главной обязанности членам партии: 
студентам—«прилолено заниматься и вырабаты-
вать хороший характер», рабочим—«увеличе-
ние производительности, знаний и профессио-
нальной ловкости», купцам—«устранение тре-
ний можду трудом и капиталом и пропаганду 
трех принципов», для партпйцов—«трудящихся 
в сельском хозяйстве—улучшение методов зем-
леделия, увеличение продукции и улучшение 
условий жизни в доревне»; учителя должны 
«направлять мысли студентов по правильному 
пути» и но допускать увлечения их революцион-
ными идеями. 

Волее конкретно гоминьдановская политика 
по отдельным вопросам намочена в ряде резолю-
ций съездов ГМД и пленумов ого Ц И К и Ц К К . 
В этих розолюциях большое место занимают 
реформистские планы и декларации, кото-
рые большой частью не проводятся в ясизнь. 
(О политике ГМД в отдельных вопросах см. 
гл. Исторический очорк К. ; Аграрный воп-
рос; Рабочее и профессиональное движение в 
К. и т. д.). 

О с н о в н ы е э т а п ы в н у т р е н н е й 
Ht и з н и ГМД. Переход ГМД в лагорь контр-
революции повлек за собой развал и разложе-
ние ого организации. Первый съозд буржуазно-
помещичього ГМД (3-й конгроос) собрался 
лишь в марте 1929. На нем были приняты раз-
ворнутые рошония о политике ГМД в основных 
вопросах. Но съозд состоял на 85% из назна-
ченцев Чан Кай-ши, имел главной задачой под-
готовку военной кампании против гуанеийской 
группировки ГМД (см. гл. Исторический очерк, 
К. в 1927—35) и ознаменовался разрывом с оп-
позицией реорганизационнстов (см. ниясо). 
Слодующий съезд состоялся в ноябре 1931 
в виде двух одновременных съездов в Кантоне 
и Нанкине. Он привел к формальному сговору 
между двумя группировками, на к-рыо раско-
лолся ГМД в 1931. С 1932 одновременно с упад-
ком влияния роорганизацнонистов, объединив-
шихся с Чан Кай-ши на почво борьбы с нац,-
роволюционным движением, в ГМД вырастает 
значение новых групп—Вампу и группировка 
Чэнь Ли-фу и Чэнь Го-фу (ем. ниже), к-рые 
пытаются в своей работе совместить национа-
листическую пропаганду с упором на борьбу 
против революционного движония и с пропа-
гандой личной диктатуры Чан Кай-ши. В этот 
лее период растет влиянио в ГМД и правитель-
стве групп, явившихся проводниками политики 
сближения с Японией. Уже в 1933 рост недо-
вольства этой политикой в ГМД и стране нашел 
выражение в Фуцзяньском восстании и др. вы-
ступлениях (см. гл Исторический очерк, К. 
в 1927—35). В 1935 рост антияпонского дви-
жения захватывает значительные круги ГМД, 
включая часть его лидоров, что сказалось в из-
вестной степени уже на 5-м конгрессе ГМД 
(ноябрь 1935). 

Г р у п п и р о в к и в н у т р и ГМД. В Нан-
кинеком правительстве и организации ГМД 
доминирует чжэцзянская клика. Называется 
так по происхождению основной группы своих 
деятелей во главе с Чан Кай-ши и в силу своой 
тесной связи с чисэцзянскими банкирами, гос-
подствующими в кит. банках Шанхая. Эта груп-
пировка чороз Нанкинское правительство фак-
тически распространяет свою власть на про-
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винцни Цэянсу, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси , 
Хубэй, Хэнань, Фуцзянь (с начала 1934) и ча-
стью на провинции Хунань, Сычуань, Гуйчжоу 
и Шэньси, а с июля 1930 и на Гуандун. В ной 
доминируют милитаристы, помещики и крупная 
гл. обр. торговая и особенно банковская бур-
жуазия провинций Цзянсу и Чжэцзлна , эконо-
мические интересы к-рой сосредоточены гл. обр. 
в районе Шанхая и связаны преимущественно с 
интересами англ. капитала. Чан Кай-ши осуще-
ствляет контроль над ГМД и правительством. 
В 1927—31 значительную роль в Нанкине игра-
ла группа «старейшин» ГМД (сюда обычно от-
носят Чжэн Цзин-цзяна, Цай Юань-пея, Л и Ш и -
цээна и У Чжи-хуя). Д о весны 1931 Ч а н Кай-ши 
блокировался с группой Ху Хань-мина, место 
к-рой с января 1932 эаняла группировка Ван 
Цэин-вэя (реорганизационисты). После 1932 гл. 
роль играют три выдвинувшиеся группы, прод-
'тавляющие ближайшую опору Ч а н Кай-ши: 

1) « Г р у п п а п о л и т и ч е с к и х у ч е н и й » 
(чжэнсюэси). Возникновение этой группы отно-
сится к 1916, причем она тогда зарекомендо-
вала себя совместной с гуанси йскими милита-
ристами борьбой против Сунь Ят-сена в Кантоне 
в 1917 и близостью к аньфуистам (см. Аньфу). 
Нынешняя группа состоит в большинстве из 
новых членов, объединившихся вокруг старого 
представителя этой клики ген. Я н ь Юн-тая, 
занимавшего в последние годы пост главного 
секретаря штаба Чан Кай-ши, а с декабря 1935 
также и пост главы Хубэйского провинциаль-
ного правительства. Главные ее представите-
ли ген. Чжан Цюнь (мин. иностр. дол с декаб-
ря 1935), ген. Чэнь И (глава фуцзяньского 
провинциального правительства), ген. Сюнь 
Ши-хуй (глава цзянсийского провинциального 
правительства). Все главные доятоли этой кли-
ки получили образование в Японии. «Группа 
политических учений» заняла весьма влиятель-
ное положение в Нанкинском правительство. 
Она выступала проводником политики сближе-
ния с Японией; во внутренней политике группа 
характеризуется крайней реакционностью. В 
октябре 1936 лидер группы ген. Я н Юн-тай 
был убит офицором-националистом. 

2) Г р у п п и р о в к а В а м п у — военно-
политическая группировка, основную часть 
которой составляют воспитанники военной ака -
демии Чан Кай-ши. Эта группировка включает 
в себя гл. обр. офицерство армии Чан Кай-ши 
и отчасти низший комсостав. Ее крупнейшио 
представители—гон. Чэн Чэн, гон. Ху Цзун-
нань, полк. Дэн Вэнь-и. До 1934 вампусцы бло-
кировались с группой Я н Юн-тая, но в 1934 
отношония менаду этими кликами ухудшились. 
В отличие от чисто верхушечной группировки 
«политических учений», вампуйская носит от-
носительно болео широкий характер, оставаясь 
военно-политической организацией Ч а н Кай-
ши. Группировка тесно связана с рядом органи-
заций, главная из к-рых «Общество синих ру-
башек». «Синие рубашки» ставили своей зада-
чей борьбу за личную диктатуру Ч а н Кай-ши 
в качестве «вождя» и борьбу с революционным 
движением. Организация стремится закрепить 
за собой решающие посты в военном и админи-
стративном аппарате. Националистические на-
строения в этой группировке нашли выражение 
в требовании, выдвинутом весной 1933 армией 
Чэн Чэна, о переброско с фронта против крас-
ных в Цзянси на север К. против японцев. 
В 1935—36 в рядах этой группировки усили-
лись антияпонскио настроения. • 

Б. с. э. т. xxxir. 

3) Г р у п п и р о в к а б р а т ь е в Ч э н ь 
Л и - ф у и Ч э н ь Г о - ф у . Эта группировка 
располагает большим влиянием в аппарате 
ГМД, одним из главных руководителей которо-
го является Ч э н ь Ли-фу .Она связана с «сине-
рубашечииками». Ч э н ь Го-фу занимает ряд лет 
пост председателя провинциального прави-
тельства Цзянсу . В р у к а х этой группировки 
находится контроль над прессой, литературой 
и образованием. Она располагает но менее 
50 периодическими изданиями, ведущими на-
ционалистическую пропаганду. С группировкой 
Ч э н ь Ли-фу и Ч э н ь Го-фу связана организация 
«антибольшевиков» (абистов), возникшая ещо 
в 1927 и в 1930—32 выступившая организатором 
внутронной контрреволюции в советских райо-
нах. В Нанкинском правительстве эта группа 
(совместно с близким к ней председателем Кон-
трольной палаты Юн Ю-жэнем) выступала про-
тив Ван Цзин-вэя , к а к выразителя политики 
сближения с Японией . С конца 1935 движение 
за создание единого антияпонского народного 
фронта находит сочувственный отклик в рядах 
этой группировки . 

Р е о р г а н и з а ц и о н и с т ы («партия реор-
ганизации ГМД») возникли к а к течение в 1928 
и организационно оформились в начале 1929. 
Они явились попыткой политического оформле-
ния национал-роформистского центра, пред-
ставляющего интересы средних слоев промыш-
лонников, купечества и отчасти мелкой бур-
ж у а з и и . Реорганизационисты распространяли 
своо влияние на значительные слои иомощиков, 
гл. обр. мелких и средних, на эксплоататорские 
слои мелкой б у р ж у а з и и города и деревни и на 
часть интеллигенции. Н о утверждениям реорга-
низационистов, к ним примыкало 0 0 % членов 
ГМД. Главные деятели реорганизационистов— 
В а н Цзин-вэй, Ч э н ь Гун-бо, Гу Мын-юй, Гань 
Най-гуан и др. Почвой для роста оппозиции 
реорганизационистов явилось выявившееся 
у ж е к началу 1929 недовольство режимом и по-
литикой Г М Д но т о л ь к о широких народных 
масс, но и значительной части б у р ж у а з и и и по-
мещиков. Широко применяя демагогические 
лозунги борьбы за социальные реформы, нацио-
нальное освобождение и демократию, реорга-
низационисты пытались отвести начавшийся 
революционный подъем в русло «борьбы» за 
«обновление» гомнньдановского режима . В аг-
рарном вопросе реорганизационисты выдви-
нули программу «конфискации» крупного зем-
левладения с выкупом этой зомли государством 
и продажой или сдачей в аронду этой зомли 
крестьянам и реформу налога и арендной платы. 
В рабочом вопросе роорганизациониеты вы-
ступали против закона Нанкннского прави-
тельства о профсоюзах и выдвигали требова-
ния свободы организации профсоюзов, соц. 
страхования и сокращония рабочего дня . 

В своих политических выступлениях реор-
ганизационисты на доле выступали в качестве 
ширмы милитаристов, боровшихся против Ч а н 
Кай-ши (в 1 9 2 9 — Ч ж а н Фа-куя ; в 1930—Янь 
Си-шаня и Фын Юй-сяна; в 1931—кантонских 
и гуансийских генералов) . Реорганизациони-
сты не только не боролись за осуществление 
своих демагогических обещаний, но я в л я л и с ь 
активными проводниками белого террора на 
своой территории, а т а к ж е организаторами 
контрреволюционной деятельности в совет-
ских районах . 

З а к л ю ч и в блок с Ч а н Кай-ши, реорганиза-
ционисты быстро потеряли свое влияние и по-

23 
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рестали существовать как отдельная полити-
ческая сила, превратившись в небольшую бюро-
кратическую клику. В последние годы бывшие 
роорганизационисты (Ван Цзин-вэй, Тан Юй-
жэнь) были проводниками политики китайско-
японского сближения. После 5-го конгресса I'M Д 
и террористических актов против Ван Цзин-
вэя и Тан Юй-жэня эта группа потеряла свои 
места в Нанкинском правительстве. С точки 
8рения внешней ориентации «группа полити-
ческих учений», аньфуисты (см. нижо) и группа 
Ван Цзин-вэя являются проводниками поли-
тики сближения с Япониой. Главным вырази-
телем ориентации на Англию и США в Нанкине 
считается Сунь Цзы-вэнь, одна из главных фи-
гур нанкинской группировки как в силу своей 
близости к Ч а н Кай-ши, так и в силу тесных 
связей с китайским банковским капиталом. 

Г р у п п а С у н ь Ф о , незначительная по 
своой численности, занимает несколько особое 
место. Внутригоминьдановское значенио ее 
определяется гл. обр. личным престижом Сунь 
Фо как сына Сунь Ят-сена. Сунь Фо сохраня-
ет связи с Кантоном и рассматривается как 
представитель американофильских кругов в 
ГМД. Сунь Фо являотся председателем Советско-
китайского общества культурной связи. 

« Т р е т ь я п а р т и я » . Под этим названием 
известна политическая группировка, возник-
шая в 1928 (программа появилась в 1930), ос-
нователями и лидерами которой явились Тан 
Лин-шань и Дэн Янь-да (казной Ч а н Кай-ши 
в 1931). Выступая против китайской компартии, 
«третья партия» фактически играла роль левого 
крыла Гоминьдана. Попытка этой организации 
завоевать собе массовое влиянио не дала ре-
зультатов. Нарастание народно-революцион-
ных настроений в стране привело к фуцзянь-
скому выступлению (ноябрь 1933—январь 1934), 
в к-ром приняла участие и «третья партия». 
В декабре 1933 в Фуцзянй было объявлено о са-
мороспуске этой партии, мотивированном соз-
данном Фуцзяньского правительства и органи-
зацией т. н. производственной партии, куда 
вошли члены «третьей партии». «Производст-
венная партия» прекратила свое существование 
с падением Фуцзяньского правительства. Вож-
дями «третьей партии» поело 1932 являются 
Ч ж а н Бо-цзюнь и Хуан Ци-сянь. Часть ое 
членов приняла платформу народного анти-
японского фронта. 

Ю г о - з а п а д н а я м и л и т а р и с т и ч е -
с к а я г p у и п и р о в к а—кантонская клика 
милитаристов, возглавлявшаяся ген. Чэнь 
Цзи-таном, блокировавшимся с гуансийской 
поенной группировкой, возглавляемой ген. Ли 
Цзун-жэнем, но фактически руководимой ген. 
Бай Чун-си. Эти группы господствовали до 
1936 в Гуандуне и Гуанси и сохраняли незави-
симость от Нанкина . Они располагали круп-
ными вооруженными силами. 

Политической организацией юго-западных 
милитаристов являлся Юго-западный полити-
ческий совот, в к-ром были продставлены гуан-
дунскио и гуансийские гоноралы и опирающие-
ся на них враяедебные Нанкину гоминьданов-
скио группы. Сроди последних различали 3 
группировки: кантонскую организацию ГМД, 
группу старойшин (Тан Шао-и, Сяо Фу-чэн) 
и группу Х у Хань-мина, наиболое выдающе-
гося представителя юго-западной клики ГМД. 

Юго-западная группировка раздиралась вну-
тренними разногласиями. Х у Хань-мин стре-
мился использовать юго-зап. милитаристов 

для вытоснония Ч а н Кай-ши из Нанкина, Чэнь 
Цзи-тан пытался подчинить целиком своему 
контролю Юго-западный политический совет 
и, сохраняя его как орудие против Чан Кай-ши, 
ставил главной задачой укрепление своего 
личного полоисения в Гуандуне. В 1932 Ху 
Хань-мин сделал неудачную попытку органи-
зовать отдольную партию «Нового ГМД». В сво-
ей борьбе против Чан Кай-ши юго-зап. группи-
ровка выдвигала националистические и демо-
кратические лозунги, но практика этих групп 
на своой торритории находилась в резком про-
тиворечии с этими лозунгами. Внешнеполити-
ческая ориентация юго-зап. группы определя-
лась гл. обр. зависимостью Гуандуна и Гуанси 
от английского Гонконга. В серодино 193'б Чан 
Кай-ши удалось подчинить своому контролю 
провинцию Гуандун и ликвидировать Юго-
западный политический совет ГМД. После не-
удачных попыток сопротивления Чэнь Цзи-тан 
бежал из Гуандуна. 

Г р у п п а Ф ы н Ю й - с я н а . После пора-
жения в 1930 Фын Юй-сян ушел с политиче-
ской сцены. Сохранившиеся части его армии 
были размещены в Шаньси, Суйюани, Чахаре, 
Шаньдуно, Хэнани, большой частью включаясь 
в армию других милитаристов, частью лее буду-
чи брошены на фронт против красных армий в 
Цзянси (армия Сунь Лянь-чжуна, в большин-
ство перешедшая на сторону красных в 1931— 
1932). Бывший подчиненный Фына ген. Хань 
Фу-цюй сохранил свою армию и с 1930 господ-
ствует в Шаньдуне. Наконец гон. Сун Чжэ-юань 
с другой частью армии Фын Юй-сяна занял 
в 1931 Чахар ; с 1935 эта армия размещена в Хэ-
бэе. Н а 5-м плонумо ГМД Фын Юй-сян вернулся 
к политической деятельности в Нанкине, за-
няв пост зам. предсодатоля Воонного совета. 

Г е н . Я н ь С и - ш а н ь . С 1919 Янь Си-
шань являотся губернатором и фактическим 
хозяином провинции Шаньси. Его влияние 
распространяется и на пров. Суйюань (гон. Фу 
Цзо-и). Угроза оккупации Шаньси японцами 
в 1935 несколько сблизила Янь Си-шаня с Нан-
кином. После 5-го пленума ГМД Янь Си-шань 
назначен зам. предсодатоля Военного совета. 
Иод влиянием роста антияпонского двиясония 
ген. Фу Цзо-и осоныо 1936 оказал сопротивле-
ние вторгшимся в Суйюань отрядам, сформи-
рованным японцами. 

С ы ч у а н ь с к и е м и л и т а р и с т ы пред-
ставлены примерно десятком милитаристов 
(Лю Сям, Дэн Си-хоу, Лю Вэнь-хуй, Ян Сэнь 
и др.). Во главо провинции в последние годы 
стоит ген. Лю Сян, фактически контролирую-
щий лишь часть Сычуани (с базой в Чунцине). 
Лю Сян опирается на поддержку Чан Кай-ши 
и близок к английским кругам. С конца 1934 
и в 1935, с пореброской сюда значительных сил 
Ч а н КаЙ-ши, влияние последнего в Сычуани 
усилилось. 

М у с у л ь м а н с к и е м и л и т а р и с т ы , 
В Ганьсу, IIинея и Цинхао до последнего вре-
мени господствующее положение занимают 
мусульманские геноралы (Ma Хун-куй, Ma 
Хун-бин, Ma Лин и др.). В конце 1935 предсе-
дателем провинциального правительства Гань-
су назначен Юй Сюэ-члсун (см. нижо), войска 
которого к этому вромеки перешли в Шэнь-
си и Ганьсу. 

M у к д е н с к а я к л и к а . Влиятельная и 
сильная при Ч ж а н Цзо-лино мукденская клика 
поело оккупации Маньчжурии Япониой (1931) 
сосредоточилась в Хэбэе. С осени 1932 основ-
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ная часть мукдепских войск во главе с Ч ж а н 
Сюэ-ляном по требованию Японии была выве-
дена из Хэбэя и переброшена в Хубэй. Летом 
1935 из Хэбэя выводоны последние части муи-
денцев—51-я армия Юй Сюэ-чжуна. 

А н ь ф у и с т ы. Клика Аньфу господство-
вала в Пекине и являлась проводником япон-
ской политики в Китае в пориод 1917—'20. Ее 
глава ген. Дуань Ци-жуй с 1933 сблизился 
с Нанкином, но сам унсе активной роли не иг-
рает. Более молодые члоны этой клики (Ван 
И-тан, Ван Кэ-мин и др.) были фактически воз-
главлены в 1933 ген. Хуан Фу, главой Бэйиин-
ского политического совета. Аньфуисты з а н я л и 
видное мосто и в Хэбэй-чахарском политиче-
ском совете. 

Лит.: L y n n J e r m y n С h 1 - H u n g , P o l i t i c a l 

Sarties in China, P e k i n g , 1930; T w o years of n a t i o n a l i s t 
hina, ed. liy Min Ch' lcn T. Z. T y a u , S h a n g h a i , 1930; 

China Y e a r b o o k ' s 1 9 2 8 — 3 5 , ed. by II. Гг. W . W o o d h e a d ; 
The Chinese Year book 1935—36, P r e m i e r Issue, ed . b y 
Kwel Chungshu, Shangha i , Commercia l press. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ В Г О Ш Ш Ь Д А П О В С К О М К . 

Вооруженные силы К. формально подчинены 
Нанкинскому правительству. В Нанкине суще-
ствуют с 1928 органы центрального управления : 
национальный воонный совет, генеральный 
штаб, управление боевой подготовки, совеща-
тельный воонный совет, военное министерство 
и департамент по военным долам. Однако фак-
тически власть этого «центрального» военного 
аппарата, во главе к-рого стоит Ч а н Кай-ши 
как главнокомандующий всеми вооруженными 
силами К., распространяется приблизительно 
на 8/з вооруженных сил. Вооруясенным силам 
К. присущи общие чорты: децентрализованное 
управление, наемная система комплектования 
и т. п. Основные части армии Ч а н Кай-ши яв-
ляются наиболее сильными и технически ос-
нащенными сроди армий других китайских 
милитаристов. Каясдая армия обычно образу-
ется из крепкого ядра войск наиболее сильного 
милитариста, вокруг к-рого группируются вой-
ска других генералов, примыкающих к дан-
ному милитаристу. Организационные формы 
соединений отличаются неустойчивостью и от-

сутствием одиной систомы далее в армии одной 
группировки. . 

Начало современной организации китай-
ской армии пололсил английский генерал Ч а р л з 
Гордон (см.), приглашенный в 1862 китайским 
императором для участия в подавлении вос-
стания тайпинов. Л и Хун-члсан основал воен-
ную школу в Тяньцзине, руководствуясь со-

ветами Гордона. После неудачной войны с Я п о -
нией в 1895 были устроены учобные лагери , 
и Юань Ши-кай, при помощи германских ин-
структоров, начал формировать новую армию, 
оснащенную новой техникой, численность к-рой 
вначале не превышала 8 тыс. чел. Реорганиза-
ция коснулась совершенно устаревших посе-
ленных войск «восьмизнамонной» (ок. 260 тыс.) 
и «зелоной» (ок. 100 тыс.) армий, лишенных 
боеспособности и едва пригодных для внутрен-
ней охраны. Реорганизация армии разверну-
л а с ь в 1901—06 с выдвижониом Юань Ши-кая 
на пост губернатора Ч ж и л и . Всего в 1906 было 
сформировано по современному образцу при 
помощи иностранных инструкторов 12 дивизий 
из всех родов войск. Юань Ши-каю удалось 
сосродоточить до известной степони в своих 
р у к а х права главнокомандующего в отноше-
нии новых войск провинций: Ч ж и л и , В1аньдун, 
Хэнань , Шаньси , Шэньси и Ганьсу . Н о при 
отсутствии достаточно сильной центральной 
власти и единства государственных финан-
сов к и т а й с к а я армия все лее представляла лишь 
конгломерат дивизий, разбросанных по всом 
провинциям. Ген. -губернаторы и губернаторы 
организовывали вооруженные силы по свое-
му усмотронию. 

Числонность армии растет начиная с рево-
люции 1911. К моменту северного похода 1926— 
1927 числонность китайских армий, подчинен-
ных разным группировкам, достигала ок. 2 млн. 
чел. З а последнее вромя под руководством 
германских, японских , американских и италь-
янских инструкторов в К. происходит модер-
низация китайских армий. В одной только ар-
мии Ч а н Кай-ши работало (1935) 50 гермоп-
ских, 20 амориканских и 20 и т а л ь я н с к и х ин-
структоров. Попытка создания армии с одно-
образной организацией войсковых соединений, 
единым военным аппаратом, при участии ино-
странных инструкторов встречает сопротивле-
ние со стороны всох военно-политических груп-
пировок, входящих формально в нанкинское 
объодинонио. Состав и числонность существую-
щих в К . войск на 1/1 1935 представляется н 
следующем виде: 

Помимо у к а з а н н ы х р е г у л я р н ы х войск имеет-
ся значительное количество отдельных «ирре-
гулярных» отрядов—отряды охраны сообще-
ний, отряды специального назначения и т. д. 
Д л я борьбы с революционным движением 
создаются местные отряды минътуанвй (см.). 
Опыт воорулеенного захвата Японией целых 
областей К . показывает, что войска гоминь-

Состав 
Обща я 

числен-
н о с т ь 

Наименование войсн 
(по данным 1834) Занимаемая т е р р и т о р и я п с х . 

д и в . 
отд. 
пех . 

бриг. 
кав . 
ДИВ. 

отд. 
кав. 

б р и г . 

ОТД. 
арт. 

п - к о в 

Обща я 
числен-

н о с т ь 

В о й с к а Чан К а й - ш и 
Быв. войска Ч ж а н Сюз-ллна 

Войска Янь С и - т а н я 
Шэньсийские войска 
Ганьсуйские войска 

В о й с к а Х а н ь Ф у - ц ю я 1 (б .войска 
1 В о й с к а Сун Ч т о - > Фын-Юй-

юаня ) с я н а ) 
В о й с к а Чппь Цаи-тана 
Г у а н с и й с к и е войска 
Г у й ч ж о у с к и е войска 
Сычуаньские войска 

/ Ц з я н с у , Ц з я н с и , Ф у ц з я н ь 
! Чжоцаян , Аньхой , Х з н а н ь , 
J Х у б э й , Х у н а н ь , Х э б з й и 
\ Ч а х а р 

Шаньси и Суйюань 
Шэньси 
Ганьсу 

Шаньдун 

Ч а х а р 
Г у а н д у н 
Г уанс и 

Г у й ч ж о у 
Сычуань 

71 
во 

7 
2 
в 
5 

4 
11 
6 
в 

25 

10 

3 
5 
1 
1 

3 

4 
20 

1 
6 

1 

4 

4 
1 

1 

1 

5 
4 

10 

1.000.000 
160.00O 

Г)6.000 
50.000 
50.000 
55.000 

•'5.000 
ая.ооо 
30.000 
26.00') 

325.000 

Всего 166 47 8 13 19 1.895.ООО 

23* 
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дановского К. , защищая интересы господствую-
щих классов—помещиков и бури{уазии—про-
тив трудящихся масс, не способны вести воору-
женную борьбу против японских империали-
стов. В то же вромя опыт обороны Шанхая 
X I X армией и народными массами Шанхая 
в январе—феврале 1932 говорит о том, что 
в обстановке массового народного подъема, 
при поддержке народных масс, эта армия, не-
смотря на свои организационные и тохничоскио 
недостатки, вполне способна успошно бороться 
•с армией японского империализма. 

Iloücica Нанкинского правительства ( Ч а п К а й -
ши). Коренными и надежными частями Чан Кай-
ши, на которые он опирается, являются ди-
визии: 1—11, 17, 25, 36, 79, 80, 83, 87—93, 
98, 99. Остальные части влились в войска Чан 
Кай-ши в результате ряда милитаристских 
войн (война Чан Кай-ши с объединенной севоро-
западной коалицией Янь Си-шаня, Фын Юп-
сяна и др. в 1930). В результате этих войн вой-
ска Чан Кай-ши численно сильно выросли. 
При этом перешедшим на сторону Нанкина 
генералам обычно удается сохранить свой со-
став и известную самостоятельность. В его 
войска частично входят: 1) бывшие войска 
Фын Юй-сяна, 2) части Чжан Фа-куя, 3) не-
которые части бывшой X I X армии, 4) бывшие 
части Ч ж а н Сюэ-ляна и др. В начале 1936 ре-
зерв главного командования в составе семи 
дивизий находился в Сычуани и Гуйчжоу, в тылу 
группы красной армии Ч ж у Дэ. 

О р г а н и з а ц и я пойгкопых частей. П е х о т а . 
П организационном отношении армия Нанкин-
ского правительства но однообразна. Все диви-
зии подразделяются на 4 типа. Дивизия типа 
«А»: каждая дивизия состоит из 3 бригад по 
3 полка в каждой. Батальонов артиллерий-
ского, связи, сеперного, обозного и кавалерий-
ского эскадрона. Каждый полк состоит из 
3 батальонов, бомбомотной роты и роты связи. 
Батальон имоот 3 стрелковых и одну пулемет-
ную роту и взвод батальонной артиллерии. 
Рота состоит из 3 взводов, а во взводе—42 чол. 
Артиллерийский батальон состоит из 3 бата-
рей по 4 орудия в каждой. Батальоны связи 
и саперный имоют по 3 роты. Дивизии типа 
«В»: каждая дивизия состоит из 3 бригад по 
2 полка в каждой. Дивизия типа «С»: дивизия 
состоит из 2 бригад по 2 полка в каждой. Ди-
визии типа «С» являются несколько болоо ор-
ганизованными и боеспособными, чем осталь-
ные войска нанкинской армии. Кроме этих 
трех типов дивизий, Чан Кай-ши летом 1934 
часть дивизий реорганизовал, облегчил и стре-
мится приспособить их к дойствиям в горных 
районах. Были созданы по новой организации 
так называемые антикрасныо дивизии. Анти-
красные дивизии, как правило, трехполкового 
состава, но имеются дивизии и четырохполко-
вого состава; четвертый полк является резерв-
ным полком, откуда пополняются части, на-
ходящиеся на фронте. 

К а в а л е р и я . Кавалерийские части нан-
кинских войск расположены гл. обр. к северу 
от р. Янцзы. В силу пересеченной местности 
и слабости подготовки кавалерийские части не 
могут действовать в южных районах. Боевая 
ценность кавалорийских частой китайской ар-
мии очень низка, по существу это—ездящая 
пехота. Чан Кай-ши в борьбе с красной армией 
пытался использовать кавалерию в провин-
ции Цзянси, куда в 5-м походе была перебро-
шена одна из кавалерийских дивизий. Однако 

опыт показал, что действия ее ограничились 
лишь организациой службы связи действую-
щих на фронте пехотных частой,—В р о н е -
т а н к о в ы е ч а с т и. В нанкинской армии 
имеется танковый отряд при школе Вампу, 
состоящий из 10—12 малых танков «Виккорс». 
Кроме того в армии имеется до 70 бронеавто-
мобилей различных образцов, причем часть 
из них устарела. 

М у к д е н с к и е в о й с к а (Чжан Сюэ-ляна), 
находившиеся с конца 1931 в Хэбэе и частью 
в Жэхэ, Чахаро, поело назначения Чжан Сюэ-
ляна пом. главкома по борьбе с красной армиой 
были переброшены в составе 7 дивизий в Хубэй. 
В 1935 значительная часть этих войск пере-
двинута в Шэньси, куда перешел штаб Чясан 
Сюэ-ляна (г. Сиань). Лотом 1935 под давлением 
японцев из Хэбэя были выведены последние 
части мукденской армии (51-я армия Юй Сюэ-
чжуна) и переброшены в Ганьсу и Шэньси. 

X X I X а р м и я С у н Ч ж э - ю а н я под 
давлением японцев была выведена из Чаха-
ра и в связи с организациой Хэбэй-Чахар-
ского политического совета осенью 1935 пере-
шла в Хэбэй. 

В о й с к а г е н . Ч э н ь Ц з и - т а н а (кантон-
ские). Летом 1935 гон. Чэнь Цзи-тан был выте-
снен Чан Кай-ши из Кантона, а его войска пе-
решли в подчинение Чан Кай-ши. В 1936 в связи 
с конфликтом между Нанкином, с одной сторо-
ны, и Гуандун-Гуансийской группировкой, с 
другой, гуанеийская армия была доведена до 
свыше 100 тыс. чол. IIa основе сохранившихся 
частей X I X армии и части ее кадров в Гуанси 
вновь организована X I X армия. 

Военная промышленность К. Своей военной 
промышленности в К. почти нот. Основная мас-
са оружия и боеприпасов для армий К. импор-
тируется из-за границы. В 1936 заключено по 
этому вопросу соглашение с Германией. В К. 
имоотся до 20 небольших арсеналов. Все эти 
арсеналы находятся в ведении отдельных ми-
литаристов, т. к. каждый китайский милита-
рист старается обзавестись своим собстпонным 
арсеналом. Производственная мощность ар-
сеналов небольшая, и они ни в какой море не 
могут обеспечить потребности громадной ки-
тайской армии. Техническое оборудование ар-
сеналов но соответствует современным требо-
ваниям. Среди милитаристов арсеналы распре-
деляются следующим образом: лучшио арсе-
налы принадлежат Нанкинскому правитель-
ству (Чан Кай-ши): в Ханьяне с 4 тыс. рабочих, 
Нанкине—4 тыс., Ханчясоу—2.500, Кайфыне— 
2 тыс., Гуньсяни—до 1 тыс., Чан-ша—200, 
Наньчане—1 тыс., Фучжоу (морской арсенал)— 
2 тыс. рабочих. Остальные арсеналы находят-
ся в распоряжении следующих милитаристов: 
1) в Тайюани—шаньсийского губернатора Янь 
Си-шаня; 2) в Кантоне—гуандунского губерна-
тора Чэнь Цзи-тана (до лота 1935); 3) в Цзи-
нани—шаньдунского губернатора Хань Фу-
цюя; 4) в Сиани—шэньсийского губернатора 
ЯнХу-чэна ; 5) в Юньнани—юньнаньского гу-
бернатора Лун Юна; 6) в Чунцине и Чэнду— 
сычуаньского губернатора Лю Сяна. 

Носили подготовка. Боевая подготовка и обу-
чение войск отдельных милитаристов далеко 
не отвечают современным требованиям воен-
ного дола. В подготовке преобладают муштра 
и шагистика. Стрелковая подготовка восьма 
слабая, учебных строльб но проводится, что 
обусловливается недостатком патронов, кон-
серватизмом и слабой военной подготовкой 
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командного состава. Единых программ обуче-
ния нет. Программу обучения обычно выраба-
тывает для своей части каждый ео командир. 
Занятия с офицерским составом не проводятся. 
Подготовка войск нанкинской армии сравни-
тельно лучше, но всо жо далека от современ-
ных требований. В результате многолетней 
работы немецких инструкторов несколько улу-
чшено обучение в воонных школах. Основной 
военной школой являотся «Центральная воон-
ная школа» в Нанкине, к-рая готовит офицеров 
для всох родов войск. Срок обучения в школе 
2 года и 9 месяцев. Енсогодно выпускаются 
в армию ок. 1.000 чол. офицоров, к-рые после 
6—12-месячного пребывания в частях в каче-
стве практикантов назначаются командирами 
взводов. Кроме того имеется еще ряд специаль-
ных школ—кавалерийская, снабжения и ин-
женерно-топографичоская. Д л я .подготовки вы-
сших офицеров имеется Военная академия 
в Нанкине, куда ежегодно принимаются око-
ло 100 чел. Курс обучения—3 года. Наиболее 
надежные элементы вовлечены в организацию 
«синерубашечников». В военных школах все 
важнейшие посты заняты офицерами—членами 
этой огранизации, и школы являются основ-
ным очагом, где готовятся кадры фашистов. 

Комплектование. Всообщей воинской повин-
ности в К. до 1936 не было. В 1936 опублико-
ван декрот о вводонни всообщей воинской по-
винности. Все армии формально комплектуют-
ся путем ворбовки. Существуют изданные в 
1919 и 1934 правила набора солдат, но их никто 
не выполняет. В войсках отдельных милитари-
стов, как правило, вербовку производит каж-
дый командир части. Колоссальное число без-
домных обеззомоленных крестьян, ищущих ка-
кого бы то ни было способа существования, 
обеспечиваот милитаристам достаточный ре-
8ерв для пополнения их армий. При этом очень 
часто имеет место насильственное принужденно 
«вербуемых». Определенного возраста, огра-
ничивающего поступления в войска, не суще-
ствует. Физическое состояние определяется 
вербовщиком на-глаз;по принимаются в войска 
лишь калеки. Поверхностный медицинский 
осмотр проводится только в нанкинской армии. 
Срок службы но установлон; обычно догова-
риваются о трехлетком сроко. Во вромя воен-
ных дойствий, когда желающих итти в войска 
бывает немного, насильственный способ вор-
бовки становится преобладающим. Во всох 
армиях милитаристов отсутствуют плановые 
расчеты и учет годного людского запаса. Моби-
лизационные возмонсности в отношении мате-
риальной части очень ограничены. В период 
эатишья, являющегося обычно периодом под-
готовки к новой борьбе, группировки усиленно 
вакупают оружио и боеприпасы на стороне, 
усиливают производство своих арсеналов и на-
копляют запасы продовольствия. 

Быт и политико-моральное состояпие войск. 
Бытовые условия и политико-моральное со-
стояние рядовой массы всех без исключения 
армий милитаристов характеризуются крайне 
низким уровном. Единственным стимулом, тол-
кающим голодного и безработного «доброволь-
ца» в армию, являотся мизорное жалование, 
к-рое не всегда во-время уплачивается: не-
выплата его в течение 3—4 и даже 6 месяцев— 
обычноо явленно во всох почти армиях. Рядо-
вая масса, к-рой чужды цели и задачи ее ге-
нералов, доржится в подчинении при помощи 
палочной дисциплины и жестоких наказаний, 

не регламентированных никакими уставами 
и инструкциями. Полная нообоопеченность на 
случай ранения и инвалидности, произвол офи-
цоров ставят солдата в чрезвычайно тяжелое 
полонсение. Полностью отсутствуют культур-
ные развлечения (клубы, тоатры и т. д.) и гю-
лнтико-просветитольная работа; солдаты почти 
поголовно неграмотны. Вне слулсбы солдаты 
предоставлены самим себе; среди них развиты 
картелсная игра, пьянство и курение опиума. 
В последнее вромя в нанкинских войсках стали 
проводить «политическое воспитание» солдат. 
Почти во всех частях нанкинской армии име-
ются гоминьдановские организации и полити-
ческие отделения. В полках имоется офицер, 
к-рый руководит политической работой, в ро-
тах политическую работу проводят выдолон-
ные для этого офицеры. В ротах по расписанию 
учебных занятий отводится одно занятие в день 
на политическую учебу. В основу программы 
босед с солдатами формально положено учение 
Сунь Ят-сена, на деле преподносятся задачи 
современной политики Гоминьдана. С 1935 
в армии, в том числе в офицорском составе, уси-
ливаются антияпонскио настроения. 

Воздушные силы К . Серьезная работа по ор-
ганизации воздушных сил IIаннинского пра-
вительства началась после шанхайских собы-
тий 1932 и в особенности с 1933 в связи с усиле-
нием борьбы с китайской красной армиой. К . 
не имоет своой авиационной промышленности, 
и материальная часть воздушного флота К. за-
купается за границей. Основными поставщи-
ками самолетов для К. являются США, Италия 
и Германия. Подготовка кадров водется также 
при помощи иностранцев—амориканоких и 
итальянских инструкторов. Общее количество 
самолотов в нанкинской армии исчисляется 
в 250—300 одиниц (1935). Гидроавиация нахо-
дится в зачаточном состоянии. Подготовка кад-
ров для авиации и формирование авиационных 
единиц производятся в авиашколе в Ханчжоу, 
созданной американцами. В школе имеется от-
деление летчиков—160 чол.—и авиатехников— 
200—250 чол. При помощи амориканцов в Ханч-
жоу строится авиазавод с запроектированной 
производственной мощностью в 150 самолетов 
в год. Идот подготовка к постройке авиазавода 
в Наньчано при участии итальянской фирмы 
«Капрони». Кроме того «Евразиатская авиаком-
пания» строит нобольшой авиазавод в Лояне. 
В кантонской армии общоо количество самоле-
тов составляло (1935) примерно 100 единиц. 
Кроме того начата постройка авиазавода с за-
проектированной производственной мощностью 
в 60 самолетов в год. Подготовка летного со-
става кантонской авиации проводится в Даль-
не-восточной авиашколе в Гонконге, а также и 
в Кантоне. По отдельным провинциям имелось 
следующее количество самолетов (1934): Гуан-
с и — 3 0 , Сычуань—12, Юньнань—15 , Шань-
си—6, Хунань—15, Хубэй—7 и Шаньдун—2. 
Нанкинское правительство стараотся но допу-
скать покупки и провоза самолотов отдольными 
милитаристами. 

Морские силы. Морские силы К. состоят из 
4 эскадр, базы к-рых имеются в Шанхае, Нан-
кине, Циндао и Кантоне, из учебного отряда, 
торпедной и бороговой флотилий. Нанкинский 
флот состоит из 2 крейсеров постройки 1898 
и 1899 скоростью лишь в 10 узлов, 2 крейсеров 
постройки 1931—32 скоростью в 20 узлов, 25 
канонерских лодок, 2 истребителой, авиатран-
спорта, 5 сторожевых и 5 транспортных судов.. 
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Кантонский флот (4-я эскадра) насчитывает 
2 крейсера постройки 1898 со скоростью хода 
20 уолов и один более крупный крейсер (4-ЗООт) 
постройки 1912 со скоростью 15—19 узлов. Кроме 
того в состав 4-й эскадры входит 9 канонерских 
лодок и 4 торпедных катера. В состав учебного 
отряда входят 2 крейсера и один транспорт. 
В состав торпедной флотилии—6 торподных ка-
теров и один истребитель. Береговая флотилия 
состоит из 16 канонерских лодок и 2 яхт. Всего 
китайскио военно-морские силы имеют 9 крой-
серов, 50 канонерских лодок, 5 стороисевых 
катеров, 5 торпедных каторов и различные вспо-
могательные суда. Из 9 кройсеров только 4, 
современной постройки, обладают достаточным 
артиллерийским вооружением, но не обладают 
достаточной скоростью хода. Всо остальные ко-
рабли—устаревшие, боовая цонность их весь-
ма низкая . 

Войска империалистических держан в К . 
Иностранные войска неоднократно вводились 
в К. , начиная с войны 1840. В наст, вромя они 
содержатся в К. на основании т. н. Боксерского 
протокола (1901) и др. договоров. Войска рас-
иолоясены гл. обр. в портовых городах соот-
ветствующих зон влияния и оккупации импе-
риалистических государств. Английские вой-
ска: 1) в Гонконге находится штаб и командо-
вание всоми англ. войсками: 3 батальона пе-
хоты и 4 батареи артиллории; 2) Сев. К. : 
а) в Тяньцзине—до 1 батальона пехоты, б) в 
Бэйгшно—до 1 роты пехоты; 3) в Шанхае на-
ходится до i батальона пехоты и штаб бригады. 
Всего английских войск в К.—ок. 6 тыс. Вой-
ска США: 1) в Сов. 1С.: а) в Бэйпино—отряд 
морской похоты, б) в Тяньцзино—до 1 баталь-
она пехоты; 2) в Blaiixae—до 1 полка морской 
пехоты с пулеметами и артиллериой. Всого 
американских войск в К.—ок. 3 тыс. Француз-
ские войска: 1) в Сов. К.—до 1 полка колони-
альной похоты с артиллериой и танками. Штаб— 
в Тяньцзине. Войска распололсены в Бэйпине, 
Тангу, Циньвандао и в Шанхайгуани; 2) в Шан-
хае—до 1 полка колониальной нехоты с артил-
лерией и танками. Всего франц. войск в К,— 
ок. 2 тысяч. Итальянские войска состоят из ба-
тальона морской пехоты в 350 чел. Японские 
войска (т. н. квантунская армия) оккупировали 
Маньчжурию: 1) в Сев. 1С. японские гарнизоны 
занимают важнейшие пункты на Бэйпин-Мук-
денской ж. д .—Бэйпин, ТяньцЗин, Цинвандао, 
В1аньхайгуань, Тангу и Луаньчжоу. Штаб— 
в Тяньцзине; 2) в Шанхае—отряд морской пе-
хоты в составе ок. 2 тыс. чел. с артиллорией 
и танками; в Шанхао, на торритории междуна-
родного сетлмеита имоется волонтерский кор-
пуо, состоящий из рот почти всох националь-
ностей в составе ок. 2 тыс. чол. 

Империалистические державы располагают 
в 1С. сильными морскими флотами: США—флаг-
манское судно «Аугуста», флотилия истробите-
лой в составе 13 судов; дивизион подводных 
лодок в составо 6 судов; патруль на р. Янцзы 
в составе 7 канонерских лодок; патруль на р. 
Сицзян в составе 5 канонорских лодок; Англия— 
флагманское судно «Суффолк», эскадра в со-
ставо 40 кораблой (кройсеров 6, подводных ло-
док 12, канонерских лодок 9, истребитолой и др. 
судов 13); Япония—в китайских водах с лота 
1934 курсирует 3-я японская эскадра в составе 
15 кораблей (крейсеров 2, истробитолей 6, 
канонерских лодок 7); Франция—флагманскоо 
судно крейсер «Примог», канонорских лодок 7; 
Италия—крейсеров 1; канонорских лодок 2. 

П Е Ч А Т Ь I t . 
Годом возникновения порвой газоты в К. 

принято считать 714, периодической публика-
ции императорских указов. Следующей сту-
пенью развития китайской газоты моясно счи-
тать официальное изданио «Цзинбао» («Столич-
ный востник»), к-роо около 1640 стало заменять 
прежнио официальный пориодическио листки. 
Это был печатный орган двора, где печатались 
преимущественно приказы и постановления пра-
вительства. Нек-рыо провинциальный прави-
тельства издавали подобныо лсо официальные ве-
стники. Долгоо время официальные востники 
оставались единственными органами печати 
в К. Они но представляли собой однако газоты 
в современном понимании этого слова. Лишь 
в концо 19 в. начали выходить неофициальные 
газоты на китайском язьжо в Кантоне, Шанхае, 
Ханькоу, Тяньцзино. Эти китайскио органы 
печати долгоо вромя являлись либо явно ино-
странными предприятиями либо смотанными 
китайско-иностранными предприятиями. Бо-
лоо того, китайскио газеты совромонного типа 
первоначально продставляли собой просто пе-
реводы из иностранной печати, к-рая появи-
лась в К. задолго до появления китайской прес-
сы современного типа. Так , улсе в 1827 в Кан-
тоно стал издаваться на англ. языке английский 
журнал «Canton register», к-рый считается са-
мым старым европейским печатным органом 
в К. В 1835 он был смонон другим английским 
органом «Canton pross», а чороз носколько лет 
в Гонконге начал выходить «Honkong Register» 
(1843—59), затом в Шанхао «North China Но-
rald» (с 1850), «North China Daily Nows» (с 1804) 
и др. Эти иностранные органы почати издава-
лись представителями разных групп иностран-
ной буржуазии, гл. обр. британской, в так 
называемых договорных портах К. и служили 
задачам политики соответствующих иностран-
ных держав в К . 

Порвой газотой совромонного типа на китай-
ском языке считают «Синьбао», которая появи-
лась в виде листка в П1анхае в 1870. Газета 
просуществовала нодолго. I Ia смону ой появи-
лась в 1872 газета «Шэньбао». Чороз двенад-
цать лот появилась другая крупная китайская 
газета «Синьвэньбао». За этими газетами по-
явился ряд других газет и лсурналов. Китай-
ская печать однако развивалась очень слабо. 

В 1895 движение за роформы в К. оказало 
сильное влиянио на рост числа печатных орга-
нов в стране. И все же в этот пориод на всой 
громадной торритории империи выходило при-
близительно лишь 30 оисодневных газот, из них 
на китайском языке—только 19. В 900-х гг. 
рост движония против маньчжурского самодер-
жавия сопровождается появлониом газет, вы-
ступавших против Маньчжурской династии, 
в том числе революционных органов, издавав-
шихся Сунь Ят-сеном за границей. В промежу-
ток с 1894 по 1905 в стране возникло больше 
тысячи газот, но всо они просуществовали очень 
нодолго. Полуфеодальный характер социально-
политического строя, слабоо развитие китай-
ской экономики в условиях полуколониального 
существования страны, восьма низкий уровень 
грамотности, отчасти объясняемый сложностью 
китайского языка и письмонности, чрезвы-
чайно низкая покупательная способность ши-
роких слоев населения в первое время и недо-
верие последних к журналистике, вводенной 
иностранцами, — таковы основные причины 
столь медленного развития китайской печати. 
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В 1900-х гг. только ок. 5% насолония читало 
газеты. Революция 1911 дала сильный толчок 
росту периодической почати в К. С началом 
антиимпериалистического движения в 1919, 
наряду с общим увеличением количества и 
распространения периодических изданий, уси-
ливается влияние радикальных и либеральных 
органов. Этому способствовал успех движония 
8а демократизацию письменности (издание ли-
тературы и прессы на разговорном языке— 
байхуа).—Революция 1925—27, разбудившая 
активность миллионных народных масс, яви-
лась крупнейшим этаном в развитии китай-
ской прессы. 

С победой гоминьдановской контрреволюции 
(1927), наряду с цонзурой и суровыми репрес-
сиями (особенно с 1933), ГМД стремится под-
чинить печать своему контролю и влиянию, на-
значая в редакции газет своих контролеров и на-
саждая субсидируемую прессу. В конце 1935— 
начале 1936 в одном только Шанхае было за-
крыто свыше 20 журналов и газот антияпонской 
«Ассоциации национального спасения». 

Рост двшкения за единый народный анти-
японский фронт, активными участниками кото-
рого являются организации работников ки-
тайской печати, сопровождается появлением 
новых органов и с 1935 находит отражение так-
же и в умеренной и даже консервативной прес-
се. (О прессе в совотских районах К. и о пар-
тийной печати КПК см. гл. Китайские со-
веты и Коммунистическая партия Китая). 

В настоящее время (1936) почать в Китае 
существует в чрезвычайно тяжолых условиях. 
Большинство газот это — небольшие листки 
с весьма ограниченным содержанием и тира-
жом. Крупнейшая газета в К. «Шэньбао» имеет 
тираж всего 150 тыс. Такой жо приблизительно 
тираж имеот и «Синьвэньбао». Основная же 
масса газет имеет тиран« от 500 до 2 тыс. экз. 
Почти все ежедневные крупные газеты имоют 
вечерний выпуск. Крупные китайские газеты 
кроме того издают многочисленные прилолсе-
ния — ежедневные и еженедельные. Согласно 
данным китайского министерства внутренних 
дол, в К. в 1933 насчитывалось 2.159 газот и 
835 журналов. 

Довольно широкое распространение в круп-
ных городах К. имоот т. н. москитная пресса. 
Такое название этого рода газеты получили, 
повидимому, вследствие их большого по китай-
ским масштабам количества, их небольшого 
размера, обычно недолговременного существо-
вания подавляющей массы этих газет и вслед-
ствие их содержания—острая критика прави-
тельственных органов или выпады против от-
дельных лиц, учрождений и предприятий. Боль-
ше всего москитных газот в Шанхае. В москит-
ной прессе встречаются газеты политического 
характера, иногда полулегальные, незареги-
стрированные, резко критикующие централь-
ную или местную власть; с другой стороны— 
газеты, преподносящио читателю уголовную 
хронику, скандальные бытовые истории, вся-
кие сенсации, занимающиеся вымогательством 
с отдельных лиц, учреждений и предприятий 
под угрозой опубликования неблагоприятных 
для них материалов, часто вымышленных. 
Язык многих москитных газет популярный, 
доступный широким массам. Они употребляют 
минимальное количество иероглифов. 

Наиболее крупные газоты в К. : «Ш э н ь б а о» 
(«Shunpao»—«Шанхайская газета»), основана 
в 1872, крупнейшая из газет, принадлежав-

ших газетному магнату К. Ши Лян-цаю (убит 
в 1934). Это была первая большая коммерче-
ская газета К. Тираж—150 тыс. До нодавнего 
времени отражала настроение значительной 
части национальной буржуазии и интеллиген-
ции негоминьдановского направления. Нередко 
критиковала Гоминьдан и правительство. Одно 
вромя, в связи с оппозиционными выступле-
ниями, газета была запрещена в нок-рых про-
винциях страны. В 1933 к газете был пристав-
лен специальный наблюдатель, что отразилось 
на политической линии газеты.—«Син ь в э н ь -
б а о» («Новости»), основана в 1893; тираж— 
145 тыс. Отражает интересы банковских, купече-
ских, компрадорских кругов Шанхая. Большей 
частью поддерживает правительство, в особен-
ности по вопросам, относящимся к борьбе Нан-
кннского правительства с революционным дви-
жением в стране. Вопросы рынка, торговли, 
биржи, кредита и пр. находят много места на 
страницах газеты. Обслуживает гл. обр. тор-
говый мир.—«Ш и ш и с и н ь б а о » («Чайна 
тайме»), основана в 1914. Входила в газетную 
группу второго китайского газетного магната— 
Ч ж а н Цзо-бина. Компания этой газеты связана 
с компанией газоты «Шэньбао». Главный ре-
дактор — Пань Гун-би. Т и р а ж — 40 — 50 ты-
сяч. Отражала интересы либерально-национа-
листичоски настроенной буржуазии, умеренно 
критиковала Нанкинское правительство. С ве-
сны 1935 газета перешла в руки нового изда-
теля — нанкннского муниципалитета. — « Д а -
в а в ь б а о» («Чайна ивнинг ньюс»—«Большая 
вечерняя газета»), основана в 1930. Вечерняя 
газета, входящая в группу Ч ж а н Цзо-бина. 
Самая распространенная вочорняя газета в 
Шанхае. Тираж—40 тыс. Такого же направле-
ния, что и «Шишисиньбао» (до 1935).—«Ч ж у н 
х у а ж и б а о » («Сентрал Чайна дейли ньюс»), 
основана в 1932. Тиране—15 тыс. Орган 
группы Ван Цзин-вэя. Редактор газеты—Лин 
Бой-сон, бывший секретарь Ван Цзин-вэя.— 
« Д а м э й в а н ь б а о»—китайское вечернее 
издание американской вечерней газеты «Шан-
хай ивнинг пост энд меркюри». Принадлежит 
американскому миллионеру Стару. Основана 
в 1933. Тираж—5—6 тыс. Пользуясь правом 
экстерриториальности, газета часто помощает 
материалы, к-рые по цензурным условиям не 
могут печататься в других газетах.—«Ч ж у н -
я н ж и б а о», выходит в Нанкине. Существует 
с 1928. Тираж—20 тыс. Официоз Нанкннского 
правительства. Выходит вечернее издание га-
зоты—«Г о м и н ь ж и б а о»—официальный 
орган Ц И К Гоминьдана. Выходит в Нанкине. 
Тираж—4 тыс.—«Д а г у н б а о», выходит в 
Тяньцзине и с 1936 в Шанхае. Основана в 1902. 
Тираж—50—60 тыс. Самая крупная и влия-
тельная в Северном К. Газета является умерен-
но-консервативным органом китайской бур-
жуазии. Отношение к СССР благожелательное. 
Владелец газоты—У Да-цюань, главный дирек-
тор «Банка соляной промышленности».—«Ш и -
ц з е ж и б а о » («Уорлд дэйли ньюс»)—круп-
ная китайская газета в Бэйпине. Тираж— 
12—16 тыс. Существует более 10 лет. Даот много 
информации по вопросам просвещения и студен-
ческого движения. Отражает интересы прогрес-
сивной буржуазной интеллигенции. Друже-
ственно относится к СССР. Имеет специальный 
отдел, посвященный успехам социалистиче-
ского строительства в СССР. 

Наиболее крупные китайские газеты, выхо-
дящие на англ. языке, следующие: « Ч а й н а 
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п р е с с » («China press»), выходит в Шанхао. 
Большая ежедневная газета. Тираж—6 тыс. 
С 1935—официоз. « Б э й п и н к р о н и к л» 
(«Peiping chronicle»)—большая либорально-бур-
меуазная газета. Существует на сродства мпн-
индела Нанкинского правительства. « Х а н ь -
к о у г е р а л ь д » («llaiikow horald»), выхо-
дит в Ханькоу. 

Наиболео известныо китайские журналы, вы-
ходящие на китайском языке, следующие: 1 ) вы-
ходящие в Шанхао: «Д у н ф а н ц з а ч ж и» («Во-
сток»), основан в 1910. Еяеемесячник. Изда-
ется крупнейшей издательской фирмой в Китае. 
Коммершел пресс. Тираж—45 тысяч. Печатает 
главным образом экономические, политические, 
бытовые, этнографические статьи и обзоры.— 
«Е ж о м е с я ч н и к Ш э н ь б а о», основан 
в 1931. Печатает статьи и обзоры на экономи-
ческие и политические - темы, часто помещая 
материал о положении крестьянства. Направ-
ленно журнала такое лее, как и у «Шэньбао».— 
«Г о в э н ь » , основан в 1924. Еженедельник. 
Тираж—ок. 20 тыс. Издаотся телографным агент-
ством того же названия. Связан с газетой 
«Д а г у н б а о». «Ш а н'е ю э б а о» («Нацио-
нальный торговый ежемесячник»)—елсемесяч-
ник. Основан в 1920. Тиране — около 5 тысяч. 
Орган шанхайской торговой палаты. Экономи-
ческий журнал. 

2) Выходящие в Нанкине: «Г о м и и ь ч ж э н-
ф у г у н б а о»—орган Нанкинского правитель-
ства (правительственный востник).—«Чясуя н -
ч ж о у б а о», существуот с 1930. Еженедельник. 
Орган Гоминьдана.—«С у э г о п и н л у н ь»— 
выходит по-квартально. Помещает статьи по 
вопросам советско-китайских отношений.— 
«JI а о г у н-юэкань»—ежемесячник, посвящен-
ный рабочему вопросу.—«В а й ц з я о ц з а ч -
ж и» — ожомесячник, посвященный вопросам 
внешней политики.—«T у н ц з и ю э б а о» («Ста-
тистический ежемесячник»), издается статисти-
ческим управлением. 

В К. такнее выходит и несколько китайских 
журналов на англ. языке, из к-рых наиболее 
важные следующие: «Ч а й н а к р и т и к » 
(«China critic»—«Критик Китая»), выходит в 
Шанхае. Основан в 1928. Еженедельник. Ти-
ране—10 тыс. Времонами осторояено критику-
ет политику Нанкинского правительства. Вы-
ступает против японского империализма.— 
« П и п л с т р и б ю н » («People's tribune»), основан 
в 1931. До конца 1935 был органом Ван Цзин-
вэя. Выходи т два раза в месяц. Главный редак-
тор—Тан Лян-ли—секретарь Ван Цзин-вэя.— 
«Ч а й н и з э к о и ом и к м о н с л и» («Китай-
ский экономический ежемесячник»), экономи-
ческий ежемесячник министерства торговли 
и промышленности. Дает богатый экономиче-
ский материал. 

Характерной особенностью газетного дела 
в К. является обилие агентств, снабжающих 
газеты информацией. Наряду с официальными, 
полуофициальными агентствами и агентствами, 
субсидируемыми правительством или местными 
властями, существуот сравнительно много ча-
стных агентств, нз них многие относятся к типу 
«москитных» агентств. В одном только Бэйпине 
(такжо в Тяньцзино) имеется более полутора 
десятка агентств. Наиболоо извостные в К. ки-
тайскио телеграфные агентства следующие: 
«Г о м и п ь»—официальное агентство Нанкин-
ского правительства. Издается на английском 
и китайском языках. Главная контора в Шан-
хао. Снабнеает китайские и иностранные га-

зоты страны официальной информацией о со-
бытиях в Китае и китайскую прессу иностран-
ной информацией, получаомой им от американ-
ского агонтства «Юнайтед пресс» и немецкого 
агентства Трансоцеан.—«С е н т р а л ь н ь ю с » 
(«Члеунь-яншэ»—«Центральное агентство»), су-
ществует с 1927. Официальное агонтство Го-
миньдана и Нанкинского правительства. Глав-
ная контора в Нанкино. Связано договорами 
с иностранными телеграфными агентствами: 
Рейтер, Гавас и Трансоцеан. Имеет отделения 
в Шанхае и с 1932—во всех крупных цонтрах 
Китая.—«Г о в о н ь», существуот с 1927. Глав-
ная контора в Шанхае. Издатель—доктор Ху 
Лин (Ху Чжэн-цзи), один из редакторов «Да-
ганбао». Умеронно-либоралыюе, снабжает га-
зоты богатой информацией. Агонтство выпуска-
ет олеенедольник, в котором часто помещает-
ся информация о Советском союзе по совет-
ским источникам. 

Иностранная печать К. Иностранных газет 
в К. в данноо время насчитывается свыше 30. 
Согласно статистичоским данным от 1933, из 
общего числа иностранных газет 34,6%— 
британских, 27%—японских, 7,7%—американ-
ских, 7,7%—немецких, 3,8%—французских. 
Остальное падает на долю других стран. По 
размеру тиража первое мосто принадлежит 
Японии. Наиболое крупные иностранные га-
зеты следующие: «II о р с Ч а й н а д э й л и 
н ы о с » («North China d i i l y news»), выходит 
в Шанхао на англ. яз. (имеет ожонодолыюе из-
дание: «Норе Чайно геральд»). Основана в 1864. 
Самая крупная газота на иностранном язык« 
в К. Тираж—9 тыс. Еяеонедольно газота выпу-
скает небольшой официальный вестник ан-
глийской администрации мелсдународного сетл-
мента в Шанхае под названном «Муниципаль-
ная газета». Главный орган английского им-
периализма в К.—«Ш а и х а й т а й м е » , выхо-
дит в Шанхае на англ-яз. Основана в 1901. Боль-
шая газета. Тираж—4 тыс. Владелец—англи-
чанин Ноттинхэм. В последнее вромя связана с 
японскими империалистами. Фактически япон-
ский орган в Китао. « П е к и н э н д 'Г я н ь ц -
з и н ь т а й м с» («Poking and Tientsin times»), 
выходит в Тяньцзине на англ. яз. Орган анг-
лийского империализма. Отраяеаот интересы 
английского капитала в К. вообще и в Сев. Ки-
тао в особенности. Японскио газеты: «III а н -
х а й м а й н и ц и» («Еяеедновная шанхай-
ская газота»), «III а н х а й н и п п о» («Н1ан-
хайскио японские вести») и «Ш а н х а й н и ц и -
н и ц и» («Шанхайская ежедновная газота»); 
в Тяньцзино—«К е й с и н н и ц и - н и ц и» и 
«Т я н ь ц з и и ь II и п п о>. 

Японцы издают такисе много газот на ки-
тайском языко. В Тяньцзино на японской кон-
цессии выходят пять японских газет на китай-
ском языко с общим тиражом 4.000 экз. Наибо-
лео известные из них «Ц з и н б а о» и «Ч ж е н ь -
б а о». В Бэйпнно издаотся крупная еисодневная 
газета на китайском языко в 6 страниц—«Я ч -
ж о у м и н ь б а о » («Голос народов Азии»), 
Японцы кроме того издают газоты на китай-
ском языко в Цзинани и Фучжоу. 

Из • иностранных журналов, выходящих в 
Шанхао и отраясающих интересы отдельных им-
периалистических групп в Китае, слодуот от-
метить: «Ф а й н о н с э и д к о м м о р с» («Финан-
сы н торговля»)—еяеенодельник, посвященный 
финансовым н торговым вопросам. Выходит 
в Шанхае на англ. яз . Орган британского ка-
питала в К. «О р и е н т л а ф ф о р с» («Восточ-
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ныо дела»)—ожемесячник, выходящий в Шан-
хае. Проводит линию наиболее консерватив-
ных представителей британского империализ-
ма. « Ч а й н а у и к л и р е в ь ю», выходит в 
Шанхае на англ. языке с 1917. Еженедельный 
орган американских либеральных кругов. Ти-
ран«—10—12 тыс. Осведомленный журнал по 
вопросам Дальнего Востока. Резко враждебен 
Японии. Защищает интересы США на Дальном 
Востоке. До эахвата Маньчнсурии японцами 
вол резкую антисоветскую линию. В настоя-
щее время значительно смягчил антисоветский 
тон. 

« Ч а й н а д ж о р н э л» («Китайский Htyp-
нал»), ежемесячник на англ. яз . Выходит в Шан-
хае. Посвящен вопросам науки, искусства и ли-
тературы. «Ф а р и с т е р н p е в ыо» («Дальнево-
сточное обозрение»), еладмесячник на англ. яз . 
Выходит в Шанхае. Отстаивает интересы япон-
ского империализма. Ведот антисоветскую кам-
панию. «Ля ревю наеиональ шинуаз» («На-
циональное обозроние Китая»), выходит в Шан-
хае дна раза в неделю на франц. языке. Орган 
французских торговых кругов в Шанхае. « Х и н а 
д и н с т», выходит два раза в мосяц на номоцком 
яз. Основан в 1932. Отражает интересы гер-
манского капитала в К. 

В К. имеются также представители крупней-
ших европейских и американских телеграфных 
агентств, как Ройтор (английское), Гавас (фран-
цузское), Юнайтед пресс (американское), Ас-
сошиэйтед пресс (американское), Домой цусин 
(японское), Ниппон демпо (японское) и Транс-
оцеан (агентство германского фашизма). ТАСС 
имеет своих корреспондентов в Шанхае, Бэй-
пине и Панкине. С. Слепак. 

мисспонкгы к. 
В миссионерских организациях империа-

листические державы имеют широко развот-
влонный аппарат своих разводчиков и пропа-
гандистов в К. Миссионерские организации 
сыграли большую роль в расширении экономи-
ческого и политического проникновения дор-
жав в страну. После неудачной попытки укре-
питься в К. при монголах в 13—14 вв. католи-
ческие миссионоры вновь проникают в К. с кон-
ца 16 в. Деятельность протестантских миссио-
норов в 1С. датируется с 1807. 

Договоры 1856—60 закрепили за миссионе-

Ёами право свободной деятельности в стране. 
10 французский текст франко-китайского до-

говора (25/X I860) был подлолено включен пе-
реводчиком-иозуитом пункт, по к-рому католи-
ческие миссионеры получили право приобре-
тать недвижимую собственность повсюду в стра-
не. Миссионеры как католичоскно, так и проте-
стантские широко используют свое фактически 
привилегированное полоисенио. Деятельность 
миссионеров является со времени Опиумных 
войн постоянным источником предлогов для 
интервенции и территориальных захватов 
(напр. оккупация Циндао Германией в 1897, 
предлогом для которой явилось убийство ки-
тайцами двух номецких миссионоров). Воспи-
тание кадров интеллигенции, способной стать 
послушным орудием как в государственном 
аппарате, так и в общественных организациях, 
в иностранных и туземных предприятиях, вос-
питание в массах покорности в духе христиан-
ства, прикрытие реального содержания импе-
риалистической политики личиной филант-
ропического бескорыстия—составляют одну из 
главных задач, выполняемых миссионерами в К. 

Уже в порвые десятилетия после Опиумных 
войн начинаются выступления масс крестьян-
ства и городских низов, направляющиеся в пер-
вую очередь против миссионоров. Крупней-
шие из этих выступлений—тяньцзинское 1870, 
выступления 1891, охватившие всю долину 
Янцзы, и накопоц Боксерское дмж.енш (см.). 
Количественный рост христиан в К. но являотся 
вырансониом религиозного интореоа к хри-
стианству в китайском населении. Обращение 
в христианство ставит китайца под защиту мис-
сионера, за спиной к-рого стоят иностранные 
державы, и создает длл обращенного до из-
вестной стопони привилегированное положение. 
Кромо того миссии имеют возмолсность иногда 
оказывать известную материальную поддернску 
своим членам. 

Революция 1925—27, потрясшая господство' 
империализма в Китае, нанесла сильный у д а р 
его миссионерской агентуре. Ужо с 1922 начи-
нается двилсение против миссионеров, к-рое 
в этот период было одним из проявлений анти-
империалистической революции. В 1928 в К. 
оставалось лишь 38% °т числа миссионеров-
протестантов 1926. В 1930 церкви могли нас-
читать лишь от '/s Д° 3/» своего прежнего числа 
членов. Несмотря на наблюдавшееся в послед-
ние годы известное уволичоние числа обращен-
ных, гл. обр. католиков, несомненно, что мис-
сионерство в К. переживаот глубокий кризис, 
в основе к-рого лежит подъем антиимпериали-
стической борьбы в К. и революционизирова-
ние китайских народных масс под влиянием 
роволюции 1925—27 и дальнейшего подъема 
двннсения китайских совотов. Мировой кри-
зис и разочарование американской и европей-
ской буржуазии в результате миссионерской 
деятельности в К . привели в последние годы к 
розкому падению притока средств, и это т а к ж е 
ослолшило кризис миссионерства, особенно 
протестантского. Как протестантские, так и ка-
толические миссионеры располагают в К . зна-
чительным количеством школ (в том числе 
высших учебных заведений) и лечебных учреж-
дений, что служит одним из методов расшире-
ния миссионерского влияния в К. Близость 
гоминьдановской контрреволюции к миссионе-
рам была усилена в частности переходом Чан 
Кай-ши в протестантство. Миссионеры деятель-
но сотрудничают с Чан Кай-ши в его меро-
приятиях по борьбе с советами и революцион-
ным движением. 

Борьба держав за господство в К . нахо-
дит яркое выражение в деятельности миссио-
неров в К. Католические миссионеры являют-
ся гл. обр. орудием французского империализ-
ма, к-рый официально считает себя покровите-
лем католиков. После мировой империалисти-
ческой войны, особенно после прихода к вла-
сти фашизма в Италии, Ватикан сильно акти-
визирует деятельность католических миссионе-
ров в К. Назначение апостолического делегата 
в К. (1922), вступившего в непосредственные 
сношения с правительством К. , нанесло боль-
шой удар позициям франц. империализма, 
выдвинув на первый план роль Италии. В К. из-
дается на разных языках ок. 35 периодических 
католических изданий и имеется 25 католиче-
ских типографий, выпускающих сотни тысяч 
экземпляров литературы. Кроме того католи-
ческие миссионеры являются крупными собст-
венниками недвижимости, особенно в Шанхае. 

Протестантские миссионеры не имеют еди-
ной организации и в 1933 принадлелсали 
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к 150 различным учениям, сектам и организа-
циям. Попытки объединить их в Китае в течение 
последних 25 лот были безуспешны. Создан-
ная в 1922 организация—Национальный (всеки-
тайский) христианский совет — имеет совеща-
тельный характер и не объединяет всех мис-
сионоров. Поражение Германии в мировой 
войне не привело к уменьшению роли немецких 
миссионерских организаций в Китае, хотя 
позиции Германии в этой области всегда бы-
ли слабее, чем позиции Англии, Франции и 
Соединенных Штатов Америки. 

Японский империализм использует в своих 
политических целях в Китае пропаганду буд-
дизма и конфуцианства. Защита буддийских 
японских миссионоров в К . была одним из 
21 тробования 1915. На ночво буддизма японцы 
укропляли свои отношения с отдельными кли-
ками в К. (аньфуисты, ген. Тан Шэн-чжи). 
Особенно большие размеры эти попытки ис-
пользования религиозных и идеологичоских 
методов влияния в К. приобретают после 1931. 
В Маньчжурии японцы широко пропаганди-
руют буддизм и конфуцианство. Японцы рас-
полагают в К. небольшим числом учреждений 
филантропического характера (больницы, шко-
лы), нередко связанных с буддийскими орга-
низациями. Но японская религиозная пропа-
ганда не имеот успеха. 

VIII. СССР и Китай. 
До Воликой Октябрьской пролетарской рево-

люции 1917 Россия была в число мировых 
империалистических деря»в , угнотавших и гра-
бивших К. С 1858 царская Россия, при помощи 
неравноправных договоров, добилась особых 
прав и привилегий в Китае, наметив широкие 
планы территориальных захватов в К., в пер-
вую очоредь в Маньчжурии. Но допустив в 1895 
захвата Японией Ляодунского полуострова, 
царская Россия сама в 1898 добилась получе-
ния его в аронду на 25 лот. В 1890 она, при 
помощи подкупа китайских сановников, зак-
лючила договор на постройку в Маньчжурии 
К В Ж Д , а в 1898, получив в аренду Ляодун, 
добилась разрешения на продление этой доро-
ги до Порт Артура. С лселозной дорогой Россия 
получила широкую полосу отчулсдения, где 
была установлена русская власть. — Вместо с 
другими дермсавами царская Россия участво-
вала в 1900—01 в карательной экспедиции про-
тив боксоров и в подписании т. н. боксерского 
протокола в 1901, по к-рому К. обязывался к 
уплате контрибуции в суммо 130 млн. лан (ок. 
185 млн. руб.). Боксерское восстание было 
использовано царской Россиой как предлог 
для оккупации Маньчжурии, но неудачная 
для России Русско-японская война 1904—05 
привела к эвакуации русских войск из самой 
Маньчлсурии, уступке Японии ж . д. от Чан-
чуня до Порт Артура и признанию Юле. Маньч-
журии сфорой японского влияния. При этом 
деложо сфорой влияния царской России была 
признана лишь Севорная Маньчжурия.—Таким 
образом вплоть до революции 1917 царская 
Россия по соглашению с Японией, являясь 
владельцем КВЖД, хозяйничала в Северной 
Маньчл{урии. Кроме того, в силу неравно-
правных договоров с Китаем она получала бо-
ксерскую контрибуцию, пользовалась правом 
неподсудности русских подданных китайскому 
суду, привилегированным таможенным тари-
фом, в ущерб К. владела управлявшимися рус-
скими властями концессиями в Ханькоу и 

Тяньцзине, участком в дипломатическом квар-
тале в Пекино и играла активную роль в огра-
блении и угнетении К. империалистическими 
государствами. 

1917—1924. Воликая Октябрьская пролетар-
ская революция в России в 1917 покончила с 
хищнической политикой царской России и от-
крыла эру новых отношений с К., основанных 
на признании равенства и независимости Ки-
тая. Переговоры с китайскими представителя-
ми, находившимися в Москве, были начаты вско-
ре после создания советского правительства и 
продолжались до марта 1918. Однако эти пе-
реговоры не были доведены до конца по вине 
К . Болое того, К. был втянут империалиста-
ми в интервенцию в Сибирь и на Дальний Во-
сток.—Империалисты принимали всяческие ме-
ры к недопущению установления связи между 
Сов. Россией и К. Социалистическая револю-
ция в России оказала огромное влияние на 
борьбу масс полуколониального К. за свое рас-
крепощение и независимость. 

В то вромя, когда на Версальской мирной 
конференции с одобрения других империали-
стических держав Япония пыталась ограбить 
К. и захватила бывшую германскую колонию 
в К. Циндао, сов. правительство обратилось 
25/VII 1919 с историч. декларацией «К китай-
скому народу и правительствам Юж. и Сев. 
Китая», в к-рой заявляло об отказе от всех 
неравноправных договоров и привилегий, на-
вязанных К.царской Россией, и предлагало при-
ступить к пероговорам для выработки нового 
договора, основанного на признании полного 
равенства и независимости К. 

Широчайшие массы китайского народа, уз-
нав об этой декларации, горячо приветствовали 
пролетарскую роволюцию в России. Однако 
Пекинское правительство, являвшееся игруш-
кой в руках империализма, продолжало укло-
няться от переговоров с Советским Союзом, 
признавало царского посланника и продолясало 
выплачивать ому русскую часть боксерской 
контрибуции. Лишь через год поело разгрома 
Колчака, в авг. 1920, Пекинское правительство 
уведомило совотское правительство о том, что 
им получена упомянутая выше декларация и 
что оно согласно приступить к переговорам. 
В сентябре прибыл в Москву для переговоров 
ген. Чжан Сы-лин. В это же время в Пекин была 
допущена миссия Дально-Восточной республи-
ки,— 27/Х 1920 гон. Чжан Сы-лину был вручен 
меморандум ПКИД, адресованный министерст-
ву иностранных дел китайского правительства, 
в котором сов. правительство, подтверждая 
свою декларацию от 25/VII 1919, предлагало 
приступить к конкретным переговорам. От ки-
тайского правительства было получено согла-
сие, но под нажимом империалистов Чжан Сы-
лин был отозван, переговоры прорваны. Вме-
сто Чжан Сы-лина прибыл консул Чэн Гуан. 
Политика Пекинского правительства в то время 
представляла образец несамостоятельности и 
колебаний. С одной стороны, в сентябре 1920 
президентским декретом было объявлено о 
прекращении признания бывш. царского пос-
ланника и царских консулов, с другой,—под 
нажимом империалистических держав 20/Х 
1920 Пекинское правительство подписало со-
глашение с находившимся в то вромя в руках 
Франции Русско-Азиатским банком о переда-
че ому в эксплоатацию К В Ж Д . Этот незакон-
ный акт встретил решительный протест совет-
ского правительства. 
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Переговоры и переписка молсду советским 
и Пекинским правительствами об установле-
нии дипломатических сношений продолжались 
с конца 1920 по май 1924. Под давлением 
народных масс страны, видовших в Советской 
России подлинного друга угнотонных наро-
дов, Пекинское правительство вынулсдено бы-
ло вести эти переговоры, но под налсимом им-
периалистов уклонялось от доведония их до 
конца.—Основными вопросами, обсуждавши-
мися в этот пориод, были: вопрос о правовом 
положонии КВЖД и вопрос о Монгольской 
народной республике (МНР), по просьбо к-рой 
советскоо правительство выступало посредни-
ком в переговорах МНР с китайским прави-
тельством. Начиная с осени 1921 до осени 
1923, в К. были послодоватольно направлены 
три миссии, но лишь послодной, возглавляв-
шейся Караханом, удалось добиться заверше-
ния этих длительных переговоров и подписания 
соглашения. 

1924—1920. Соглашение 18/III 1924 было 
встречено горячим сочувствием всох классов и 
слоев населения К. и бешеным сопротивлением 
империалистов. Это был первый в новой исто-
рии К. равноправный договор с великой дорлса-
вой, которая добровольно, по собственной ини-
циативе, отказывалась в пользу К. от неравно-
правных договоров, прав и преимуществ. Это 
соглашение показывало угнетенному 1С. путь 
борьбы за свою независимость, и поэтому им-
периалисты, опасаясь потери своого господства 
в К., добились от Пекинского правительства 
заявления о недействительности соглашения.— 
Непризнание уже подписанного соглашения 
вызвало взрыв возмущения в 1С. против им-
периалистов и Пекинского правительства. Под 
давлением народных масс Пекинское прави-
тельство втайно от империалистов возобновило 
переговоры и окончательно подписало согла-
шение 31/V 1924. Со стороны СССР оно было 
подписано Караханом, со стороны 1С.—Вел-
лингтоном Ку. Это соглашение было поддержа-
но Кантонским правительством Сунь Ят-сена, 
с к-рым сов. пр-во вступило в контакт еще 
в 1922, и подкреплено специальным т. н. мук-
доиским соглашением с Чжан Цзо-линем 20/IX 
1924 по вопросам К В Ж Д . Последнее позжо бы-
ло признано Пекинским пр-вом частью об-
щего Советско-китайского соглашения. 

По этому соглашению правительство СССР 
объявило об отмоне всох договоров, заключен-
ных царской Россией с другими державами 
в нарушенио суверенитета Китая. СССР от-
казался от специальных прав и привилегий, 
касающихся концессий, от прав экстеррито-
риальности (см.) и консульской юрисдикции 
и от русской части боксерской контрибуции. 
КВЖД была признана чисто коммерческим 
предприятием. Части красной армии, находив-
шиеся в МНР со времени ликвидации банд 
Унгерна в 1921, подлежали выводу из Мон-
голии, что и было выполнено к концу года. 
Соглашение предусматривало созыв специаль-
ной советско-китайской конференции для 
уточнения и детализации соглашения по ряду 
вопросов. Эта конференция была созвана и 
работала летом и осоныо 1925, затянувшись 
вплоть до весны 1926, однако безрезультатно. 

Начавшаяся в Китае революция 1925—27 и 
сочувствие СССР национально-освободительной 
борьбе китайского народа против империали-
стов были использованы ставленниками послед-
них для нападок на СССР и ряда провокацион-

ных актов в Китае и Маньчжурии. Наиболее 
крупной провокацией был налет (6/IV 1927), 
совершенный генералом Чжан Цзо-линем по 
указке империалистов на помещение полпредст-
ва в Пекине, разгром его и арест 15 сотрудни-
ков полпродства, просидевших в пекинской 
тюрьме без обвинения 17 месяцев. Сов. пра-
вительство ответило на это решительным про-
тестом и отозванном своего поверенного в долах. 

Происшедший в рядах Гоминьдана контрре-
волюционный переворот в 1927 привел к ряду 
провокационных актов против СССР и на юге 
К. С одобрения гоминьдановских властей 7/Х1 
1927 толпа белогвардейцев в Шанхае, по науще-
нию империалистов, пыталась разгромить сов. 
консульство. Однако, благодаря выдержке и са-
мообладанию работников сов. консульства, это 
нападение было отбито.—Следующий преступ-
ный акт против СССР был совершен в Кантоне 
во вромя восстания кантонского пролетариата 
11—13/X1I 1927. Китайскио солдаты гон. Ли 
Цзи-шэна совершили налет на консульство, аре-
стовали и расстреляли пять сотрудников сов. 
консульства, в том числе вице-консула т. Хаси-
са, и подвергли тюремному заключению в 
ужасных условиях гон. консула т. Похвалин-
ского (позясо высланного) и члонов семей со-
трудников. Вслод за том были высланы совот-
скио консульства из Ханькоу и Шанхая. Эти 
террористические акты изобралсались новыми 
гоминьдановскими властителями как разрыв 
сношений с СССР. 

В действительности Советский Союз не вступал 
в договорные сношония с Нанкинским прави-
тельством, образовавшимся поело контрреволю-
ционного переворота в 1927. Советские кон-
сульства в Южном, Центральном, Северном 
Китае и Маньчжурии и китайскио посольства и 
консульства в СССР существовали на основа-
нии соглашония с Пекинским правительством, 
с которым дипломатические сношония про-
должали существовать до советско-китайского 
конфликта лотом 1929 в Маньчжурии, когда 
они действительно были прерваны советским 
правительством в связи с захватом К В Ж Д ки-
тайскими войсками. Этому конфликту пред-
шествовал ряд молких и крупных провокацион-
ных актов против сов. гранедан—работников 
К В Ж Д и сов. консульств. Конфликт, сопро-
вождавшийся вооруженным столкновением, был 
ликвидирован после разгрома генеральских и 
белогвардейских банд, нарушавших советскую 
границу, подписанном т. н. Хабаровского про-
токола (22/XII 1929). По этому соглашению на 
К В Ж Д восстанавливалось полоясение, сущест-
вовавшее до конфликта. Однако с центральным 
гоминьдановским правительством в Нанкине от-
ношения но были урегулированы до 1932. В 
связи с оккупацией Маньчжурии и нападением 
Японии на К. Нанкинское правительство, учи-
тывая возросшее могущество и значоние СССР, 
под давлением общественного мнения предло-
ясило установить дипломатические отношения 
и произвести обмен послами и консулами. 
Сов. правительство ответило согласием. 

Лит.: Т е р е к т ь е в Н. , Советский Союз, империа-
лизм и Китай, 2 изд. , M.—Л., 1929; С а в в и и В. П. , 
Взаимоотношения царской России и СССР с Китаем, 
М.—Л., 1930; Советско-китайский конфликт 1929, Сбор-
ник документов, М., 1930 . M. Абрамсон. 

IX . Здравоохранение. 
К. в целом и отдельные провинции К. , на-

ходящиеся во власти милитаристов или под 
властью Нанкинского правительства и испы-
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тывающие тяжелый гнет империалистических 
дерлсав, не имеют надлежащей организации ме-
дико-санитарной помощи населению. В виду 
отсутствия периодических статистических от-
четов и публикаций сведения о заболеваемости 
населения, а также о численности мод. персо-
нала и различных модико-саннтарных учре-
ждений но точны. Известное представление о 
распространении инфекционных болезной в К. 
можно получить по статистическим данным 
иностранных концессий в нек-рых портовых 
городах. Так , в В1анхае за послоднио 50 лет 
было 12 больших эпидемий холеры. Холерные 
эпидемии не прекращаются в Китае до самого 
последнего времени. Существуют очаги чу-
мы, принимающей в отдельные годы (1910, 1917, 
1928) форму массовых эпидемий (в 1917 погиб-
ло ок. 13 тыс. чел.). Сильно распространены 
в К. проказа, венерические болезни, трахома, 
туборкулез. 

В городах восьми центральных провинций, 
на о-ве Формоза и в Гонконге венерически-
ми болезнями страдает 50—00% населения 
(по У Лянь-дэ). Огромное распространение 
проституции способствует распространению 
венерических болезней. По данным Говарда, 
в Северном К. трахомой болеет до 40% населе-
ния, в Юж. и Зап . К,—до 20% нас.; ок. 25% 
всех китайских'дотей (ок. 30 млн.) поражены 
трахомой. Сильно свирепствуют малярия , де-
зинтерия и др. нсолудочно-кишечпые заболева-
ния. Па Ю. К. распространена бери-бери (см.). 

Бичом для здоровья китайского населения 
является сильно распространенное курение 
опиума. 10—20% мужского населения курит 
оппум. Хотя ввоз опиума в наст, время запре-
т е н (свободного ввоза его Англия добилась 
после войны 1842), все же ежегодно ввозится 
(особенно из Японии) огромное количество его. 
Гаагской конференцией 1912 и Жоневской кон-
венцией 1925 был выработан ряд мор но борь-
бе с ввозом опиума, но решения эти но были 
проведены в жизнь вследствие противодей-
ствия заинтересованных империалистических 
держав. Много опиума производится в самом 
Китае. Ввозится также огромное количество 
морфия и других наркотиков. 

М е д и к о - с а н и т а р н о е о б с л у ж и -
в а н и е населения К. является крайне при-
митивным. Здравоохранение до последнего вро-
мони находилось на очень низком уровне. 
Организованное в 1905 при министре полиции 
Центральное санитарное бюро никаких сани-
тарных мер не проводило. Только в портах 
(с 1873) и на иностранных концессиях в Шан-
хае, Ханькоу , Кантоно и др. была создана 
карантинная служба, имеющая целыо лока-
лизовать эпидемии. В 1929 Нанкинским пра-
вительством было организовано министер-
ство здравоохранения. В этрм исе году было 
приступлено и к организации местных сани-
тарных органов в крупных городах и в адми-
нистративных центрах провинций. 

Однако практическая деятельность мини-
стерства при ничтожных ассигнованиях на де-
ло здравоохранения (например в 1929 был ас-
сигнован 1 млн. кит. долл. , в 1934—385.889) и 
крайне малочисленных кадрах мало эффектив-
на и ограничивается почти исключительно круп-
ными портами и центрами; во всом ясо осталь-
ном К. население в отношении медицинской 
помощи предоставлено самому себе. 

Л е ч е б н а я п о м о щ ь. Модицинский 
персонал в К. крайне недостаточен, особонно 
в сельских местностях. З а исключением Шан-
хая , гдо предъявляются определенные требо-
вания при допущении к врачебной практике 
(сдача соответствующего испытания или нали-
чие диплома иностранного ун-та), в К. каждый 
человек моясот заниматься врачеванием. Гро-
мадное распространение имеет древняя китай-
ская медицина, представители к-рой—по су-
ществу знахари; звание врача у них передает-
ся по наследству. Сроди врачей имеются пра-
вительственные врачи, каковыми могут быть 
лишь лица, окончившие специальную китай-
скую медицинскую школу в Бэйпине, и нок-рое 
количество врачей с овропойским образованном. 
Иностранные христианские миссии содернсат 
ок. 15 т. коек, 0 высших мед. школ с 4—5-лет-
ним курсом обучения и с подготовит, отделе-
нием с 5—6-летним обученном и 108 сродних 
мод. школ. В росте числа миссионерских ме-
дицинских учреяедоний и в их размещении от-
ражается острая борьба мояеду различными им-
периалистическими дернсавами, стремящимися 
в колонизаторских целях через модико-санитар-
ное обслуживание добиться усиления своего 
влияния на массы К. 

Помимо миссионерских госпиталей в круп-
ных городах К. существует нок-рое количество 
китайских больниц (на весь К. с многомиллион-
ным насоленном—ок. 50 тыс. коок), в к-рых 
лечение проводится по желанию больного по 
овропойской или древне-китайской медицине. 
Уход в них поставлен плохо; больницы содер-
жатся крайно антисанитарно; в палатах вместе 
с больными имеют право происивать и их род-
ственники. В виду отсутствия регистрации 
нок-роо представление об обеспочонности насе-

ления мед. помощью мож-
но получить только ио 
данным крупных городов 
(см. табл.). 

С а н и т а р н о е д е -
л о и б о р ь б а с и н -
ф е к ц и о н и ы м и б о -
л е з н я м и . Специально-
го санитарного законода-
тельства в 1С. не сущест-
вует, имеются лишь от-

дельные разрозненные санитарные акты и распо-
ряясеиия.изданныо министерством здравоохране-
ния. Последнее организуот национальные сани-
тарные подели в целях пропаганды санитарных 
знаний, но в условиях общего крайне низкого 
санитарного уровня страны эти недели дают 
ничтожный эффект. Жилища широких масс 
не отвечают минимальным требованиям ги-
гиены и санитарии; только в 9 городах 1С. есть 
водопровод; канализация существует лишь в 
весьма немногих городах. Борьба с инфек-
ционными болезнями затруднена тяжелыми ма-
териальными и бытовыми условиями населе-
ния , низким культурным уровнем его, недоста-
точным медицинским обслуживанием. Мини-
стерство здравоохранения още в 1930обратилось 

Города Колчч. 
нас. 

Число врачей 

европ. jitiiTattcK. 

Число 
боль-
ниц 

Число 
коек в 

них 

Число 
нас. 
на 1 

койку 

П а ш ш п вОО.ООО 118 •m 34 361 1.662 
Шанхай Я.7О0.000 40» 1.80) 67 1.412 2.610 
Тнньципн 1.0О0.000 71 414 69 30:1 3.SU 
Кантон 811.000 312 7Г.4 30 
Ханькоу 820.000 182 637 27 524 1.185 
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в Восточное бюро Лиги Наций за помощью в 
деле изучения распространения холеры и мор 
борьбы с нею, но помощь сволась лишь к ча-
стичным мероприятиям по улучшению водо-
снабжения в нек-рых местностях, по обеспе-
чению в нек-рых районах контроля за добро-
качественностью пищевых продуктов, по борь-
бе с мухами и по изоляции заболевших. Неко-
торые успехи достигнуты в борьбе с оспой; си-
стематическое проведение оспопрививания на-
чалось с 1929. Общооанитарные моры, прово-
димые в К., большой частью направлены к 
ограждению заноса инфекционных болезней из 
К. в другие страны. Гаковы напр. широкие 
противоэпидомичоские мероприятия в портах.— 
В целях подготовки нек-рого количества са-
нитарных работников и руководителей в деле 
вдравоохранения предпринята организация 
нескольких показательных цонтров здраво-
охранения. Такие центры имеются в провинци-
ях Чжэцзян, в Бэйпине, в Циндао, в Усуне, 
в Тяньцзине. Однако эти центры гигиены не-
значительны по размерам и представляют со-
бой единичныо явления на фоне почти полно-
го отсутствия организованной медицинской по-
мощи населению. 

В о б л а с т и о х р а н ы м а т е р и н с т в а 
и м л а д е н ч е с т в а в К . не существует ни-
какой специальной организации. Заболевае-
мость среди китайских матерей в связи с тяже-
лыми условиями их исизни и необеспеченностью 
родовспоможения очень высока. Кадры аку-
шерок в К. крайне ничтожны. Только в послед-
нее время организованы курсы для акушерок 
китайской школы, с обучением продолнш-
тельностыо в 2 месяца. Большинство повиваль-
ных бабок, принимаемых на эти курсы, неумеот 
ни читать ни писать, поэтому преподавание ве-
дется путем демонстрации. Существует лишь 
I школа при коллодже в Бэйпино, к-рая ведет 
подготовку акушерок в течоние двух лет. Ещо 
хуже обеспечена охрана младончоства. Сплош-
ное недоедание, частые голодовки, непомерно 
тяжелый труд матерей, крайне неудовлетво-
рительные жилищные условия при низком куль-
турном уровно ведут к огромной дотской смер-
тности, достигающей в некоторых местностях 
4 0 - 5 0 % . 

О х р а н ы т р у д а в Китао но существует. 
Широко распространена эксплоатации детско-
го труда, для применения которого но устано-
влено никаких ограничений, и женского тру-
да, чрезвычайно низко оплачиваемого; уза-
конен 12-часовой рабочий донь боз всяких дней 
отдыха в течение недели; не существует ни-
каких ограничений эксплоатации сельскохо-
зяйственных рабочих. Незначительные уступки 
в области охраны труда (например правила по 
охране труда рудничных рабочих—декрет от 
12/V 1929; запрещение употреблять белый фос-
фор для изготовления спичок и т. п.), ко-
торых добились рабочие в упорной борьбо с 
фабрикантами и правительством, то и дело бе-
рутся назад. 

Лит.: К о р с а к о в II . , Медицина в Китае в прош-
лом и настошцсм, «ВрачеОное дело», Харьков, 1028, 
M 20; С е г а л А., Медпомощь и медобразовпние в Китае, 
«Вопросы здравоохранении», Моснва, 1929, JA 1 ; J e f f е -
г у з W, and M a x w e l l I . , Diseases in China, Phi-
ladelphia, 1930; P f I я t e г M., Вг1еГе aus China, «Deut-
sche medizinische Wochenschrift», Leipzig, 1928, M l ; 
i ^ n u c k E. G., Epidemiologie und Tropenkrankheiten 
in China, Lpz., 1928; «Rapport épldémiologique» de la 
Section d'hygiène (над. Лиги Наций в Женеве, за послед-
ние годы); Office international d'hygiène publique», P. 
(ва последние годы); «China Yearbook», Chicago (за по-
следние годы). Д. Горфин. I 

X. Народное образование. 
Существующая в Китае система народного об-

разования чрезвычайно пестра. Она включает и 
старокитайское классическое образование, и 
миссионерско-христианское, и гоминьданов-
ское. (О просвещении в сов. районах см. гл. Сове-
ты в К.) . Старокитайскоо образование особен-
но распространено в деревнях, где преподают 
частные учителя. Иностранцы, гл. обр. миссио-
норы, имеют широко разветвленную сеть раз-
нообразных школ по всей стране. Помимо школ 
миссионеры имеют для воспитания детей и юно-
шества ряд культурно-просветительных и физ-
культурных учреждений, организаций и сою-
зов, как напр. бойскаутские организации, хри-
стианский союз молодых людой и др. Каисдая 
империалистическая дернсава использует ука-
занные организации для ведения пропаганды 
в своих интересах. В целях унификации всей 
школьной системы, контроля над учебными 
программами и преподаванием гоминьданов-
ское министерство просвещения обязало все 
частные школы (включая и миссионерские) 
зарегистрироваться и получить разрешение на 
существование. В первый период существо-
вания Китайской республики школа в отли-
чие от старой школы, воспитывавшей уча-
щихся в почитании конфуцианской морали, не 
была связана с религией. Исключение составля-
ли миссионерские школы, воспитывавшие и про-
должающие воспитывать учащихся в духе хри-
стианского смирения и признания благодетель-
ной роли империалистов в К. В борьбе с рево-
люционным движением среди молодежи после 
1927 Гоминьдан восстановил культ Конфуция 
и начал поощрять изучение конфуцианских 
книг. Обучение в школах — добровольное и 
платное; оно доступно, особенно в средних и 
высших школах, только для детой буржуазно-
помещичьих классов и зажиточных слоев на-
селения. Обучение для мальчиков и девочек 
в принципе—совмостное, но на практике это 
часто не проводится. Имеется целый ряд сред-
них и высших школ специально для довушек. 
Процент мальчиков в школах около 86, дево-
чек—около 14. Одним из многочисленных го-
миньдановскнх проектов является 4-лотнее все-
общее обязательное обучение, на практике не 
осуществляемое. По уровню грамотности К . 
занимает одно из последних мест в мире. 

По старокитайской системе образования уча-
щиеся последовательно изучали букварь, т. н. 
троесловие(саньцзыцзин), тысячесловник(цлнь-
цзывэнь) и классические книги китайских фило-
софов, главными среди к-рых были «классиче-
ские» (канонические) конфуцианские книги (чет-
ворокнижио — сышуи, пятикнижие — уцзин). 
Заучивание текстов велось наизусть. Прошед-
шио курс допускались к государственным экза-
менам, состоявшим в написании сочинения на 
заданную тему. Выдержавшие экзамен полу-
чали одну из четырех последовательных уче-
ных степеней, что давало право на занятие соот-
ветствующей государственной доллсности. Вы-
сшим научным учроисдениом была Ханьлин-
ская академия. 

Внедрение во второй половине 19 в. иност-
ранного капитала и поражение К. в ряде войн 
с империализмом толкнули К. на путь изуче-
ния овропейской культуры и техники. Д л я изу-
чения иностранных языков в 1862 впервые в Пе-
кине была открыта правительственная школа 
иностранных языков. Между 1862 и 1898 в раз-
ных городах было основано 17 специальных 
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учебных заведений, гл . обр. д л я изучения воен-
ного дела , техники и иностр. языков . В 18G8 
впервые было отправлено за границу 30 сту-
дентов. Двинсенио за реформу образования яви-
лось одним из требований движения за реформы 
(90-е годы) по главе с Кап Ю-вэсм и Jinn Ци-чао 
(см.). В 1903 было решено создать ш к о л ь н у ю 
систему по образцу европейских капиталисти-
ческих д е р ж а в . В 1905 было создано минис-
терство просвещения, объявившее об отмене 
системы старокитайского образования . В 1902 
новое образование уяю получили 1.270 ч., в 
1910—1.625.534. П1кол частных и правитель-
ственных в 1905 было 4.222, в 1910—52.348. 

Дальнейший толчок к подрыву старого кон-
фуцианского образования был дан революцией 
1911. Возникшое республиканское правитель-
ство отменило к у л ь т Конфуция и способствова-
ло внедрению в К . известных элементов бур-
ж у а з н о г о образования . 

Революция 1925—27 способствовала подъему 
и дальнейшему развитию народного образова-
ния. Существующая ныне (1936) система народ-
ного образования принята после прихода к 
власти Гоминьдана (1928). Просвещение поста-
влено на службу партии Гоминьдан.—Согласно 
закону гоминьдановского правительства (1932) 
и распоряжений министерства просвещения, 
установлена следующая ш к о л ь н а я система: 
о fi до 10 лот — низшая начальпан школа 
с 10 до 12 » — высшая » » 
с 12 до 15 » — низшая средняя и низшая профеесион. 
с 15 до 18 » — высшая средняя, нормальная, высшая 

профессиональная 
с 18 до 23 » — университет или к о л л е д п и тех. колледж 
В программы ш к о л всех ступепой включено изу-
чение «трох принципов» Сунь Ят-сена в реак-
ционной обработке. В средной школе обра-
щено внимание на изучение военных предме-
тов, в частности химии и противогазовой за-
щиты. Дошкольные у ч р о ж д е ч и я (детсады), гл . 
обр. частные, общественные и миссионерские, 
доступны только состоятельным родителям и со-
средоточены исключительно в городах. Около 829 
садов, 32.000 детей, 1.580 воспитателей (1932). 

Э л е м е н т а р н о е о б р а з о в а н и е даот-
ся в низшей (4 г.) и высшей (2 г.) начальных 
школах . В 1934/35 было на 4( 0 млн. населения 
только 259.699 правительственных и частных 
школ, 11.720.590 у ч а щ и х с я и 223.279 учите-
лей. Наибольшее распространение начальные 
школы, по офиц. данным, имеют в провинции 
Шаньси, наименьшее—в Гуйчлсоу, Цзянси , 
Хубэе и др . В школе проходят родной я з ы к , 
историю, географию, гигиену, природоведение, 
арифметику, ручной труд, ф и з к у л ь т у р у и му-
зыку . В т о р а я ступень состоит из двух последо-
вательных трехгодичных общеобразовательных 
средних школ : низшей и высшей. В группу школ 
второй ступени входят т а к ж е профессиональ-
ные и нормальные школы, готовящие учителей. 
В 1934/35 ш к о л второй ступени всех типов было 
3.020. И з них св. 60%—общеобразовательные, 
10%—профтехнические и св. 20%—педагогиче-
ские. Около 4 0 % средних ш к о л — ч а с т н ы е . 
Среднее ясонскоо образование вошло в общую 
систему народного образования л и ш ь с 1907. 

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е ш к о л ы , так 
жо к а к и общеобразовательные средние, де-
л я т с я на 2 трехгодичные последовательные 
школы: низшую и высшую. Н и з ш а я принимает 
детой, окончивших начальную школу или име-
ющих знания в объеме этой школы. Высшая , 
соответствуя высшей общеобразовательной сре-
дней школо, бывает двух типов с разными сро-

ками обучения: одна—трехгодичная, прини-
мает окончивших низшую среднюю общеобразо-
вательную или профессиональную, другая— 
с 5—6-лотним курсом, принимает окончивших 
только начальную ш к о л у . Программы этих 
школ разнообразны, но к а ж д а я школа обучает 
только одной специальности. Окончившие про-
фессиональную школу в высшее учебное заве-
дение не принимаются . 

П е д а г о г и ч е с к и е , т . н. н о р м а л ь -
н ы е ш к о л ы готовят преподаватолой д л я на-
чальных школ . В 1934/35 было 43.846 уча-
щ и х с я . Курс — трехлетний. В программе: пе-
дагогика , я зык и литература , общественные 
предметы, математика, естествознание, садовод-
ство или сольское хозяйство, ручной труд, 
ф и з к у л ь т у р а . 

В ы с ш е е о б р а з о в а н и е представлено 
государственными и частными вузами. Послед-
ние должны быть зарегистрированы в министер-
ство просвещения и имоть разрешение. Универ-
ситетский курс—4 года. В 1933, включая част-
ные колледжи и технические школы, было 109 
вузов с 40.758 учащимися . Уннворситотов об-
щенационального значония—14, провинциаль-
ных—13, частных—24. Технических вузов на-
ционального значения—6, провинциальных—14, 
ведомственных—4, частных—5. Наиболее изве-
стными являются Бэйпинский государственный 
ун-т и колледж Цинхуа и частные (учрежденные 
иностранцами)—Яньцзинский (в Бэйпине) и 
Н а н ь к а й с к и й (в Тяньцзино) , гдо водотся также 
и н а у ч н а я работа . 

С т у д е н т ы з а г р а н и ц е й . Посылка ки-
тайских студентов за границу начала практико-
ваться ощо с 1808 (послано 30 чол.). Число это 
беспрерывно увеличивалось . Особенного уве-
личения достигло число учащихся за границей, 
в частности в Японии, после Китайско-япон-
ской войны (1894—95). Вмосте с обучавшимися 
на свой счет студентами число их достигло 
10.000 чол. В целях лучшей подготовки своей 
агонтуры в К . империалисты практикуют по-
сылку в свою страну д л я усовершенствования 
л у ч ш и х из окончивших их вузы в К . С 1928 по 
1931 за границей обучалось ок . 2.500 чел. В 
1935—за счет правительства—450 чол .—Про-
свещение взрослых и ликвидация неграмотно-
сти были начаты впервые в 1922. В 1934 насчи-
тывалось 38.906 пунктов ликвидации негра-
мотности д л я взрослых. Экономические и по-
литические условия ж и з н и в К . препятствуют 
развертыванию этого вида образования . В 1933 
Нанкинское правительство созвало конферен-
цию по вопросам просвещения среди взрослых, 
был создан постоянный комитет. Если в горо-
дах и удается добиться видимости нек-рых 
успохов, то в деревнях это дело почти но по-
двигается . Дополнительно к указанным усло-
виям одной из причин, затрудняющих развитие 
просвещения среди взрослых, являотся и сама 
к и т а й с к а я иероглифическая письменность. 

Н а у ч н ы е у ч р е ж д е н и я . Высшим науч-
ным учреждением в К . является организован-
ная в 1928 К и т а й с к а я акадомил (Академия Си-
ника) . Она состоит из 9 институтов: астрономии, 
метеорологии, геологии, физики, химии, тех-
ники, психологии, истории, филологии и обще-
ственных наук . При ной и музей природоведе-
ния . Во главе Академии—президент, назначае-
мый Нанкинским правительством. Всого в Ки-
тае—33 научных общества и ассоциаций (1935) 
по разным отраслям науки . Н а у ч н а я работа 
водотся такжо и при нок-рых университетах. 
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У п р а в л о н и е н а р о д н ы м о б р а з о -
в а н и е м . Руководство народным образова-
нием формально находится в ведении мини-
стерства народного просвещения Нанкннского 
правительства. На местах—в ведении провин-
циальных комитетов по просвещению или 
бюро (в уездах). Руководство школами часто 
определяется источником финансирования. Фи-
нансирование производится за счет централь-
ного и местных бюджетов, общественных и фи-
лантропических организаций и иностранцами. 
Расходы Гоминьдана на просвещение соста-
вляют мизерную часть бюджета (около 3—4%); 
учителя в точоние ряда месяцев не получают 
зарплаты. Китайские студенты и учителя игра-
ют видную роль в национально-революцион-
ном движении. 

Н а р о д н о е о б р а з о в а н и е в с о в о т -
с к и х р а й о н а х К . Несмотря на беспрерыв-
ную гражданскую войну, в советских районах 
(особенно в Центральном советском районе и 
др.) было развернуто (1931—34) массовое на-
родное образование и культурное строительство. 
Здесь была развернута ' ш и р о к а я сеть школ и 
пунктов ликвидации неграмотности. В 1933—34 
в одном Центральном советском районе было 
33.000 пунктов. Большая культурно-просвети-
тельная работа проводилась в к л у б а х и ленин-
ских уголках, созданных при каждом предприя-
тии и учреяедении. Раскрепощение женщин 
вовлекло последних в большом числе в учебу. 
Тяга к учению была настолько велика, что 
среди учащихся женщины составляли 6 0 % , 
мужчины—40%. М. Абрамсон. 

Лит.: Р о м м А. Г., Высшая школа n Китае, «На-
учный работник», 1928, № 1; Ф у Б а о - ч э н ь , Сель-
ское начальное образование в Китае, «Вестник Азии», 
1925, M 53; Ш т е й и б e р г Е. , Начальная школа в 
Китае, «Народный учитель», [М.], 1928, № 11; B u r -
t o n M. Е. , The education of women In China, N . Y . , 
1911; С h 1 a n g M., A s tudy In Chinese principles of edu-
cation, Shanghai, 1925; The China foundation for the pro-
motion of education and culture. Eighth Report, Pelplng, 
1933; C h u a n g C h a i - H s u a n , Tendencies toward a de-
mocratic system of education In China, Shanghai, 1934; 
О a l t II. 8 . , The development of Chinese educational-
theory, Shanghai, 1931; H s i a o T. K., The history of 
modern education In China, Pelplng, 1932; L u D z a i 
D J u n g, A history of democratic education In modern 
China, Shanghai, 1935; P e a k e С. H. , National ism 
and education In modern China, N. Y . , 1932; The re-
organisation of education In China. By the League of Nat ions 
Mission of educational experts: С. II., Becker, P. Lange-
vln, M.Falskl and R. H. Tawney, P. ,—Calcutta, 1934; 
T s a n g С h 1 n - s a m, Nat ional ism In school education In 
China since the opening of the twent ieth century, Hong-
Kong, 1933; Y i n C h i l l i n g , Reconstruction of mo-
dern educational organizations In China, Shanghai , 1924. 

Статья «Китай» написана сотрудниками 
Китайского кабинета Института мирового 
хозяйства и мировой политики Академии наук 
СССР, под редакцией П. Мифа. 

КИТАЙ-ГОРОД (Средний город), часть старой 
Москвы, примыкавшая с В. к Кремлю, древ-
нейший посад; в 1534 обнесен валом, в 1536— 
стеной (архитектор итальянец Петрок Малой), 
шедшей от сев. угла Кремля до нын. площ. Дзер-
жинского, затем на Ю. к Москва-реке и вдоль 
реки до ю.-в. угла Кремля; в 19 в. стена частью 
снесена, частью реставрирована; в наст, вромя 
сносится в связи с реконструкцией Моск-
вы. В 16—18 веках К. -г . был торговым цент-
ром Москвы; здесь находились: место база-
ра — Красная площадь, каменный гостиный 

* двор (1595) и ряды, предназначавшиеся каждый 
для торговли определенным товаром (в 17 в.— 
72); из гос. учреждений—приказы: Земский, 
Посольский, Ямской, Печатный двор и др . , из 
церквей—собор Василия Блалсенного (1560) и 
др. При Екатерине I I гостиный двор и ряды 
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перестроены в классическом стиле (частично 
по проекту Кваренги) . К . -г . сохраняет торго-
вое значение и в бурисуазной Москве 2-й по-
ловины 19 в.; в 1873—75 здесь построена бир-
ж а и в 1894—«Новыо ряды» в ложном «русском» 
стиле (архитектор Бово) . 

КИТАЙСКАЯ НРАПИВА, к и т а й с к а я конопля , 
растоние, то жо, что рами (см.). 

КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Дровнойшие па-
мятники К . л . , дошедшио до нас, относятся к 
11—6 вв. до х р . э. Это—анонимные образцы на-
родной поэзии, связанной с природой и земле-
делием, напр. : «Поснь о южном ветре» (Нань-
фын гэ). К этому этапу относятся сборник 
дровней поэзии К и т а я , т . н. Шицзин—«Кни-
га посен»: любовной народной лирики , кресть-
янских песен, военных и охотничьих молодий, 
молитвенных обращений к духам и пиршест-
венных гимнов, и произволения типа легенд, 
к а к «История императора My» (My тяньцзы-
чжуань )—апокриф о пооздко императора My на 
гору К у н ь л у н ь в царство чудес или «Книга гор 
и морей» (Шаньхайцзин) . 

В 5—2 вв. до х р . э. формируются религиозно-
философскио систомы Китая—конфуцианство и 
даосизм, и в литературе отдельных к н я ж е с т в 
возникают нсанры придворной поэзии, к а к напр. 
сборник стихов «Элегии княжоства Чу» (Чу-
цы), 4—3 вв. до хр . э . В ном наиболоо примо-
чательны: «Посмертная поснь» (Лисао) и «Де-
вять наповов» (Цзюгэ) , созданные поэтом Цюй 
Юаном в 4 в . , и поэма «Фея» (Нюйшэн фу), 
написанная поэтом Сун Юй в 3 в. Мифы, ле-
генды и с к а з к и , в х о д я щ и е в философскио, поли-
тические и исторические произведения Л о ц з ы , 
Ч ж у а н ц з ы , Х а н ь Фэйцзы и др . , связаны с на-
родными мотивами. 

Политическое и экономическое развитие Ки-
т а я в период 2 в . д о х р . э . — 2 в. х р . э . сопрово-
ждалось ростом литературноготворчества . Изоб-
ретение бумаги, кисти, реформа письменности 
обеспечили его оформление. Среди писателей и 
поэм этой эпохи отмотим Сыма Ц я н я , «отца ки-
тайской истории», «Исторические записки» (Ши-
цзи) к-рого содержат р я д подлинно художест-
венных образцов литературного творчоства. 
Появляется цолый р я д придворных поэтесс 
( Б а н ь Члсао, Ван Ч ж а о - ц з ю н ь и др . ) . Писатели 
Ц з я И и Сыма Цян-жу—эстоты, создатели поэм 
ж а н р а «фу», лирические поэты Су У и Л и 
Лин—авторы переписки в стихах. Возникает ли-
тература фантастического х а р а к т е р а , предста-
вители к-рой: Х у а й Нань-цзы с его легендами 
и сказками, Л ю Сян с ого «Историей героинь», 
Д у н Фан-шо с «Книгой чудес». Особое мосто 
в литературе этой эпохи занимает «Сборник пе-
сен» Йо фу (среди них народные песни: «Песнь 
о зеркале», «Тутовое дерево на меже», «Сирота», 
и др . ) . З а время у п а д к а , в точенио следующих 
двух столетий, литература развивается в очень 
незначительной степени. Л и ш ь в период Сань 
го (220—280 хр . э .) основатель одного из трех 
царств, на к-рые распался Китай , Цао Цао и 
его два сына Ц а о Пэй и Цао Ч ж и считаются 
достойными внимания . Цао Пэй дал первую тео-
рию литературы, а Ц а о Ч ж и — классическую 
поэму «Фея роки Ло» (Лошэнь фу). 

В 5 в. наступает общее значительное оживле-
нно литературы; возникают литературные 
группы, напр. группа «Семи бессмертных бам-
буковой рощи», с ео мотивами эпикурейства , 
эстетизма и скепсиса. Вырастают большие ху-
дожники поэзии—Ван Си-чжи, Тао Ц я н ь и дру-
гие, с мотивами отшельничества, отрешония от 
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мира, мечтами о «золотом пеке» древности. Под 
влиянием сильнойшей струи буддизма склады-
вается ж а н р литературы, который наряду с ли-
рической поэзией продставлен новеллами, фан-
тастическими и историческими, а в дальней-
шем авантюрными и бытовыми. Фантастическиэ 
новеллы, созданные под сильным влиянием 
буддизма, даосизма и индийских джатак (см.), 
проникших в Китай вместе с буддизмом, 
явились неистощимым источником для позд-
нейших подражаний. «История духов» (Соу-
шэнь-цзи), составленная Гань Бао и продол-
женная затем Тао Цяном,«Рассказы о странном» 
(Бо-у-чжи), написанные Ч ж а н Хуа , и много 
других произведений, тематикой для которых 
служат чудоса магии, странные происшествия, 
являются богатейшим вкладом в сказочную 
литературу Китая. Старательно собирается и 
изучается литература предшествующих перио-
дов, составляется огромный «Литературный 
сборник»—«Вэнь Сюань»—с классификацией 
всего собранного материала. Это—один из цен-
нейших памятников классической литературы 
раннего китайского феодализма. Появляются 
и теоретики литературы: в области прозы—Лю 
Се с его знаменитым трудом «Розной дракон 
литературной мысли» (Вэньсинь дяолун), в 
области поэзии—Чжун Юн с его «Категориями 
стихов» (Ши пинь). 

Новый политический и культурный подъем в 
период империи Тан (7—10 вв.) в области лите-
ратуры отмечается значительным развитием поэ-
зии, разработавшей формы, лишь намеченные 
на предыдущем этапе, и оказавшей сильное 
влияние на создание и оформление ранней япон-
ской литературы. Непревзойденныо образцы 
лирической поэзии таких поэтов, как Ли Во с 
его легкостью стиля, анакреонтическими мо-
тивами и беспечностью эпикуройца, Ду Фу с 
чеканной холодностью ритма и эмоциональной 
напыщенностью, Ван Вэй с буддийскими иска-
ниями покоя на лоно природы, Мын Хао-жань— 
мастера четверостиший, Юань Чжэнь с ого тон-
кой эротикой, Во Цзюй-и с его необычайной 
простотой и выразительностью, Ван Во, Ло 
Бинь-ван и тысячи других, остаются величай-
шими памятниками китайского литературного 
творчества. Придворная эстотика находит своих 
выразиголой в лице Хань Юй-я, излагавшего 
конфуцианскую философию в формо изящных 
набросков, или Лю Цзун-юаня, создателя клас-
сических образцов ритмической прозы. Худо-
жественная новолла приобретает полную закон-
ченность как в отношении формального по-
строения, так и сюжетной композиции. Волшеб-
ные новоллы, как напр. «История красавицы 
Жэнь», Шэнь Цзи-ци или «Странные сны» П1эн 
Я-чжй, сменились бытовыми новеллами («Но-
вость о девушке Се Сяо-э» Ли Гун-цзо, «Исто-
рия куртизанки Ли» Во Син-цзяня) и в свою оче-
родь были дополнены новеллами лирического 
характера, с мотивами любовной тоски, роман-
тического изображения древности, неудачной 
любви или трагической развязки, напр: «По-
весть о вечной тоске» Чэнь Хуна, «История 
красавицы Ин-ин» Юань Члсэня или «Повесть 
о Хо Сяо-юй» Цзян Фана. Оригинальное твор-
чество переходит в схоластические произведе-
ния («Категории стихов» Сыкун Ту и т. п.). 

10—12 вв. явились не меное богатыми в обла-
сти литературы, начавшись составлением кол-
легиями учоных-литераторов многотомных 
сборников, охватывающих литературное на-
следие предшествующего этапа в соединении 

с образцами оригинального творчества данной 
эпохи. Эти сборники содержат сотни новелл— 
фантастических, героических и бытовых. Из 
них необходимо отметить большой сборник в 420 
глав «И-цзянь нжи», составленный в начале 12 в. 
академиком Хун Май и послуживший наравне 
с новоллами 8—9 вв. образцом для многочи-
сленных позднейших подражаний. Развитио 
феодализма наряду с развитием философской 
мысли при импории Сун (10—13 вв.) вызва-
ло обилие произведений художественной про-
зы придворного типа, написанных под силь-
ным влиянием конфуцианства. Появляются та-
кие стилисты, как Oy Ян-сю, по мастерству 
своей ритмической прозы и поэзии стоящий 
наряду с лучшими худонсниками 8 века, как 
Ван Ань-ши — политический реформатор и 
поэт, Сыма Гуан—знаменитый историк и еще 
болое знаменитый творец сентиментальной ли-
рической поэзии—и наконец Су Сюнь и два его 
сына—Су Дун-по и Су Чжэ , мастера классиче-
ского стиля. Выдающимся явлением было вве-
дение в литературу форм живого языка и живой 
речи. Открытие значительного количества ори-
гинальных рукописных памятников той эпохи 
при раскопках знаменитой«Пещоры 1000 будд»— 
Цяньфо дун в местности Дуньхуан, провинция 
Ганьсу—показало, что элементы исивой речи 
в К. л . были уисе в 9 в. В 10 в. появился ряд ли-
тературных памятников, положивших начало 
течению, к-рое бурно разрослось к 14 в., офор-
мившись в роман и драму на живом языке той 
эпохи. Этот тип литературы на языке преиму-
щественно городских слоев, так наз. пинхуа, 
исходил от народных рассказчиков. В произве-
дениях «История пяти династий» или «Народ-
ные рассказы» (Цзинбэнь тунлу сяо-шо) за-
фиксирован), i всо приомы устной литературы. 

Создание произведений этого рода привело к 
появлению т. н. обрамлонных новолл, предста-
влявших собой объединенные циклы отдельных 
новолл, но связанных общим сюясетным стерж-
нем. Наиболее известными новоллами этого типа 
являются: «Повесть о поездке за свящонными 
книгами» (Да тафашн Цюйцзин цзи), к-рая ость 
не что иное, как литературно обработанная 
история путешествия в Индию известного па-
ломника Сюань-цзана в 8 в., полная фантасти-
ческих вымыслов, а также «Забытые деяния в 
годы Сюаньхэ» (Сюаньхэ иши), рассказы о раз-
личных событиях с 1119 по 1125. Из этих двух 
«обрамлонных новолл» соответственно форми-
руются два известных китайских романа: «Пу-
тешествие на Запад» (Сию цзи) и «Речная за-
водь» (Шуйху чжуан). 

При Монгольской династии (13—14 вв.) вна-
чале литература характеризуется усилониом 
ясивых форм языка, попыткой ого унификации 
и появлением нового жанра драмы в форме 
«Драмы для чтения», предпосылки к созданию 
которых намечаются улсе в конце предыду-
щего этапа. В содержании многих драм гос-
подствуют придворные мотивы. Таковы дра-
мы: «Осонь Ханьских дворцов» (Хань-Тунцю), 
написанная Ma Чяси-цюаном, «Доисдь в плата-
нах» (Удун юй) Бо Жэнь-фу, «Западная гал-
лерея» (Сисян-цзи) Ван Ши-фу, «История лют-
ни» (Пиба цзи) Гао Цзэ-чэном. Д л я этих драм 
характерны или психологические переживания 
или мотивы эротики, сдернсанной эстетическими 
нормами классического стиля. В течение сле-
дующего, т. н. Минского периода происходит 
дальнейшее закрепление классич. форм лите-
ратурного языка в консорвативных формах. 
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Собственно изящная литература уступает мосто 
т. н. вэньчжан — литературе схоластической, 
со строго регламентированным эстетическим ко-
дексом. Литература этого типа распадалась на 
ряд школ. I Ia фоно реакционной схоластики 
выделяется фигура Ван Ян-мина, философа и 
поэта, пытавшегося писать о современности, 
а не подражать старой литературе . 

Литература на живом языко проявляется 
в создании больших романов авантюрно-исто-
рического жанра: «Рочная заводь» и «Трооцар-
ствие». Роман «Речная заводь» (Шуйху чжуань) , 
черпающий содержание из народных сказаний 
о повстанцах 12 в., являотся образцом отраже-
ния в китайской литературе народных восста-
ний. Это—рассказ о ста восьми рыцарях «золе-
ных лесов», борющихся с господствующим клас-
сом крупных феодалов. Роман «Троецарствио» 
(Саньго чжи) восходит по тематике ещо к 3 в. 
Возможно, что романы эти дошли до нас в из-
мененном виде, так как редакционное их офор-
мление откосится к более позднему периоду. Ли-
тература жанра романов и новелл на живом 
языко полное своо развитио получаот не ранее 
15—16 вв., а «Рочная заводь», вызывающая 
огромное количество подражаний, получает 
свое оформленио и широкое распространение 
лишь к половине 17 века. Создастся такжо аван-
тюрно-бытовой роман «Слива в золотой вазо» 
(Цзиньпин мэй) и фантастический роман «Пу-
тешествие на Запад» (Сию цзи), героями к-рого 
являются популярные в Китае образы монаха, 
обезьяны и свиньи. Популярность и широкое 
распространение этих и им подобных романов 
влияет и на литературу высших классов. По-
является галантный роман типа «Повесть о 
прекрасной чоте» (Хаоцю чжуань) или «За-
мерзающая ласточка с Ровной горы» (Пин-
шань лон-янь).—Новолла на разговорном язы-
ке такжо получаот своо заворшенио в этот пе-
риод в виде сборника новолл Бао Юна «Уди-
вительные картины древнего и нового» (Цзннь-
гу ци гуаМ), а равно и в целом ряде отдельных 
новелл различных авторов. С другой стороны, 
эпигонствующая литература на схоластическом 
письменном языке возрождает ж а н р новелл 
дровной фантастической литературы, как напр. 
изысканные стилизации Пу Сун-лина—«Стран-
ные истории из кабинета Л я о Чжай» ( Л я о Ч ж а й -
чжи-и). Рассказы Л я о Ч ж а я о бесах, лисах-
оборотнях, волшебниках и чудесах носомнон-
но представляют крупный литературный памят-
ник, отличающийся от древних аналогичного 
характера новолл привнесением элементов не-
которой сатиры и послуживший источником 
многих подражаний. Таким ж е крупным па-
мятником молено считать сочиненно Цзи Юня 
«Записки из хижины Йовэй» (Йовэй цаотан 
бицзи), сборник такого жо типа, как и Л я о 
чн«ай, нос явным влиянием будднйскихмотивов. 

Пориод от второй половины 18 в. до револю-
ции 1911 характеризуется все большим паде-
нием схоластической и придворной литерату-
ры, давшой в своо вромя блестящие образцы 
и оказавшей большое влиянио на формирова-
ние и бурн{уазной литературы. Начало сатирич. 
литературы положил известный роман Ж у л и н ь 
вайши «История конфуцианцев», написанный во 
второй половине 18 в. Этот роман, написанный 
У Цзин-цы, направлен против феодальной куль-
туры конфуцианского типа с ого схоластически-
ми формами, против патриархального строя 
семьи, против литературной схоластики и начет-
ничества. Это—критика господствующего клас-

са, учоных-чиновников, с их лицемерием, про-
далсностыо и тупостью, но вместе стем это—кон-
сервативная мочта о «золотом воке» древнего 
«идеального» феодализма. В этот лее период поя-
вился и роман «Сны прекрасных дворцов» (Хун-
лоу мын), иначе называемый «История камня» 
(Ши туцзи) , написанный ЦаоСюэ-цином. В этой 
хронике трех поколений, в ста двадцати главах 
с ее 448 персонажами, помимо разворнутой кар-
тины быта и нравов дворянской семьи, помимо 
бытового я зыка и стилистической отдолки, наи-
более замечательны психологическая зарисовка 
характеров и тот глубокий пессимизм, к-рым про-
никнут весь роман с ого трагическим концом, 
с показом экономического и морального разло-
ж е н и я господствующего класса . Это—поэзия 
умирающего феодального дворянского гнезда . 
Буддийская идея бронности бытия—основной 
тон этого романа, одного из самых замечатель-
ных произведений К. л . Вместе стом коноц 18 в. 
и бблыпая половина 19 в. отмечены появлением 
ряда новелл и романов, изобралсающих теат-
ральную богему и веселыодома—всето, ч т о я в л я -
ется антитезой патриархальному семейному ук-
ладу (напр . роман Пинь-хуа бао-цзянь—«Зор-
кало богомы»), В середине 19 в. господствую-
щие классы выдвинули значительного писате-
л я Цзэн Го-фана — усмирителя Тайпинского 
восстания и лидера неоклассической литератур-
ной группировки; это был последний предста-
витель фоодалыюй схоластики. Маосопыо на-
родные двилсения, в частности Тайпинскоо вос-
станио, но нашли отралсения в неоклассической 
литературе этого времени. Даясе такой круп-
ный поэт, как Ван Кай-юнь, всоцоло руково-
дился эстетикой дровности и закрыва л глаза на 
всо, что я в л я л о с ь современностью. Л и ш ь поэт 
Цзинь Хэ, к -рый, тайно пребывая в Н а н к и н е в 
рядах осажденных тайпинов, готовил заговор 
в пользу импорских войск, впослодствпи опи-
сал свое пребывание в сроде восставших в 
стихотворном дновнико, не боз иронии по ад-
росу правительственных войск. 

Н а р я д у с оппозицией реакционно-дворянской 
литературе , положившей основу сатирическим 
ж а н р а м , в этот ж е пориод оформляотся и бур-
ж у а з н а я оппозиционная литература , наиболое 
ярким представителем которой явился Х у а н 
Цзун-сянь — писатель и дипломат, связанный с 
заграницей (Япониой, Англиой, Аморикой и 
Францией) , с розко выраженными антифеодаль-
ными настроениями. Собирая народные поспи 
и изучая фольклор , он ввел в свою поэзию 
элемонты живого я з ы к а в противоположность 
норазговорным формам схоластической литера-
туры. Его собственное выражонио: «Моя р у к а 
пишот то, что si произношу»—четко формули-
рует отношение этого исключительного д л я 
своего вромони поэта к литературной форме. 
Его «Горные песни» (Шан-гэ)—образец ж и в о г о 
я зыка в литературе , но говоря о бытовом народ-
но-лирическом содорисании. Популярность ге-
роического романа, появляющегося в эту эпоху , 
в значительной степени связана с пробужденном 
национального чувства китайского парода, не-
посредственно ощущавшого гнот иностранный 
империалистов. С момента появления (в 1879) 
романа этого типа—«Трое храбрых, пять вер-
ных» (Санься у-и), написанного Ши Юй-кунем 
на исторический сюжет из эпохи 12 п., один за 
другим следуют романы, составляющие свое-
образные циклы старших и младших гороев. 
В 1889 Юй 10 выпускает новую обработку ро-
мана под названием «Сомь храбрых, п я т ь вор-

Б . С. Э. т. X X X I I . г 2 4 
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ных» (Цися у-и), и D результате мы насчиты-
ваем несколько десятков произведений герои-
ческого жанра . 

Неудача в борьбе с иностранцами, Англо-
китайская, Франко - китайская, Японо-китай-
ская войны, способствовали нарастанию револю-
ционного движения, направленного против ди-
настии маньчнсуров, что и нашло своо отражо-
нио в литературе. Наиболее яркими предста-
вителями этого направления в период боксер-
ского движения в начало '20 в. были Ли Бо-юань 
и У Юэ-яо. В романе Ли Бо-юаня «Наше чи-
новничество» ' (Гуань чан сянь-син-цзи) автор 
обрушивается на китайскую бюрократию более 
непримиримо, чем автор «Истории конфуциан-
цев». О своем произведении Ли Бо-юань сам 
саркастически говорит, что книга «учит, как 
быть чиновником». Он смело рисует пороки гос-
подствующего класса с его бюрократизмом и 
корыстолюбием, сравнивая чиновников с про-
ститутками . Его современник и ближайший друг 
У Юэ-яо написал знаменитый роман «За двад-
цать лет», в к-ром он рисуот нравы и быт ки-
тайской буржуазии. Книга состоит из ряда само-
стоятельных эпизодов, описывающих жизнь 
китайского буржуазного общества за 20 лет. 
В координировании отдельных мотивов, в по-
следовательности излонсенил и в развитии сю-
лсотослоисения заметно несомненное влияние 
Запада, хотя в основном это произведение—род-
ноо детище «Истории конфуцианцов». Наиболее 
зрелым образцом творчества У Юэ-яо явилось 
произведение «Море скорби» (Хэньхай)—тра-
гическая история буржуазной семьи, распав-
шейся под влиянием боксерских событий, чле-
ны которой опускаются до проституции и при-
тонов. Автор смело касается вопросов бра-
ка н патриархального уклада сомейной лсиз-
ни, критикует национальные чорты китайской 
бурлсуазии, ведя повествование в тоне непри-
крытого натурализма, смешанного с сентимен-
тальностью. 

Среди писателой предреволюционного порио-
да начала 20 в. выдающееся место нринадлолсит 
Лю Сяо, по прозвищу «Железное облако»,—ма-
тематику и инженеру по профессйи. Его один-
ственным литературным произведенном было 
«Путешествие Л а о - ц а н я » ( Л а о - ц а н ь ю-цзи). 
Л ю Сяо, говоря о проституции, понимает, что 
она является следствием экономических при-
чин; в связи с вопросом о борьбе с наводне-
ниями он говорит о вредности феодальной 
«науки», построенной на конфуцианских клас-
сиках. Б. Васильев. 

Н о в е й ш а я К . л. Революция 1911 и ре-
волюционное движенио 1919 оказали большое 
влиянио на развитие К. л . Так называемое 
«4 мая» 1919, являвшееся в области культуры 
и литературы одним из этапов борьбы против 
иностранных империалистов и пероя{итков фо-
одализма в Китае, известно под названием «ли-
тературной роволюции». Можду прочим это 
двилсение непосредственно было направлено 
против конфуцианства и старого литератур-
ного языка «вэньянь», доступного только уз-
ким кругам интеллигенции, за язык «байхуа», 
приближающийся к разговорному языку. И 
хотя китайская бурясуазная литература, как 
и сама китайская национальная буржуазия, 
никогда не достигала полного расцвета, все 
нее литературное движение страны значительно 
оживилось. Реформа языка дала возможность 
переводить иностранную литературу на китай-
ский язык, изучать народное литературное твор-

чество. Был создан ряд комиссий по собиранию 
и изучению фольклорного материала и издан 
ряд сборников народных посен, сказаний, ба-
сен и пр.—Литературное творчество пориода, 
непосредственно следовавшего за 1919, очонь 
бледно. На книжном рынке неограниченно гос-
подствовала переводная литература. Произве-
дения европейских авторов вызвали множество 
подражаний. По примеру Европы возникли раз-
личные школы, группы, течения. Среди хаоса 
литературных направлений наиболее значи-
тельными были экспрессионизм, романтизм и 
декадентство. Исключительным и почти един-
ственным крупным реалистачоским произве-
дением была книга Jly Сипя (см.) «Клич», впер-
вые затронувшая тему китайской деревни. 

В годы революционного подъема, когда зна-
чительная часть китайской буржуазии вре-
менно примкнула к революции, китайские пи-
сатели выступили единым фронтом за создание 
революционной литературы против китайского 
классицизма. В это время выявились два 
основных направления—романтическое и реа-
листическое. Литературная группа «Творче-
ство» (Чуаньцзао), с 1920 издававшая свой жур-
нал, стала центром первого направления и объ-
единила наиболее революционные литератур-
ные силы; лучшие писатели и теоротики этого 
объединения—Го Mo-oico (см.), Чжан Цзы-пин, 
10 Да-фу, Чэн Фан-у и др.—выбросили лозунги: 
«Литературу в народные массы», «Только та 
литература, которая связана с революцией, 
является нужной и жизненной».«Литературно-
исследовательское общество» во главе с круп-
нейшими писателями—Лу Синем (см.), Се Бин-

. сином, Е Шао-цзюнем — явилось второй зна-
чительной литературной группой, объединив-
шей писателой реалистического направления 
и сыгравшей в это время значительную, хотя 
и моное революционную, чем группа «Творче-
ство», роль по консолидации литературных 
сил на борьбу за независимость Китая. Круп-
ным событием в литературной жизни того вре-
мени было появление сб. стихов «Новый сон» 
и «Горе тебо, Китай» революционного поэта 
Цзян Гуанчи, впоследствии изменившего ре-
волюции. 

В 1927, после предательства бурнсуазией ки-
тайской роволюции и победы реакции, в среде 
писателей началось быстроо расслооние. Что-
бы оказать сопротивление быстро растущей ре-
волюционной литературе, Гоминьдан пытался 
организовать движение за так наз. нацио-
нальную литературу. Журналы «Ежемесячник 
литературы и искусства», «Противоречие», «Ки-
тайская литература» и др. явились центрами, 
вокруг к-рых объединялись реакционные и ли-
беральные литературные силы. Виднейший пи-
сатель и теоретик группы «Творчоство» Го Mo- • 
жо после больших колебаний решительно встал 
на сторону пролетариата и стал пропаганди-
стом «литературы чотвортого класса». Другой 
крупный представитель «Творчества» Ю Да-
фу изменил революционной литоратуро и стал 
сотрудничать в реакционной печати. Нек-рые 
писатели, напр. Хань Сы-хэнь, Ян Цунь-жэнь 
и др., прямо пэрешли на сторону реакции и от-
кровенно клеветали на революционную литера-
туру и революционных писателей. Другие (в 
журнале группы «Новолуние»—Ху Ши, Лян 
Ши-цю, Вэнь И-до) хотя прямо и не поддержи-
вали гоминьдановскую литературную полити-
ку, но их творчество и откровенная ориентация 
на овропейско-амориканскую буряс. культуру 

* 
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также были направлены против революцион-
ной национальной литературы Китая. Третьи 
(общество «Колокол» во главе с Чоюоу Ц:зо-жэиъ, 
см.) объявили себя «парнасцами» и углуби-
лись в изучение старой классической литера-
туры Китая. 

Дифференциация сроди бурясуазиых писате-
лей еще болое обострилась поело захвата Мань-
чжурии Японией. Левая революционная лите-
ратура во главо с писателями-коммунистами, 
всячески используя легальные возможности, 
стала в свою очеродь организовывать различ-
ные литературные объединения: «Общество про-
летарской поэзии», «Клуб пролетарского писа-
теля», «Май» и наконец широкую мощную «Лигу 
левых писателей».—Влияние левых литератур-
ных организаций наблюдается повсеместно. 
Кроме писателей в «Лигу» стали вступать до-
сятки рабочих корреспондентов. Несмотря на 
правительственный террор (писатели Ли Вэй-
сэнь, Ху Е-пин, Жоу Ши, Ип-фу и др. были ка-
вноны, талантливейшая писательница Тин Лин 
была похищена «сииерубашечннками», проле-
тарский писатель Ши И приговорен к полси-
8нонному заключению и т. д.) и конфис-
кацию изданий «Лиги», последняя все жо из-
дает много различных журналов («Литератур-
ный ежемесячник»—«Вэньсюэ юэбао»—наибо-
лее влиятельный литературный и теоретиче-
ский орган, а после ого запрещения—«Литера-
тура и искусство», «Аванпост», «Литература» 
и др.), к-рыо борются за новый литературный 
китайский язык, связанный с языком народа, 
за новые формы и жанры массовой литературы, 
отражающие жизнь трудящихся. Громадная ра-
бота, к-рую проделала «Лига» по популяриза-
ции литературы СССР (за послоднио годы были 
переведены произведения Горького, Фадеева 
«Разгром», Серафимовича «Железный поток», 
Шолохова «Тихий Дон» и др.) , сильно способ-
ствовала политическому и литературному ро-
сту китайских писателей и борьбо «Лиги» за реа-
листический стиль. 

Крупнейшие писатели «Лиги»—Лу Синь (ум. 
в 1936), к-рый с 1930 окончательно порешол 
на сторону пролетариата и стал одним из ру-
ководителей «Лиги», и коммунист Мао Дунь 
(см.)—автор большого, приобревшего широкую 
известность романа «Рассвет», молодью поэты 
Ян Сао, 11у Фын, Цю Цин, Инь Ин и др.—ста-
ли популярнейшими писателями Китая . В их 
произведениях изобраисена жизнь и борьба со-
временных рабочих и крестьян и отображена 
жизнь совотских районов и красных повстан-
цев. — Произведения писателей «Лиги» и их 
агитационные публицистические статьи играют 
большую роль в борьбе за единый антиимпе-
риалистический фронт в К . Рост антияпон-
ского движения широко отразился во всей 
литературе К. Э. Сяо. 

Лит.: В а с и л ь е в В. П. , Очерк истории китайской 
литературы, СПБ, 1880; С я о Э м и, Революционная ки-
тайская литература, журн. «Лит. критик», 1035, № 4; 
W у 1 1 е Л., Notes on Chinese literature, Shanghai, 1002; 
G r u b e W , Geschichte der chinesischen Literatur, Lpz. , 
1902; E r k e s I«., Chinesische Literatur, Breslau, 1922; 
G i l l e s H. Л., Hlslory of Chinese literal ure, L . , 1901; 
\V II h e I m It., Chinesische Literatur, Potsdam, 1930 . 

КИТАЙСКАЯ МУЗЫКА. Сведения о музыке в 
Китае относятся к глубокой древности, и ло-
гонда приписывает изобретение трубок, уста-
новивших стандартные звуки—гамму (люй) не-
коему Лин Лунь при мифическом императоре 
Хуанди (29 в. до хр. о.). Китайцы установили со-
зоршенныо интонации на много веков раньше 
Запада. Факты, установленные недавними рас-

I копками, подтверждают существование музы-
ки в древнем Китае как государственного ин-
ститута. В эпоху Чжоуской династии (13—4 ве-
ка до хр. э.) при дворах правителей существо-
вали особые чиновники, но только руководящие 
подготовкой музыкантов, но и занимавшиеся те-
оретическими вопросами музыки. Музыка, к а к 
и танцы, не являлась объоктом обучения «бла-
городных»; ее исполнителями были часто слеп-
цы. Народная музыка с древнойших времен 
теснейшим образом связана с народными пред-
ставлениями, религиозными культами; до на-
стоящего вромони она играет заметную роль в 
быту трудящихся (свадьбы, похороны и т. д.) . 
Инструментальная музыка служит гл. обр. со-
провождением для пения, танцов, театральных 
представлений; самостоятельно она исполняет-
ся чрезвычайно редко. 

Древнойшая К. м. построена на пятитонной 
шкале, которая приблизительно соответству-
ет тонам «до», «jie», «ми», «соль», «ля» наше-
го темперированного строя. В народной музыке 
встречаются дополнительные тоны, приблизи-
тельно соответствующие нашим «фа» и «си». В 
14 в. хр . э. монголами была введена восьми-
тонная шкала , которая в настоящее время 
является общеупотребительной. 

В К. м. исключительную роль играет моло-
дил. Гармония как таковая отсутствует. Все 
голоса и инструменты звучат либо в унисон 
либо в октаву. Параллельные чистые квинты 
или кварты представляют очень редкое исклю-
чение. Отсутствио гармонии в известной сте-
пени компенсируется обилиом украшоний мело-
дических фраз. Ритм основан почти исключи-
тельно на двухдольном такте. Триоли употре-
бляются родко, если но имоть в виду неболь-
шого барабана, отбивающего темп. 

Согласно старинной китайской классифика-
ции, музыкальные инструменты разделяются на 
8 категорий, в зависимости от материала, из 
к-рого они сделаны: металла, камня, шелка, 
бамбука, тыквы, глины, кожи и дерена. Упот-
ребляемые в наст, время инструменты делятся 
на струнные, духовые и ударные. Сроди струн-
ных инструментов главную роль играет щип-
ковый цинь, представляющий деревянную до-
ску—резонатор, на к-рый натянуты 7 струн. Два 
других широко распространенных инструмента: 
хуцинь—род скрипки с двумя струнами, натя-
нутыми на барабано из змеиной кожи, слунса-
щом резонатором, и пиба—род гитары с четырь-
мя струнами. И з духовых ииструмонтов наи-
более важны—сяо ти n шэн сяо; ти—род флей-
ты, употребляется гл. обр. для аккомпани-
рования пению. Шэн продставляот ряд связан-
ных в одно целое трубок, по конструкции на-
поминающих фагот. — Среди ударных инстру-
ментов главными являются цимбалы, гонг и ба-
рабаны различных размеров и форм. 

Вокальное исполнение в Китао резко отли-
чается от европейского. Оно носит характор 
речитатива, болое близкого к обычной рочи, чем 
европейское пение. Большую роль играет у 
певцов-акторов, исполняющих на сцоне ясен-
скио роли, фальцот; д л я исполнения старой 
культовой музыки требовался «грудной» ро-
гистр.—Ноты обозначаются иероглифами. На-
иболее употребительная система нотного пись-
ма совромонной китайской шкалы называется 
чунчипу. Высокие и низкие октавы отмечаются 
специальными значками, ритм—крестиком, 
кружком, точками. Д л я струнных инструментов 
имеются специальные указания аппликатуры. 
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В наст, время религиозная музыка почти ис-
чезла . Китайская интеллигенции, находящаяся 
под сильнейшим влиянием зап. музыки, до сих 
пор еще не создала национальных композитор-
ских кадров и не освоила колоссальных бо-
гатств музыкального народного творчества. В 
последние годы в Китао отмечаются научный 
интерес к старой музыке (издание музыкальных 
произведений, организация к р у ж к о в любито-
лой музыки и т. д.) и попытки возродить му-
з ы к у монгольско-минского периода. Револю-
ционное двиясепио Китая , принявшее молсду-
народный гимн пролетариата, используя ма-
териал народного творчества и муз. культуру 
Европы, создает новый период в истории китай-
ской музыки. 

НИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ. Д р е в н е й ш и м п а -
мятником, отразившим взгляды древних китай-
цев на внешний мир, является одна из глав 
«Книги Анналов» (Шуцзин) — «Великий план» 
(Хун фань) (9 в. до хр . э.). «Воликий план», 
данный, согласно преданию, нобом легендарно-
му царю Юй-ю после прекращения последним 
потопа, продставляот собой краткий натурфи-
лософский и этико-политич. трактат . Здесь, 
наряду с правилами управления государством, 
имеются зачатки научных представлений о пя-
ти элементах (вода, огонь, дерево, металл, зем-
ля) , описание их физических свойств, учоние о 
пяти счислениях времени. 

Другим ванснейшим памятником и источни-
ком древио-китайской мудрости являотся «Кни-
га перемен» (Ицзин), основной токст которой 
возник в 9—7 вв. до хр . э. Ее считают древ-
нейшим производением китайской философской 
литературы. Будучи в своей основе собранием 
изречений оракула и руководством для гада-
ний, она постепенно обрастала комментариями, 
истолковывающими оо содержание в философ-
ском аспекте. В «Книге поромон» встречаются 
элементы диалектики. Ее основные идои: измен-
чивость всого существующего, одинотво измен-
чивости и неизменчивости. Ео знаки-символы 
ужо в древности связывались с естественными 
явлениями природы, из которых были выде-
лены небо и зомля как первоисточники, во 
взаимодействии которых рождались всо элемен-
ты и силы природы. Процесс изменчивости 
изображен как результат взаимодействия и 
нзаимостолкновенил двух полярных космиче-
с к и х сил: силы Свота — «ян», положительной, 
символизирующей солнцо, энергию, творче-
ское начало, и силы Тьмы — «инь», отрица-
тельной, символизирующей луну , пассивность, 
воспринимающее начало. Неизвостныо авто-
р ы «Сицычжуань» (5—3 века до христианской 
эры)—важнейшего трактата о «Книге поромен», 
продставляющого наиболоо раннюю попытку 
философского синтеза ее, развивали основную 
идею этой книги и подчеркивали реальность 
мира, его двилсение и изменчивость в резуль-
тате столкновения космичоских сил Света и 
Тьмы, закономерность мира, эволюцию ого 
вощой и явлений от простого к сложному, 
творческую активность чоловока как одного 
из элементов мирового единства. 

«Книга перемен», обрастая комментариями, 
превратилась в обширную литературно-фило-
софскую антологию, оказавшую большое влия-
нио на последующее развитие К. ф. И з древ-
нейших мыслителей нужно указать на Юй Сюна, 
Гуапь Члсуна (7 в.), Я н ь Йна (6—5 вв.) и Цзы 
Ч а н я (6 в.), интересовавшихся гл. обр. вопро-
сами этики и управления государством. 

Эпоха интенсивного развития древней К. ф. 
относится к 6—5—4 вв. до хр . э. Китай был 
тогда раздроблен на мноясество феодальных уде-
лов, лишь формально объединяемых царями из 
династии Чжоу (12—3 вв. до хр. э.). Развитие 
феодальных отношений протекало в условиях 
острой политической и военной борьбы между 
отдельными феодальными царствами, а также 
классовой борьбы господствующего класса в це-
лом с крестьянством. З а эти столетия в Китае 
возникло множество философских школ. Китай-
скио источники разбивают эти школы и поро-
жденную ими филоеофско-научную литературу 
на 9 школ: конфуцианцов (лсу-цзя), даосов 
(дао-цзя), натурфилософов (иньян-цзя) , логи-
стов (фа-цзя), эристиков-логиков (мин-цзя), Mo 
Ди и ого последователей (мо-цзя), политиков-
софистов (цзун-хэн-цзя), эклектиков (цзя-цзя) 
и авторов сельскохозяйственных трактатов 
(нун-цзя). Классификация эта носит крайне 
эклектический характер . Наиболое значитель-
ными, сделавшимися впоследствии главными 
точениями китайской философии, были даосизм 
и конфуцианство. 

Д а о с и з м . Основоположником даосизма 
считается Лао-цзы, полулегендарная личность,« 
ясившая в 6 в. до хр.*>. Дошедшее до нас про-
изведение под названном «Книги о Дао и До» 
(«Дао-дэ-цзин») представляет собой излоясоние 
его учения. Токст этого производония, записан-
ный согласно традиции со слов Лао-цзы, фак-
тически скомпилирован в 4—3 вв. до хр. э. 

Основная категория даосизма—Дао, озна-
чающая в прямом пороводе «путь» и корнями 
уходящая в древние тотемические верования, 
приобретает в тексте «Дао-дэ-цзина» атрибуты 
абсолюта. Дао—единое, всеобщее, вочное, беспре-
дельное, ноназынаомоо, незримое, неслышимое, 
естественно действующее. Дао—порвосубстан-
ция, источник и творческая первопричина всого 
сущего, начало неба и зомли, одинотво, поро-
ждающее многообразно, основа бытия и позна-
ния. В нем потенциально содержится всо—зер-
на всого существующего и происходящего, про-
образы вощой и явлений. Дао есть небытие, со-
дерлсащее в себе все возможности бытия. 

Вощи и явления, будучи конкротными про-
явлениями абсолютного Дао, естественно устре-
мляются к нему как к своему первоисточнику. 
Познанио абсолютного требуот полного отвле-
чения от мира материальных, чувственно вос-
принимаемых вещей и пассивного подчинения 
бесконечному потоку творчески-рациональной 
деятельности Дао. Дао, объоктивирующоося в 
мире вещей, чувственно невоспринимаемо. Его 
достижение мыслилось даосами путом мистиче-
ского, интуитивного созерцания. 

В даосизме мы находим попытку формули-
рования понятия закономерности и всеобщего 
единства, попытку порохода от чувственного 
восприятия к абстрактному понятию. В лао-
ской концепции ночного круговорота (бытие 
рождается из нобытия и снопа к нему возвра-
щается) мы имеем зародыш идеи развития и 
примитивное выраясение диалектического ха-
рактера процесса развития. Коночной целью 
мирового развития является абсолютное тож-
дество всего существующего в Дао. Таким об-
разом в даосизме намечаются черты объек-
тивного абсолютного идеализма в сочетании 
с известными элементами диалектики. Но вслед-
ствие неразвитости диалектики понятия про-
цесс познания абсолютного не получает ника-
кого рационального, логического обоснования, 
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и создается богатая почва для развития мисти-
цизма и интуитивизма. 

Социальная философия Лао-цзы проповедует 
крайний квиетизм. Принцип «недеяния» был 
выражением пассивного сопротивления госу-
дарству со стороны крестьянских масс и мелко-
поместного феодального дворянства. Это было 
бессильное, пассивное отрицание за государ-
ством права вмешиваться в дела самоуправля-
ющихся сельских родов, проповедь отказа от 
активной борьбы с господствующим классом. 
Социальный идеал даосизма сводился к утвер-
ждению строя мелких земледельческих общин, 
основанных на принципе естественного разви-
тия и возвращающих человечество к истокам 
его исторического бытия. Даосизмом увлека-
лись оппозиционно настроенные общественный 
круги. Общеизвестен например факт влияния 
даосизма на политические программы тайных 
обществ, игравших важнейшую роль в кресть-
янских движениях в Китае. 

Влияние даосизма на последующее разви-
тие философской мысли и естественно-научных 
представлений в Китае—огромно. Развитие ми-
стицизма, интуитивизма, алхимии, использо-
вавшой в качестве тооротической основы даос-
скую идою единства мира и тоисдоственности 
вещей в их сущности, начала модицины ухо-
дят корнями в древний даосизм. Крупнойшими 
представителями дровного даосизма были Ло-цзы 
(5—4 вн. до хр. з.) и Чжуан-цзы (4—3 вв. до 
хр. з.). JIo-цзы принадлежит древнейшая в Ки-
тае теория происхоясдения мира. Мир-бытие 
происходит из Дао-небытия, единого и неро-
жденного, и проходит в своом развитии чотыро 
ступени. Первоначальной сфорой творческой 
деятельности Дао был первобытный хаос, в 
нем постепенно обособлялись силы «ян» и «инь» 
(эволюция к-рых стала основой дальнейшего 
развития), дифференцировалась материальная 
субстанция, выделились и классифицировались 
по своой природо вощи и явления материаль-
ного мира. JIe-цзы особонно ярко подчеркивал 
изменчивость мира вощой и явлений. Чжуан-
цзы, философ-поэт, блестящий полемист против 
конфуцианства; развивая понятие Дао, он ха-
рактеризовал его как абсолютное единство, в 
к-ром примиряются все противоречия внешне-
го мира. «Всо вещи суть единое»,—утверждал 
он, констатируя единство мира на основе его 
единого источника. Путь мира изображался 
Чжуан-цзы как бесконечный процесс жизии и 
смерти, бытия и небытия. Смерть представля-
лась ему как возвращение к истинному бытию 
бессмертной души. Путь познания и достилсе-
ния абсолютного изображался как процесс опу-
стошения сознания, отвлечения от всего окру-
жающего в целях наиболее полного восприятия 
пустотности и самоостественности Дао. 

К о н ф у ц и а н с т в о . Кун-цзы, или Конфу-
ций (551—479дохр. э.), основоположник одной 
из самых распространенных ролигиозно-фи-
лософских систем, создатель конфуцианской 
школы философов, литераторов и государст-
воведов, крупнейший моралист-проповедник, 
редактор и систематизатор др.-китайской лите-
ратуры. Заложенное в основе Конфуциом и раз-
витое ого многочисленными учениками (тра-
диция насчитывает их до 3.000; наиболее вид-
ные из них: Цзы Юань, Цзы Лу, Цзы Гун, Цзы 
Ся, Цзы Чжан), конфуцианство сыграло исклю-
чительную роль в развитии старой китайской 
культуры и наложило отпечаток буквально 
на все стороны китайской общественной жиз-

ни. Древноо конфуцианство но было философ-
ской системой в прямом смысло слова и ирод-
ставляло собой этико-политическую теорию, 
созданную в конкретных условиях становления 
феодального Китая и политических смут, по-
трясавших династию Чжоу. Характерной осо-
бенностью древнего конфуцианства является 
отсутствие в ном философского интереса к во-
просу об основах бытия. Конфуцианская мота-
фнзика ограничилась заимствованием из древ-
пой религии представления неба, как верхов-
ного болсоства, диктующего свою волю челове-
ку, к-рый рассматривался как соединяющее 
звено между небом и землей. Конфуцианство 
идеализировало древность. Древние совершен-
но-мудрые цари рассматривались как облада-
тели истины неба. Понимание и передача тра-
диции древних были равнозначны высшей муд-
рости, истинному знанию. В качестве соци-
ального идеала Конфуций выставлял общест-
венный строй древней империи легендарных 
царей Яо и ГВуня и требовал возврата к это-
му «золотому воку» древности. Резко высту-
пая против феодальных войн, несущих разру-
шение дровней культуры, он в своей пропо-
веди призывал к установлению единой фео-
дальной монархии иод властью царя — испол-
нителя воли нефа. Превращение политического 
и общественного хаоса в упорядоченный и но-
изменный строй жизни — таково было основ-
ное устремленио дровного конфуцианства. Кон-
фуций стремился исторически обосновать свой 
государственный идеал, найти его в древних 
документах и передать своим современникам. 
На этой почво выросли его интерес к истории 
и литературно-редакторская деятельность | ре-
дактирование «Книги анналов» (Шуцзин) и 
«Книги песен» (Шицзин)]. Основным поня-
тием конфуцианской этики являотся жэнь— 
любовь, как закон отношения между людьми, 
основанный на строгом соблюдении семейной 
и феодально-государственной иерархии; это 
прежде всого любовь к старшим, к родителям, 
к государю, противопоставляемая конфуциан-
цами принципу всообщей любви, обоснован-
ному в 5 веке в учении Мо Ди. Конфуций тео-
ретически обосновывал свою этико-политиче-
скую теорию в учении о «выправлении имен» 
(чжэн-мин). Сущность последнего заключалась 
в том, что имя, слово, доллено соответствовать 
сущности вещи, или в применении к общест-
венным отношениям этот принцип сводился 
к формуло: наименование или титул человека 
должен строго соответствовать его фактиче-
скому положению в общество. В Лунь-ю-е 
(«Суждения и бос-оды»—один из источников дре-
внего конфуцианства, записанный в 4—3 вв. 
до хр. э.) Конфуций говорил: «Государь дол-
жен быть государем, подданный—подданным, 
отец — отцом, сын — сыном». Конфуцианство 
придавало громадное значение культу пред-
ков, рассматривая соблюдение его как основу 
семейных и общественных устоев. 

Принцип «выправления имен» давал теоре-
тический фундамент для феодальной иерархии 
как основы строго централизованной империи. 
Литературным памятником, материал к-рого 
построен на идео «выправления имен», является 
летопись «Весна и осень» (Чунь-цю), приписы-
ваемая Конфуцию и регистрирующая события 
меисду 722—481. Факты описываются здось так, 
как они долясны были бы происходить с точки 
зрения правильности имен и соответствия их 
истине, а но так, как они происходили в ре-
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альной действительности.—К школе древнего 
конфуцианства принадлежали Цзэн-цзы (5 век), 
Цзы Сы (5 век), Мэн-цзы (372—289) и Сюнь-
цзы (3 век). Цзэн-цзы—автор «Книги о поч-
тении к старшим» (Сяоцзин); из его школы 
исходит этико-полигический трактат «Вели-
кое учение» (Дасе), который некоторыми пи-
сателями приписывается Цзы Сы. Основная 
мысль трактата «Великое учоние» сводится к 
тому, что идеальное управлоиие государст-
вом можот быть реализовано лишь на осно-
ве самоусовершенствования личности. Автор-
ству Цзы Сы приписывается трактат «Члсун-
юн», возникший в полемике с даосами и не-
свободный от даосского влияния, определя-
ющий в качестве основания жизни внутрен-
нюю гармонию человека с нобом, от степени 
совершенства которой зависит совершенство 
общественной жизни. Мэн-цзы был наиболее 
выдающимся представителем дровнего конфу-
цианства, теоротиком конфуцианской этики. 
Его взгляды изложены в тексте, записанном 
в 3—2 вв. до хр. э. С точки зрония Мэн-цзы, 
в основе духовного содержания человеческой 
личности лежат четыре этических принципа: 
любовь, долг, мудрость и дисциплинирован-
ность духа, к-рые коренятся в чувствах со-
страдания, стыда, различения рравды и зла и 
скромности, врождонных человеку. Путь эти-
ческого совершенствования заключается в мак-
симальном развитии и воспитании этих чувств 
и коренящихся в них этических принципов. 
Мэн-цзы, будучи связан с более широкими 
элемонтами феодального общества, протестовал 
пробив феодального насилия, утворжд >л естест-
венное равенство людей, обосновывал тезис« пра-
витель для народа». Сюнь-цзы—наивный ма-
териалист; для него нобо — лишь естествен-
ный и внутренне действующий закон и фактор 
природы. Природа материальна и подчинена 
закономерности. В этике для него характерен 
пессимизм, выводящий из стремления человока 
к добру тезис о врожденности человеку зла. 

Из крупнейших представителей древиой К. ф., 
стоящих вне конфуцианства и даосизма, следует 
отметить Mo Ди (5 в. до христианской эры). В 
основе этического учения Mo Ди леясит принцип 
«всеобщей любви», противополагаемый как 
конфуцианскому понятию любви (лань) , так 
и эгоистической морали Я н Ч ж у (5—4 века 
до хр . э.) . Заимствуя из древней религии 
понятие неба как верховного божества и приз-
навая высшим началом его волю, Mo Д и 
считал, что она одинаково распространяется на 
всех людей. Отсюда он выводил принцип ра-
венства. Причины неустроенности общества, 
с точки зрения Mo Ди, заключаются в господ-
ство индивидуальной любви, противопоста-
вляемой всеобщей любви, являющейся основ-
ным условием общественного благополучия, 
в забвении первобытно-патриархальных отно-
шений между людьми, в пренобрелсении куль-
том предков. Социальный идеал Mo Ди—воз-
вращений к первобытно-патриархальным отно-
шениям, реализация всеобщей любви и равен-
ства. Он стремился к упрощению жизни и ри-
туала . Mo Ди был страстным ненавистником 
войны и феодального насилия; он вскрывал 
чудовищное противоречие феодальной морали, 
согласно к-рой убийство одного человека счи-
талось преступлением, а нападение на чужоо 
государство и убийство тысяч людей восхваля-
лось как доблесть. Миросозорцанио Mo Ди 
в - общем носит религиозно - идеалистический 

характер. Кроме ноба и его верховной воли, 
карающей или поощряющей людей, он призна-
ет существование духов ноба ' и земли, душ 
уморшнх, рассматривая почитание духов как 
одно из условий общественного порядка, под-
ходя т. о. к религии чисто утилитарно. 

Mo Ди и его школе (Цинь Хуа-ли, Гун 
Шаи-го, Хэн Чжу-цзы и др.) приписывается 
ряд логических и гносеологических тоКстов, 
в к-рых отражены попытки исследования логи-
ческого мышления. В этих текстах наряду с 
идеализмом мы находим элементы наивного 
материализма, эмпиризма и номинализма. Бы-
тие—это то, что можот быть чувственно воспри-
нято. Существует объективная закономерность. 
Источником и критерием истинности знания 
являются не только свидетельства древности 
(к-рой Mo Ди придавал очень большое значе-
ние), но и опыт. Метод исследования истинен 
в том случае, если результаты, добытые по-
средством этого метода, согласуются а) с воз-
зрениями совершенно-мудрых людей древности, 
б) с опытом народа и в) имеют практический ха-
рактер и применение. Знание может быть пря-
мым в том случае, если его источником являет-
ся эмпирическое исследование единичных ве-
щей, и косвенным—основанным на методе ана-
логии (по близкому познается отдаленное, по 
познанному—непознанное и т. д.). 

Логические исследования, переплетающиеся 
у представителей школы Mo Ди с различными 
философскими и этическими проблемами, были 
направлены к тому, чтобы правильно мыслить 
и умело вести споры, научиться разграничи-
вать истинное и ложное, констатировать сход-
ства и различия, исследовать отношение имен 
к действительности, пользоваться методом ана-
логии и т. д. Трактовка «имени» носила у них 
номиналистический характер; оно рассматри-
валось лишь как обозначение качеств вещей. 
Таким образом элементы материализма ока-
зывались связанными с эмпиризмом и номи-
нализмом. 

Вопросами исследования логического мы-
шления занимались также представители шко-
лы логиков—Мин-цзя, Дэн Си-цзы (6 п.), Хой 
Ши (4 в.), Инь Вэнь-цзы (4 в.), Гунь Супь-
лун (4—3 века). Они также стремились 
научиться правильно оперировать понятиями, 
логически мыслить, хорошо вести диспуты. 
В их построениях было оольшо софистики, чем 
логики. Признавая реальное существование 
времени, пространства, двияеения, они ставили 
вопрос о внутренней противоречивости этих 
категорий и доказывали невозможность их 
познания. Нек-рыо представители этого напра-
вления, как напр. Хой Ши, приходили к субъ-
ективно-идеалистическому выводу, что про-
странство есть иллюзия человеческого разума. 
В трактовке имен софисты развивали в основ-
ном точку зрения номинализма. Названия ве-
щой долясны происходить из восприятий. В 
воззрениях представителей этой школы мы на-
ходим элементы агностицизма, субъективизма, 
релятивизма, скептицизма (субъективность зна-
ния, отрицание критерия истины, субъектив-
ность качеств и т. д.). Как у последователей 
Mo Ди, так и у логиков имела место разработка 
лишь отдельных элементов формальной ло-
гики. Целостной системы логики как науки 
создано не было. 

Кроме Mo Ди вне конфуцианства и даосизма 
стоял также Ян Члсу (5—4 вв. до хр. э.). Ян 
Чжу—наивный материалист и сонсуалист. Все 
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существующее в конечном счете подворжоно 
гниению, разложению и превращению в тлен. 
Он отрицал бессмертно души и выступал против 
конфуцианского культа предков. В отике Ян 
Чжу утверждал индивидуализм и эвдемонизм. 
Отрицая конфуцианскую мораль, он выдвигал 
тезис о свободе личности, слодующой своим ес-
тественным влочениям, основанным на непо-
средственном восприятии жизни. Высший эти-
ческий идеал — максимальное наслаждение 
жизнью и счастье индивидуума, наиболее полно 
удовлетворяющего свои потребности. 

Мэн-цзы говорил, что «Ян Чясу придержи-
вается принципа „для самого себя". Если нуж-
но было бы вырвать всего лишь один волос для 
того, чтобы помочь миру, то он но сделал бы 
этого». Мэн-цзы страстно выступал как против 
морали Ян Чжу, к-рая отвергала любовь к го-
сударю, так п против «всеобщей любви» Mo 
Ди, подрывавшей конфуцианский принцип поч-
тения к старшим (сяо) и основное этическое 
понятие конфуцианства—жэнь, являвшихся ос-
новой семейной и феодальной иерархии,— 
«Принцип Ян Чжу—„для самого себя", приво-
дит к отрицанию государя, а принцип „всеоб-
щей любви" Mo Ди приводит к отрицанию отца». 

Из других школ древности можно отметить 
школу натурфилософов (иньян-цзя) и логи-
стов (фа-цзя). Натурфилософы разрабатывали 
учение о силах-перпооубстанциях инь-ян (Тьмы 
и Света), получивших широкоо применение в 
К. ф., культе и науке. На основе инь-ян разви-
вались магия, мистика, гадания. Логисты 
|Шэпь Дао (4 в.), Шан Ян (4 в.), Хань Фэп-
цзы (3 в.) и др.] занимались исследованиями 
в области политики, права, государства и эко-
номической жизни. 

К. ф. в п е р и о д о т 3 в. д о х р . э р ы д о 
19 в. Период господства династии Ч ж о у был 
периодом огромного философского расцвота, 
создания оригинальных философских систем. 

В эпоху династии Хань (206 до хр. э. — 
220 хр. э.) в конфуцианство основную роль 
играет филологическая критика древних тек-
стов, стремящаяся к тому, чтобы закрепить 
сложившуюся к этому времени традицию. Наи-
более значительными представителями этого 
направления были Дун Члсун-шу (2 в. до хр. э.), 
Ma Юн (79—166), Чясэн Сюань (127—200). 

На грани хр. э. выступают идеалисты Лю 
Сян (77 до хр. э,—6 хр. э.) и Ян Сюн (53 до 
хр. э.—18 хр. э.). Ян Сюн утверждал основу 
бытия в «величайшем сокровенном» (тай-
сюань), безначальном и бесконечном источнике 
всого сущего—понятии, очень близком к Дао. 
Только одно направление на фоне эпигонства 
и эклектики выделяется необычайной смолостыо 
и самостоятельностью мысли—это материали-
стическая философия Ван Чуна,значение к-рой 
позднойшими китайскими и европейскими бур-
жуазными учеными всячески замалчивается или 
преуменьшается. Предшественником Ван Чуна, 
оказавшим на него большое влиянио, был Хуань 
Тань (ок. 40 до хр . э. —30 хр. э.) —ученый, 
астроном, враг суеверий, гаданий и неве-
жества, материалистически настроенный мы-
слитель, выступавший против бессмортия души 
и даосской мистики. 

Ван Чун (27—97 хр. э.)—выдающийся мы-
слитель, материалист. В своой философии он 
подвергал жестокой критике даосизм и кон-
фуцианство. S объяснении мира он исходил из 
материальной субстанции, выступающей в двух 
состояниях: конденсированном и разреженном. 

Живой организм (принципиального различия 
молсду человеком и лсивотным Ван Чун не про-
водил) был для ного конденсированной матери-
альной субстанцией с заложенной в ней жиз-
ненной энергией, сосредоточенной в деятельно-
сти кровообращения. Смерть — рассеянно этой 
субстанции и уничтолсонио жизненной энергии. 
Побо и земля — внутронно действующие есте-
ственные факторы и формы материального бы-
тия. В миро господствует всеобщая закономер-
ность. Вещи рождаются из материальной суб-
станции, независимо от какой бы то ни было 
верховной силы. У Ван Чуна мы находим зачат-
ки идеи саморазвития материи. Источник позна-
ния—чувственное восприятие мира. Он отвер-
гает сверхъестественное познание, мистическую 
интуицию. Ван Чун, отрицая бессмертие души, 
резко выступал против конфуцианского культа 
предков, высмеивал гадания и обращения людей 
к небу. Одного только мышления боз опыта и ис-
следования недостаточно для познания. Исклю-
чительно слабая изученность идеологических 
явлений всого последующего периода вромони 
вплоть до эпохи династии Сун (10—13 вв.) не 
позволяет нам долать какио-либо определен-
ные выводы об уровне развития философии за 
этот период. Даосизм развивается, с одной сто-
роны, в направлении мистицизма и фантастики; 
в нем усиливаются мотивы магичоского овладе-
ния природой. В цонтро внимания даосизма 
встаот проблема достижения бессмертия и гос-
подства над физическим бытием. Возникаот и 
развивается даосская алхимия. С другой сторо-
ны, из эклектич. соединения принципов фило-
софск. даосизма и элементов народных ворова-
ний рождается даосская религия, основополояс-
ником к-рой считается Члсан Дао-лин (1—2 вв.). 

К 1 в. хр. э. официально относится проник-
новение в Китай буддизма (см.) в видо учения 
Нагардлсуны, внесшего новую струю в разви-
тио К. ф. и оказавшего сильное влияние на все 
стороны кит. культуры. В даосизме элементы 
магии и фантастики улсо имоются у Jlo-цзы и 
Чисуан-цзы. Развитие этих элементов продол-
жается в школо даоса-мистика Хуай Нань-
цзы (2 п. до хр. э.) и в дальнейшем у Гэ Хуна 
(4 в. хр. э.), пытавшегося подробно развить про-
блему боссмертия и пути его достижения. Гэ 
Х у н сдолал сводку современного ому даосизма, 
соединив идеи философского даосизма, элемен-
ты алхимии, магии и народных верований. По-
риод трех царств (221—205) и последующие за 
ним несколько столотий'вплоть до эпохи Тан 
(7 в.) характеризуются дальнейшим разннтном 
даосизма в двух указанных вышо направлениях 
и интенсивным распространенном буддизма. 
Расцвот буддизма начинается в 4—5 вв., когда 
он успешно борется с даосизмом. Китай дела-
ется центром восточного буддизма, развившего-
ся в широкое философско-религиозное точоние 
со мнолсоством направлений и религиозных 
точоний. В 0 в. здесь утверждаются всо основ-
ные течения буддизма. Хуй Юань (334—410) 
основывает школу Лотоса (лянь-цзун), или 
Чистой Земли (цзинту-цзун); в 6 в. возникает 
школа Тяньтай-цзун, примыкающая к учению 
Нагардлсуны и получившая наибольшее распро-
странение в Китае. Из даосских групп этого 
вромони (3 в. хр . э.) можно отметить т. н. груп-
пу даосски настроенных «семи мудрых из бам-
буковой рощи» (Юан-цзч, Цзи Кан, 3 в. хр. э . , 
Ван Шу, Шань Дао, Сянь Сю, Лю Лин, Юань 
Сянь—3 в.), философско-умозритольную школу 
Цинтань (Хэ Янь, Зв . ; Ван Янь, 256—311>. 
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Материалистические идеи мы находим в этот 
период у Л ю Шао (190—250), Пэй Вэя (267— 
300), Фэй l 'y (3—4 ив.). Пэй Вэй, выступая про-
тив даосов, утверждал, что из абсолютного 
небытия ничто но может возникнуть . Вне ма-
териального бытия невозможен никакой твор-
ческий процесс. Фэй Гу тоже выступал про-
тив даосского принципа небытия. Небытия 
нет; существует л и ш ь материальное бытие. В 
3 в. ж и л выдающийся мыслитель Ван Би—ком-
ментатор И-цзина и Дао-дэ-цзина. Философски 
развивая даосизм и идеи «Книги неремен», он дал 
синтез даосского монизма и идои изменчивости 
и предвосхитил роисдоние в 11 в. сунской фило-
софии, явившись т. о. соединяющим звоном 
можду древней К . ф . и т . н . неоконфуцианством. 
В основание мира им было положено одиное, 
главное, по смыслу приближающееся к Дао; 
многообразно вощой есть проявление единого 
во многом. Условно достоверности знания—по-
знанпо в вещах и явлениях единого или глав-
ного, причем в истоках познания лежит со-
верцание как акт чувственного восприятия . 
Ван Ни в учении о едином и многом выразил в 
теоретической формо идеи политической центра-
лизации, популярные среди феодалов его родно-
го царства Вэй. В 4 веке возникает на новой ос-
нове, в связи с развитием буддизма, философ-
ский спор вокруг вопроса о боссмертии души, в 
котором принимали участие Х у й Юань (4 в.), 
отразивший в своем мировоззрении процесс 
взаимовлияния буддизма и даосизма, Тао Хун-
цзин (451—536), Ч ж э н Дао-члсао (5—6 вв.), Л о 
Цзюпь-члсан (6 в.) и Ф а н ь Ч ж э н ь ( 5 — 6 вв.), вы-
ступавший против бессмертия души. В воззре-
ниях Фань Члсэнн несомненны элементы мате-
риализма . Д л я ного душа л и ш ь функция или 
качество тела. Разрушение тола приводит к 
уничтожению души. В это жо время возникли 
объединительные тенденции можду даосизмом' 
и конфуцианством (первая попытка была сде-
л а н а еще во 2 в. Моу-цзы). Сунь Чнсо (4 в.) , 
констатируя общие цели, делал попытку соче-
тания буддизма и конфуцианства. Члсан Ж у н 
(444—497), Гу Гуань (5 в.), Мэн Ц8ИН-И (5 в.) 
пытались эклоктичоски сочетать даосизм и буд-
дизм, а Чясоу Юн (5 в.) хотел объединить все 
три направления . 

В эпоху династии Таи (618—907), наряду 
с застоем в конфуцианстве, дальнейшей эволю-
цией даосизма в религиозном направлении, 
расцветает и широку распространяется буд-
дизм. В 645 Сюань Цзан , главный доятель во-
сточного буддизма, ученый и знаменитый пу-
тешественник, основал в Китае школу напра-
вления Васубанду (фасян-цзун). Он вместе со 
своими учениками Куй Цзи и Фу Гу-нном 
пороводил на китайский язык и комментиро-
вал индийские сочинения по буддизму, распро-
странил в Китае буддийскую логику школы 
Васубанду и способствовал окончательному 
упрочонию здесь буддизма. В эпоху Тан широ-
кое распространение получила мистико-созер-
цательная школа—шэнь-цзун, основанная еще 
в начале 6 в. и оказавшая сильное влияние на 
духовную ж и з н ь Китая и Японии . Религиоз-
ный буддизм в Китае воспринял из даосизма 
и конфуцианства элементы этики, мифологии, 
культа предков. H пантеон буддийских боясоств 
были включены Лао-цзы и Конфуций. Несмотря 
Па периодичоскио гонония и запрещения, буд-
дизм успешно развивался в Китае. Против 
буддизма в защиту конфуцианства выступали 
знаменитый эссеист Х а н ь Юй (768—824) и его 

ученик Л и Ао. В этот пориод были возведены 
в ранг классической литературы основные те-
ксты древнего даосизма. 

Эпоха династии Сун (10—13 вв.) была по-
следним, наиболее плодотворным периодом 
в развитии К. ф. Рост торгового капитала, ре-
месла, отчасти и мануфактуры, вызывая к ясизни 
центростремительные тенденции, создал благо-
приятную почву для развития идеологии бюро-
кратической монархии. В этот период складыва-
ется обширная идоалистичвекая школа (так наз. 
неоконфуцианство), выросшая на почве идей 
«Книги перомен» и развившая под влияниом 
буддизма и даосизма метафизику конфуциаи-
ства. ВаисноЙшими представителями этой шко-
лы были: Чясоу Дунь-и или Чясоу-цзы (1017— 
1073), Члсан Цзай (1020—77), Шао Юн (1011 — 
1077), Чэн Хао (1032—85), Чэн И (1033—1107) 
и Ч ж у Си (1130—1200). 

Чжоу-цзы — наиболее ранний и крупный 
представитель сунской философии. В основе ми-
ра лонсит беспредельное (у-цзи),* которое он 
называет «Великим Проделом» (тай-цзи). «Ве-
ликий Предел», я в л я я с ь сущностью мира, есть 
абсолютная истина (чэн), субстанция мира и его 
идеальный закон. В движении и покое «Вели-
кого Предела» последовательно ронсдаются ми-
ровые полярности Свет и Тьма, от взаимодей-
ствия к-рых происходит рождение и индиви-
дуализация пяти первоначальных родов во-
щоства (вода, огонь, дерево, металл, земля) 
и затом возникновонне из них мнолсоства вочно 
изменяющихся вощей и явлений. Чясоу-цзы 
подчеркивает идею единства мира и рассматри-
вает мир этический и мир природы как две 
стороны единого целого. Основные этические 
принципы: любовь, долг, мудрость, верность; 
их осуществление и соворшонствованио при-
блилсают чоловока к истине абсолютного. Миро-
воззрение Шао Юна (Шао Кап-цзе) проникнуто 
мистическими элементами. Члсан Цзай (Чжан 
Хэн-цюй) основой и сущностью мироздания 
считал «Величайшую Пустотность» (тай-сюй), 
очень близкую по своему смыслу к понятию 
«Дао». Чэн И (Чэн И-чуань) дуалистически со-
четал имматериальный принцип Дао и мате-
риальную субстанцию. Чэн Хао (Чэн Мин-
дао), мыслитель с ярко вырансепным идеалисти-
ческим миропоннманиом, утверждал разум-
ность космоса, проявляющуюся в Дао и распро-
страняющуюся на вось мир вошой и явлоний. 
Процесс познания представлялся как процесс 
приводоння в единство внутреннего и внош-
ного. В мировоззрении Чэн Хао есть элементы 
отонсдествления разумного мира с индивиду-
альным сознанием — элементы субъективного 
идеализма. 

Ч ж у Си, будучи блестящим комментатором, 
филологом и историком, выступил системати-
затором всой сунской философии. Схемы Ч ж у 
Си и ого интерпретация дровних текстов сде-
лались общепринятыми и впоследствии офи-
циально признанными в Китао. Устанавливая 
неразрывную связь разумного и материально-
го, он обосновывал тозис о проникновении ма-
терии разумным началом. В вещах нулено, с 
его точки зрония, различать два элемоита: ма-
териальное содержание (ци) и разумную фор-
му (ли), являющуюся воплощенном абсолют-
ного «Великого Предола». Чясу Си, отождест-
в л я я беспредельное с разумным, подчеркивал, 
что оно предшествует материальному. Клас-
совый смысл философской и критической дея-
тельности Чясу Си сводился к тому, чтобы 
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дать существующему феодальному абсолютизму 
теоретическую основу в форме подновлонного 
и исправленного древного конфуцианства. Из 
других мыслителей эпохи Сун нулсно отметить 
Лу Цаю-юаня (1139—1192), в мировоззрении 
которого налицо элементы субъективного идеа-
лизма. Беспредельное он характеризовал как 
'беспространственное и бесформенное. Сущ-
ность природы он усматривал в разумном на-
чале (ли), претворяющемся у человека в душе 
(синь), являющейся основой человеческой лсиз-
ни, этических отношений и критерием истины. 
Реальный мир вещей и явлений воспринимается 
субъективно, посредством субъективной интуи-
ции как функции индивидуального сознания; 
т. о. все объективное сводится к субъективному 
восприятию. 

Вслед за идеалистической философией Сун-
ской эпохи начинается упадок и деградация 
философской мысли в Китае. На грани 15 и 
16 вв. приобрел широкую известность мысли-
тель-идеалист Ван Ян-мин (1472—1528), создав-
ший школу своих последователей в Китае и 
оказавший сильное влияние на развитие япон-
ской философии. В его мировоззрении мы на-
ходим элементы субъективного идеализма и ин-
туитивизма. Он стоит на точке зрения интуи-
тивного восприятия истины. Доказывая тож-
дественность небесного закона и индивидуаль-
ного чувства-сознания, он утворисдал, что чоло-
вок должен искать истины в послоднем. Таким 
образом в качество критерия истины он выдви-
нул субъективное сознанио, отождоствляя его 
с внешним бытием. 

В 17 в. выдвигается ряд ученых, уясо не 
имеющих прямого отношения к философии: 
это филологи, критики и историки древнего 
текста. В их среде возникает реакция против 
буддизма, даосизма и проникнутой их идеями 
сунской философии. Пытаясь возродить древ-
нее конфуцианство и в частности конфуциан-
скую этику, они хотели освятить и идоологи-
чоски прикрыть эксплоатацию народных масс 
феодальной аристократией. Наиболоо выдающи-
мися из них были: Гу Янь-у (1613—82); Янь 
Юань (1635—1704); Дай Чясэнь (1723—77); Гу 
Янь-у, ученый филолог, археолог, основополо-
жник эпохи Цин (1644—1912); Янь Юань (Янь 
Си-чжай), подчеркивавший валсиость изучония 
прикладных наук—агрономии, математики,аст-
рономии; Дай Чжэнь(Дай Дун-юань), филолог, 
математик, географ, был широко образованным 
ученым своего времени. Его философские 
взгляды, противопоставляемые им сунской 
философии, характеризуются материалистиче-
скими идеями. Он исходил из существования 
материальной субстанции и утверждал, что 
разумное начало, не имеющее самостоятельного 
существования и являющееся качеством вощой, 
моментом в их развитии, а не их субстанцией, 
былопревращоносунскими философами в поня-
тие изначального и трансцендентного Дао. 

Представители китайской феодально-бур-
жуазной философии и общественной мысли 
19—20 вв.— Каи Ю-вэй (1856—1927), Ляп Ци-
чао (186J—1929), У Чяш-хуй (р. 1865) и др.— 
находились под сильным влиянием европей-
ской философии и в частности кантианства 
и позитивизма. Кап Ю-вэй (см. Китай, Исто-
рический очерк), известный политический дея-
тель, утверждал прогрессивность старого кон-
фуцианства и необходимость превращония его 
в государственную религию, которая способ-
ствовала бы этическому совершенствованию лю-

дей и достижению социальных идеалов. Кан-
тонская идея «вочного мира» оказала на него 
решающее влияние. В своих этичоских взгля-
дах он защищал принцип всеобщей любви, с ко-
торым пытался связать демократический прин-
цип всеобщего'равенства. Ляп Ци-чао (см.)—пи-
сатель-журналист, автор ряда философских ста-
тей (о Канте, Гоголе и др.), идеалист. Взгля-
ды Лян Ци-чао формировались под силь-
ным влиянием неокантианства. Разграничивая 
области естественных и социальных наук, он 
утверясдал, что социальные отношения не мо-
гут быть сводены к строгим законам. Доказы-
вая необходимость религии, но видя ее про-
тиворечия с наукой, он обосновывал ее практи-
чески, в кантианском плане. У Чяш-хуй, на-
ходясь под влиянием позитивизма, отрицает 
всю философию вообще и признает лишь по-
ложительную науку. В его взглядах, в част-
ности в вопросе о происхоясдении мира, идеи 
древне-китайской философии смешаны с пред-
ставлениями современной физики (электрон-
ная теория). 

Философско-общоственные взгляды Супь Ят-
сена (см.)такясоскладывались, с одной стороны, 
под влиянием древне-китайских мыслителой, 
а с другой—под влиянием идей европейской 
философии. Так, в своом мелкобуржуазном 
учении о демократии он эклектически сочетал 
идеи Платона, учения китайских философов 
древности (в частности Лао-цзы) и овропойскио 
тоории государства. Даосское общество (чясун-
хуадаоцзяохуй) пыталось установить общность 
трех принципов Сунь Ят-сена с даосизмом и 
рассматривать его как новойшего проповедни-
ка древного даосизма. 

В 20 в. в Китао начинается усиленное изуче-
ние европейской идеалистической философии, 
в частности Канта, Гоголя, Шопенгауера, 
Спенсера, Милля, Бергсона, Ницше, неокан-
тианцев. Стали появляться пороводы валсной-
ших сочиноний овропойской философии на 
китайский язык и философские статьи. Ка-
федры овропойской философии были организо-
ваны во всох больших китайских универси-
тетах. Из совромонных ученых, занимающихся 
вопросами философии, нулсно отмотать проф. Ху 
Ши (см.), автора ряда книг по истории К. ф. 
Официальным идеологом и теоретиком Гоминь-
дана является Дай Цзн-тао, считающий себя 
последователем Сунь Ят-сена, ярый враг 
марксизма, который он считает иеприомломым 
для якобы самобытных китайских условий. 
Среди бурясуазной молодожи популярны идои 
Боргсона, Ницше и модернизированные теории 
Ван Ян-мина и старого конфуцианства. В реак-
ционных кругах китайского общества сильно 
влияние буддизма. Гоминьдан пытается исполь-
зовать древнее конфуцианство, в частности его 
этическоо ученио, как теоретическую основу 
национализма. Гоминьдановцы хотят противо-
поставить идои дровних мыслителой, особонно 
Мэн-цзы, приспособленные для политических 
цолей китайской буржуазии, идеям марксизма. 
Марксизм и диалектический материализм в об-
становке развивающегося революционного дви-
лсепия получили широкоо распространение в 
Китае и все глубже и глубже проникают в со-
знание пролетариата и революционной интел-
лигенции, являясь теоретической основой прак-
тической деятельности коммунистической пар-
тии Китая. 

Из литературы, посвященной обзорам или отдельным 
вопросам К . ф., можно указать следующее: K r a u s e 
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F . E . , JU Тао F o . Die re l igiösen und phi losophischen S y -
s t e m e Ostas iens , München, 1924; G r a n e t M., La 
pensée ch ino i se , Paris, 1934; M a s p е г о H . , La Chine 
ant ique , Paris, 1927; Z e n k e r E. V., Geschichte der 
ch ines i schen Phi losophie , В. I—II, Itelchenberg, 1926—27; 
11 а с к m a n ri II., Chinesische Phi losophie , München, 1927; 
W i l h e l m It., Geschichte (1er chines ischen Kultur , 1928; 
Chines i sche Ph i losophie , 1929; B r u c e . ! . P . , Chu Hsl and 
h i s masters , L . , 1923; H u S h I h, The deve lopment of the 
log ica l method In Anclenl China. Shanghai , 1922; А л e K -
с е е н В . , У ч е н и е Конфуции Dкитайском синтезе, «Восток», 
1923, кн. 3; Г р у О е В. , д у х о в н а я культура Китая , 1912. 
Вен литература—немарксистская. Петров. 

КИТАЙСКИЙ КАРТОФЕЛЬ, к и т а й с к и й 
а р т и ш о к , Stachys Siebokli i (S. tuborifera, 
S . af f in is Bungo), многолетнее травянистое 
растение, вид чистеца (см.), из сом. губоцвет-
ных. Родина—Китай; разводится в небольших 
масштабах в Зап. Европе ради съедобных 
(в вареном виде) подземных членистых клуб-
ней, имеющих до 7 см длины и до 2 см толщи-
ны. В Советском Союзе разведоние К. к. воз-
можно лишь на юге. 

КИТАЙСКИЙ ТЕАТР. Сценичоскоо искусство 
К . развилось из древних любовных песен и 
религиозных танцов и обрядов. Китайские 
хроники упоминают о нем впервыо только в 
царствование Сюаньцзуна. В 5 в. до хр. э. в 
Китае существует уи«е придворная школа. В 
точение многих столетий К. т. был почти ис-
ключительно придворным тоатром. Император 
дорлсал для себя акторов наряду с шутами и 
фокусниками. Споктакльставился исключитель-
но для императора и его гостей. Вне импера-
торского двора актеры могли выступать только 
под продлогом репетиций или устраивать 
тайные гастроли в чайных домах. Только при 
монгольских императорах театр получил зна-
чительное развитие. За немногими исключения-
ми китайские династии подавляли его или забо-
тились о том, чтобы театральные представле-
ния не выходили из придворного и аристокра-
тического круга, т. к . боялись влияния теат-
ра на массы. 

Ритуальные представления протекали на 
простом, несколько приподнятом и прикрытом 
помосте, к-рый воздвигался около храма. Этот 
род сцоны был перенесен в сады богатых лю-
дей, где воздвигался изящный, открытый с 
трох сторон павильон, а позднее—в чайный 
домик. Представления обходились без декора-
ций и реквизита. В игру вовлекались гл. обр. 
роскошные костюмы. 

Танцы и пантомимы ритуал, характера ис-
полнялись при жортвоприношениях в честь 
предков—основателей династии. О танцах жре-
цов говорят выдающийся поэт Чжоуской эпо-
хи Цюй Юань и древнейшие хроники Китая 
Шуцзин. Исполнителями пантомим были дети 
аристократии, получившие соответств. воспи-
тание, в программу которого наряду с умени-
ем править боевой колесницей и владеть лу-
ком входило также и умонье исполнять рели-
гиозные танцы. 

От эпохи династий Чжоу и Цинь дошли 
имена комедиантов и танцоров. Есть указания 
на представления, участники к-рых носили 
маски. Представления состояли в пении, тан-
цах и различных пантомимах. Так продол-
жалось до Ханьской эпохи, когда появляются 
драматические произведения с историческим 
сюжотом. В Танскнй период (7—10 вв.) запад-
ное (арабско-пореидское, индийское) влияние 
содействовало развитию кит. театра. Импера-
тор Сюаиьцзун (8 в. хр. э.) основал для подго-
товки актеров особую школу, к-рая помещалась 
в грушевом саду и в которой он сам любил 

преподавать и инсценировать представления (ак-
теров до сих пор называют «учониками из гру-
шевого сада»), 

В Сунскую эпоху идет формирование двух 
направлений: северного (бытовые пьесы и пьесы 
на современные темы) и южного (пьесы, разра- i 
батываюшие сюжеты романов и хроник). Ори-
гинальная китайская литература при монголь- : 
ских императорах, в период угнетения наци-
онального языка, нашла себе выражение в 
формо нобольших пьес, написанных простым, 
сжатым народным языком. Пьесы эти до сих 
пор остаются украшением К. т., являясь не-
превзойденными шедеврами. Театр завоевал не-
обычайную популярность во всех слоях китай-
ского народа. 

Актеры классического К. т. разделяются на 
определенное количество амплуа, которые соз-
давались постепенно в зависимости от типич-
ных героев народного эпоса. Как правило, в 
китайском феодальном театре, до сих пор 
сохранившемся, выступают только мужчины. 
Они разделяются на 5 групп. Каждая груп-
па разделяется на ряд амплуа. Первую груп-
пу составляют мужские роли героя (шэн), 
являющегося то молодым героем (сяошэн), то 
героем средних лот(хуцзышэн), то стариком (лао-
шэн). Вторую группу составляют женские роли 
(дань), подразделяющиеся на молодую любов-
ницу и кокетку (хуадань), на скромную женщи-
ну или добродетельную девушку (чжэндань) и 
наконец старуху (лаодань). Третью группу со-
ставляют мужские роли вторых акторов-анта-
гонистов: хуацзин (страшилище) или хуалянь 
(раскрашенное лицо); четвортую группу—ис-
полнители второстепенных ролей (мо) и нако-
нец пятую—клоуны. Актеры каждого амплуа 
говорят или поют различными голосами, поль-
зуясь различными приемами характеристики. 
Хуадань, молодая героиня, говорит или поет 
например высоким фальцотом, чжэндань, горои-
ня средних лет,—в среднем регистре и в бо-
лее естественной манере, а лаодань, стару-
ха,—довольно низко и хрипло. Как общее пра- • 
вило, китайские акторы стремятся сохранить 
до конца своей карьеры однанеды избран-
ное амплуа. 

Каждый предмет в китайской драме имоет 
символическое значенио. Весло и движение с 
ним символизируют греблю и двшкение лодки. 
Кусок синой ткани с нарисованными на ной 
белыми линиями представляет городскую стену. 
На этой «стоне» бывает нарисована и арка, 
но т. к. она не высока, технические сотрудники 
приподнимают ее, чтобы дать возможность 
актеру пройти по сцене. 4 служителя несут 
флаги с нарисованными на них волнами—сим-
вол того, что действующее лицо бросилось в 
воду и его отыскивают. Те же 4 служителя ма-
шут 4 черными флагами, показывая, что во вре-
мя действия дует сильный ветор. Актор, дерлт-
щий плетку, «едот верхом», и ему достаточно 
передать кому-нибудь плотку, чтобы этим пока-
зать, что он отдал лошадь человеку, к-рый уво-
дит ее. Если актер положил плетку на землю, 
это значит, что он принизал лошадь к дерову.— 
Ряд условностей сопровождает появление ак-
тера на сцене и исполнение им своей роли. Пре-
неде чом начать свою роль, он произносит два 
стихотворных куплета в развитие пролога. Ко-
мику разрешается—и это вошло в практику— 
произносить эти куплеты на местном диалекте, 
что но связывает актера стихотворной формой. 
За прологом следуют четыро строки в стихо-
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творной форме. Это те стихи, которыми начи-
нается китайская повесть или роман. Закончив 
пролог, актер сообщает зрителям свое имя 
и только тогда приступает к исполнению ро-
ли, начиная с изложония содержания пьесы 
до данного момента. Затягивая последние сло-
ва своего выступления, актер тем самым дает 
знак оркестру, что он начинаот петь. Уходя 
со сцены, актер произносит заключительные 
строфы в стихах. Театральные костюмы ус-
ловны; они но являются точным воспроиз-
ведением определенной эпохи и представляют 
собой комбинации костюмов ряда эпох 7— 
17 веков. Так, актор, изображающий чинов-
ника, носит на сцене халат (называемый «ман») 
из шолка с длинными, расширяющимися внизу 
рукавами. Цвет халата определяет чин персо-
нажа и его характер . Император одевается 
в халат желтого цвета, чиновник—в белый; 
актор, одетый в халат чорного цвета, изобра-
жает лицо с грубыми манерами, предателя. 
Одетый в халат голубого или красного цвота 
играет благородного. От возраста действую-
щего лица пьесы зависит но только покрой 
костюма, но и его цвет. Голубой и красный цвета 
носят молодью персонажи, синие и коричновыо— 
пожилые. Эта жо условность покроя и цвота 
свойственна и женским костюмам.—11о покрою 
костюма, материалу и ого цвоту определяется 
характер роли, к-рую исполняет данный артист. 
Так, артист, одетый в костюм с широким, мяг-
ким воротником, с нашитыми пуговицами из 
шелковой материи красного или коричневого 
цвета, с каймой чорного или синего цвета, 
причем у рукавов имеются еще т. н. внутрен-
ние рукава, играет роль евнуха. Та над услов-
ность свойственна и другим частям театраль-
ного костюма помимо халата, а именно: голов-
ным уборам, обуви, гриму. Мода и условно 
понимаемая красота способствуют иногда нару-
шению принятой формы костюма. Так , перед-
ник служанки часто но достигает колон, как 
этого требует традиция; женский костюм иног-
да состоит из штанов и кофты вместо халата— 
вопреки запрещению появляться в таком ви-
де на сцене. Особенно инторосон театральный 
грим. Он являотся несомненным пережит-
ком татуировки, следов которой, в противо-
положность Японии, в Китае не сохранилось. 
Грим конечно условен и соответствует опреде-
ленной роли, выявляя пород зрителем характер 
действующего лица. Сравнение образцов грима, 
бывшего в ходу в 14 в., и совромонного несомнен-
но говорит о том, что современный грим болоо 
изощрен, но в нек-рых случаях осложнен и вы-
чурен. В комедиях грим за редкими исклю-
чениями отсутствует. Растительность на лице 
китайцев обычно не волика; поэтому густая 

^ растительность и цвот оо такжо относятся 
к условному гриму. Так жо, как и цвет костюма 
артиста, цвет ого бороды условен: волшебники 
и маги носят голубые бороды, персонажи отри-
цательного характера—красные и голубые. 
Хотя китайцы и не носят масок, как японские 
актеры, но зато они так густо накладывают 
краску на лицо и подвешивают столь нереаль-
ные чудовищные бороды, что создается полное 
впечатление масок. 

Простота устройства китайской сцены, не 
требующей декораций, определяет и тип зда-
ния К. т. В деревнях спектакли даются в любом 
храме, если нет специального помещения, т. к. 
одно из зданий этого храма всегда может быть 
приспособлено для спектаклей. На базарах 

споктакли даются бродячими труппами под 
открытым воздухом. В городах в большинстве 
случаев театр представляот собой обыкновен-
ный навес, покрытый циновками. Под навесом— 
открытая сцена-эстрада. Перед сценой—откры-
тый партер, занятый столиками для посетите-
лей, к-рым подаются сладости, чай и кушанья; 
в руках зрителей отжатыо досуха в кипятке 
полотенца, к-рыми они вытирают пот или пыль. 
По бокам партора во втором этансе идут ложи, 
занимавшиеся раньше гл. обр. женщинами. 
На сцену ведут две двери: одна для выхода 
артистов на сцену, другая для ухода со сцены; 
за перегородкой, гдо находятся двери,—арти-
стические уборные. Двори но имеют створок, 
а прикрыты обычно куском ткани—занавеской. 
В последнее время для театральных предста-
влений стали строить камонныо здания боль-
шой вместимости. Оркестр помещается на от-
крытой сцоие. Там же присутствуют и техни-
ческие служащие, к-рые подают артистам чай 
(напр. по окончании какой-нибудь арии), пере-
ставляют меболь, устраивают временные деко-
рации (напр. ставят на стол один—два табу рота 
для того, чтобы изобразить горы, и т. п.) .— 
Спектакль в К . т. длится весьма долго (часов 
шесть и более). 

Артнстич. кадры пополнялись гл. обр. пу-
тем наследования или же воспитывались в спе-
циальных школах. Китайский актер долнсон 
пройти большую выучку, чтобы освоить всю 
массу условных движений, ворноо, научить-
ся владеть своим телом так, чтобы каждым 
жестом быть понятным зрителю. Д л я китайско-
го актера существеннее всего владеть мимикой 
и жестом, техникой речи и пения. Он культи-
вирует чистое масторство, доводит до величай-
шего соворшопства выразительные сродства 
прекрасно вымуштрованного человека. Жен-
ские роли исполняются в К. т. мужчинами. 
Смешанных трупп нот; но зато есть труппы, 
гдо женщины играют мужские роли. 

Современный К. т. стоит на распутьи. Зна-
комство с европейским театром привело к из-
вестному сдвигу в смысле прежде всего тема-
тики. Наряду со старыми классическими пьоса-
ми появились обработки новых литературных 
произведений. Одновременно с тематикой стало 
изменяться и самое оформление пьес; поиски 
выразительных форм приводят к восстановле-
нию древних танцев и пантомим. Знакомство 
с Западом ведет к заимствованиям некоторых 
элементов оформления: появляются занавес, 
декорации. Самое же основное—артист усваи-
вает необходимость индивидуального творчест-
ва и отхода от стандартов. Артист, социаль-
ный парий до революции 1911, выступает в 
пьесах революционного содернсания, становится 
полноправным членом общества. Дальнойшое 
знакомство с западной литературой, в т. ч. ли-
тературой России, дает в результате переводы 
Чохова, Толстого, Горького и др. В период 
1911—25 возникает новый театр, копирующий 
западно-европейский. Решительный сдвиг в ис-
тории К. т. создает, с одной стороны, националь-
но-роволюционное движение 1925—27, с другой 
стороны,—победное движение советских войрк 
в районах Северного Китая. 

В 1933 в советских районах было создано 
около 300 новых театров. Получили большое 
развитие драмкружки и клубы. Старый клас-
сический театр феодальной эпохи сохранился 
до сих пор в своих лучших образцах. Самые 
крупные актеры К. т. выступают в Старинном 
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тоатре. Таковым был гениальный актер Тан 
Цзинь-пэй, таковым является в наше время 
М:>й Лань-фан, самый знаменитый исполнитель 
женских ролей. 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК. Современный китайский 
язык, подобно аннамскому языку и сиамскому 
языку (см.), принадлежит типологически к т. н. 
слоговым ( м о н о с и л л а б и ч е с к и м ) язы-
кам, особенность которых заключается в том, 
что в них основной структурной одиницей— 
фонологической и грамматической—является 
неизменяемый слог. Структура К. я . а м о р -
ф н о - с и н т е т и ч е с к а я с тенденцией к 
а г г л ю т и н а ц и и . Синтаксические отно-
шения выражаются в ном прежде всего пос-
редством твердого порядка слов, который в 
основном сводится к формулам: определение 
пород определяемым, подлежащее пород ска-
зуемым и дополнение после сказуемого. Д л я 
выражония синтаксических отношений употре-
бляется кроме того ряд служебных слов, гене-
тически восходящих к полноценным знамена-
тельным словам, смысловая связь с к-рыми 
в большинстве случаев еще не утрачена. В си-
лу аморфности К. я . грамматические категории 
(части рочи) характеризуются в ном гл. обр. 
своими синтаксическими связями. Основное 
отличие имен от глаголов заключается в том, 
что первые не могут самостоятельно, без помо-
щи связки, выраясать сказуемое, тогда как вто-
рые этой способностью обладают в полной мере. 
Напр . ШИс—АД J A та ши игэ гунжэнь—«он есть 
рабочий» (X А гунлгань—имя), но ftb jfë та цзоу— 
«он идот» (яЕ цзоу—глагол). Аморфностью К. я . 
объясняется тот факт, что в ном, как и в ан-
глийском, одно и то жо слово в зависимости 
от синтаксического окруиюния можот в ряде 
случаев принадлежать то одной то другой части 
речи. Ср. —(|й|}| iîjЙС.Г& игэ юэди сюси—«мосяч-
ный отдых» (ffc.fi, сюси—имя) и % ЙС.Й.— F яо 
сюси ися—«надо немного отдохнуть» ()%,fi, сю-
си—глагол) . Основным способом словообразо-
вания и вместе с тем основным типом слова 
являотся в современном К . я . с о е д и п о н и о д в у х 
непзмоняемых слогов-«корной», вроде I A гун-
жэнь «рабочий + человек» =рабочий, ïft даолу 
«дорога +путь» = дорога, шохуа «говорить + 
слова»=говорить и т. п. Словообразование пос-
редством суффиксов играет в К . я . очень не-
значительную роль. 

Фонотически для современного К. я . харак-
терно отсутствий скопления согласных в слоге: 
не только исключены какие-либо сочетания 
двух и более согласных, но на конце слога кро-
ме гласных вообщо терпимы лишь согласные 
«н»,«нг» и реже(в нек-рых диалектах) м >,<п»,«т», 
«к». Д р у г а я характерная особенность К. я. как 
современного, так и древнего заключается 
в том, что слоги различаются друг от друга не 
только входящими вих составсогласными и гла-
сными, но такясе присущим каждому слогу то-
ном (музыкальным ударонйем); число послед-
них в зависимости от диалекта варьируот от 
3 до 9. В северном китайском языке 4 тона: ров-
ный тон, восходящий, нисходяще-восходящий 
и падающий. 

К . я . распадается на несколько групп диа-
лектов, в основном отражающих дробленио 
фоодалыюго Китая на ряд уделов. Эти диалек-
ты настолько сильно отличаются друг от друга 
фонетически, словарно и отчасти грамматиче-
ски, что не дают возможности взаимного пони-
мания, и с этой точки зрония скорее эаслу-
нсивают названия отдельных языковых групп. 

Наибольший удельный вес и распространение 
('•"/зКитая, 275 млн. чел. говорящих) имеет се-
верная группа диалектов, охватывающая весь 
Соверный Китай (до реки Янцзы и местами захо-
дящая за нее), а также провинции Гуйчжоу, 
Юньнань и западную часть Гуанси. Эта группа 
диалоктов обычно называется м а н д а р и н с к о й 
(по-китайски гуаньхуа—«чиновничий язык»), 
поскольку один из Диалектов этой группы—ди-
алект бывшей столицы, Пекина,—лег в основу 
языка чиновничества. На этом диалокто бази-
руется почти вся учебная литература. На нем 
исо с искусственным привнесенном нок-рых 
особенностей других северных диалектов, в 
частности диалекта города Нанкина , построон 
и так наз. «государственный язык» (гоюй), 
противопоставляемый языкам «местным», «на-
родным» (тухуа, сухуа) и в виде общегосу-
дарственной языковой нормы усиленно насаж-
даемый во всем Китао. Северной группе диа-
лектов противостоят т. п. ю л е н ы о К. я . , вклю-
чающие в свой состав группы диалоктов У 
(провинция Чжэцзян и ю.-в. часть провин-
ции Цзянсу;типичным представителем их явля-
ется язык города Шанхая); диалектов Минь 
(провинция Фуцзянь, восточные области Гуан-
дуна и о-в Формоза; основные диалекты фу-
члюуский и амойский); диалектов Юэ (осталь-
ная часть Гуандуна и вост. часть Гуанси; основ-
ные диалекты—кантонский и хакка) и наконец 
группу диалектов Центр. Китая (провинции Ху-
нань и Цзянси). Особняком стоят языки не-
китайских народностей: монголов, тибетцев, 
носу, мои, тай и др. В СССР 1С. я . представ-
лен в Дальне-Восточном крае (гл. обр. 
шаньдунские диалекты соворной группы), а 
такясе в Киргизской и Казахской АССР (так 
называемый д у н г а н с к и й язык, в основе 
которого лолсат говоры китайских провинций 
Ганьсу и Шэньси). 

История К. я . распадается в основном на 3 
больших периода: период архаичного К. я. 
(примерно с 5 в. д о х р . э.), период дровно-китай-
ский (с5 в. хр . э.) и пориод ново-китайский (при-
мерно с 14 в. хр . э.). Архаичный К. я . настоль-
ко лее не похож на любой из современных К. я., 
насколько язык латинский не похолс на фран-
цузский. В отлично от современного архаич-
ному К. я . свойственны более сложная фоне-
тическая структура, характеризующаяся пре-
обладанием согласных над гласными и в част-
ности наличием двойных согласных в начале 
и согласных «д», «р», «г» в конце слога; из-
меняемость слов, выраясающаяся в склонении 
личных местоимений, а также в словообразо-
вании посредством чередования тонов, соглас-
ных и гласных [напр. fè цзиунг—«следовать» 
(глагол), № циунг—«последователь» (имя)]; 
однослолсная, а но двуслояшая норма слова. 
К . я . обычно объединяется с языками т а й (си-
амским и др.) и т и б е т с к и м в одну боль-
шую группу с и н о - т и б е т с к и х я з ы к о в . 
Вопрос о связи мон{ду всоми этими языками 
до сих пор однако не решен. 

Китайская письменность—нозпуковая.п идео-
графическая (см. Идеография, Письмена). Коли-
чество наиболее употребительных китайских 
идеограмм равно в средном 4—5 тысячам. Если 
же учость и болео редкие идеограммы, встре-
чающиеся гл. обр. в специальных и в старых 
текстах, то это число должно быть сильно уве-
личено (до 12—13 тысяч). Первые достовер-
ные памятники китайского иероглифического 
письма (надписи на гадательных костях) отно-
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сятся ко второму тысячелетию до хр. э. Внут-
ренняя структура и внешний вид китайских иде-
ограмм прошли длинный путь развития и под-
верглись ряду изменений, особенно радикаль-
ных поело изобретения кисти и бумаги (2 в. до 
хр. э.). С точки зрония внутренней структуры, 
лишь небольшое число идеограмм является 
идеограммами в узком смысле этого слова, т. е. 
изображениями тех или иных конкретных пред-
метов или отвлеченных понятий. В подавляю-
щем большинство случаев идеограммы структур-
но распадаются на 2 части—смысловую, по-
казывающую, к какой семантической группо 
данная идеограмма относится, и фонетическую, 
передающую приблизительное произношение 
идеограммы, но произношение не современное, 
а той эпохи, когда данная идеограмма была 
составлена. 

В связи с том, что китайское письмо говорит 
больше зрению, чом слуху, стоит и то обстоя-
тельство, что письменный К. я. (т. н. воньянь) 
резко отличается от К. я. разговорного. Он 
базируется не на двухслолшой, понятной на 
слух, словарной норме совромонного разговор-
ного К. я. , а на односложной, на слух ужо 
непосредственно не воспринимаемой словар-
ной норме архаичного К. я. , откуда к тому же 
в письменный К. я. вошло большое число лек-
сических и грамматичоских особенностей. На-
пример словосочетанию—7î и ши—«один ка-
мень» соответствует — Щ икуай шитоу — 
и т. п. 

Так называемая литературная революция 
(см. Китайская литература) в известной сто-
поии приблизила письменный китайский язык 
к языку разговорному и привела к созданию 
нового письменного китайского языка (так 
наз. байхуа—«простой, понятный язык»), в 
основном исходящего не из однослолшой нормы 
архаичного К. я., а из двусложной нормы язы-
ка разговорного. Но отражая однако языка 
широких масс и будучи с самого момента своего 
возникновения мероприятием половинчатым, 
байхуа в связи с обостренном в К. классовых 
противоречий вызвал за поелодние годы против 
себя ряд возралсоний как со стороны левых, 
•стремящихся порвать с его половинчатостью 
и построить письменный язык на осново лсивой 
рочи самых широких слоев китайского насе-
ления, так и со стороны крайних правых, тре-
бующих, наоборот, возвращения к старому пись-
менному языку.—Большая трудность овладе-
ния идеографической письменностью, а также 
резкое отличие письменного К. я. от разговор-
ного способствуют тому, что основная масса 
китайского населения неграмотна, и знанио 
Идеографической письменности, носящей рез-
ко выраженный классовый характер, монопо-
лизировано господствующими классами и при-
том но только господствующими классами фео-
дально-бурясуазного Китая, но, в силу условно-
сти китайского письма и прежного культурно-
политического влияния Китая, такжо и господ-
ствующими классами Японии, Кореи, а в про-
шлом и Аннама. Появившиеся за поелодние 
годы в Китае системы звукового письма [так 
называемые чжу-инъ-цзы-му (<'М.) и р о м а н и -
з а ц и я , основанные на принципе обязатель-
ного общегосударственного языка гоюй] рас-
пространения не имеют. 

В СССР, гдо проблема письма неразрывно 
связана с проведением ленинско-сталинской 
национальной политики, для китайских трудя-
щихся Дальне-Восточного края разработано 

и в 1931 вводено звуковое письмо на основе 
унифицированного алфавита народностей Совет-
ского Союза (см. Латинизация письменности). 

Лит.: Общие работы: К а г 1 g r e n В . , Sound and 
symbol in Chinese, Oxford. 1923; е г о i n e . Phi lo logy 
of Ancient China, Oslo, 1926; M a s p e r о П. , l.a lan-
gue chinoise (Conférences de l ' Ins t i tu t de l inguist ique de 
l 'univers i té de Paris, 1934); C a r r D. , Characterization 
of the Chinese national language, «Bul let in de la So-
c i é t é polonaise de l inguist ique», 1932; M a p p И. П. , 
Китайский П8ЫК и палеонтологии речи, «Доклады Ака-
демии наук» (серии В), Л . , 1926; е г о ж е, Яфетическая 
теория, Баку . 1928. 

Г р а м м а т и к и и у ч е б н ы е п о с о б и я : d a -
b e i е л t z О. , v der, Chinesische Grammatik , Lpz.. 1881; 
M u 1 I I e J . , Het Chlneesch Taalelgen, 3 vis (B ib l io thè -
que Linguist ique Anthropos, tt. V—VII, Vught, I 930—33 
(наиболее полный курс кит. грамматики; I т. пыше.л так-
ж е и англ. пер.: The structural principles of the Chinese 
language, v. I, Peiplng, 1932); С h а о Y u a n - J e n . A 
phonograph course in the Chinese national language, 1925 
(один из лучших самоучителей К . п.); А I d r I c i l II. S. , 
Practical Chinese, 2 vis, 2 ed. , Pelping, 1934; И n a -
il о n А. И. и il о л и n а н о n Е. Д . , Грамматика сонрс-
менного китайского языка, M., 1930. 

И с т о р и и я з ы к а и д и а л е к т о л о г и я : 
К а г I g г е л В. , Etudes sur la phonologie chinoise , 
4 vis . Stockholm—Upsala , 1915—26; е г о ж е , Word 
fami l i e s in Chinese, Stockholm, 1933; е г о ж е , b e 
proto-chinois, Langue f l ex lonne l le (Journ. Asiat . , 1020); 
Д p a г y H о n ы A. A. и 10. 11., К латинизации диалектов 
Центрального Китая, «Известия Академии наук СССР», 
серии VII (Отд. общ. наук), Л . , 1932, M 3; и х ж е , 
Дунганский язык, «Записки Ин-та востоковедении», Л . , 
1936. . № 6 ; M a p p 11. Н. , Яфетическая теории и се-
мантика китайского языка, «Доклады Академии наук» 
(серии В), J i„ 1926. 

С в я з ь с д р у г и м и я з ы к а м и : G r u b e W . , 
Die sprachgcschlcht l iche S te l lung des Chinesischen, Lpz. , 
1881; S i m o n W., Tibet isch-chinesische Wortg ie lchun-
gen, В., 1930; W u l f f K. , Chinesisch und Tai, K p h e n -
liavn, 1934; M a p p II. Я. , Египетский, шумерский, 
китайский и их палеонтологические встречи, «Доклады 
Академии наук» (серия В), Л . , 1927. 

П и с ь м е н н о с т ь : W I e g e r L . , Charactères 
ch ino i s . . . , 4 ed. , H ien-Hlen , 1924; K a r l g r e n В. , 
Ana ly t i c dict ionary of Chinese and Slno-Japanese, Pa i l s , 
1923; B y п а к о в Ю., Гадательные кости из Ханани 
(Китай), Акад. наук, 1935; Орфографический справочник 
латинизированной транскрипции китайских иероглифов, 
M., 1932: А л е к с е е в В. М., Китайская иероглифиче-
ская письменность и ее латинизации, Л , , 1932: В а -
с и л ь е в В. П. , Анализ китайских иероглифов, ч. 1, 
под ред. А. О. Ивановского, 2 изд. , СПБ, 1898; е г о 
ж е, Анализ китайских иероглифов, ч. 2—Элементы ки-
тайской письменности, СПБ, 1884; См. также журналы: 
«Культура и письменность Востока» и «Революции и 
письменность». 

С л о в а р и : C o u v r e u r Г. , Dict ionnaire clas-
s ique de la langue chinoise . . . , 2 éd. , Ho-klen-fu, 1911; 
G i l e s H. A., A Chinese-English dict ionary, 2 ed. , 
Shanghai , 1912; M a c G i 1 1 i v r a y D. , A mandarin-
romani zed dict ionary of Chinese Including new terms 
and phrases, wi th new supplement , 7 ed. , Shanghai , 1925; 
T s a n g O. Z., A complete Chlnese-Engltsh d ic t ionary , 
7 ed. , Shanghai , 1923; R u d e n b e r g W . , Chtnesisch-
deutsencs Wflrterbuch, Hamburg, 1924; M a t h e w s 
R. II. , A Chinese-Engl ish dict ionary, Shanghai, 1931; 
П а л л а д и й , арх . , и II о п о в П. С., Китайско-русский 
словарь, Пекин, 1888; И н н о к е н т и й, еп. , ПОЛНЫЙ 
русско-китайский словарь, Пекин, 1909; К о л о к о л о в 
В. С., Краткий китайско-русский словарь. . , Москва, 1935. А. Драгунов. 

КИТАЙСКИЙ ЯСЕНЬ, дерово, известное боль-
ше подназваниемайлапт.а(см.). Название К. я. 
происходит от нек-рого сходства его листьов 
и плодов с ясенем. 

КИТАЙСКО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
(КВЖД), начата постройкой в 1898 и в 1903 
открыта для движения. Дорога кратчайшим 
образом соодиняот Дальне - Восточный край 
(см.) с Вост.-Сибирским краем и проходит по 
огромной полупустынной и малозаселенной 
местности Маньчжурии на протяжении свыше 
2.500 км. Основная магистраль идет от ст. 
Маньчжурия до ст.^Пограничная, южная часть 
дороги—от ст. Харбин до Дайропа и Порт 

[ Артура. 
В 1986, в период развернутого наступления 

российского империализма на Дальний Восток, 
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царским правительством была получена кон-
цессии на постройку дороги через Сев. Маньч-
ж у р и ю . Формально концессия была заключена 
от имени Русско-Китайского — впоследствии 
Русско-Азиатского банка , — чтобы замаскиро-
вать ее правительственный характер . Однако эта 
юридическая фикция была разоблачена у ж е в 
момент ео создания. «Пришлосьустановить фор-
му, по которой, с одной стороны, китайское 
государство в лице Ли Х у н - ч ж а н а давало кон-
цессию на сооружение Восточно-Китайской 
дороги и давало концессию именно Русско-
Китайскому банку , а с другой стороны, Р у с -
ско-Китайский банк особым актом передавал 
это право об-ву Восточно-Китайской ж . д. . . . 
Н о чтобы Русско-Китайский банк не мог вос-
пользоваться этим восьма ценным правом, 
я одновременно приготовил и соглашоние с Рус -
ско-Китайским банком, по которому Русско-Ки-
тайский банк передавал все это дело в руки об-ва 
Восточно-Китайской дороги, которооимело быть 
сформировано русским правительством» (В и т -
т е, Воспоминания, т. I, 1024, стр. 47 — 48). 
В другом мосте Витте утверждает : «Пришлось 
образовать об-во Восточно-Китайской дороги, 
которое конечно было и до настоящего времени 
состоит в полном распоряжении правитель-
ства» ( т а м ж е, стр. 44). Несмотря на избран-
ную д л я предприятия К В Ж Д форму акционер-
ного общества, в действительности никакой 
подписки на акции не было: весь пакет в 1.000 
акций с самого начала функционирования 
К В Ж Д о к а з а л с я в обладании быв. Русского го-
сударств. б а н к а . — Ц а р и з м стремился к экспан-
сии в Маньчжурии , «и вот теперь жадные лапы 
европейских капиталистов потянулись к Ки-
таю. Потянулось чуть ли не прежде всох и рус-
ское правительство, которое теперь так распи-
нается о своем „бескорыстии"» (JI о н и н, Соч., 
т. IV, стр. 61). — Чтобы получить концессию, 
была дана миллионная в зятка китайскому са-
новнику Ли Х у н - ч ж а н у . По договору России 
предоставлялось право эксплоатировать дорогу 
в течение 80 лот со дня открытия двинсония. 
Об-ву КВЛСД были предоставлены всевозмож-
ный привилегии: «безусловное и исключитель-
ное управлонио своими зомлями», право соору-
ж е н и я телеграфа, доходы об-ва освобождались 
от налогов, об-во было свободно от какого бы 
то ни было контроля со стороны китайского 
правительства . Состав у п р а в л е н и я дороги, на-
значение и увольнение главных с л у ж а щ и х под-
л е ж а л и утверждению русского министра фи-
нансов. Таким образом К В Ж Д строилась по 
существу к а к продолжение российской роль-
совой сети. После боксерского восстания Рос-
сия преобразовала охранную с т р а ж у ж . д . 
в пограничную стражу , д л я чого был образован 
в Маньчжурии особый З а а м у р с к и й о к р у г от-
дельного корпуса пограничной стражи.—Предо-
ставление т а к и х широких привилегий царскому 
правительству в Сов. Маньчжурии отчасти объ-
яснялось стремлением китайской правящей кли-
ки противопоставить российский империализм 
наступающему японскому империализму в Ки-
тае. Японский империализм вынужден был тогда 
отступить, однако только д л я того, чтобы на-
чать подготовку нового наступления . 

1 / V I I 1903 состоялась передача К В Ж Д в экс-
плоатацию, хотя л и н и я еща не была полностью 
закончена . Стоимость передаваемого имущества 
была определена в 374.955.598 рублей , при-
чом в эту сумму включались т а к ж е убыт-
ки от боксерского движения (см.) в размере 

71.745.878 руб . К этому времени рольсовый 
путь со всоми ветвями достигал 2.500 км. Дея-
тельность общества КВЯСД с самого начала 
вышла далеко за рамки собственно ж.-д. пред-
приятия . Об-во К В Ж Д приобретало пароходы 
д л я организации морского транспорта (уже 
в 1903 об-во владело 20 пароходами); во мно-
гих портах Д а л ь н е г о Востока были устроены 
склады, конторы и д а ж е пристани об-ва К В Ж Д . 
Стоимость тихоокеанской флотилии об-ва опре-
делялась в 11 Чг млн. руб. Об-во владело теле-
графом, толофопными станциями, производило 
добычу угля , лесныо разработки, вело разведки 
ископаемых в различных районах Сен. и Юж. 
Маньчжурии . Общество имело ряд обслужи-
вающих учреждений и предприятий: магазины, 
больницы, школы, библиотеки и т. д .—После 
Русско-японской войны в силу Портсмутского 
договора ( 2 3 / V 1 I I — 5 / I X 1905) обе стороны обя-
зывались эвакуировать Маньчжурию. Рос-
сийское правительство, к-рое выступало в ка-
честве владельца дороги, уступило Японии 
аренду и все права на Ляодунский полуостров, 
а т а к ж е южную ветвь К В Ж Д от Дальнего 
(Дайрена) до Куаньчэнцзы (Чанчунь) . Этот 
участок дороги Я п о н и я перестроила на свою 
колею. 

В е л и к а я О к т я б р ь с к а я пролетарская револю-
ция положила конец империалистической по-
литике царской России в Китао. Советское пра-
вительство отказалось от контрибуций, от тай-
ных договоров, от специальных прав и приви-
легий и т. д. После победы над Колчаком в 
обращении к китайскому народу и правитель-
ствам Южного и Северного Китая от 25/VII 
1919 Советскоо правительство з а я в л я л о , что 
«Красная армия идет на восток через У р а л не 
д л я насилия, не для порабощения, не для за-
воевания». Советское правительство предла-
гало открыть переговоры с китайским наро-
дом в лице его уполномоченных и «раз навсегда 
ликвидировать все акты насилия и несправед-
ливости, совершенные в отношении Китая пре-
жними российскими правительствами». Китай-
ское правительство не воспользовалось этим 
предложенном. Во вромя наступления Красной 
армии в З а б а й к а л ь и 2 7 / I X 1920 Совотское пра-
вительство вновь обратилось к китайскому пра-
вительству с повторным предлонсониом всту-
пить в переговоры об установлении дружествен-
ных взаимоотношений. П у н к т 8 ноты от 2 7 / I X 
1920 предусматривал заключение специального 
договора о К В Ж Д . Л и ш ь в мае 1924 китайское 
правительство преодолело сопротивление дер-
ж а в и пошло на возобновленио сношений с 
СССР, заключение общих соглашений и спе-
циального соглашения о К В Ж Д . В пориод 
от о к т я б р я 1917 до мая 1924 К В Ж Д становит-
ся объектом острейших империалистических 
конфликтов и средоточием остатков контрре-
волюции, отброшенных сюда из Советской Рос-
сии. В период интервенции 1918—20 господ-
ство на К В Ж Д захватила Япония . Колчак в 
апроле—сентябре 1918 был одним из директо-
ров дороги. Через Хорвата ( ем . )—главноуп-
равляющего К В Ж Д — Япония субсидировала 
белогвардейца Семенова (в Забайкальи) . Япо-
ния используот К В Ж Д для интервонции в Си-
бири. В Харбине был создан белогвардейский 
центр с Хорватом во главе . 

Японский империализм пытался занять в Сов. 
Маньчжурии , в частности на К В Ж Д , место 
ликвидированного революцией российского им-
периализма, 'однако встротил здось сопротивле-
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нио со стороны США. Борьба за К В Ж Д оказа-
лась тесно связанной с дальне-восточной интер-
венцией союзников и с японо-американским 
соперничеством иэ-за господства на Дальнем 
Востоке. В январе 1919 Япония была вынуж-
дена пойти на соглашение с США о совместном 
контроле над Сибирской жел. дорогой и К В Ж Д . 
В специально учрежденном для этой цели меж-
дународном комитето принимали участие все 
союзные державы, а такжо представители быв. 
правления КВЖД. Американец Стивене был 
назначен председателем технического совета 
международного комитета и ому было ввере-
но по существу управление Сибирской ж. д. 
и КВЖД; на Японию была возлолсена Ан-
тантой охрана КВЖД. Поело разгрома колча-
ковщины (1920) Япония пыталась завладеть 
дорогой. Но это не соответствовало интересам 
других империалистических дерлсав. Восполь-
зовавшись фикцией номинальной принадлеж-
ности дороги б. Русско-Азиатскому банку, 
французский капитал заявил себя собственни-
ком дороги. Между китайской администрацией 
КВЖД и б. директорами б. Русско-Азиатского 
банка было заключено соглашение об упра-
влопии дорогой (1920). Параллельно продол-
жалась деятельность межсоюзного комитета, 
к-рый оставался на дорого во главе со Стивен-
сом до конца октября 1922. Стивене пытался 
провести заем в 20 млн. долл. под залог дороги, 
к-рый однако не удалось разместить. 

Судьба КВЖД была предметом острейших 
разногласий среди империалистов на Вашинг-
тонской конференции (1922), на к-рой США пы-
тались ограничить экспансию Японии на Даль-
нем Востоке, в частности в Маньчжурии. 
Японскому империализму пришлось тогда на 
вромя несколько отступить. Уже во вромя Ва-
шингтонской конференции крупным дернса-
вам пришлосьучестьновыйфактор международ-
ной политики—Страну Советов. Правительство 
РСФСР выступило с офиц. протестом против 
какого бы то ни было обсулсдения вопроса 
о КВЖД, являющегося вопросом, к-рый каса-
ется исключительно Советской России и Китая. 
Оно заявило, что не признает решоний по во-
просу о КВЖД, вынесенных без его участия. 
Китайская делегация со своей стороны заяви-
ла, что в отношении К В Ж Д Китай намерен 
договориться с РСФСР. Специальная техниче-
ская подкомиссия о КВЖД на конференции 
вынуждена была признать, что «дорога дейст-
вительно является собственностью русского 
правительства». Попытка США провести пред-
ложение об интернационализации КВЖД была 
провалена Японией и Францией, к-рые имели 
свои виды на дорогу. Против этого предлонсо-
ния возрансали такжо китайские делегаты. Не 
придя к единому решению, конференция огра-
ничилась принятием ни к чему не обязывающих 
резолюций о необходимости охраны дороги, 
экономного расходования средств, «ответствен-
ности Китая за невыполнение перед иностран-
ными держателями акций или облигаций и кре-
диторами об-ва К В Ж Д обязательств, основан-
ных на контрактах, и т. д.». — Значительную 
роль на КВЖД играли различные белогвар-
дейские эмигрантские группировки. Организуе-
мые на средства китайских властей и империа-
листических держав бологвардойские банды 
производили налеты на советскую территорию. 
Часть эмигрантов использовалась и в качестве 
служащих в правлении и в местных органах 
КВЖД. Большая часть белогвардейских груп-

пировок поддерживала лолепую версию о при-
надлежности дороги б. Русско-Азиатскому бан-
ку, к-рый был связан с французским правитель-
ством. Далее после формального признания Ки-
таем прав СССР на дорогу и после восстанов-
ления отношений между СССР и Францией фран-
цузское правительство пыталось доказывать 
свою «специальную заинтересованность». На 
доле никаких прав б. Русско-Китайский—впо-
следствии б. Русско-Азиатский—банк по отно-
шению к К В Ж Д не имел. 

Под давлением национального движения ки-
тайское правительство, несмотря на протест 
французского, американского и японского пра-
вительств, было вынуждено пойти на соглаше-
ние с СССР. 31/V 1924 оно подписало соглаше-
ния с СССР об общих принципах для урегули-
рования вопросов между СССР и Китаем и о 
времонном управлении К В Ж Д . В этих соглаше-
ниях в соответствии со своей основной линией 
политики по отношению к китайскому народу 
Совотское правительство отказалось от специ-
альных привилегий, от экстерриториальности, 
от концессий, от боксерской контрибуции, 
к-рая шла отныне на цели просвещения, от 
всего того, что делало К В Ж Д орудием импери-
алистической политики царской России, объ-
явило недействительными касающиеся Китая 
договоры царского правительства, заключенные 
с третьими дерясавами. К В Ж Д объявлялась чи-
сто коммерческим предприятием, доходы к-рого 
и управление которым находились в руках 
обоих государств. Все вопросы, касающиеся 
гражданского управления, военного, админи-
страции, полиции, судебные вопросы, налог» 
и т. д. были переданы в полное ведение китай-
ских властей. В отличие от устава К В Ж Д 1890, 
к-рый устанавливал возможность выкупа доро-
ги не ранее чем чероз 30 лет, соглашение 1924 
допускало выкуп дороги Китаем в любое вре-
мя. Правление дороги составлялось из 5 китай-
ских и 5 советских граждан, председатель—ки-
тайский гранедаиин—и товарищ председателя— 
советский гражданин—оба подписывают распо-
ряжения правления, управляющий дорогой— 
гражданин СССР. Японское и французское-
правительства заявили повторный официаль-
ный протест против соглашения. Маньчнсурня 
под влиянием Японии продънвила требование-
о заключении с ней самостоятельного договора. 
20/IX 1924 был подписан договор мояеду пра-
вительством СССР и автономным правитель-
ством трех восточных провинций, аналогичный 
соглашению 31/V 1924. 

За период совместного управления Китая 
и СССР К В Ж Д быстро поправила свои рас-
строенные финансы и стала давать значитель-
ную прибыль. В 1924 чистая прибыль дороги 
достигла 7,3 млн. руб., в 1925—15,5, в 1920— 
10,1, в 1927—9 млн. руб. Была покрыта за -
долженность свыше 13 млн. руб. На улучшение 
дороги, смену рельсов, постройку нсилых до-
мов, зданий школ, электростанцию было за-
трачено св. 30 млн. руб. На К В Ж Д был прове-
ден 8-часовой рабочий донь, 2-недольный от-
пуск, организована охрана труда, повышена 
зарплата, улучшена мед. помощь и культурное 
обслуживание рабочих и т. д. Грузооборот до-
роги в 1927 достиг 4.800.000 т . Несмотря на 
подобную плодотворную деятельность нового-
правления К В Ж Д , мукденская клика под влия-
нием гл. обр. японских империалистов органи-
зовала ряд провокаций. Ужо в январо 1925 
маньчжурские власти захватывают харбинскую-
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товарную станцию с подъездными путями и 
складами. После этого следует одно за другим 
ряд нарушений соглашений 1924. Мукденские 
пласти оказывают сопротивление в вопросе об 
увольнении с дороги белогвардейцев. В январе 
1926 происходит конфликт по вопросу о бес-
контрольной бесплатной перевозке местных 
войск; мукденскио власти арестовывают упра-
вляющего дорогой Иванова, захватывают реч-
ной флот К В Ж Д и портовое оборудование, как 
якобы но относящиеся к составу имущества 
К В Ж Д . С весны 1927 провокациями явно под-
готовляется захват К В Ж Д и разрыв с Совет-
ским правительством. Советскому Союзу предъ-
являются необоснованные требования о пере-
даче наличных средств дороги в маньчисурские 
банки, о переходе дороги иа маньчисурские де-
нонсные знаки и т. д. Учащаются нападения бе-
логвардейцев на советских граждан; усилива-
ются роспроссии в отношении профессиональ-
ных организаций дороги. 2 2 / X I I 1928 мукден-
С1СИМН властями захватывается телефонная стан-
ция КВЖД. 27/V 1929 производится налет на 
консульство СССР в Харбине, сопровонсдаемый 
фальшивками о «пропаганде», и пр. 

10/VII 1929 дубань дороги Люй Члсун-хуан 
предъявил управляющему дорогой Емшанову 
требование передать управление чиновнику, 
назначенному дубаном. Послеотказа подчинить-
ся такому требованию Емшанов, ого замести-
тель и целый ряд других слуисащих были от-
странены от работы и высланы в СССР. Совет-
ские граждане были подвергнуты издеватель-
ствам и пыткам. Советское правительство одна-
ко вновь предложило мирное урегулирование 
конфликта. Убедившись в бесплодности и этой 
попытки, Советское правительство вынунсдено 
было 17/VII 1929 заявить о разрыве диплома-
тических и хозяйственных отношений с Кита-
ем и прекращении ж.-д. связи между СССР и 
Китаем. Нанкинское и Мукдепское правитель-
ства продолжали усиленно провоцировать вой-
ну, являясь исалкой игрушкой в руках импери-
алистов, пытавшихся прощупать штыком обо-
роноспособность Советского Союза. В ответ на 
эти провокационные выступления была образо-
вана Особая Дальне-восточная армияпод коман-
дованием т. Блюхера для защиты границ Совет-
ского Дальнего Востока.—Оставаясь верным не-
изменным принципам своей вношной политики, 
Советское правительство с самого начала заяви-
ло, что готово, несмотря иа насильственные, 
провокационные действия китайских властей, 
вступить с Китаом в переговоры по вопросу о 
К В Ж Д . Это предлоисенио не было принято, и 
СССР вынужден был объявить о разрыве дипло-
матических и хозяйственных отношений с Ки-
таем. Авантюра на К В Ж Д была предпринята 
при активном содействии со стороны враждеб-
ных СССР сил. Выступление дорнсав в июле 
1929 с предложениями посредничества напоми-
нает попытки тех же держав во время Вашинг-
тонской конференции 1921—22 и при заключе-
нии соглашения 1924 установить международ-
ную опоку над К В Ж Д . После разгрома гене-
ральских и бологвардойских банд, нарушавших 
границу СССР, был подписан Никольск-Уссу-
рийский протокол 3 / X I I , а затем Хабаровский 
протокол от 22/Х111929, в силу к-рого на К В Ж Д 
был восстановлен порядок и полоясоние, преду-
смотренное соглашениями 31/V 1924.—Китай-
ское общественное мнение но смогло . выста-
вить против Хабаровского протокола ни одного 
оозралсепия. Пот никакого сомнопия, что при 

аналогичном конфликте с другим государст-
вом Китаю были бы продиктованы условия, 
унизительные для ого суверенитета. Конфликт 
1929 обманул ожидания империалистов. Высо-
к а я обороноспособность СССР оказалась вне 
всякого сомнения. С другой стороны, конфликт 
лишний раз подчеркнул подлинно мирные наме-
рения Советского Союза и его отношение к уг-
нетенным народам. После сокрушительного раз-
грома, к-рый Красная армия нанесла бандам ки-
тайских милитаристов, Советский Союз не по-
требовал себе каких-либо приобретений, а огра-
ничился лишь восстановлением положения, су-
ществовавшего на дороге на основании Пекин-
ского и Мукденского соглашений 1924. Ха-
баровским протоколом был предусмотрен созыв 
специальной конференции для полного урегу-
лирования отношений, связанных с КВЖД, 
к-рая в виду саботажа китайской стороны не 
привела к каким-либо результатам. 

Оккупация Маньчжурии Японией, начавшая-
ся в 1931, вновь создала на дороге напрянсеи-
ноо полоисение. Одним из первых шагов окку-
пационных властей был захват всех ж . д. в 
Маньчжурии и сооружение новых военно-стра-
тегических дорог. Все дороги были подчинены 
управлению Юле.-Маньчжурской ж. д. В япон-
ских правящих кругах боролись две клики, 
из к-рых одна настаивала на прямом захвате 
К В Ж Д , другая же считала это по создавшему-
ся соотношению сил невозмоленым. 

Чтобы помешатьагрессивным элементам япон-
ского империализма развязать войну на Даль-
нем Востоко, Советское правительство в соот-
ветствии с основами своей мирной политики 
2/V 1933 сделало предлонсение об открытии пе-
реговоров о продаясе дороги. 26/VI 1933 в То-
кио открылась Советско-Маньчжурская кон-
ференция по вопросу о продаже К В Ж Д . Совет-
ская делегация определила выкупную сумму 
дороги в 250 млн. зол. руб. , что по курсу дня 
составляло ок. 625 млн. японских иен. В ответ 
на это маньчисурская делегация предложила 
явно носерьезную цену в 50 млн. иен, что по 
курсу дня составляло приблизительно 20 млн. 
зол. руб. В процессе переговоров совотская де-
легация, в интересах мира, 4 /VII I согласилась 
уменьшить сумму выкупа до 200 млн. зол. руб. 
Японо-маньчжурская сторона провокационны-
ми действиями на дороге пыталась воздейство-
вать на переговоры. После провокационного 
ароста шести руководящих работников на 
К В Ж Д 24/ IX 1933 произошел полугодовой пе-
рерыв переговоров. 26 / I I 1934 переговоры были 
возобновлены, и Советское правительство, вер-
ное своей политике мира, сделало новую уступ-
ку, предлоясив продать дорогу за 200 млн. иен, 
что по курсу дня составляло приблизительно 
677s млн. зол. руб. Советское правительство 
кроме того заявило, что половину этой суммы 
оно согласно принять японскими товарами. Эта 
решительная уступка Советского правитель-
ства не встротила должного отношения со сто-
роны Японии и Маньчясоу-Го. 30/VII 1934 Со-
ветское правительство изъявило готовность за-
кончить переговоры на цене в 160 млн. ион и 
принять товарами не половину, как оно пред-
лагало раньшо, а г/з выкупной цоны. 

13/VI 11 1934 в переговорах снова произо-
шел перорыв по инициативе маньчжурской 
делегации. В японской и маньчжурской пе-
чати развернулась антисоветская кампания, 
грубо извращавшая действительный ход перо-
говоров и имевшая целью оказать давление на 
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позицию СССР в вопросе о цене и условиях 
продажи К В Ж Д . 19/IX стороны наконец до-
стигли соглашения на сумме 140 млн. иен, не 
считая компенсации увольняемым рабочим и 
служащим КВЖД.—Переговоры относительно 
других условий продолжались до 23/111 1935— 
даты подписания соглашения о продаже К В Ж Д . 
Наибольшее внимание удолялось вопросу о по-
рядке передачи дороги и о гарантии выплаты 
выкупной суммы. Особо обсуждались вопросы 
о порядке увольнения совотских служащих и 
рабочих и порядке их эвакуации в СССР. Совет-
ское правительство в переговорах проявило 
большую благожелательность и уступчивость. 
Предлагая продать дорогу, правительство СССР 
йрежде всего видело в этой продалсе одно из серь-
езных средств укрепления мира. Н у ж н о было 
проявить величайшую твердость, огромную вы-
держку и решимость довести доло до конца в 
интересах мира, чтобы, не поддаваясь на про-
вокации, добиться долового разрешения слож-
нейшей проблемы. Во вступительной части ос-
новного соглашения о продалсе К В Ж Д подчер-
кивается, что СССР и Маньчлсоу-Го заключают 
соглашение об уступке К В Ж Д для того, чтобы 
«урегулировать вопрос о КВЖД» и чтобы «тем 
самым содействовать обеспечению мира на 
Дальнем Востоке». 

Основное соглашение состоит из 14 статей и заключи-
тельного протокола к соглашению, содержащего fi ста-
тен. В атом соглашении разрешены вопросы о цене сделки 
с т . 1 ) , о порядке перехода дороги, сдаче основных с л у ж б 
ст . 3), о порядке перехода прав и обязательств дороги 

(ст. 4), об нмуществах, к-рые сохраняются во владении 
органов СССР в Маньчжурии (ст. 5), о расчетах по ж. -д . 
Шмущестпу между советскими дорогами и К В / К Д (ст. 6), 
о порядке выплаты наличных денег и о порядке товар-
ных поставок в счет продажной суммы (ст. ст. H и 9), 
о расчетах с рабочими и служащими 1СВЖЛ, покидаю-
щими дорогу (ст. 10 и II) , о заключении специального 
соглашения о прямых сообщениях между советскими до-
рогами и К В Ж Д (ст. 13). 

II соглашении принят глобальный (паушальный) рас-
чет за дорогу, т. е. дорога не оценивалась по частям, 
оо инвентарю. Равным образом не имела места детальная 
приемка дороги. Фактом подписания соглашения и упла-
той первого взноса при подписании (23.300.000 иен) 
дорога поступала в распоряжение нового собственника. 
В ст. 4 условлено лишь, что сохраняют силу п . 4 с т . 9 
Соглашения между СССР и Китаем от 31/V 1924 и раздел 
З е т . 1-го Мукдепского соглашения от 20 / IX 1924. П. 4 ст. 9 
Пекинского соглашения гласит: «Правительство СССР 
соглашается быть ответственным sa псе претензии держа-
телей акций и облигаций и кредиторов К В Ж Л , возник-
шие до революции 9 марта 1917» (Сб. действ, дог . и 
соглаш., вып. I, изд. Н К И Д , 1928, стр. 30). 

; Одна треть названной суммы, а имонно 
$§46.700.000 ион, подложит уплате деньгами. Из 

них23.300.000 внесоныприподписании.Осталь-
ная сумма с начисленном 3 % годовых должна 
быть выплачена правительством Маньчжоу-Го 
правительству СССР в видо казначейских обя-
ватольств правительства Маньчлсоу-Го, к-рыо 
оплачиваются в три года в четыре срока в 
Промышленном банке Японии. Выплата налич-
ных сумм в указанные сроки обеспечена от воз-
можного дальнейшего падения иен золотой 
клаузулой, по курсу иены в отношении швей-
царского франка, и на случай отхода его от 

' эолотого стандарта в отношении чистого золота 
по курсу его на Лондон. Остальные г/я выкуп-
ной суммы—93.300.000 ион—подлелсат уплате 
в формо поставок товаров японскими и маньч-
журскими фирмами по заказам Торгпредства 
СССР в Японии в течение трех лет. Эти товар-
ные поставки оплачиваются в Промышленном 
банке Японии представительством Маньчжоу-
Го в Токио. 

Соглашением предусмотрено взаимное пога-
шение претензий по ж. -д . имуществу можду 
КВЖД и советскими ж . д. Имущество За-

Б. С. 3 . т. X X X I I . 

байкальской и Уссурийской не. д., находя-
щееся в Маньчжурии на станциях Маньчжу-
рия и Пограничная (приграничные станции 
К В Ж Д ) , остается в собственности этих дорог. 
Трехсторонний Протокол между СССР, Япо-
нией и Маньчжоу-Го содержит постановления, 
направленные к обеспечению нормальных усло-
вий для размещения и выполнения товарных 
поставок в счот выкупной суммы. Правитель-
ство Японии берот на себя но только обяза-
тельства обеспечения выполнения соглашения в 
самом его процессе, но и юридическую гаран-
тию выполпония правительством Маньчжоу-Го 
всох платежой как наличных, так и в форме то-
варных поставок. Вокруг вопроса о гарантии, 
как известно, во время переговоров шла наибо-
лее напряженная дискуссия. Правительство 
СССР, не состоящее в дипломатических отно-
шениях с Маньчжоу-Го, но могло ограничиться 
заключенном одного только соглашения с Мань-
чжоу-Го. Японское правительство было выну-
ждено предоставить но только общую полити-
ческую гарантию соглашения, но и юридиче-
скую гарантию выполнения всех материальных 
обязательств, предусмотренных соглашением. 

Трехсторонний протокол устанавливает, что поставки 
должны совершаться по нормальным ценам, в основу 
к-рых для биржевых товаров должны быть положены 
биржевые котировки, а при отсутствии их — экспортные 
цены, при отсутствии же последних — оптовые цены, 
существующие на главных рынках Нпонии и Маньчжоу-
Го. Д л я разрешения возможных разногласий между 
Торгпредством и японскими и маньчжурскими фирмами 
образуется специальная паритетная согласительная ко-
миссия в составе д в у х представителей от СССР, одного 
от Нпонии и одного от Маньчжоу-Го, которая должна 
рассмотреть споры в G-недельный срок. В случае не-
достижения соглашения в указанной комиссии споры 
передаются на рассмотрение в дипломатическом по-
рядив. м. Плоткип. 

КИТАЙСКОЕ ИНДИГО, название вост.-азиат-
ского растения Polygonum t inc to r ium (см. Го-
рец), из сем. гречишных, используется для по-
лучения синей краски. В давнее время К. и. в 
значительных количествах возделывалось в 
Китае, Индостане, Корее, Японии, но затом 
культура его заглохла , не выдержав конкурен-
ции синдигоноской(см.)и синтетическим индиго. 

КИТАЙСКОЕ ИСКУССТВО. И с к у с с т в о 2-rcf 
и 1-го т ы с я ч е л е т и й д о х р . э . Древней-
шие памятники искусства Китая относятся к 
3-мутысячелетию дохр . э. Они были обнаружены 

Рис. 1. Вааа, раскопанная в Яншао. Ок. 1500 
до христианской эры. 

в результате раскопок Андерсона в 1921 и 1924 
и, начиная с 1928,—Национального китайского 
исследовательского института истории. Рас-
копки были произведены в Хэнани; обнаружен-
ная культура относится к энеолиту. Среди 
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находок открыты украшенные орнаментом 
расписные глиняные сосуды; встречаются ор-
наменты в виде спирали и кругов красной крас-
кой по серому или красноватому черепку, а 
такжо роспись болой и черной красками с болов 
влоисным гоометричоским орнаментом (рис. 1). 

Рис. 2. Глиняная модель дома в Хэнани. 2 в. хр. в. 

В этуГже эпоху в образцах темносорой, лишен-
ной росписи керамики устанавливаются формы 
треножных сосудов типа цин дин. прообразов 
керамики и бронзы эпохи Чжоу . Примерно к 
периоду Инь (1766—1050 до хр. э.) относятся на-
ходимые в Хэнани розныо орнаментированные 
изделия из кости: рукоятки кинжалов, головные 
шпильки (пин). Еще во 2-м тысячелетии до хри-
стианской эры слагается тот цикл орнаменталь-
ных мотивов, к-рыо играют такую большую роль 
в украшениях чжоуской бронзы и к-ры'е стали 

затем постоянным 
элементом орнамен-
тации феодального 
периода. Все эти ор-
наментальные мо-
тивы сильнейшим 
образом стилизуют-
ся. Они встречают-
ся и на древнейших 
образцах ритуаль-
ных бронзовых со-
судов и на дочжоу-
ской белой керами-
ке тонкой работы. 

И с к у с с т в о 
1—19 в е к о в х р. э. 
Искусство феодаль-
ной эпохи в Китае 
за длительный пе-
риод своего разви-
тия (до конца 19 в.) 
изменялось вместо 
с другими видами 
идеологии, отражая 
в своем стиле то или 
иные этапы разви-
тия китайского фе-

одализма. При изучении китайского феодаль-
ного искусства необходимо учитывать значе-
ние местных условий, так как искусство в Ки-
тае в одну и ту же эпоху носило различ-
ный характер на юге и на севере страны, в 
центре и на западной окраине. Искусство фе-
одального периода распадается на дво основные 
хронологические группы. В первой (кончая 

16 в. хр . эры) ведущими чертами стиля являют-
ся монумонтальность и преобладание тектони-
ческого начала над декоративным, равно как 
и абстрактно-синтетический характер искус-

ства. В 17—19 веках 
искусство утрачива-
от монумонтальность; 
усиливается значение 
докоративно-орнамен-
талыюго элемента. 

А р х и т е к т у р а . 
Большинство дошед-
ших до нас дворцов, 
храмов, жилых домов, 
общественных зданий, 
мемориальных арок 
относится но ранее чом 
к периоду Мин (1368— 
1643) и гл. обр. ко 
второй его половине. 
Это объясняется тем, 
что почти все построй-
ки были деревянными, 
либо такими, в струк-
туре которых дерово 
играло значительную 
роль, а сохранились 
лишь те постройки, в 
к-рых дерево но приме-
нялось, как напр. сте-
ны, мосты, каменные 
и кирпичные пагоды, 
гробницы. Некоторые 
части Великой Китай-
ской стоны восходят к 

3 в. до хр. э. Древнойшио пагоды относятся к 0 в., 
а погребальные постройки—к началу христи-
анской эры. По их остаткам, по глиняным мо-
делям построек в погребальной корамико (в 1933 
в Хэнани был рас-
копан ансамбль гли-
няных моделей жи-
лищ, дающий поня-
тие об усадьбе мел-
кого феодала эпохи 
Хань) (рисунок 2), 
по изображениям на 
рельефах, по сохра-
нившимся японским 
деревянным построй-
кам, воздвигнутым 
по китайским образ-
цам, наконец по ли-
тературным источни-
кам молено составить 
нек-рое представле-
ние о характере ар-
хитектуры ханьско-
го периода (3 век до 
х р . э . — 3 в.хр.э . ) . Ки-
тайские литератур-
ные источники на-
чинают говорить об архитектуре только с 12 в., 
когда появилось сочиненно Инь-цзао-фаши (ме-
тод архитектуры). 

Дровнейшим памятником китайской архитек-
туры, цоликом дошедшим до нас и точно дати-
рованным (523 хр. э.), является пагода в Сун-
юэсы в Суншане, в провинции Хэнань (ри-
сунок 3). Она построена на двенадцатигранном 
основании и имеот 15 этаяюй, увенчанных не-
большой ступой. В этом последнем обстоятель-
стве и в применении арочек над нишами зао-
стренной подковообразной формы видно влия-

Рис. 3. Пагода Сун-юэсы 
в Хэнани. 52 3 хр. э. 

Рис. 4. Пагода Сянчжисы 
Олиз Сианя. 681 хр. э. 

Рис. 5. «Большая пагода ди-
ких rycefl». 652 хр. э. 
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Рис. 7. Храм I lcöa n Пекине. Он. 1420. 

тельно пагодами. Другие виды зодчества Сун-
койэпохндо нас недошли. Характерной особен-
ностью сунского пориода являются железные и 
бронзовые пагоды (рис. G). Об архитектуре вро-

Рнс. 10. Дпорсц Юаньмин Юань 0лиз Пекина. 
Ок. 1740 (по китайской картине). 

ный монументальный характер (рис. 8). Особен-
ность кит. архитектуры—исключительное ма-
стерство в сочетании архитектуры с пейзажом. 
В 18 в. декоративно-орнамонтальные тенденции 

ние индийского искусства, занесенного в Китай 
вместо с буддизмом. Архитектура эпохи Тан 
(Gl8—90G) такжо представлена главным обра-
зом пагодами. Пагоды этого периода характе-

ризуются велича-
во - монументаль-
ными формами, 
своеобразием вер-
тикального пост-
роения, смягчен-
ного рядом гори-
зонтальных высту-
пов. Материалом 
для строительства 
пагод в эту эпоху 
служат камень и 
кирпич. Примером 
каменных пагод 
может служить по-
строенная В 681 
пагода в Сянч-
жисы близ Сиа-
ня (см. рисунок 4). 
Эта пагода отлича-
ется простотой и 
строгостью форм, 
лишенных укра-
шении,если посчи-
тать зубчиков по 
карнизам. Одна из 
наиболее замеча-
тельных кирпич-
ных пагод — это 
«Большая пагода 
диких гусей», по-
строенная в 652 
(рис. 5). И агода эта 
стоит на высокой 
террасе и имоот до 
60 м высоты. 06 -
ший вид ое напо-
минает вытянутую 
ввысь пирамиду с 
усеченной верхуш-
кой. Эстетический 
эффокт достигаот-

Рис. 6. Железна» 1 з -этажная , . „ v n n n n i n v n i m i n . 
пагода в Тан-ян. Юж. Китай, ся хорошо уравно-

923 хр. а. вешенными про-

порциями, массив-
ной формой, усиленной расположенном на есте-
ственном возвышении. Архитектура периода 
Сун (900—1280) продставлона также исключи-
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мени Мин (14—17 вв.) мы имоом значительно 
лучшее представление, т. к . от этого вромони до-
шло до нас улсе довольно значит, количество раз-
личных памятников зодчества (рис. 7). Архи-
тектура периода Мин до второй половины 16 в 

Рис. 8. Колонны с драконами в храме Конфуция 
в Цюй Фу (в Шаньдуне). Нач. 16 в. 

носит еще строгий монументальный характер 
и в значительной меро повторяет болоо ранние 
образцы, но с конца 16 в. вступает в новую 
фазу, которая длится до 17—19 вн. Особенно 
характерно для этого периода широкоо разви-
тие архитектурного ансамбля. Ж и л а я усадьба, 
храм, дворец и т. д. представляют собой строй-
но организованный архитектурный комплекс, 
распланированный по определенной системе. 

Приблизительно с эпохи Ваньли (1573— 
1619) в китайской архитектуре начинают сла-
гаться эломенты нового стиля. На примере ос-
нованного в начало 15 в. и позднее неоднократ-
но перестраивавшегося (17—19 вв.) ансамбля 
б. императорского дворца можно наблюдать, как 
архитектура входит в новую фазу, здание обра-
стаот сложными деталями, вычурным орнамоп-

, том, элементами, осли можно так 
выразиться, «китайского барок 
ко», в результате чего постройки 
утрачивают свой первоначаль-
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Рис. 11. Глиняпая ста- Рис. 12. Глиняная ста-
туэтка. Музыкантша. туэтка. Лошадь. Эпоха 

Эпоха Тан. Тан. 

дпорец Юаньмин Юань, сожженный и раз-
грабленный европейскими интервентами в I860 
(рис. 10). С этого примерно времени начинается 
и обратное влияние китайской архитектуры на 
европейскую, сказавшееся в 18 в. на построй-
ках «в китайском вкусе». 

С к у л ь п т у р а . Древнейшие памятники 
скульптуры восходят к эпохе Хань . Ко 2 в. 
до хр. э. относится наиболее древний из до-
шедших до нас образцов круглой пластики— 
памятник полководцу, победителю гуннов, 
представляющий собой мощного коня, топчу-
щего поверженного варвара. Уже в Ханьскую 
эпоху можно различить в круглой скульптуре 
дне группы монументальной и малой пласти-
ки. Монументальная пластика, сюжот и образы 
которой навеяны гл. обр. буддизмом, носит 

идеалистически-аб-
страктный харак-
тер; малая пласти-
ка (преимуществен-
но из глины), нахо-
димая в погребе-
ниях и связанная с 
обычаем помещать 
в могилу знатных 
изображения всего 
того, что принадле-
жало погребенно-
му, стремится, в си-

Рис. 13. Глиняная статуэтка, л у з а д а н и я , к т о ч -
Всрблюд, поднимающийся на H f l M V в о е п п п и ч п о п п 
ноги. Эпоха Тан. 7 - 1 0 в. хр . э. Н 0 МУ воспроизведо-

нию действительно-
сти. Дошли до нас изображения домов, стойл, 
башен, телег, домашних животных, людей— 
музыкантов, всадников, конюхов и других 
слуг, обитательниц гарема, танцовщиц (рис. 11). 
Особенного развития достигает глиняная по-
гребальная пластика в эпоху Тан. Совершен-
ствуется техника, глина тщательно промы-
вается, объемы прочувствованы полно и силь-
но, лица моделированы округло, в построе-
нии отдельной фигуры или целой группы об-
ннрунсивается забота о строго выдержанной 
тектонике. Ваятелей по преимуществу занимает 
проблема движония, разрешаемая часто весьма 
удачно; особенно велико разнообразие мотивов 
движения при изображении лшвотных (рис. 12 и 
13). Одними из наиболее характерных образцов 
монументальной пластики являются колоссаль-
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ные изваяния из камня крылатых львов и тиг-
ров (гл. обр. эпохи Вэй—5 в. хр . э.) (рис. 14). 
Огромный интерес представляют произведения 
статуарной пластики и рельефы в гротах и 

Рис. 14. Крылатый лев. 5 в. хр. э. 

пещерах Юнкана и Лунмыня (5—8 вв.). В Юн-
кане украшено скульптурами свыше 20 гро-
тов. Скульптуры выполнены из песчаника, 
размеры колоссальны (высота полуфигуры боль-
шого Будды достигает 15 м) (рис. 15), в изобра-
жениях преобладают сцены из легенды о жиз-
ни Будды. Скульптура и рельефы Лунмыня 
выполнены из твердого известняка; самая ран-
няя дата исполнения—483 хр. эры; но большая 
часть относится улсе к Таиской эпохе. Будда из 
Лунмыня (676) дает образец величаво-монумен-
тального стиля танской скульптуры; характер 
моделировки тела и трактовки складок указы-
вает на китайскую переработку гандхарского 
прообраза (рис. 16). В Танскую и Сунскую эпо-
хи буддийская скульптура из бронзы, дерева 

Рис. 15. Статуя Будды из пещер Юнкан. 5 в. хр. э. 

и мрамора достигает значительного развития 
(рис. 17 и 18). В эпоху Мин скульптура пере-
живает пориод упадка; позы становятся услов-
ными, складки одожды—стереотипными. 

Наряду с круглой скульптурой значительно-
го развития в 1-м тысячелетни хр. эры достиг 

'•получают дальнейшее развитие (рис. 9). В это 
вромя в Китае возникло строительство в евро-
пейском стиле, оказавшем, правда, мало влия-
ния на дальнейшее развитие китайской архи-

л ** тектуры. В 1740 фран-
l i цузскими архитектора-
J Ï ^ J j f миблизБэйпинабылпо-

строен в стиле овропей-
TjEl, ского барокко летний 
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рельеф. Рельефпыо изображения на бронзовых i 
пластиках эпохи Хань и несколько более ран-
него вромони по своим художественным моти-
вам в по технике обнаруживают б. или м. близ-
коо родство с памятниками «звериного» стиля 
скифо-снбирского круга. Мотивы декораций 
этих пластинок и пряжек, по назначению по-
видимому предметов украшения конской упря-
жи, дают изображонин животных или групп 
животных, часто в момент боя пли нападения. 

Ж и в о п и с ь . Развитие китайской живопи-
си свидетельствует о большом разнообразии 

Рис. 16. Статуя Будды из пещер Лунмыня. 6 и. хр. в. 

художественных средств выраясония. Строгий 
монументально-синтетический стиль стенных 
росписей и ранней станковой ясивописи по-
степенно сменяется особо утонченной трактов-
кой образов, а в болоо поздний период—черта-
ми маньеризма и своеобразного натурализма. 
Литературные источники сообщают о существо-
вании стенных росписей дворцов ужо в эпоху 
Хань. Сами памятники ясивописи до нас но 
дошли, и понятно об их стиле можно получить 
лишь чорез рассмотрение барельефов (гравюры 
на камне) Ханьской эпохи. Наиболее ранними 
среди сохранившихся образцов ясивописи яв-
ляются украшенные росписью вазы с изображе-
нном охотничьих сцен, относимыо к 3 в. хр. э. 
Понятно о раиной станковой ясивописи дает 
знаменитый свиток одного из крупнейших ма-
стеров китайской ясивописи—Гукай-чжи (см.). 
Китайская картина представляет собой сви-
ток, к-рый развертывается только при рас-
сматривании, а затом снова свертывается в труб-
ку. Как материал, на к-ром пишется картина, 
китайцы употребляют шелк или бумагу. Обра-
ботанный кипящей водой шелк проклеивался 
н тщательно выравнивался лопаткой. Бумага 
приготовлялась из растительных волокон, пре-
имущественно бамбука. Будучи приготовлена, 
подобно шелку, с проклеи'ваниом квасцами, 

она становилась чрезвычайно прочной. По это-
му шелку или бумаге художник работает ки-
стью. Каждое положение кисти соответствует 
специфическому качеству линии, то острой и 
точной, то широкой и прерывистой; тушь то 
сосредоточивается в строгих мазках, то расплы-
вается в неясных пятнах. Краски—минераль-
ного или растительного происхождения. Ки-
тайский художник избегал смешивать краски; 
его основной принцип—сопоставление чистых, 
несмешанных тонов. 

Очонь рано начинает создаваться теория кит. 
искусства. Еще в С в. Се-Хо формулировал 
принципы китайской эстотшси в своих знаме-
нитых шести канонах. Здось мы находим и 
принцип ритмической исизнонности, и трак-
товку форм соответственно природе, и симво-
лизм цветов, и композицию как группировку 
согласно иерархии вещей, и указанно на необ-
ходимость следовать классическим образцам. 
13 8 в. поэт и худоясник Ван-Вой написал трак-
тат «Тайное откровение науки нсивописца». 
В нем имеются заме-
чания, характеризую-
щие воззрения на пе-
редачу пространства. 
В искусстве Дальне-
го Востока порспокти-
ва отличается своеоб-
разным характером. 
Пространство китай-
ской картины ранне-
феодального периода 
построено на принци-
пах, противополож-
ных принципам европ. 
перспективы. Предме-
ты и фигуры уменьша-
ются по море прибли-
жения их к нижней 
рамо и к породному 
плану, параллельные 
линии сходятся но в 
глубину, но навстречу 
зрителю. Китайский 
художник восприни-
мает пространство не 
в глубину, но сворху 
вниз. Пишет он обы-
кновенно, положив кар-
тину на пол, тогда как 
европеец предпочитает 
ставить картину пер-
пендикулярно к зомло. 

Наиболее яркими пе-
риодами процветания Р и с 17 м , ш м о , ш ы П т о р с . 
китайской живописи Эпоха Тан. 7—10 вв. хр. в. 
были эпохи Тан и Сун. 
О расцвете монументальной живописи свиде-
тельствуют интороспыофроски из Дунхуана в За-
падном Китае (древнейшие относятся ко време-
ни, предшествующемуэпохоТан, 5—6 вв.); хоро-
шие образцы дунхуанских фресок, привезенных 
экспедицией С. Ф. Ольденбурга, находятся в 
Эрмитаже в Ленинграде. Из худояспиков эпохи 
Тан наиболее крупными были Ли Сы-сюнь 
(651— 710) и Ван-Вой. У Ли Сы-сюня пойзаяс 
впервыо в китайской ясивописи становится са-
мостоятельным жанром. На основании описа-
ний и копий можно составить понятие о стиле 
его пойзаяса, о чисто декоративном зритель-
ном воздействии золоных и голубых тонов с 
золотыми контурными линиями. Его слоисный 
по композиции, величавый и строгий стиль 
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является контрастом интимному, пропитан-
ному мироощущением буддизма стилю Ван-
Вея. Поздние китайские художественные кри-
тики считают Ли Сы-сюня основателем «север-
ной» школы китайской живописи, а Ван-Вея— 
основоположником «южной» школы живопи-
си тушыо, но Ван-Вей происходил с крайнего 
севера, и самое противопоставление сложи-
лось в относительно позднее время. Как бы то 
ни было, с их именами связаны два основных на-
правления в пейзаже. Ван-Вей положил в осно-
ву своих картин каллиграфические особенности 
линии, и развитие этих принципов вылилось в 
сложное и ваисное в худоисоственном отношении 
явление (монохромная ясивопись тушыо), полу-
чившее широкоо развитие в эпоху Сун. В эпоху 
Сун особенно блестящего расцвота достигают 
пейзажи, полные тонкой наблюдательности 
изображения животного и растительного мира, 
и живопись тушыо, где такую большую роль 

Рис. 18. Рельеф с императорской гробницы. 7 век 
христианской эры. 

играет каллиграфическое качество линии, ее 
исключительная ритмическая выразительность. 
«Сила кисти» (пи ли)—вот неизменное'требова-
ние, предъявляемое восточно-азиатским зри-
толем к любому произведению как живописи, 
так и каллиграфии. С 16 в. живопись прини-
мает академический характер и начинает по-
вторять раз установившиеся схемы. Живо-
пись становится эклектичной. Художник и кри-
тик Дун Ци-чан (1554—1636) выразил идеи 
т. н. живописи образованных людей (вэнь-
игоньхуа) и дал своего рода рецепты живопис-
цам, советуя для изобрансения просторов об-
ращаться к Ч ж а о Дан-яню, для изображения 
обрывов—к Цзян Гуань-дао, образец изобра-
жения контура дерова искать у Дун Юаня и 
Ч ж а о Мын-фу и пр. Эти же академические черты 
живописи характерны и для 17—18 вв. В 17 в. 
появилась книга «Трактат о живописи из сада 
величиной с горчичное зерно», в к-рой дан си-
стоматический свод правил яшвописи. В 18 в. 
наряду с академическим направлением сущест-
вует в яшвописи более реалистическое течение. 
Наиболее крупным из мастеров этого точения 
был Шэнь Нань-пинь. Частично примыкал к 
нему и Жэнь Бо-нянь (1839—94), к-рого ки-
тайская художественная критика считает воли-
чайшим из китайских художников 19 в. В 18 в. 
дают о себе знать западные влияния; тогда 
работали в Китае художники-иезуиты Аттире 

Рис. 19. Бропловый со-
с у д дли вина. Эпоха Инь. 

1708—1 122 до хр. э. 

и Кастильоне, и их произведония высоко це-
нились в придворных кругах. 

П р и к л а д н о е и с к у с с т в о . Очонь свое-
образную отрасль китайского прикладного ис-
кусства представляют изделия из бронзы. Древ-
нейшие бронзовые сосуды относятся к эпохе 
Инь. Таков напр. находившийся на Лондонской 
выставке К. и. 1935 богато орнаментированный 
бронзовый сосуд для вина исключи-
телыю монументальных форм. Этот f f à 
сосуд был найден при раскопках в 
провинции Хэнань (рис. 19). В орна-
ментации этого памят-
ника 2-го тысячелетия 
До хр. э. наблюдаются 
уже сложившиеся к 
этому вромони и став-
шие на долгие века 
традиционными эле-
менты китайского ор-
намента, как-то: услов-
ное изображение дра-
кона и маска тао-те 
(подробнее см. Бронза) 
(рисунок 20). Огром-
ный интерес как для 
понимания общего хо-
да развития К. и., так 
и в силу своих худо-
лсоственных и техни-
ческих качеств пред-
ставляет китайская 
керамика. Благодаря 
керамике многое ста-
ло ясным в эволюции 
китайского художест-
венного творчества. Материалом, из к-рого изго-
товляются керамические изделия Китая, служит 
каолиновая глина. Древнейшим материалом яв-
ляются различные виды т. н. каменной массы 
(stone ware по-англ. или Ste ingut по-немецки). 
Известный знаток китайской керамики Хобсон 
относит появление настоящего фарфора—болой, 
просвечивающей, верифицированной массы 
из каолина и полового шпата—к 7 в. хр . э., 
т. е. к началу династии Тан. Масса у ранних 
экземпляров Ханьской эпохи чащо всого кра-
сноватого цвета; масса сосудов, относящихся ко 
второй половино периода,—творясо, несколько 

более фарфорообраз-
на и по большей ча-
сти томносерого цве-
та . К эпохе Хань от-
носится первое появ-
ление глазури. Появ-
ление глазури ставят 
в связь с начавшими-
ся в эту эпоху сно-
шениями с западно-
азиатскими цивили-
зациями. Сосуды Ха-
ньской эпохи пред-
назначены для упо-
требления в быту и 
для надобностей ку-
льта мертвых. Втан-
ской керамико еле-

Эпоха' Ч и т у 0 " ? ? — ! 4 в в ^ о ^ ОТМОТНТЬ о с о б о е 
христианской эры. разнообразие форм и 

необычайное благо-
родство пропорций. Плоские блюда, бутылки, 
широкие вазы с крышками—чисто китайского 
происхождения—сочотаютсл с амфорами, где 
прототипом являются эллинистические вазы, 
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с кувшинами, копирующими сассанидские со-
ребряные сосуды, с отголосками индо-буддий-
скнх форм. По тайская керамика выдает твор-
ческую переработку западных мотивов; она 
их переводит на китайский язык форм (рис. 21). 
Именно в эту эпоху создается национальное 
китайское керамическое искусство, которое в 
следующую эпоху Сун выдвигает бесконечное 
разнообразие типов и позднее само оказывает 
возрастающее влияние на искусство Западной 
Азии (рис. 22). 

С эпохи Мин сосуд!.! долаются из прекрасно 
выработанного белого фарфора с подглазурной 
росписью кобальтом; появляется фарфор, рас-
писанный поверх глазури многоцветными крас-
ками (рис. 23). Большого блеска техника дости-
гает в эпоху Канси (на рубелсо 17 и 18 вв.), ко-
гда фарфор по преобладающей окраске разде-

ляется на ряд групп (со-
мойств): черную, зеле-
ную, розовую и пр. Из 
других видов китайского 
прикладного искусства 
важны худолсоственная 
обработка твордых кам-
ней: нофрита, яшмы, ро-
зового кварца, горного 
хрусталя, ляпис-лазури; 
далоо—изделия из стек-
ла, розьба по дорову и 

кости, издолия пз лака и эмали, наконец искус-
ство ткани и ковра и художественно оформ-
лонная моболь. Своеобразную отрасль народ-
ного искусства продставляют лубочные кар-
тины, грубо и постро раскрашенные, но очень 
выразитольныо и чрезвычайно разнообразные 
по тематике. 

И с к у с с т в о 20 в. Со второй половины 19 в. 
в К. начинается развитие капиталистических 
отношений, хотя перелснтки феодализма в нем 
крайне сильны и до наст, времени. Изменение 
общественных условий и влияние буржуазной 
идеологии сказываются и в искусстве. Наи-
болоо ярко новые тонденции проявляются в 
живописи. Китайская ясивопись 20 в. пред-
ставляет собой сложную и пеструю картину 
развития. Одни художники работают в стило 
старокитайской живописи, другие культиви-
руют стиль овропойской живописи маслом 
различных направлений, тротьи с бблыннм или 
меньшим успехом сочетают традиции техники и 
художественные приемы китайских школ со 
связанными с европейским искусством приема-
ми. Падонио Маньчжурской династии и рево-
люция 1911 способствовали олсивленню искус-
ства, росту художественного образования, со-
зданию профессиональных организаций худож-
ников, устройству выставок. В 1911 были от-
крыты две национальные государственные шко-
лы: в Бэйпине н Ханьчжоу; кроме того сущо-
ствуот несколько частных худоясественных 
школ: в Шанхае, Сучжоу, в Учане, Кантоне, 
Панкине. В 1921 в Шанхао состоялась офици-
альная выставка, объединившая художников. 
В 1929 в Нанкине организовано худоясником 
JKv Пэоном общество изящных искусств. 

Наиболее крупным совромошцлм худоясни-
ком являотся Ци Вай-ши (p. lfH2); on—один 
из тох яснвопнсцов нового Китая, которые вы-
вели китайское искусство из состояния упадка 
2-й половины 19 века и сообщили новью худо-
жественные черты традиционным формам китай-
ской национальной живописи. Ци Бай-ши—од-
новременно и живописец, и гравер, и поэт; он— 

Рис. 21. Ваза. Керами-
ка. 9—10 ни. 

лсивописец животных, птиц, цвотов по преиму-
ществу. Он—исключительный виртуоз линии и 
монохромной живописи тушыо; интересен он 
такясе как изысканно - тонкий колорист. Осо-
бенно выразительны и остры его небольшие 
ж , . „ т т а — t вещи, как-то: 

«У^ 'А" ' ' " ' 1 ло-
V ТОСЫ»; э т а к а р -

тина прекрас-

„„ „ "" , , стара, лопсо и 
Рис. 2 2.^ Чаша. Керамика. н е п о с р е д с т в е н -

но фиксирую-
щего зрительные образы и передающего вызван-
ные у него созерцанием природы настроения. 

Основатолом шанхайской школы был Ван 
И-дин (р. 1809). Шанхайской школе свойствен-
ны черты излишней детализации, нек-рой су-
хости, чрезмерная законченность выполнения. 
Художники кантонской школы, как Чэнь IUy-
ясень (р. 1884), делают главный упор на богат-
ство колорита; их майора письма болео широ-
кая , обобщенная. До известной степени пере-
ходом к худоясннкам европейского направле-
ния являотся творчество крупного художника 
современности Ж у 
Пэона (Сюй Бойху-
на). Родившийся в 
1894 и бывший уче-
ником своего отца, 
художника старой 
школы Ж у Да-джа-
на, он пользуется 
техникой традици-
онной живописи, 
но вкладываот в 
нов новое худоясост-
венное содержание 
(табл. V I I I ) . Ч е т ы -
ре года художник 
прожил в Париже, Р и с 2 3 В а з а 1 5 DC1( 
познакомился с ев-
ропейской живописью, занимался изучением 
анатомии—все это наложило отпечаток на его 
мастерство. Традиционные сюжеты звучат у но-
го по-новому. Характерна и интересна его кар-
тина «Маленький сонет 14 вока», выдающая 
влияние Хокусаи (см.). 

По своей тематике заслуживают внимания та-
кие отрасли китайской ясивописи и рисунка, 
как политическая и социальная сатира и пла-
кат. В революционную эпоху плакат получил 
в Китае широкое распространение. В чисто ху-
донсественном, так жо как и в техническом от-
ношении, китайский революционный плакат не 
представляет собой выдающегося произведения 
искусства. Это — по большой части эскизный 
рисунок, чаще всого в одну краску, в стиле 
овропойской журнальной иллюстрации, вос-
произведенной литографией, по ого тематика 
очень часто я р к а и выразительна. Почти исклю-
чительной темой китайского революционного 
плаката служат горести и невзгоды китайских 
трудящихся масс, вызываемые угнетенным ио-
лоясонием китайского народа и властью ино-
странного капитала. Основной темой плака-
тов являотся империалистическое порабоще-
ние Китая и борьба с ним. Иногда эта те-
ма трактуется отвлеченно, как бы символиче-
ски, иногда—в видо конкретных образов, не-
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посредственно действующих на воображение 
широких масс. 

В своем стиле современная китайская гра-
фика идет по пути приобщения к овропойским 
приемам творчества. 

Лит.: А л е к с е е в В. М., О некоторых главных 
типах китайских ваклинательных изображений по на-
родным картинам и амулетам, СП В, 1910; е г о ж е , 
Бессмертные двойники в свите бога богатства, П. , 1918; 
Б у л а ц е л ь А., Революционный плакат в граждан-
ской войне («Новый Восток», 1926, M 12); В е с е л о в -
с к и й II. И., Китайские символы в предметах укра-
шении, СПБ, 1911; Л е в и н е Б. В., Ранне-китайское 
искусство («Новый Восток», 1923, № 4); е г о ж е , 
Китайская статуэтка воина эпохи Тан, М„ 1926; е г о ж е, 
Китай, М„ 1935; Д у д и н С. М., Техника стенописи и 
скульптуры в древних буддийских пещерах и храмах 
Западного Китан, П. , 1917; З г у р а В . В. , Китай-
снап архитектура и ее отражение в Зап. Европе, М., 
1929; И в а н о в А. И. , Символический орнамент в 
Китае, «Мемуары Этн. музея Александра III», т. II , 1914; 
Р а з у м о в с к и й К . и С т р е л к о в А., Китайское 
искусство, «Искусство», 1934, M 5; Каталоги выставки 
китайской живописи 1934 в Москве (со статьями Б. Де -
нике и Ж у Ш о н а ) и в Ленинграде (со статьями В. М. 
Алексеева и Жу Нэона и переводом В. М. Алексеева 
«Тайны живописи»—трактата, приписываемого Ван Вею); 
К в (i р ф е л ь д, Прикладное искусство Дальнего Восто-
ка (Китая), краткий путеводитель по выставке Гос. Эр-
митажа, Л . , 1924. 

О б щ и е р а б о т ы : P а 1 é о 1 о g u e M., L'Art 
Chinois, Paris, 1887; B u s h e l l S t. W . , Chinese Art, 
i vis, London, 1904, и издание 1924; M ü n s t e r b e г g O., 
Chinesische Kunstgeschichte, T. I—II , Esslingen, 1910 
(2 издание, 1924); F e n о I I о s a E. F . , Epochs of Chi-
nese and Japanese Art, 2 vo lumes , L. ,1913; F i s с h e r O., 
Ole Kunst Indiens, Chinas und Japans, В., 1928; K ü m -
m e l О., Ше Kunst Chinas, Japans und Koreas, Wi ld -
park—Potsdam, 1929 (богатая библиография); S l r 6 n О., 
Histoire des arts anciens de la Chine, 'Г. I—IV, P. , 1929; 
d'A r d e n n e d e T l z a c II., L'art chinois classique, 
P., 1927; S i 1 с о с k A., Introduction to Chinese Art, L. , 
1 935; B a c h h o f e r L., The Origin and development of 
Chlnete Art, «The Burlington Mauazine», 1935; A s h t o n 
L. a. G r e y В. , Chinese Art, L. , 193b. 

А р х и т е к т у р а : В 0 r s с h m a n n E. , Chinesische 
Architektur, Bde I — I I , В., 1926, е г о ж е , Die Baukunst 
und religiose Kul tur d. Chinesen, Bd III , Lrg 1, Pagoden, 
1931; е г о ж е , Baukunst und Landschaft In China, В., 
1920; S i r é n 0 . , Wal l s and Gates in Peking, L., 1924; 
M e l c h e r s В. , China, Bu II . Der Tcnipelbau, I lagen, 
1921; С h a v a n n с s E., Mission archéologique dans la 
Chine septentrionale , P. , 1909; S e g a l e n V., V o l -
4 1 n G. , d e , e t L a r t i g u e J . , Missions archéologiques 
en Chine, P. , 1923 (то ж е и для скульптуры). 

С к у л ь п т у р а : S I r é n О., Chinese sculpture , 
4 vis , N. Y . , 1925; A s h t о n L e I g h, An Introduction 
to the s tudy of Chinese sculpture, L „ 1924; С h a v a n -
n с s E . , La sculpture en pierre en Chine aux temps de 
deux dynast ies Han , P. , 1893; Il a m a d a K. , Ancient 
Chinese terra-cotta f igurines, 2 vis , Tokyo, 1923; II с n -
t г e C., Chinese Tomb Figures, L. , 1928. 

Ж и в о п и с ь : W a I e y A., An introduct ion to 
the s t u d y of Chinese paint ing , L., 1923; S t e i n A. , 
The Thousand Buddhas, |б . м . | , 1922; S i r é n O., A His -
tory of Early Chinese paint ing from the Han Dynasty 
to the End of the Yuan Dynas ty , Liverpool , 1933; P e l -
r u e с I К. , Chinese Painters, L., 1920; F l s c h e r O . , 
Die Chinesische Malerei der I lan -Dynas t l c , В., 1931; 
e r о ж e, Chinesische Landschaftsmalere i , Monaco, 1921; 
В 1 n y о n L., L'art asiatique au British Museum, P. et 
Bruxelles, 1925; G i l e s II., An Introduction to the Histo-
ry of Chinese Pictorial Art, Shanghai, 1905, 2-е изд. , 1918. 

П р и к л а д н о е и с к у с с т в о : К о о p A. J . , Ancient 
Chinese Bronzes, London, 1924; V о r e t z s с h E. , Alt -
chinesische Bronzen, Berlin, 1924; R о s t h о r n A., Die 
Altchlneslschen Bronzen, 1926; A r n e T. J. , Painted 
Stone Age Pottery from the Province Ho-nan, Peking, 
1925; 11 о b s о n R. L., Chinese Pottery and Porcelain, L. , 
1915; II о h 9 o n R . L . , T h e G . Eumorfopoules Collection: 
Catalogue of the Chinese, Corean and Persian pottery and 
porcelain, 6 vis, L. , 1925—28; P e I I 1 о t P., Notes sur 
l'histoire de la céramique Chinoise, 1923; H ü c k e r -
IC m b d e n O., Chinesische Frühkeramik, Lpz., 1922; 
P о p e - II e n n e s s y U., Early Chinese Jades, N . Y . , 
1923; S t r a n g e E . F., Chinese Lacquer, N. Y. , 1926; 
H a с k n a с k A., Chinese Carpets and Rugs, L. , 1924; 
Prel iminary Reports of Excavat ions at An-yang, I — I V , 
Pelplng, 1 9 2 9 - 1 9 3 4 . Б. ДепиКв. 

КИТАЙСКОЕ МОРЕ (вернее — К и т а й с к и е 
м о р я ) , малоупотребительное общее названио 
морей Великого океана — Южно-Китайского 
моря и Посточно-Китайского моря, иногда и 
Желтого моря (см.). 
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КИТАЙСНО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1894—95, см. 
Япония, Исторический очерк, и Китай, Ис-
торический очерк. 

НИТАРРОНЕ, многострунный музыкальный 
инструмент—басовая разновидность теорбы. 
Употреблялся в 10—17 вв. 

КИТО, город в Экуадоро, см. Квито. 
КИТОБОЙНОЕ СУДНО, специальное судно для 

охоты на китов. Еще недавно это было неболь-
шое судно с механическим двигателем, снаб-
жаемое лишь промысловыми орудиями (гарпу-
нами, специальными шлюпками—вельботами). 
В наст, время К. с. продставляот собой целую 
пловучую фабрику с необходимыми механиз-
мами и устройствами для разделки китовых 
туш на месте—салотопенными, консервными, 
костомольными и др. Вместо ручных гарпунов 
устанавливаются специальные гарпунные пуш-. 
ки . В корме судна располагается продольная 
наклонная плоскость (слип), окруженная тон-
нелем, выходящим на палубу. Г1о слипу туша 
кита поднимается лебедками на палубу. Вы-
топленное китовое сало спускается в особые 
цистерны. Самым крупным и новым китобой-
ным флотом обладает Норвегия. В СССР также 
имеются специальные китобойные суда-фабрики 
(«Алеут» и др.). 

КИТОБОЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ, добыча китов-по-
лосатиков и отчасти настоящих или гладких 
китов (см. Киты). Основной продукт К. п.— 
жир—и второстепенные продукты—спермацет, 
мясо, кости и китовый ус—имеют различное 
применение в пищевой, кожевенной, парфю-
мерной, галанторейной и других отраслях про-
мышленности. 

В развитии К. п. можно различить три перио-
да: 1. Приброжно-европейский период (от древ-
них вромен до начала 17 в.)—добыча примитив-
ным способом с береговой базы на весельных 
лодках; орудия лова—ручной гарпун и сети. 
2. Севоро-атлантический пориод (с начала 17 в, 
до конца 19 в.)—промысел при помощи тех же 
орудий лова, но береговая база замоняотся 
пловучей, т. е. судном (300—400 m водоизмеще-
ния). Используются жир и ус. 3. С примене-
нием парусно-паровых китобойных судов, гар-
пунной пушки (см. Гарпун) К. п. вступает в 
новый период под названием антарктический. 
Добыча производится китобойными судами и 
доставляется на пловучую (Норвегия, Англия, 
Советский Союз) или береговую (Япония, 
США) базы. 

Первое место по количеству добычи принад-
лежит Норвегии. В России до революции имели 
место неудачные попытки организации кито-
бойного промысла. В 1931—32 Наркомснабом 
на основе современной передовой техники соз-
дана пловучая китобойная база «Алеут», ко-
торой добыто в водах Тихого океана в 1932 
22 кита, в 1933—203 шт. и в 1934—339 шт. В 
1932—33 мировая добыча китов достигла 
28.088 штук, из них 24.237 штук в Антаркти-
ке. В связи с уменьшением стада китов Лига 
Наций предлолсила подписать конвенцию об 
охранительных морах, которая однако была 
одобрена но всеми странами и поэтому не 
вошла в силу. 

Лит.: З е н п о в и ч Б . А., Китобойный промысел в 
Камчатском и Берингопом морях «Рыбное хозяйство 
Дальнего Востока», Владивосток, 1 934, M 1—2; Il J о r t , 
A brief history of whaling, Oslo, 1931; J e n k 1 n s J. T., 
Whale and modern whal ing, L. , 1932. 

КИТОВАЯ БУХТА, бухта и порт на юго-за-
падном берегу Африки под 22° 50' южной шп-
роты, 14° 28 ' восточной долготы. В порту К. б. 



785 КИТОВЫЙ УС—КИТЧЕНЕР 786 

2.000 жителей (1934). Китовая бухта открыта 
с С. и закрыта от господствующих зап. и юж. 
ветров длинным полуостровом, оканчиваю-
щимся мысом Пеликан. Глубины ее достигают 
12 м при отливе. 1С. б. является наиболее удоб-
ной стоянкой для судов всего ю.-з. берега Аф-
рики. В порту—нефтехранилища, рефрижера-
торные заводы, холодильники, бойни. Некогда 
развитое китоловство ныне утратило свое зна-
чение; рыболовство удовлетворяет местные 
нужды. В общем через Китовую бухту прохо-
дит до 95% всего вывоза юго-западной Афри-
ки. Китовая бухта соединена железной доро-
гой с Свакопмундом. 

КИТОВЫЙ УС, роговыо пластинки во рту ки-
тов (см.). Легко раскалываются, гибки, упру-
ги. Употребляются для изготовления шабло-
нов, хлыстов, бандажой, корсетов. 

КИТОГЛАВ, или к о р о л е в с к а я ц а п -
л я, Balaeniceps rex, птица из отряда а и с т о -
о б р а з н ы х . Характерные признаки К.: мас-
сивное толо, большая голова, толстая шея; 
массивный широкий клюв, снабженный килом 
и сильным крючком; длинные широкие крылья, 
длинныо ноги с большими лапами, длинные 
пальцы с большими когтями. Основная окраска 

попольно-серая. Длина тела (у самцов) 140 см, 
размах 260 см, крыло до 75 см, хвост 25 см\ 
самки гораздо меньше самцов. Живет китоглав 
вдали от чоловеческих поселений в мало-
доступных болотистых местах Экваториаль-
ной Африки. 

КИТ0Й, левый приток Ангары. Длина—264 
км. Протекает по территории Восточно-Сибир-
ского края и Бурят-Монгольской АССР. Борот 
начало в Восточных Саянах, извилисто проте-
кает по гористой и лесистой местности. Шири-
на в ворховьях 10—30 м, далео—до 170 м\ 
точение быстроо и пороншетоо. Долина в mi яс-
ном течении широкая, сильно заболоченная, 
с террасами. Сплав леса. 

КИТ0ЙСКИЕ ГОЛЬЦЫ, горный хребет, отрог 
Саян, протяженном 200 км, в пределах Вост,-
Сибирского края и Бурят-Монгольской АССР. 
Образует водораздел между притоками Ан-
гары— Белой и Китоем. В зап. части К. г. 
представляют дикий каменистый массив с вор-
шинами до 2 тыс. м. К. г. лишены раститель-
ности и покрыты каменистыми россыпями. Хре-
бот рассечен глубокими ущельями горных рок. 
Высшая точка К. г.—голец Ботогол (2.240 м), 
известен Алнборовскими графитовыми ломка-

1 ми. К В. от Ботогола гольцы значительно по-
ниясаются и раздробляются на отроги, образуя 
горную страну, покрытую лесом и поросечен-
ную многочисленными речками. 

КИТС (Keats), Джон (1795—1821), англ. поэт, 
по профессии хирург. Родился в семье кошоха. 
Поэтическое наследство К. невелико—сборник 
стихов «Poems» (1817), поэма «Endimion» (1818) 
и неоконченная поэма «Hyperion» (1820). К', 
стоит особняком в английском романтизме. Д л я 
его своеобразного та-
ланта характерно стре-
мление к чувственной 
красоте, к природе и ан-
тичности, в к-рой поэт 
видел «золотой вок» че-
ловечества. Далекий от 
политической борьбы, 
К. был другом Ли Гей-
та (см.) и разделял ого 
радикальные взгляды. 
Творчество К. подвер-
галось грубой крити-
ке реакционной прессы, 
упрекавшей его «апте-
карской» профессией. 
Благодаря чрезвычайной утонченности и изо-
щренности стиха К. долго не получал приз-
нания, лишь во второй половине 19 века, в свя-
зи с усилением эстетизма в литературе, ого 
творчество приобрело успох и значительное 
влияние. Шелли (см.) написал элегию па 
смерть поэта. 

Лит.: С о 1 v i n S. J., K e a l s (Engl ish men of letters), 
London. 1 887. 

КИТЧЕНЕР (Kitchenor), город в Канаде (пров. 
Онтарио); 30.763 жит. (1931); свыше 50% насе-
ления—немцы. Кожевенное, больовое и обув-
ноо производства. 

КИТЧЕНЕР (Kitchener), Гораций Герберт 
(1850—1916), лорд, англ. фельдмарша л. Участво-
вал во Фрашсо-прусской войне 1870—71 на сто-
ропофранцузов, несколько лет состоял в англий-
ской военной миссии в Палестине и на Кипре, 
в 1883 был прикомандирован к египетской ар-
мии и в 1892 стал оо главнокомандующим («сир-
даром»), В 1896 предпринял еавоованио Суда-
на и, устроив избиение махдистов (см. Мах-
ди) при Омдурмане (1898), стал кумиром шо-
винистически настроенных — «джингоистских» 
(см. Джингоизм)—кругов Англии и чутьне вы-
звал вооруженного столкновения с Францией 
в связи с ее проникновенном в бассейн Пила 
(см. Фашода). Был награяедон титулом пэра, 
получил благодарность парламента. Во время 
Англо-бурской войны К. был назначен сначала 
начальником штаба Робертса (главнокоманду-
ющего британскими силами в Южной Африке), 
а после отозвания Робертса (в концо 1900)— 
главнокомандующим. В войне с бурами К. при-
менял систему лсестоких репрессий (концлагери 
для исенщнн и дотей, уничтожение жилищ, по-
севов и скота). В 1902 был назначен главноко-
мандующим в Индию, гдо провел реорганиза-
цию англо-индийской армии. Не поладив с ви-
це-королем Керзоном (см.), в 1909 К. вернулс» 
в Англию и получил звание фельдмаршала. 
Последние годы перед войной (с 1911) был 
британским «резидонтом» в Египте, что делал» 
его фактическим правителем этой полуко-
лонии британского империализма. Когда нача-
лась мировая война, либеральное правитель-
ство рошило использовать раздутое рекламой 
имя К. и назначило его военным министром. 
Но как организатор набора добровольцев в 
армию и производства военного снаряжения 
К. не справился со своей задачей: он оказался 
политически недостаточно гибким и недоучиты-
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вал роли техники в современной войно. По-
пулярности К. был нанесен удар с помощью 
прессы Нортклифа (см.), в которой появились 
инспирированные Ллойд-Джордо/сем (см.) све-
дения о недостатке снарядов на фронте. Чтобы 
избавиться от К., его послали в Россию. Крей-
сер «Гемпшир», на к-ром ехал К., натолкнул-
ся на германскую мину, и К. погиб. Английская 
военная историография в союзе с бульварной 
прессой окружила имя К. логендой. 

Лит.: А г t i l u r S 1 г О., Life оГ Lord Kitchener, 
Л vis, 1 920; JI л о Й д - Д Hi о р д ж , Виснные мемуары, 
т. I—IV, M., 1934—35. 

КИТЫ, ИЛИ к и т о о б р а з н ы е , Cotacea, 
отряд млекопитающих, представляющий в свя-
зи с чисто водным образом жизни весьма рез-
кое уклонение от обычного типа животных дан-
ного класса. К. имеют вытянутое рыбообраз-
ное тело, передние конечности превращены в 
ласты и играют роль плавников, из всех сочле-
нений их подвижно лишь лопаточное. Задние 
коночности неразвиты, имеются лишь остатки 

Рис. 1. Скелет и контур тела гренланд-
ского кита. 

тазового пояса в виде не сочлененных с позво-
ночником небольших рудиментарных костей. 
Хвостовая часть тела вытянута и несет на кон-
цо широкую горизонтальную бескостную ло-
пасть в виде хвостового плавника. Хвост являот-
с я главным органом движения. П большинстве 
случаен имеется лсиро-хрящевой вертикальный 
спинной плавник. Шея снарулси незаметна и 
относительно большая голова неподвижна.Колс-
ные желозы за исключением паховых млечных 
отсутствуют; волосяной покров редуцирован, 
есть лишь остатки его в виде отдельных волос 
на голово. Наружное дыхательное отверстие 
(«дыхало») передвинуто обычно к темени. Толо 
покрыто толстым подкожным слоем сала; осо-
бого рода жировое образование (спермацет) 
развивается у нок-рых видов на голово. Череп 
сильно изменен, утолщен, вытянут в передней 
части и часто асиммотричон. Зубная система 
составлена иногда из очень большого количе-
ства конических, вторично упрощенных зубов; 

Рис. 2. Скелет и контур тела полосатика. 

у одного подотряда зубы отсутствуют совер-
шенно (закладываются в зародышевом состоя-
нии), а во рту имоотся большое число вер-
тикально и поперечно поставленных роговых 
пластинок («китовый ус»). В помоте 1, редко 
2 дотеныша. 

К. представляют собой довольно богатый ви-
дами отряд, распространенный во всех морях 
и включающий крупнейших из современных 
млекопитающих ( г о л у б о й п о л о с а т и к , 
Balaenoptora musculiis L. , до 30 м длины). По 
своому происхождению современные К. через 
третичных приброжных морских К. явственно 
связаны с хищными (Carnivora). 

Киты разделяются на 2 подотряда и 7 семейств. 
1-й подотряд — б е з г у б ы е киты (Mystacocctl). Зу-
бы отсутствуют, хотя и закладываются, «китовый ус» 
хорошо развит. Череп обычно симметричен; 2 наруж-
ных дыхательных отверстия, шелевидной формы. В 
этом подотряде имеются 3 семейства: а) г л а д к и е 
киты (Balaenldae), нижняя поверхность тела без про-
дольных складок, голова очень велика (до 1 /а длины 
тела), ее передняя (ростральная) часть резко дугооб-
разно выгнута кверху, шейные позвонки слиты, спин-
ного плавника нет, пластинки «уса» очень велики и мно-
гочисленны. Представители—г р е н л а н д с к и й кит 
(Balacna mys l icet us L.), до 15 м длиной — в северных 
морях близ пловучего льда, в Охотском м. до 55' с. ш. 
и несколько др. видов в Атлантике и Тихом океане и род 
Neobalaene Oray в 
Антарктике, б) С е -
р ы с It. (Rachlane-
ctidae)—1 вид (Ra-
chianectes Clauens 
Соре) в Тихом оке-
ане, голова относи-
тельно мала, плас-
тинки«уса» малочи-
сленны, коротки и Рис. 3. Голова К.-полосатика с ро-
толсты; шейные по- говыми.пластинами(китовым усом), 
звонки разделены, 
на горле 1—2 продольных складки, спинной плавнин 
есть, в) К . - п о л о с а т и к и (Balaenoptcridae), голо-
ва относительно невелика, ростральная часть плоская, 
на горле и брюхе многочисленные глубокие продоль-
ные складки, пластинки «уса» в большом числе, ма-
лы. Довольно много форм во всех морях; род Balaenop-
tera Lacep.—ряд форм длиной 9—30 м; д о л г о р у -
к и й К. (Megaptera longlmana Rud.) , до 15 м, с коротким 
толстым туловищем и очень длинными ластами. Все 
беззубые К,—животные открытого моря, питающиеся 
планктонными организмами и мелкой рыбой (сельдь). 
Захватывая животных с водой, процеживают ее через 
«ус», где добыча задерживается. В поисках пищи и для 
размножении нек-рые виды проделывают большие ко-
чевки. 2-й подотряд- а у б а с т ы е киты (Odontoccti). 
Зубы развиты всегда, иногда в обеих челюстях в большом 
числе (до 200), иногда их мало и лишь в нижней челюсти; 
«дыхало» одно, асимметричное; обычно заметная асимме-
трия черепа. Подотряд очень многообразен и заключает 
в себе большое число видов (главная масса видов К.). 
Различаются 4 семейства: а) р е ч н ы е д е л ь ф и н ы 
(Platanlst idae) , сравнительно мелкие формы в реках Юж. 
Америки, Индии и Юж. Китая; б) кашалоты (см.); 
в) б е л у х и (Uelphlnopteridae), спинного плавника нет; 
представители—белуха (см.), единорог или нарвал (см.); 
г) дельфины (см.), наиболее многочисленная группа 
К. , распространенная по в (Жму свету (у побережий СССР 
6—7 видов). Зубатые К. представляют собой как пела-
гические, так и прибрежные и речные формы. Питают-
ся беспозвоночными (ракообразными), но по преиму-
ществу рыбой. 

К., гл. обр. боззубые, представляют собой 
объект интенсивного промысла, к-рый велся 
преимущественно на Севере, но в последние де-
сятилетия, в связи с уменьшением запасов зве-
ря здесь, перенесен в Антарктику. Зубатые К. 
(кромо кашалотов) преследуются мало, и у побе-
режий Советского Союза промышляются лишь 
белуха и черноморские дельфины. Киты дают 
ворвань, спермацет, «китовый ус», костную 
муку, удобрительные туки и некоторые др. про-
дукты. J3. Гептпер. 

К И У - С И У , один из Японских островов. 
См. Кт-Сю. 

КИ-УЭСТ (Key West), город и военный порт 
в штате Флорида (США), на о-ве Томсопа в 
Мексиканском заливе. Население—12.831 чел. 

il 930). У входа в гавань—крепость Тойлор. 
(оки, судоремонтные мастерские. Крупные си-

гарные фабрики. К.-У. расположен в конце 
островной цепи «Ключи Флориды», вдоль ко-
торой проходит л«.-д. линия; чорез проливы 
пролоисены мосты. Из 1С.-У. поезда перевозятся 
на пароходе в Гавану (Куба). 

КИФАРА, струнный музыкальный инструмент 
дровних гроков с деревянным резонатором, упо-
минаемый Гомером. Первоначально К. имола 
4 струны, но начиная с 5 в. до х р . э . появились" 
К . с 7, 9 и 18 струнами. Играли на К. или паль-
цами или ударяя по струнам особой пластинкой 
(плоктром). К. была наиболее распространен-
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ним инструментом на музыкальных состяза-
ниях, а такжо с л у ж и л а д л я аккомпанемента 
певцам, т. н. кифарвдам. 

КИФЕРА (Kythera ) , 1С и т и p а (итал .—Чо-
риго), самый южный из Ионических о-вов, к 
10. от Пелопоннеса, под 30° 15' с. ш. и 23° в. д. 
Иродставляет продолжение гор Пелопоннеса. 
Климат мягкий (январь +10°, июль +25,9"1), 
осадков 504 мм в год. Поверхность (284 км2) 
гориста (высоты до 500 м), большей частью 
разработана. Населенно—9.100 чол. Главный 
город Кифера—на южном берегу (с 1.500 жите-
лей). Принадлежит Греции. В глубокой древ-
ности К. — место добычи пурпуровой ракови-
ны финикиянами, имевшими здось свою факто-
рию и принесшими сюда культ Астарты (см.), 
из которого р а з в и л с я греческий культ Афро-
диты (см.). 

КИФЕР0Н, крутой н лесистый горный хребот 
на границе молсду Веотией и Аттикой. Благо-
даря величественной красоте своой природы, 
действовавшей на воображение, К. в мифах 
древней Греции часто служит местом приключе-
ний богов и героев. 

КИФ03(греч. kyphosis—искривление) , к р у г -
л а я с п и н а , и с к р и в л о н и о п о з в о н о ч н и к а ( о б ы ч -
но грудного отдела его) с выпуклостью назад. 
Кифоз молсот быть обусловлон: наследствен-
ной деформацией позвоночника, норедко на-
блюдаемой в продолах одной и той лсо семьи; 
слабостью мышц спины; привычным согну-
тым положением туловища (при неправильной 
посадке школьников и при нек-рых видах 
работы); рахитом; рядом органических заболе-
ваний позвоночника (туберкулезный или анки-
лозирующий спондилит, см.); травматически-
ми поражениями позвоночника; старческим 
измененном межпозвоночных хрящей. 1С. обу-
словливает обычно уплощение грудной клетки, 
смещение впород плечевого пояса, расслабле-
ние стенок зкивота со смещением вниз внутрен-
ностей. Фиксированные 1С., обусловленные па-
тологическими процессами в позвоночнике, ло-
чатся ортопедическими методами, коррегирую-
щой гимнастикой и т. и. К. нефиксированные 
излечиваются систематической гимнастикой, 
развивающей мышцы спины и живота , мас-
сажом, правильной позицией туловища при ра-
бота. См. такжо Спондилит. 

К И ЦБ ЕР Г (KitzborK), Август (1855—1927), 
эстонский писатель-националист. Наиболее из-
поотон как драматург . Сюжеты ого произведе-
ний гл. обр. из деревенской ж и з н и . Создал ряд 
удачных образов эстонских кулаков—«серых 
баронов»; резко выступал против рабочого дви-
жения. В 90-х гг. приближался к реализму, 
поело роволюции 190;) примкнул к неороманти-
ческой группе «Молодая Эстония». 

НИШ, один из древнейших шуморийских го-
родов, расположенный на правом берегу р. Тиг-
ра. К. в 4 и 3 тысячелетиях до хр . э. слулсил 
форпостом борьбы шумеров с сомитами. Вромя 
расцвета К.—2850—2000 до хр . э. Амориты 
(см.), создавшие Вавилонское царство (2107— 
1870 до хп. э . ) ,навсегда лишили К. его значения . 

КИШ (Kisch), Эгон Эрвин (1885), немецкий 
писатель и журналист , родился и вырос в Пра-
ге. Коммунист. Завоевал себе известность в об-
ласти художественного репортажа к а к созда-
тель и тооротшс литературного ж а н р а боевого, 
политического и худоисоствонного очерка. В 
1924 'вышел ого сборник очерков «Der rasonde 
Reportor in l lnss land» — «Неистовый репор-
тер» (M.—JI. , 1926), обратил на собя внимание 

им в ранний 
слабое. 

период 

читателей и передовой критики остротой на-
блюдательности, своеобразием формы, рево-
люционным направленном и отсутствием л о т о -
вых агитационных приемов. Тематика книг и 
очерков Киша весь-
ма разнообразна: гер-
манская действитель-
ность, впечатлоние 
от Советского Союза 
(«Zaren, Popen , Bol-
schewiken», Ber l in , 
1927,—«Цари, попы, 
большевики»), собы-
тия в Китае, ж и з н ь в 
Америке («Эгон Эр-
вин Киш иродставля-
ет вам американский 
рай», М . — Л . , 1929, 
«Geschichten ans sie-
ben Oliettos», Amste r -
d a m , 1935) и пр. Ро-
маны Киша, написанные 
творчества, значительно 

КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА, Bac te r ium coli , от-
крытая в 1880 Эшерихом бактерия , населяю-
щ а я кишечник человека и лсивотных, а таклее 
нек-рых насекомых. Имоот вид короткой (1—2/v) 
палочки с закругленными концами; палочка 
подвижна благодаря наличию 4—8 перифери-
чески расположенных жгутиков ; окрашивает-
ся всеми анилиновыми красками; хорошо раз-
множается на обычных питательных средах. 
Во внешней сроде К. п. встречается там, гдо 
имеются живые существа, я в л я я с ь показателем 
з а г р я з н е н и я почвы, воды, продуктов и т . п. 
ясивотными отбросами. Неизменный обитатель 
кишечника , 1С. и. обычно но обнаруживает па-
тогенного (болознотворного) действия, я в л я я с ь 
сапрофитом. В кишечнике К . п. образуот боль-
шое количество ферментов, с б р а ж и в а я Сахары 
пищи, свертывая молоко и р а з л а г а я белки пи-
щи с образованием индола. В ы д е л я я кислоты 
при сбраживании углеводов, К . п. способствует 
консервированию пищевой кашицы. У лиц, 
страдающих запорами, происходит массовое 
размножение К. п. (и гнилостных бактерий) , 
что водет к интоксикации организма продукта-
ми расщепления болков этими бактериями. По 
мнению Мечникова, К. п. наряду с др . бакте-
риями, образующими индол, играет роль в раз-
витии склероза и преждевременной старости. 
При нек-рых условиях (проникновение из ки-
шечника в желчный и мочовой пузырь , в по-
чечные лоханки , в брюшную полость) К. и. 
вызывает воспалительные процессы, при попа-
дании в кровь—явленно сепсиса. При всох 
заболеваниях , обусловленных К . п. , лучшее 
действие оказывает а у т о в а к ц и н а ц и я . 

НИШЕЧНАЯ ТРУБКА, кишечный к а н а л заро-
дыша. У позвоночных К. т . п р я м а я , затем 
возникают извивы—будущие петли тонкой и 
толстой кишок . Выстилка небольших участков 
переднего ( s tomodaeum) конца н заднего (рго-
c todaeum) образована эктодермой. И з пород-
ного эктодермального отрезка К . т . развивает-
ся выстилка ротовой полости, из заднего— 
часть выстилки прямой к и ш к и . Остальная часть 
1С. т . выстлана энтодермой и долится на перед-
нюю, или глоточную, среднюю и заднюю киш-
ки . Из глоточной к и ш к и развиваются : глотка , 
пищевод п энтодермальные дериваты—легкие , 
щитовидная ж е л е з а и др., из сродней—желудок, 
двенадцатиперстная и бблыная часть тонкой 
к и ш к и , а из дивертикулов этого отдола—печень 
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и поджелудочная железа, из задней—часть 
тонкой и вся толстая кишка. См. также Кишеч-
ник, Зародышевое развитие оюивотпых. 

КИШЕЧНАЯ УГРИЦА («trongiloidos sterco-
ralis), представитель круглых червей из семей-
ства Rhabdiasidae. К. у. свойственна смена па-
разитического и свободноживущего поколений. 
Паразитное поколение К. у. , представленное 
партеногенетическими самками, исивет в ки-
шечнике человека; внедряясь в слизистую обо-
лочку кишок, в особенности в эпителий либор-
кюновых желез, вызывает изнурительные кро-
вавые поносы. В кишечнике развиваются мно-
гочисленные личинки, попадающие вместе с 
экскремонтами в почву. В условиях более про-
хладного климата эти личинки не развивают-
ся в почве во взрослые свободнолшвущие раз-
дельнополые формы, а развиваются в кишеч-
нике человека, куда попадают с питьевой во-
дой или через кожу. В условиях жаркого кли-
мата выделонные человоком личинки развива-
ются в почве в половозрелых свободноживу-
щих самцов и самок. Из отложенных самками 
в землю оплодотворенных яиц вылупляются 
личинки, к-рые, попадая в кишечник челове-
ка, развиваются снова в партеногенетичоских 
паразитных самок. См. Гельмиитозы. 

КИШЕЧНАЯ ФЛОРА. Кишечник человека на-
солен огромным количеством бактерий; в 1 мг 
испражнений взрослого человока содержится 
несколько миллионов бактерий. Бактерии по-
падают в кишечник с пищей, поэтому в нем мо-
гут быть все бактерии, встречающиеся во внеш-
ном миро. Однако ограниченное количество ви-
дов ясинет в ном постоянно и составляет т. н. 
основную флору кишечника. Она появляется в 
кишечнике уже в порвые дни после рождения 
ребенка. К основной флоре кишечника отно-
сятся: Bacterium coli (см. Кишечная палочка), 
Bact. lactis aerogonos, Bact . bifidus, Bact. acido-
philus, энтерококк—молочно-кислые бактерии, 
сбраживающие углевуды и скрашивающие пи-
щевую кашицу, что пропятствуот развитию в 
кишечнике гнилостных процоссов. Помимо этих 
полезных бактерий в кишечнике постоянно на-
ходятся масляно-кислые и гнилостные бак-
терии — Bact . periringens, Bact. sporogones, 
Proteus и др., дрожжи, плесневые грибки 
и др. При различных кишочных заболованиях 
в кишечнике размножаются специфические воз-
будители их, например дизентерийные палоч-
ки, холерный вибрион, возбудитель брюшно-
го тифа и пр. 

КИШЕЧНИК, пищеварительная трубка жи-
вотных, начинающаяся'ротовым отверстием на 
переднем конце тела (иногда с брюшной сторо-
ны) и кончающаяся у большинства нсивотных 
анальным отверстием на заднем концо. Вну-
тренняя эпителиальная выстилка К. развивает-
ся из стенки эмбриональной первичной кишки, 
т. е. из энтодермы, к к-рой присоединяются за-
тем эктодермальные впячивания, образующие 
начальный и конечный отделы К. У позвоноч-
ных эктодермой выстлана лишь часть ротовой 
полости и небольшая часть клоаки (см.). По 
мере образования К. его эпителий обволаки-
вается элементами мезодермы, дающими слой 
соединительной ткани с кровеносными и лим-
фатическими сосудами (слизистая оболочка 
кишки), а затем мускульный слой, состоящий 
обычно из Кольцовых и продольных волокон, и 
наконец кишка окружается снаруиси, в поло-
сти тола, серозной оболочкой, являющейся про-
должением общего перитониального покрова 

(брюшины). Поскольку полость тела разви-
вается как парное образование, разрастающей-
ся вокруг кишки справа и слева, ее стенки сра-
стаются менаду собой над кишкой, с образова-
нном спинного мозентория (брымсжойки), и иод 
кишкой—с образованием брюшного мезентерия. 
Последний/ большею частью потом исчезает. 
Спинной мезентерий подвешивает кишку к стон-
ке полости тела и является такжо том путем, по 
к-рому к кишке подводятся кровеносные и лим-
фатические сосуды и нервы. У всех позвоноч-
ных К. дифференцируется на несколько отде-
лов. В области головы развивается ротовая 
полость с ее органами (зубы, язык, слюнные 
железы) и глотка. В области туловища разли-
чают переднюю кишку, состоящую из пищевода 
и нселудка, среднюю или тонкую кишку, в ко-
торой происходят основные процессы пищева-
рения, и заднюю кишку, кончающуюся клоа-
кой или отдельным заднепроходным отверстием. 
У низших позвоночных границы можду отдела-
ми 1С. не всегда ясно выражены. Ротовая по-
лость, глотка и пищевод выстланы многослой-
ным эпителиом, желудок (большею частью) и 
собственно К.—однослойным цилиндрическим. 
Собственно К. имеет (как и желудок) гладкую 
мускулатуру и иннорвируется симпатической 
нервной системой. От нселудка он отделяется 
кольцевой пилорической складкой. В началь-
ный отдел средпой кишки впадают выводные 
протоки двух крупных желез—печени и подже-
лудочной жолозы; слизистая оболочка К. со-
держит еще многочисленные пищоварительные 
Либеркюновы жолезы. Собственно К. образует 
первоначально прямую трубку, всасывающая 
поверхность к-рой у низших позвоночных уве-
личивается образованием большой складки, 
идущей по спирали вдоль значительной части 
кишки—спирального клапана. У высших рыб и 
у назомных позвоночных вместо этого наблю-
дается удлинение самого К. , к-рый образует 
более или меиео значительные извивы. Увели-
чение всасывающей поверхности достигается 
такжо образованием систомы болое мелких скла-
док, а у птиц и млокопитаюших—также обра-
зованием многочисленных тонких выступов— 
кишочных ворсинок, сплошь покрывающих 
внутреннюю поверхность слизистой оболочки. 
У млекопитающих собственно К. достигает зна-
чительной длины и ясно дифференцирован на 
отдолы. Начальный его отдел—двенадцатипер-
стная кгтка (см.)—содержит особые, Брунно-
ровы жолезы. Гонкая кишка длинна и образует 
многочисленные извивы. Сильно развита зад-
няя кишка, отделенная кольцевой складкой от 
тонкой кишки и поделенная у млокопитаюших 
на толстую кишку со слепым выростом—сле-
пой кишкой—в ее начале и прямую. Особенно 
сильно развита толстая кишка у многих траво-
ядных, в особенности, если ясолудок простой 
(лошадь). У нек-рых грызунов, хищных и у 
полуобезьян, а также у человекообразных обе-
зьян и у чоловока коноц слопой кишки обра-
зует тонкий червеобразный отросток (аппен-
дикс). Прямая кишка от толстой резко не от-
граничена и кончается у низших (клоачных) 
млекопитающих клоакой, а у живородящих 
кончается особым заднепроходным отвер-
стием. И. Шмалъгаузен. 

В К. человека различают уложенную в пет-
ли длинную часть кишечной трубки—тонкую 
кишку—и коночную часть кишочной трубки— 
толстую кишку, заканчивающуюся заднепро-
ходным отворстием. На протяясонии тонкой 
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кишки выделяют U-образно изогнутую двенад-
цатиперстную кишку (см.), тощую и подвздош-
ную кишки; на протяжении толстой кишки— 
слепую кишку, ободочную, сигмовидную и пря-
мую (см. рис.). Общая длина всех петоль тонкой 
кишки колеблется между 5'/а—О'/а м; толстая 
кишка имоот в общем в длину ок. I1/» м . Та 
часть кишечной трубки человека, к-рая распо-
ложона в полости живота, цоликом заключена 
в тонком (т. н. серозном) покрове брюшинного 

листка, к-рый не 
1 только продстав-
I « 1 _,„ ляот собой парулс-
„ ' W i f у / I ) \ л ный покров К., но 
з - V i ,'Т j j / Ï Z \ 17 и образует брыж-

'! 4. ' У" -i • "' • '"'""''•" ( , ' м ) 

шок. Двенадцати-
перстная кишка, 
прилегающая сво-
ой верхпой частью 
к задней стенке 
туловища, в боль-
шей своей части 
лолсит за брюши-
ной (так наз. за-
брюшинное иоло-
жение) и брыж-
жейки но имеет. 
Толстая (ободоч-
ная) кишка за ис-
ключенном срод-
ной части, имею-
щой брыжлсойку, 
почти неподвняс-
но прнкроплена 
к задней брюш-
ной стенке, буду-
чи покрыта брю-
шинным листком 
с трох сторон; 
брыисжейка здесь 
исчезает к момен-
ту ронсдення. На-

чинаясь в правой подвздошной ямо в виде так 
называемой олопой кишки, имоющой червеобраз-
ный отрезок в 5—10 см длиной, толстая киш-
ка, перейдя в восходящую часть, достигает 
пиленой поверхности печени. Здесь она об-
разуот крутой поворот влево и впоред, пе-
реходя т. о. в попоречную ео часть, идущую 
горизонтально у пиленого края жолудка до 
левого подроборья, гдо у солозонки крутым 
изгибом переходит в нисходящую часть обо-
дочной кишки. Таким образом толстая киш-
ка в видо рамы или обода огибает с боков и 
спереди брюшные внутренности. В левой под-
вздошной ямо ободочная кишка образуот изо-
гнутую на подобие латинской буквы S сигмо-
видную кишку и спускается в малый таз. 
Отсюда в видо т. н. прямой кишки она до-
ходит до заднепроходного отворстия. Правый 
и левый загибы ободочной кишки укреплены 
связками (переходными листками брюшины) 
к задней брюшной стенке. Прямая кишка толь-
ко в началопокрытабрюшинным покровом,в се-
редине покрыта нм лишь отчасти, а в конце 
лежит вно брюшины. 

Стонкв кишечной трубки но одинакова на 
всем протяжении, но всо лее в составе ее везде 
имеются: 1) внутренний—эпителиальный слой, 
т. н. слизистая оболочка кишки; 2) средний 
слой—мышечный, 3) наружный слой—тонкий 
брюшинный листок. Эпителиальная выстилка 
кишечника составляет секреторную (пищева-

рительную) поверхность кишечной трубки, 
мышечный слой К. обеспочивает его подвилс-
ность (так наз. перистальтику). Слизистая 
оболочка К. состоит из соединительнотканной 
основной перепонки и слоя цилиндрического 
эпителия; можду основной перепонкой и мы-
шечным слоем находится слой рыхлой соеди-
нительной клетчатки—подслизнстый слой. H 
окрулсности заднепроходного отверстия ци-
линдрический эпителий постепенно переходит 
в многослойный и плоский. Кровоносныо со-
суды стенок кишок образуют многочисленные, 
густо разветвленные капиллярные соти, по-
средством к-рых происходит и питание самой 
слизистой оболочки и всасыванио веществ из 
пищевого содорлсимого кишочной трубки. В 
слизистой оболочко имеются тонкие сети лим-
фатических сосудов и нервов. В составе сли-
зистой оболочки есть ряд аппаратов всасыва-
ния пищи из просвета кишок; таковы много-
численные (ок. 4 млн.) «ворсинки» тонкой ча-
сти 1С., в огромной моро увеличивающие вса-
сывательную поверхность ео. Всасывательная 
поверхность 1С. увеличивается и за счет нали-
чия циркулярных складок слизистой оболочки 
двенадцатипорстной и тонкой кишок. Слизи-
стая оболочка содорнсит многочисленные же-
лезы; в двенадцатипорстной кишке имеются 
т. н. Врунноровы исолозы, а на протяжении 
тонкой кишки—Люберкюновы нсолезы; то и 
другие выделяют кишечный сок, имеющий 
паленое значение в пищеварении (см.). Помимо 
этого в толшо слизистой оболочки 1С. имеются 
многочисленные одноклеточные лсолозы, т. н. 
бокаловидные клетки, а в толще подслизисто-
го слоя кишечника рассеяны особого рода лим-
фатические образования, подобныо исолезам 
(«яселозы без выводных протоков»), т. н. фол-
ликулы и скопления фолликулов в виде т. н. 
Пейеровых бляшек, расположенные в числе 
20—30 штук ироимущоствонно в нижнем отде-
ло подвздошной кишки. Помимо этого в про-
свет К. (в двенадцатиперстную кншку) впа-
дают выводные протоки почени и подисолудоч-
ной железы. Слизистая оболочка толстой киш-
ки ворсинок не имоот, Люберкюновы исолозы 
здось тесно прилегают друг к другу: среди по-
следних располоясены многочисленные отдель-
ные лимфатические фолликулы. — Мышечный 
слой кишечной трубки в области тонкой киш-
ки состоит из внутреннего кругового и наруж-
ного продольного слоя мышочиых волокон; в 
толстой кишке наруяспый слой мышечных во-
локон распределен в виде трох узких лонт, 
следующих по длине кишки; т. к. эти лен-
ты короче остальных слоев стенки кишки, то 
здесь стоика кишечной трубки четкообразно 
собрана, образуя равномерные боковые выпячи-
вания, обусловливающие внутри кишки мно-
гочисленные карманы. В начале кишечника 
(т. е. у выхода из жолудка) и в конце ого (в кон-
це прямой кишки) круговая мускулатура ки-
шечной стенки слолсена в значительные мышеч-
ные кольца, или лсомы, посредством к-рых пе-
риодически открываются и замыкаются вход 
в двенадцатиперстную кишку и выход из пря-
мой кишки. Следуот особо отметить наличие 
замыкающего мышечного и клапанного прис-
пособления на мосте перехода конца тонкой ки-
шки в толстую, т . н . Баугииисвой заслонки (см.). 

Артории К. представляют собой разветвле-
ние крупных ветвей брюшного участка аорты 
(чровная артория, ворхняя и нижняя брыяс-
жеочиыо артории). Вены К. составляют истоки 

Схематическое изображение ки-
шечника: 1—пищевод, 2—желч-
ный пузырь, 3—привратник же-
лудка, 4—двенадцатиперстная 
кишка,5—правая кривизна обо-
дочной кишки, в—восходящая 
ободочная кишка, 7—место Ва-
угнниевой заслонки. 8—слепая 
кишка, !1—червеобразный oi ро-
сток, 10—подвздошная кишка, 
И—прямая кишка, 12—сиг-

мовидная кишка, 1 3—нисходя-
щая часть оболочной кишки, 
14—тощая кишка, 15—двеиад-
цатиперетно-тощая кривизна, 
16—левая кривизна ободочной 
кишки, 17 — селезенка, 18 — 
диафрагма, 1 Я—входная часть 

желудка. 
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и систему т . и. воротной вены (см.). Многочи-
сленные лимфатические сосуды К. залегают 
преимущественно в брыжжейке его. Брмжжееч-
ныо лимфатические узлы (в количестве около 
200—400) составляют часть аппарата лимфо-
творенил, тесно связанного с процессом пище-
варения . Вся лимфа из К. вступает в лимфати-
ческие сосуды и узлы брыжжейки и в конеч-
ном итого собирается в один непарный кишоч-
ный лимфатический ствол, впадающий в на-
чальную часть грудного протоки (см.). Норвы 
К. происходят из разных источников. В стенке 
К . сосредоточоны многочисленные нервные уз-
лы, составляющие большой раздел вегетатив-
ной нервной системы (ca.). Важное участио в ин-
нервации К. принимают 10-я пара черепномоз-
говых нервов (блуждающие норвы), а т акже 
нижние спинномозговые норвы своими перед-
ними ветвями. Г. Иванов. 

KMLi!E4H0flblUJALMHE(Enteropnensta), неболь-
шая , но имеющая крупное значение в филоге-
нетике группа животных, типичным пред-
ставителем к-рых является баланоглос. Чер-
веобразное толо кпшечнодышащих раздолено 
на предротовой хобот, цилиндрич. воротник и 
длинное туловище. У переднего к р а я воротника 
на брюшной стороне тела находится рот, на 

заднем конце туловища — аналь-
ное отворстио. Имеется вторич-
н а я полость тела, парная (пра-
в а я и л е в а я ) — в воротнико и 
туловищо, непарная—в хоботе. 
Д л и н а тела равна обычно не-
скольким сантиметрам. Нервная 
система представляет собой соть 
волокон и клеток, лежащих не-
посредственно под колеей и лишь 
в некоторых местах тела собран-
ных в стволы; но в области ворот-
ника на спинной стороне тела 
такой ствол углубляется под ко-
ж у и замыкается в канал , сох-

раняющий в большей или меньшой стопони 
свою полость. Кишечный канал , в виде бо-
лее или менее прямой трубки, начинается 
ротовой полостью в области воротника, отсы-
лающей слепой мешок в хобот (который не-
которыми исследователями считается соответ-
ствующим хорде хордовых), далое идет глот-
ка , пронизанная справа и слова (обычно бли-
лео к спинной стороне) жаберными щелями, 
ведущими в жаберные мошки, к-рые сообщают-
ся с наружной средой отверстиями. Мускула-
тура К. , располагаясь слоями и пучками, не об-
разует отдельных, ясно отграниченных мышц; 
образуется она путом преобразования самой 
стенки цолома, которая вслодствио этого лишь 
мостами сохраняет характер эпителия. Крове-
носные сосуды являются , как правило, про-
стыми щелями, остатками первичной полости 
тела, лишенными собственных стенок; распо-
ложенноо в области хобота сордцо является 
скорее пульсирующим перикардием, одна из 
стенок к-рого вдавлена и представляет собою 
зачаток леелудочка. Функции выделения вы-
полняются отдельными клетками перитонеу-
ма, а такжо обособленными участками послед-
него в хоботе (т. н. g lomerulus) . 

К . раздельнополы; гонады расположены в 
туловищном отделе тела . У нок-рых К . в тече-
ние всей жизни или только в молодом возра-
сте наблюдается чородующееся расположение 
жаберных щелей и гонад, что напоминает отно-
шения у молодого ланцетника и даот повод го-

ворить о метамерии (см.). В онтогенезе (ин-
дивидуальном развитии) кпшечнодышащих ха-
рактерно следующее: гаструляция (образова-
нно внутреннего клеточного слоя) по способу 
инвагинации (впячивания) , образование аналь-
ного отверстия на месте закрывшегося бла-
стопора (первичного отверстия); развитие с 
превращенном, личинка (торнария) очонь на-
поминаот личинку иглокожих; вторичная по-
лость тола образуется путем отшнурованил 
полых зачатков от первичного кишочника 
(энтероцольный способ), причем зачаток целома 
с каяедой стороны тела расчленяется на три 
отдела, дающие целомы хобота, воротника и ту-
ловища. Распространены К . преимущественно 
в более теплых морях. Относительно положе-
ния К. в системе отмотим, что они относятся 
к обширной ветви вторичноротых (Deutoro-
s tomia) , к к-рым принадлежат щетинкочелю-
стныо, иглокожие, хордовые; со щетинкочелю-
стными и иглокожими К. сближает еще и трех-
раздельность цолома, а с иглокожими кроме 
того и сходство личиночных форм; с хордо-
выми К. сближаютнсаборный аппарат, нервная 
система, намеки на метаморность. Несомнен-
ная примитивность кпшечнодышащих делает 
эту группу весьма ценной для выяснения фило-
гении таких обширных и достигающих высокой 
специализации групп, к а к иглокожие и хор-
довые. И. Ежиков. 

КИШЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, имеет своей за-
дачей переработку кишок и других частей же-
лудочно-кишечного тракта убойных лшвот-
ных для применения их в колбасном произ-
водстве (оболочка для колбасных изделий), для 
изготовления струн (музыкальных и др.) и нитей 
(кетгут) для наложения швов при опорациях. 

В и д ы к и ш е ч н о г о с ы р ь я . 

Кишки Длина в м Диаметр 
в лс.« 

г о в я ж ь и : 
Тонкие кишки (черева) . . . 
Слепая кишка (СИНЮга) . . 
Ободочная кишка (круги) . 
Прямая кишка (проходник) 
Пузырь мочевой 

27—50 
0,4—1 

7—13 
0,5—0,75 

0,26—0,4 

25—50 
100—160 
35—66 

б а р а н ь и : 
Тонкие кишки (черева) . . . 
Слепая кишка (СИНЮга) . . 

18—42 
0 , 5 - 1 , 4 

12—S0 
30—60 

с в и н ы е : 
Тонкие кишки (черева) . . . 
Ободочная кишка (кудрявка) 
Прямая кишка (гуаснка) . . 
Пуаырь мочевой 

14—20 
2—3,5 

0,75—1,75 
0,20—0,35 

26-37 
35—«0 
35-70 

К и ш к и освобояедают от содоржимого (каны-
ги) и промывают в воде, удаляют ножом слизь 
и сало с поверхности кишок, выворачивают 
кишки внутренним слоем наружу и «шлямуют» 
на шлямовочной машине, т . о. удаляют внут-
ренний слизистый слой— «шлям». Далее следу-
от сортировка по качеству и калибрам (диамет-
ру) . Подготовленные кишки для сохранения 
солят или сушат (при t°B 35—45°). Соленый то-
вар х р а н я т в бочках при t° в 10—12°. В сушку 
идут: пузыри крупного и мелкого рогатого ско-
та , желудки, реясо тонкие кишки (черева); ос-
тальные виды кишок (черева и др.) обычно кон-
сервируют солениом. Кетгут (catgut) готовится 
из бараньих тонких кишок (черева), разрезан-
ных продольно на две половины, причем сли-
зистая и серозная оболочки кишок тщательно 
удаляются . Ф. Церевитинов. 

an 
Торнария, ли-
чинка балано-
глоса: m—рот, 
an — анальное 
отверстие, w— 
вачаток поло-

сти хобота. 
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КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (Coelentorata), один 
из наиболее примитивных типов многоклеточ-
ных животных, к ic-рому принадлежит боль-
шое количество разнообразных форм, как напр. 
гидроидные полипы и модузы, гидры, сифоно-
форы, к о р а л л о в ы о полипы, гребневики. Тело К. 

обнарунсивает, как прави-
ло, лучевую (радиальную) 
симметрию, стоящую в 
связи с неподвижным об-
разом жизни, свойствен-
ным многим кишечнопо-
лостным; различные орга-
ны (щупальца, половые 
жолезы, органы чувств и 
др.) располагаются вокруг 
главной оси. Восьма ра-
спространено сроди ки-
шечнополостных,особенно 
сроди болео высоко орга-
низованных форм,превра-
щение лучевой симметрии 
в двулучевую вследствие 
особого развития четырех 
лучой, расположенных по 
двум осям, перпендику-
лярным к главной. Этот 

тип симметрии, выражающийся например в 
наличии 4 радиальных перогородок внутри то-
ла, в вытягивании ротового отверстия в щоль, 
в развитии двух мощных щупальцев, имеот 
некоторое сходство с двубоковой симметри-
ей, отличаясь однако от последней отсутстви-
ем породного и заднего конца тела. Вместо по-
следних различают оральный (ротовой) и або-
ральный (противоротовой) полюсы тела, распо-
ложенные по концам главной оси. К. имеют 
внутри тела полость, к -рая может быть разде-
лена перегородками на камеры, но к-рая явля-
ется единственной полостью в толе; в нее по-
падает захвачониая животным пища через 
отворстио, которое являотся одновременно ро-
товым и анальным и соответствует бластопо-
ру гаструлы (см.). Стенка тола состоит из двух 
эпителиальных клеточных слоев—эктодермы, 

Р и с . 1. 

Рис . 2. КС—энтодерма ( н а р у ж н ы й 
слой) , EN—энтодерма ( в н у т р е н н и й 

опорная п л а с т и н к а . 

клеточный 
слой) , М— 

одевающей толо снарулсн, и зитодормы, высти-
лающей внутреннюю иищоваритольную по-
лость; болыпоо участие эпитолиов в построении 
тола характерно для 1С., по крайней море во 
взрослом состоянии. Молсду этими слоями на-

г и е . 4. Стадии в развитии актиний: Л —дробле-
ние пйца, 1j—бластула, Е—гаструла, В и С—ли 

ч и н о ч н а я с т а д и я . 

защитные особи у некоторых гидроидов). Че-
редование поколений, полового и бесполого 
(метагенез), особенно характерно для группы 
гидроидов; у гребневиков наблюдается диссо-
гония—наступленпо половой зрелости два раза 
в жизни—в молодости и во взрослом состоя-
нии. Кишечнополостные — типичные иентоли 
моря, лишь немногие (гидры, некоторые гидро-
иды н модузы) встречаются в пресной воде. 
Кишечнополостных разделяют на два подтипа: 
стрекающих (Cnidaria) и гребневиков (Cte-
nopliora). 

НИШЕЧНЫЙ СОК, отделяемое (секрот) желе-
зистых клеток слизистой оболочки кишечника. 
В отличие от других пищеварительных соков 1С. 
с. всегда содержит 30—50% (по объому) плот-
ных составных частой (слизи, клоток эпителия, 
бактерий, холестерина и др.). Отфильтрован-
ный 1С. с. является слабо щелочной жидкостью,, 
содерясащей соли (NaCl, N a l l C 0 3 ) и ряд формен-

ходится или тонкая опорная пластинка, не со-
стоящая из клоток и выделенная клетками экто-
дермы и эндодормы, или болео толстый студе-
нистый слой—мезоглея, к-рый молсот содержать 
клетки, происходя- . ... 
щие от одного или уШМ/Г 
обоих слоев стенки 
тела. Таким обра- ПШ д м 
ЗОМ К . Я В Л Я Ю Т С Я Ж И - Щ / ' А М 
вотными двуслой- W j » ] 
НЫМН. П р и СИЛЬНОМ I YLF Щ / / 
развитии мозоглои, H W 
особенно у гпдро- \\ lu л, 
медуз, у сцифозой- я мщЬъ 
ных, у гребневи- / ] 
ков, пищеваритель-
ная полость обра-
зует выросты и ка-
налы в радиальных 
направлениях, вы-
стланные энтодер-
мой, через которые 
распределяется но 
толу пища—гастро-
васкулярнал систе-
ма. Наряду с поло-
вым размноясением 
у 1С. широко рас-
пространено беспо-
лое, особенно поч-
коваиио, нередко приводящее к образованию 
колоний, члоны к-рых остаются частично сро-
щеннымн. Особи, входящие в состав колонии, 
в нек-рых случаях обнаруживают полиморфизм 
и отличаются по строению и функциям (напр. 

Р и с . я. К о л о н и а л ь н ы е К . : 1— 
полип, 2 — т о ж е (с вобранны-
ми внутрь щупальцами) , 3— 
м е д у з а , отделившаяся от ко-

лонии. 
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тов. Плотные составные части К. е., обвола-
кивая непереваренные остатки пиши, играют 
важнейшую роль в формировании каловых 
масс, а ферменты К. с. участвуют в процессе 
пищеварения. 

Из ферментов кишечного сока важнейшие: 
энтерокиназа и эрепсин. Первый активирует 
главный фермент белкового пищеварения— 
трипсин (см.), причем сам трипсин при мест-
ном воздействии на слизистую оболочку 
кишечника, повидимому, стимулирует выра-
ботку энтерокиназы. Эрепсин разлагает на-
чальные продукты белкового распада (альбу-
мозы и пептоны) до способных всасываться 
аминокислот. 1С. с. содернсит также инвертазу, 
мальтазы, лактазу (см.), действующие на про-
межуточные продукты расщепления углеводов; 
кроме того К. с. имеет небольшие количества 
исирового фермента—липазы (см.). Отделение 
К. с. экспериментально изучается посредством 
т. н. фистулы Тири Велла (у животного отре-
зается петля кишок, концы к-рой вшиваются в 
кожу; целость кишечника восстанавливается 
швами). Секреция К. с. стимулируется местным 
действием механического раздрансения от про-
ходящих пищевых масс, рядом химических ве-
ществ—слабыми кислотами, продуктами рас-
щепления жиров и белков и отчасти иннерва-
цнонными влияниями. 

КИШИНЕВ (Chisinau), главный город Бесса-
рабии (см.), расположен на правом берегу 
р. Быка (правый приток Днестра); 117 тыс. 
жит. (1930): еврои (ок. 40%), русские, молдава-
не, поляки, немцы, греки, армяне и т. д. К. 
долится на Старый и Новый город. Старый го-
род—в нездоровой болотистой низине, засо-
лен боднотой; расположенный выше Новый 
город, прорезанный широким бульваром, пред-
ставляет собой буржуазно-чиновничий квар-
тал. Много садов. В окрестностях—виноград-
ники, огороды и фруктовые сады. Промыш-
ленность развита слабо: винокуренные заводы, 
мельницы, ножевыо заводы, переработка олив-
кового масла. К. имеет крупное значение как 
рынок с.-х. продуктов: пшеницы, вииа, фрук-
тов (чернослив), скота, шерсти, сыра. После 
оккупации Бессарабии Румынией хозяйство 
К. , как и всей Бессарабии, лишенной широко-
го рынка для сбыта своей продукции, пришло 
в упадок. К. вошел в состав России в 1812 
вместе с Бессарабиой, с 1818—областной город. 
В 1820—23 в К . жил А. С. Пушкин. На ру-
беже 19 и 20 веков 1С. был центром ожесточен-
ной антисемитской агитации, возглавлявшей-
ся депутатами Государств, думы—П. At. Крут 
шованом и В. М. Пуришкевичом (см. Кишинев-
ский погром). В декабре 1917 в Кишиневе засе-
дал Сфатул-церий (см. Бессарабский вопрос). В 
январе 1918 в Кишинев вступили красные части. 
20 января город был оккупирован румынскими 
войсками. 

КИШИНЕВСКИЙ ПОГРОМ, один из самых кро-
вавых еврейских погромов царской России, 
произошел в г. Кишиневе(6—8/IV) в 1903. По-
гром был организован царским правительством 
и возглавлялся министром внутренних дел, 
шефом жандармов В. К. Плеве. Погром имел 
цолью отвлечь подымавшееся массовое рево-
люционное движение в сторону великодержав-
ного шовинизма и религиозной борьбы. К. п. 
происходил при прямом участии властей вплоть 
до губернатора. Участниками погрома явля-
лись отряды черной сотни, деклассированные 
подонки общества, кулаки, торговцы, трактир-
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щики и др. Было Убито и изувечено несколько 
сот человек, разграблено и разрушено больше 
тысячи квартир и лавок. Инсценированный ца-
ризмом судебный процесс пытался замять роль 
властей в погроме. 

КИШКИН, Николай Михайлович (1864-
1930), врач, кадет. Летом 1917 Временным пр-вом 
был назначен комиссаром Москвы. Входил 
в последний состав правительства Керенского, 
находясь вместе с Коноваловым на крайнем пра-
вом крыле его. Накануне Великой Октябрь-
ской пролетарской революции был назначен 
«диктатором» Петрограда для организации 
борьбы с большевиками. 7 /XI1917 был аресто-
ван в Зимнем дворце вместе с другими члонами 
Временного правительства, но вскоре освобо-
жден. В 1919 был арестован снова как один 
из руководителей контрреволюционной дени-
кинской организации в Москве—«Тактический 
центр». В 1921 вмосте с Прокоповичем и Ку-
сковой организовал «комитет помощи голодаю-
щим» с тайной целью возглавить ожидавшееся 
ими контрреволюционное движение (этот ко-
митет получил ироническое название «Про-
кукиш»). Последние годы жизни работал в 
Наркомздраво. 

К И Ш К У Н Ф Е Л ЕДЬХАЗО ( K i s k u n f é l e g y h à z a ) , 
город в равнине Альфельд (между Дунаем 
и Тиссой) в Венгрии; 38 тыс. жит. (1930). Тор-
говля зерном, вином, фруктами и продуктами 
жи вотноводства. 

КИШЛАК, название оседлого населенного 
пункта в Средней Азии, гл. обр. в Узбеки-
стане. Расположенный в предгорьях, в доли-
нах рек, на искусственно орошенных землях 
или в горах, в зоне достаточного увлажнения 
и богарных посевов, 1С. обычно имеет сады и 
часто отличается живописным местоположе-
нием. До Советской власти К. отражал в се-
бе низкий уровень хозяйственно-культурного 
развития Средней Азии, превращенной цар-
ским правительством в свою колонию. Основ-
ная масса населения—бедняки и середняки— 
жестоко эксплоатировалась русскими торгов-
цами и кулаками-баями. Русские колонизато-
ры часто захватывали лучшие земли и источ-
ники водоснаблсения. К', страдал от бездорожья 
и был неблагоустроен. Только при Советской 
власти на основе последовательного проведе-
ния в жизнь ленинско-сталинской националь-
ной политики—индустриализации, коллекти-
визации сел. х-ва, ликвидации кулачества, 
культурного строительства—лицо 1С. коренным 
образом преобразилось. Большая часть насе-
ления коллективизирована. Сельское хозяй-
ство подверглось коренной технической рекон-
струкции ; на колхозных полях работают трак-
торы, комбайны и др. сложные машины. Раз-
вертывается коммунальное и дорожное строи-
тельство, строятся культурные учреждения; 
значительно выросло благоустройство К. Ки-
шлакский совет образуется на общих основа-
ниях с сельскими советами. 

КИШМ (Kishm), город в Иране на острове то-
го жо наименования, расположенном при входе 
в Персидский залив; ок. 4 тыс. жит. Главное 
занятие населения—рыболовство и добыча ко-
раллов и жемчуга. 

КИШМИШ, группа сортов винограда с мел-
кими ягодами без семян. Культивируются они 
в Средней Азии и ЗСФСР, гл. обр. для приго-
товления сушеного К. посредством солнечной 
сушки. Сушеный К. содержит 76—78% Саха-
ров и очень незначительное количество кислот; 
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выход его из сырья—24—30%. Наиболее рас-
пространенные сорта К.—белый (бодана), чер-
ный (шигани, шуваргани). Урожайность—24— 
30 кг с растения. Предварительной обваркой 
в горячой смеси соды и извести или обваркой 
и окуркой S 0 2 (только болого К.) и сушкой 
крупных ягод приготовляют лучший К. , на-
виваемый сабза. 

К И Ш Н Е Ц , растение, тоже, что кориандр (см.). 
КИЯ, река Зап.-Сибирского края , главный 

I приток Чулыма, Берот начало в Кузнецком Ала-
I тау. Длина 1С. более 400 км. 

КЛААЧ (Klaatseli), Горман (1803—1916), по-
• мецкий анатом и антрополог, учоннк Вальдейо-

Е ра и Гегенбаура, состоял профессором анато-
• мии в Гойдольборге и Брославло. Большинство 
• работ К. по анатомии—о человеческом позво-
! ночнике, о сколоте руки, о грудных лсолезах, о 
S кишочном тракто и др.—написано в фнлогене-
Ртическом разрезе. Другие работы К. касаются 
В сравиитолыю-анатомнч. изучения особенностей 
• сколота современных рас, из к-рых наиболее 
I подробно им исследованы австралийцы. К. за-
§ нимался также исследованном находок иско-
S паомого человека— Неандерталя, Спи, Крапн-
$ ны—и сам производил раскопки различных 
1. древних стоянок человека в Германии, Фран-
1 цип, Больгии. 

Е Наибольшую известность Клаач приобрел 
§ как автор полигенотической тоорин происхояс-
I дония чоловока, т. е. происхождения человека 
" от нескольких корней. Исходя из полоисення, 
S что совромонный чоловок сохранил в своой ор-
f ганизации много примитивных черт, свойствен-

ных дровнойшим приматам, К. приходит к вы-
J воду, что зволюция человоческих форм прима-
! тов началась еще в эоцене; человокоподобные 
• Обозьяны отделились от общого ствола в сороди-

не третичного пориода, причом их развитио по-
шло в сторону «симиации» («обезьянения»). 

:'/ Первоначальную родину исходных форм—чоло-
вечоской и обезьяньей—К. ищет на одном из 

» древних, ныне исчезнувших материков, или в 
•Австралии . Обшие продкн чоловокоподобных 
•.обезьян н чоловока—пропитекантропы, разде-
влились затом, по К., на несколько вотвей, из 

к-рых гориллоидная дала гориллу в Африке и 
I ноандортальцов в Европе, орангоидиая ветвь— 
Ж орапгов и орнньякского чоловока. Эта поли-
т е и с т и ч е с к а я теория К. научными исследова-
'I ниями п конкретным научным материалом, на-
ручными данными но подтворяедаетея. Много-
: релейные факты из области палеонтологии и 

эволюционной морфологии ео опровергают, и 
» научных прав теория 1С. не приобрела. 

L С n ч. К. на русском пенке: К л а а ч Г., Проио-
Юконпенве и развитие человеческого рола («Вссленнап и 

человечество», над. под редакцией Г. Крамера, том II, 
I СПБ, [1 904]). П. СиИСЛЪПШЩв. 

КЛАБУНД (Klabund) (1891 — 1928), псевдоним 
нем. писатоля Альфреда Г е н ш к е; примыкал 
к экспрессионизму. Мистик. Написал ряд ро-
манов, героями к-рых являются сильные, вла-
стныо индивидуальности («Mahommod», 1917; 
«Pjotr— Roman oinos Zaren», 1923; «Rasputin», 
изд. в 1929). К. известон своими подрпнеаниями 
и пероводами восточных (особенно китайских, 
персидских) песон и стихов («Li-Tai-Pe», 1916; 
«Das Sinngedicht dos persischen Zoltmachers», 

I 1917; «Das Blumonschiff», 1921). Особой попу-
лярностью пользовалась его драма из китай-

I ской жизни «Меловой круг» («Der Kroidokreis», 
R 1925, пороводена на рус. яз.) . 

С о ч . К.: (resammelte Werke In Einzelausgaben, 
« Bde, W., 1930. 

КЛАВДИИ, римский патрицианский род, про-
исходивший, по преданию, от сабинского вы-
ходца Атты Клавза. В истории известен ряд 
членов рода 1С., бывших представителями инте-
ресов торгового капитала и водших борьбу с ра-
бовладельческой аристократией — крупными 
землевладельцами. К роду К. принадлежит ди-
настия римских императоров 1 в . х р . э . В Риме 
существовал и плебейский род 1С., члоны кото-
рого носили прозвище Марцеллы. 

КЛАВДИЙ (Тнберий Клавдий Цозарь Август 
Г о р м а н н к , T iborius Claudius Caosar Augus tus 
Germanicus), римский император (41—54)", ило-
мянник Тибсрил (см.) и дядя Калигулы (см.), 
поело смерти последнего посаженный на трон 
преторианцами. Пснхичоски но вполно нор-
мальный, слабовольный, К. всецело находил-
ся под влияшюм своих ясен и фаворитов, боль-
шой частью пз числа вольноотпущенных, кото-
рые и подали при ном долами управления импе-
рией. К. умор, отравленный женой Агриппи-
ной. Правлонно К. характеризуется установ-
ленном временного компромисса меисду двумя 
боровшимися группами класса рабовладель-
цев—старой патрицианской аристократией и 
вытеснявшей оеторгово-рабовладольчоской вер-
хушкой—всадниками (см.). См. 1'им. 

КЛАВДИЙ КВАДРИГАРИЙ ( В о з н и ц а ) (C laudius 
Quadrigarius), римский историк-аиналист 1 в. 
до хр. э., автор «Римской истории» в 23 книгах, 
от галльского поясара (386 до хр. э.) до его 
вромони. К. писал, но искажая фактов, но вста-
вленные им в рассказ речи и документы прод-
ставлялн вымысол, причем именно в этих ре-
чах выражен классовый характор истории К. , 
идеолога правящих классов. От истории К. до 
нас дошли лишь отрывки. 

КЛАВДИЙ ЦЕН (слепой), Апппй (Appius Clau-
dius Caeous), римский цонзор 312 до хр. э. , 
строитель первого водопровода (aqua Appia) и 
Аипповой дороги (via Appia), сохранившихся 
доныне. Защищая интеросы плобоев, оксплоати-
руемых крупными зомловладольцамн-патри-
циями, дал всо права римского гражданства 
безземельным плебеям и вольноотпущенным, 
а при пополнении сената ввел в него несколь-
ких сыновей волыюотпущонных. Существует 
логонда, что старый, ослопший Клавдий Пек 
энергичной речью в сенато добился откло-
нения мирных продлонссний Пирра и том кос-
венно содействовал завершению покорония 
Италии. 

КЛАВЕСИН (ном.—клавицимбал, итал.—кла-
внчомбало, сокращ.—чембало, англ.—гарпси-
хорд), старинный клавишный инструмент, про-
нехояеденне к-рого, по всей вероятности, тесно 
связано с процессом приспособления клавишно-
го механизма к популярному, широко распро-
страненному в Средние вока цимбалу, или псал-
терии. Момент появлония К. но установлен; све-
дения о существовании его датируют улсе со 
второй половины 14 в., но первоо точное опи-
сание инструмента и первые дошодшне до нас 
образцы его относятся к концу 15 в. Сущестго-
вало два типа К. : большой, собственно К., пли 
клавицимбал (старейший экземпляр большого 
клавицимбала датирован 1521), и меньший, но-
сивший в Италии и Франции название с п и -
н о т , а в Англии и Голландии — в e р д ж и -
н а л ь . Порвый дошедший до нас спинет отно-
сится к 1493. К типу спинета относится и к л а -
в и ц и т о р и у м , являющийся спинетом верти-
кальной формы (позднее сходную с ним форму 
имоло т.' н. фортепиано-ясирафф). 

Б. С. Э. T. X X X I I . 



Д л я К . существуот большая литература, на-
чало к-рой совпадает с эпохой Шекспира (16— 
17 вв.): сочинения т. и. английских верджина-
листов (Булль , Гиббенс и др.). Дальнейшее 
развитие клавесинная литература получает во 
Франции в 17и 18вв., а также в Германии и Ита-
лии (Куперон, Рамо, Д .Скарлатти , Фробергер, 
Муффат, Росси и др.). К . , как и клавихорд, яв-
ляется предшественником фортепиано. 

Первые сведения о появлении К. в России 
относятся к 1729; до середины 18 в. были в хо-
ду только мелкио разновидности этого инстру-
мента. С 1765 появляются объявления о про-
даже больших клавесинов. Усовершенствован-
ные инструменты этого типа стали строиться 
в конце 18 века. 

КЛАВИАТУРА, часть механизма музыкально-
го инструмента, представляющая ряд клави-
шей—рычагов, нажа- - r r i f l т - т т п ж п г 
тие к-рых приводит J, I I M I I I I I I s 
в действие механизм, т I I I I I I I I I I * 
вызывающий 8вук в ? TT ITT TT TIT Г 
инструменте. Изоб- 1 И II И II I I II I И | 
ретона во 2 веке до [ ] 
хр. э. и непрерывно • 
совершенствовалась. Современная 12-ступен-
ная К. имеет следующоо расположение и раз-
меры клавиш (см. рис.). 

КЛАВИКОРДЫ ( к л а в и х о р д ) , как и клаве-
син (см.), разновидность клавишного инстру-
мента. Его появление относят к 11 в. Предше-
ственником клавихорда считается древний мо-
нохорд (см.). Самый старый, дошедший до нас 
датированный клавихорд относится к 1543. 
Объом клавихорда в первой стадии его разви-
тия был очень ограничен. IIa старых инстру-
ментах было не больше 20 клавишей. Звук был 
настолько слаб, что но мог соперничать даже 
с сильной лютней. 

Отличие К. от других инструментов клавиш-
ного типа заключается в том, что при нажиме 
клавишей металлический штифт—«тангонт», 
ударшощий струну снизу, делит ее на звуча-

КЛАВЕСИН—КЛАВИКОРДЫ 

Основной принцип цимбала, т. е . наличие 
струн различной длины, из к-рых каждая на-
строена в тон определенной высоты, составляет 
такжо принцип построения К. Передаточным 

ствования К . , имовшие цолыо усилить и сде-
лать разнообразным его звук, стали возможны 
после появления инструмента с двумя клавиа-
турами (см.), каждая с особым набором струн. 
Кроме того к К . приспособлена была система 
регистровых рычагов, заимствованная у орга-
на. Наиболее прославленные строители К,— 
Ганс Рюккерс старший (16 в. , работал в Ант-
верпене) и франц. мастер Паскаль Таскен 
(1723—95), строивший треххорные инструменты 
со сложным ударным механизмом. 

Рис. 1. Клавици-
териум венециан-

ской работы. 

Рис. 3. Францувский клавесин работы Таскепа. 
Конец 18 в. 

механизмом молсду клавишными рычагами и 
струнами служит деревянная палочка, снаб-
нсенная на верхнем своом конце подвижным 
язычком, сбоку к-рого защемлен кусочек пера 
или твердой кожи. При нажиме на клавишу 
деревянная палочка подымается кверху верти-
кально и твердый кусочек пора или кожи за-
цепляет струну снизу, приводя ее в звучание. 
В виду конструкции инструмента его струны 
можно было зацеплять только с одинаковой 

Рис. 2. Клавесин(клавичембало) работы 
Л. Рюккерса.,(Амстердам). 

силой, вследствие чего и звук К . имел перво-
начально однообразный характер . Д л я устра-
нения этого недостатка К. начали строить 
д п у х - и треххорными. Главнейшие усовершен-
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щий и незвучащий отрезок, чем определяется 
высота получаемого тона. В усовершенствован-
ном К. каждая струна обслуживалась отдель-
ной клавишей; с целью усилить звук стали 

Клавихорд. 15 вон. 

строить двуххорные и треххорныо инструмен-
ты, у к-рых в каждом тоне участвовали две 
или три одинаково настроенных струны. К. 
был по преимуществу домашним инструментом, 
предназначенным для небольшого помещения 
и игры, неслояснойв техническом отношении. 
На ном можно было достичь эффекта «дрожания» 
внука (вибрации). Выдающимся мастером игры 
на К . считался композитор Филипп Эммануил 
Бах (1714—88), автор одного из замечательней-
ших трудов об игро на К.: «Опыт наставлония 
об истинном способе игры на клавире», Берлин, 
1753—62. 1С., как и клавесин, является пред-
шественником фортепиано. Музыкальная ли-
тература для К. моноо богата, чем для клаве-
сина, к-рый в большей степени являлся кон-
цертным инструментом. 

КЛАВИРАУСЦУГ (ном. Klavieranszug), фор-
тепианное перололсоние любого музыкального 
произведения, написанного в оригинале для 
крупного и сложного инструментального или I 
вокально-инструмонтального ансамбля (сим- I 
фонии, балета, опоры, кантаты, оратории). Ино- i 
гда вместо слова К. у потребляется сокращенно 
«клавир». 

КЛАВИЦИТЕРИУМ, см. Клавесин. 
КЛАВИШ ( к л а в и ш а), рычаг, нажимаемый 

при игре на музыкальном инструменте и при-
водящий в дойствие звуковой механизм. Сово-
купность К., чередующихся в определенном по-
рядке, называется клавиатурой. 

КЛАВИШНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕН-
ТЫ, группа разнообразных музыкальных ин-
струментов б. или м. сложной конструкции, 
объединяемых характерным для них призна-
ком—наличном одной или нескольких клавиа-
тур (см.). Первым К. м. и. следует считать 
орган (см.), изобретенный во 2 в. до хр. э. На-
личие в органе большого числа звучащих труб 
заставило вынести управляющие ими рычаги 
наружу и располоясить их в ряд. Эта совокуп-
ность рычагов, названная клавиатурой, стала 
принадлежностью органа и была затем исполь-
зована в струнных инструментах, как-то: 
клавикорды, клавосин, фортепиано, фисгармо-
ния, моталлофон, чолеста. Число клавиатур 
стало различно, смотря по сложности инстру-
мента. Самым сложным являотся совромонный 
орган, имеющий 3—5 клавиатур для ручной 
игры (мануалей) и 1—2—для ножной игры (пе-
далей). Другие клавишные музыкальные ин-
струменты имеют обычно одну клавиатуру для 
ручной игры. 

КЛАВЬЕР (Clavière), Этьен (1735—93), поли-
тический деятель, жирондист. Уроясенец Жене-
вы, К. принимал активное участие в ео поли-
тич. жизни как демократ. В 1782 эмигрировал 
в Англию, где был близок с Бриссо и др. деяте-
лями франц. революции. В начале революции К. 

переохал в Париж, сотрудничал с Мирабо в га-
зете «Courrier de Provence». Был министром фи-
нансов в жирондистском министерстве с мар-
та по июнь 1792. Поело прихода якобинцев к вла-
сти был арестован (2/VI 1793) и в тот нее день 
покончил самоубийством. 

НЛАГЕНФУРТ (Klagenfurt) , гл. город авст-
рийской провинции Каринтии, на р. Глан и на 
канале, соединяющем ео с Вертерскнм озером. 
ЯС.-д. узол. 29.671 жит. , с предместьями — око-
ло 40.000 (193U). К—значительный промышлен-
ный и торговый центр: литейный завод, про-
изводство проволоки и свинцовых белил; дере-
вообрабатывающие, кожевенные и мыловарен-
ные заводы; бумажная и табачная фабрики. 
В 1919 1С. был занят сербами, но по плебисци-
ту 1920 вновь отошел к Австрии. 

«КЛАДДЕРАДАЧ», непереводимое название 
иллюстрированного еженедельного сатириче-
ского журнала в Берлино, основанного в 1848 
Д . Калишом и А. Гофманом. После роволюции 
1848 отражал бурлсуазно-либоральные настрое-
ния и из-за острой сатиры и карикатур подвер-
гался ропроссиям и запротам. Поздноо К. поль-
зовался покровительством Бисмарка (см.). В 
послевоенный период К. был куплон концер-
ном Стиннеса (см.). После прихода Гитлера 
к власти унифицирован. 

КЛАДЕЛЬ (Cladel), Леон (1834—92), франц. 
писатель. В своих основных произведониях: 
«Навозныо жуки» («Bousiers»), «Босой» («Le va-
nu-pied», 1873), «Крестьяне из Кёрси» («Lea 
paysans du Quercy»), «Могила борцов» («Le 
tombeau des lutteurs», 1877), Кладел ь изобраясает 
труд и жизнь рабочих и крестьян. С натурали-
стическими подробностями описывая тяжелые 
условия труда, К. критикует.бурясуазную экс-
плоатацию и выдвигает либерально-романтиче-
ский идоал патриархальных отношений молсду 
работником и хозяином. На русский язык 
произведения К. переводились А. Успенским. 

Лит.: C l a d e l J . , La v ie de L. Cladel , su iv ie de 
L . Cladel en Belgique, par E . Picard, 1905. 

КЛАДО, Николай Лавронтьович (1862—1919), 
русский военно-морской писатель. В 1895 
читал лекции по истории военного морского 
искусства в Морской академии в Петербурге. 
За критические выступления против морского 
командования был уволен со службы. В 1910 
назначен профессором стратегии Морской 
академии. 

Г л . т р у д ы К. : Военные, действия на море во времн 
Японо-китайской войны, СПБ, 1896; Организация мор. 
силы, 1000; Основы современного военно-морского дела, 
СПГ>, 1901; Дозорная и разведочная служба , СПБ, 1904; 
После ухода 2-й эскадры Тихого океана, СПБ, 1905: 
Современная морская война, СПБ, 1905; Очерки воен-
ных действий на море во время русско-японской ВОЙНЫ, 
1900; Введение в курс истории военно-морского искус-
ства, 1901 ; Значение флота в ряду военных средств госу-
дарства, Ораниенбаум, 1910; О приморских крепостях с 
точки зрения флота, 1910. 

КЛАДОДИЙ (от гроч. klados—ветвь, побег), 
метаморфизированный стебель, имеющий пло-
скую листовидную форму и выполняющий функ-
ции листьев (фотосинтез, транспирация). У не-
которых растений в К. превращаются всестобли 
растения (напр. у кактуса опунции), у других 
(Голынинства имеющих К.)—лишь часть вотвой 
(например у иглицы, см.). Листья на 1С. обычно 
редуцированы до мелких чешуек, а сами К. да-
же у многолотних растений остаются зелеными. 
Стеблевая природа К. доказывается положени-
ем их в пазухах чошуек-листьов, а такжо об-
разованием на них цветков, которые ни-
когда не образуются на листьях. Некоторые 
морфологи называют К. , скоро прекращающие 

2 6 * 
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рост, филлокладиями (см.); но резкое разгра-
ничение моледу К. и филлокладиями но всогда 
можно провести, и многие считают филлокла-
дий синонимом К . Кладодии встречаются у 
растений различных сомойетв гл. обр. в засуш-
ливых местностях и могут рассматриваться как 
приспособление кумоиыпоншо транспирации в 
виду их б. или м. вертикального положения, 
меньшей обшей поверхности и др. особенностей. 

НЛАДОНИЯ, Cladonia, большой род лишай-
ников. Д л я 1С. характерен двоякий таллом (см.). 
Первичный таллом у меньшинства образует на-
кипную корочку, скоро исчезающую; у громад-
ного большинства он имеот вид листоватых, но-
исчозающнх чешуек; на ном образуется вторич-
ный таллом в виде т . н . п о д е ц и е в, имею-
щих вид кустиков, бокальчиков, палочек, вну-
три полых, 0,5—25 см высоты. На ворхушко по-
денной находятся (не всогда) коричневые или 

Л Р 

1—Clidonla ranglfcrlna, 2—С. elongata, 3—С. ver-
tlolllata, 4—С. major. 

красные плодовые тела (апотоции), в к-рых раз-
виваются споры гриба. Ок. 190 видов, расту-
щих на пнях, у основания стволов доровьов, 
на почве в лесах (гл. обр. в борах), тундрах, 
торфяниках, на песках. Многие виды очень по-
лиморфны. В СССР—ок. 00 видов. Нек-рые 
носят название оленьего мха (см.), служат зи-
мой главной пищей северного оленя и местами 
(в тундрах, борах) являются характерными ра-
стениями ландшафта. 

КЛАДОФОРА, Cladophora, род макроскопиче-
ских зеленых водорослой из порядка Siphono-
cladiales. К. состоят из ветвящихся нитей, б. ч. 
прикрепленных к какому-либо субстрату и со-
стоящих из одного ряда однородных клеток с 
толстой слоистой оболочкой, ссетчатым хромато-
фором. Размножение бесполое—зооспорами—и 
половое—копуляцией (ем.) двужгутиковых изо-
гаМет (см.). У многих видов происходит антите-
тическое чередование одинаковых по внешности 
полового и бесполого поколений. Около 200 
трудно определяемых видов в морях (преимуще-
ственно) и в пресной воде во всех частях свота. 
Многие систематики относят к 1С. ряд видов (ок. 
30), выделяемых другими в род Aogagropila; они 
имеют вид оригинальных крупных (до разме-
ров человеческой головы) шаров или подушок, 
лежащих на дне водоемов, иногда всплываю-
щих на поверхность (в СССР напр. Aogagropila 
Sauteri в нек-рых реликтовых озерах леднико-
вого происхождения). 

КЛАЙВ (Clive), Роборт (1725—74), барон, 
крупнейший деятель английской Ост-Индской 
компании, основоположник английского влады-
чества в Индии, первый английский губернатор 
Пенгалии, «великий хищник» — по выражению j 
Маркса, типичный «рыцарь первоначального на-

копления». Поступил писцом в мадрасскую 
контору Ост-Индской компании в то время 
(1744), когда компания владела лишь незначи-
тельными областями около Бомбея, Мадраса и 
Калькутты и когда во главо всох француз-
ских владений в Индии стоял непримиримый 
соперник англичан Дюплс (см.). Быстро выдви-
нулся- во время англо-французской борьбы за 
господство над Индией, в к-рой местные владе-
тели являлись орудиом той и другой стороны. 
Удачно осуществил в 1751 захват Аркота, рас-
пространил власть компании на Карнатик, в 
1757 выиграл битву при Плосси, ставшую одним 
из основных этапов завоевания Индии. Обеспе-
чил своими победами вытеснение французов 
нз Индии il реальное занятие Бенгалии, Биха-
ра и Ориссы; комбинируя методы жосгокого на-
силия с подкупом представителей феодальной 
верхушки Индии, способствовал болоо кого бы 
то ни было превращению Ост-Индской компа-
нии «из коммерческой силы в силу военную и 
территориальную» (M а р к с); довел до высокой 
степени развития ту систему, при к-рой поли-
тическая H коммерческая деятельность, грабеж 
и торговля сливались воедино. Окончательно 
покинул Индию в 1767. Своими хищническими 
и беззастенчивыми методами вызвал против 
себя, как впоследствии его ученик и преемник 
Гастингс (см.), сильную оппозицию в Англии. 
Созданная палатой ошцин комиссия раскрыла 
возмутительную картину порядков, устано-
вившихся в Индии под пятой Ост-Индской ком-
пании. Том не моное палата предпочла принять 
уклончивую формулу: «в то лее вромя Роборт 
лорд Клайв оказал родине большие услуги». 

Лит.: М а р к с К . и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. IX. 
М., 1933 (особенно стр. 354, 35G, 367). 

КЛАЙД (Clydo), крупнейшая река Зап. Шот-
ландии. Длина 157 км. Начинается на высоте 
427 м в холмах Куинсбери, течет к С.-З. через 
Ланаркшир, образуя у г. Ланарк 4 водопада. 
Отсюда К. становится судоходной. У Домбарто-
на впадает в одноименный залип, достигая при 
устьи 1,6 км ширины. На К . стоит город Глаз-
го, до к-рого поднимаются крупные суда. К. 
протекает чорез индустриальный район (см. Шо-
тландия), что способствует развитию олсивлен-
ного судоходства. 

КЛАЙДБЕНК (Clydebank), город в Шотландии 
(Великобритания), на правом борегу р. Клайд; 
46.960 иеит.(1931). Промышленный центр. Круп-
ные судостроительные и судоремонтные верфи; 
химическая пром-сть; фабрики известной «Ком-
пании швейных машин Зингера». К. — узел 
Лондон-Мндленд-Шотландской ж . д. 

НЛАЙНС (Clynes), Джон Роберт (р. 1869), ан-
глийский политический деятель, тред-юнионист, 
типичный представитель реформизма в англий-
ском рабочем движении. Родился в ирландской 
рабочей семье. Слунсил конторщиком на хлоп-
чатобумаленой фабрике. Выдвинулся в про-
фессиональном движении и с 1891 стал руково-
дителем союза неквалифицированных рабочих 
(National union of general and municipal wor-
kers). В 1906 избран впервые в Палату общин 
от Независимой рабочей партии, одним из во-
ледей которой он стал к этому времени. В пар-
ламенте представлял г. Манчестер (до 1931). 
Во вромя мировой империалистической войны 
1С.—деятельный участник политики сотрудни-
чества с бурисуазными партиями в кабинете 
.Ллойд-Дя/сордоюа (см.). В 1917—18 1С.—парла-
ментский секретарь министерства продоволь-
ствия, в 1918—19—министр продовольствия. В 
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, 1921—22 К.—во главе парламентской фракции 
лейбористов. D первом и втором правительствах 
Макдоналъда (см.) К. играл видную роль: лорд-
хранитоль печати п лидер Палаты общий в 1924, 
министр внутренних дол в 1929—31. Поело рас-
кола 1931 К. но последовал за Макдональдом 
и остался одним из руководителей лейборист-
ской партии. 

КЛАЙПЕДА (б. M о м о л ь), город, цонтр 
одноименной авт. обл., находящейся под суве-
ренной властью Литвы. 2.057 км1', 149.273 жит . 
(1934). Единственный порт Литвы на Балтий-
ском моро; лс.-д. станция, аэродром. Порт в 
наст, вромя значительно расширен и успешно 
конкурирует с латвийскими портами по при-
влечению советских грузов (в 1932—204 тыс. т , 
а 1933—179 тыс.). Вывоз порта—739 тыс. т , 
ввоз—270 тыс. (1934). К.—один из крупнейших 
промышленных цонтров Литвы. В ном сосредо-
точено св. 35% механических двигателей (св. 
10 тыс. л . с.) и до '/« пром. пролетариата рес-
публики (св. 0 тыс. рабоч.). Главная о т р а с л ь -
обработка лоса (сплавляемого по Неману); цел-
люлозная фабрика, две фанерные, фабрика спи-
чечной соломки, искусственных удобрений, 
11 лесопилок; три шерстяных фабрики; элек-
тростанция и др. 

Территория Клайпеды по Версальскому мир-
ному договору (ст. 99) перешла от Германии в 
совместное владение главных союзных держав, 
причом Германия обязалась признать решение 
о территориальной принадлежности К. , к-рое 
будет вынесено союзниками. С февраля 1920 по 
январь 1923 управление территорией осущест-
влялось Францией, пославшей в К. оккупаци-
онный отряд. 1/11 1923т. и. Совот послов в 11а-
рилсо вынес решение о поредаче 1С. Литво на 
определенных условиях. Переход торритории 
К. под суверенитет Литвы был оформлен кон-
венцией, подписанной 8/V 1924 Англией, Фран-
цией, Италией, Японией и Литвой. Державы 
сохранили за собой право контроля за выпол-
ненном обязательств, взятых иа себя Литвой 
по конвенции. 

Клайподский статут продоставляот К. ши-
рокую автономию в области внутреннего упра-
вления. Законодательным органом территории 
является сеймик, избираемый всеобщим голо-
сованием в составе 29 допутатов по литовскому 
избирательному закону, исполнительным—от-
ветственная пород сеймиком директория, пред-
седатель к-рой назначается губернатором. Гу-
бернатор обладает правом вото в отношении за-
конов, выходящих за рамки автономии и про-
тиворечащих международным обязательствам 
Литвы или принципам литовской конституции, 
и правом роспуска сеймика. Высшим судеб-
ным органом являотся клайпедское отделенно 
Верховного трибунала Литвы. Официальные 
языки на территории К.—литовский и немец-
кий (на равных правах). 

Немецкие элементы К., в лице руководимых и 
; субсидируемых из Германии политических пар-

тий и пр. организаций, всячески стремились 
воспрепятствовать политико-экономическому 
сближению автономной торритории с осталь-
ной Литвой, используя предоставленную ей 
статутом автономию. Сохранению преобладания 
номоцкого влияния в К . способствовали: эко-
номическая зависимость крестьянства К. от 
германского рынка, его задолженность герман-
ским финансовым учреждениям и наконец 

[ оставшиеся на службе в автономных учрелсдо-
ниях германские чиновники, учителя и судьи. 

Возникавшие на этой почво постоянные кон-
фликты меисду губернатором и сеймиком с 
1920 неоднократно служили предметом разби-
рательства в Совото Лиги Наций, а в 1932 и в 
Гаагском трибунале, к-рый в ряде существен-
ных пунктов дал благоприятное для литовского 
правительства толкование статута. Вмешатель-
ство германских официальных учреждений в 
дола территории 1С. вызывало частые трения 
молсду Литвой и Германией. Особенной остроты 
достиг германо-литовский конфликт из-за 1С. 
после прихода в Германии к власти фашистов, 
проводящих в 1С. свою подрывную работу и 
подготовляющих захват К . фашистской Герма-
пней (см. Литва). 

Л и т . : А и д о n Ф.> МемельскиЙ вопрос, «Советское 
государство», 1935, № 4. 

КЛАМАЖЕРАН, ИСан Ж ю л ь (Clamageran Joan 
Jules) (1827—1903), французский адвокат, пуб-
лицист, экономист и умеренно-либеральный 
буряс. государств, деятель. При Второй импе-
рии находился в легальной оппозиции к режиму. 
Будучи протестантом, он основал в 1801 «Либе-
ральный протестантский союз» («Union prote-
s tante libérale»), В 1879 был назначен членом 
Государственного совота, а с 1882—пожизнен-
ным сенатором. В сенате примкнул к респуб-
ликанской левой. 

КЛАМ-МАРТИНИЦ (Clam Martinic), Генрих 
(р. 1803), граф, австрийский политический дея-
тель последнего периода монархии, друг Фран-
ца Фердинанда (см.), крупный землевладелец, 
один из лидеров чешской аристократии в бо-
гемском ландтаго и в австрийской палате гос-
под. С октября 1910 — после убийства Штюрка 
Ф. Адлером (см.)—министр земледелия, а с де-
кабря 1910 по июнь 1917—министр-президент. 
Под влиянием роволюции в России и в связи 
с ростом революционных настроений в самой 
Австро-Венгрии был вынужден созвать ройхс-
рат поело трехлетнего порорыва. С 1917—воен-
ный губернатор Черногории. Поело австрий-
ской революции 1918 отошел от политики. 

К Л А Н (кельтское klaen, clan, clainne—«де-
ти», в широком смысле—«род», также «пломя»), 
С конца 18 века под термином «К.» в литера-
туре разумеется только род Ирландии, Шот-
ландии и Уэльса, неоднократно охарактери-
зованный Марксом и Энгельсом. С того вромо-
ни как Морган (см.) доказал универсальность 
рода как общественной формы, термин «1С.» на 
англ. , франц., отчасти нем. языках стал обще-
принятым обозначением рода. Предположенное 
некоторыми авторамп различение материнско-
го рода под термином «1С.» и отцовского рода 
под термином «гоне» но удерисалось. 

КЛАПАНЫ, устройства, регулирующие поток 
жидкостей или газов; слуясат для сообщения 
или разобщения двух или нескольких полостей 
молсду собой или с наруясной атмосферой. По 
роду работы К . молено разделить на 4 основных 
группы: 1) вентили (см.); открытие и закрытие 
производится обычно от руки; 2) автоматиче-
ский К.; открытие и закрытие происходит вслед-
ствие разности давлений (жидкости или газа) 
на верхнюю и нижнюю поверхности тарелки 1С. 
Сюда относятся К. насосов, компрессоров (см.) 
и воздуходувок; 3) 1С. с механическим управле-
нием; открытие и закрытие совершается в точно 
опредолонные промежутки времени. В эту груп-
пу входят клапаны паровых машин (ем.) и кла-
паны двигателей внутреннего сгорания. По 
назначению последние разделяются на впуск-
ные, или всасывающио, слулсащие для впус-
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ка в цилиндр воздуха или горючей смеси, и 
на выпускные, или выхлопные, — д л я выпуска 
из цилиндра отработанных газов . Обычно К . 
представляет собой конический грибок со стер-
жнем, работающим в направляющей втулке 

• (рис. 1). Головка или грибок п р и ж а т ы к гнезду 
пружиной. В быстроходных автомобильных дви-
гателях диаметр к л а п а н а составляет 0 ,4—0,5 
диаметра цилиндра , а высота подъема К .— 
7 — 9 мм. Н а рис. 2 показано устройство К . и 
клапанного привода, часто примоняомого на 
автомобильных, авиационных, мотоциклетных 
и прочих легких двигателях . К . двигателей ра-
ботают в исключительно т я ж о л ы х условиях и 
являются одной из отвотствоннойших и наибо-
лее напрялсенных их деталей. Они подверга-
ются значительным ударным нагрузкам с ча-
стотой до 2.000 и болое в 1 мин. при высоких, 
порядка 800° температурах . Материал к л а -
панов должен быть прочным, лсароупорным, 
обладать хорошей теплопроводностью, сопро-
тивляемостью износу и но поддаваться химиче-
ским воздействиям горячих выхлопных газов . 
Д л я впускных К. 
обычно применяет-
ся хромониколе-
вая сталь, д л я вы-
хлопных — силь-
хромовые стали.— 
К. изготовляются 
горячей штампов-

Рис. 2. Конструкция 
привода к подвесному 
(верхнему) клапану 
автомоОильного дви-
гатели: 1 — кулачок 

распределительного 
валика, 2—толкатель 
клапана, 3—тнга тол-
кателя клапана; 4— 
болтик, регулирую-
щий величину кла-
панного аааора; 5— 
коромысло клапана; 
в—аазор клапана; 7— 
клапан; 8 — гнсадо 
клапана; 9 —клапан-
ная пружина; 10—та-
релка пружины клапана; 11— 

оамок тарелки клапана. 

щ 

Рис. 1. Клапан'дви-
гателя внутренне-
го сгорания: 1 — 
седло нлапана, 2— 
пружина, 3—упор-
ная шайба, 4—по-
перечная шпонка, 

5—клапан. 

кой из пруткового материала путем постепен-
ной высадки головки. Входит в употребление 
такжо метод в ы т я ж к и стержня из толстого прут-
ка с небольшой высадкой головки. После чер-
новой моханнчоской обработки термичоски об-
работанной поковки К . производится з а к а л к а 
конца его стержня , затем бесцентровая шли-
фовка стержня и шлифовка конической поверх-
ности головки. Д л я получения абсолютной 
герметичности К. в гнездах при сборке и ремонте 
производится их притирка молкой наждачной 
пылью с маслом. 

КЛАПАРЕД (Claparède) , Эдуард (род. 1873), 
швойцарский психолог, проф. Женевского уни-
верситета . Основатель педагогического инсти-
тута им. Ж . Ж . Руссо в Женеве в 1912; вместе с 
Флурнуа(Р , 1опгпоу)—основатель ж у р н . «Archi-
vos do psychologie» в 1901. 

К . к разрешению психологических проблем 
подходит на основе неврологии, психиатрии, 
сравнительной психологии и биологии. Исход-
ное положение его психологической теории сво-
дится к следующому: активность или покой 
всякого животного, в равной море и человека, 

определяется биологическими потребностями, 
возникающими из природных свойств организ-
ма. Вместе с какой-нибудь потребностью раз-
вивается и соответствующая функция для удо-
влетворения этой потребности.—С его точки 
зрения и в умственном развитии биологические 
потребности играют решающую роль. Когда в 
новых условиях инстинктивное приспособление 
организма оказывается недостаточным, тогда 
для выработки новых форм приспособления тре-
буется накопление практического опыта. К. не 
понимает ведущей роли общественных отноше-
ний в психическом развитии человека. Пси-
хические функции, в т. ч. интеллект и воля, 
по мнению К. , развиваются под влиянием по-
требности биологического приспособления, при-
нимающего в интеллекте и воле форму созна-
тельного усвоения прошлого опыта.—Пропа-
гандируемый К . «функциональный» метод вос-
питания в своей основе имоот биологическое ис-
толкование психологических «законов». Ры-
чагом активизации ребенка при воспитании дол-
жен слулшть возникающий на осново биологи-
ческих потребностей интерес (см.). Большое 
значение 1С. придает игре (см.), к -рая рассма-
тривается им как биологическая потребность 
молодого организма, причем К . не видит ни-
какой разницы между игровой активностью и 
трудом. В основе своей учение К . антинаучно 
и реакционно, т . к. по существу под маской 
свободомыслия и сочувствия социализму про-
пагандирует утонченные методы классового 
воспитания в буржуазной школе . Сводя раз-
витие различных психических функций, в том 
числе интеллекта и воли, таюке интерес к 
чему-нибудь и игру , к биологическим потреб-
ностям, 1С. пытается объяснить результаты от-
ралсения общественных отношений в сознании 
людей биологическими причинами. 

Н а словах Клапаред считает себя независи-
мым от определенной философской системы, 
объявляет себя исключительно эмпириком. Но 
в этом отказо от философии—своеобразная за-
щита идеалистических взглядов . К.—психо-
физиологический параллолист . Он считает мозг 
посредником между вношним миром и со-
знанием. К. Ансоп. 

КЛАПЕЙРОН (С1ареугоп),Бонуа Эмиль (1799— 
1864), франц. инжонор и физик. В 1820 вмосте 
со своим товарищем Ламе отправился в Петер-
бург , где был преподавателем Института ин-
лсоноров путей сообщения. Возвратившись в 
1830 во Францию, К . работал по постройко же-
лезных дорог и мостов. С 1858 К .—член па-
рижской Академии наук . Е г о работы относятся 
к теории упругости и термодинамике. Он пер-
вый (1834)изложил в аналитической форме идеи 
Кирно (см.), а такжо стал применять индика-
торную диаграмму к решонию теоретических 
вопросов (в его рассуждениях содержалась не-
правильность , к -рую В. Томсон, а за ним и дру-
гие физики несправедливо приписали Карно). 
К . дал такжо (в не вполне законченном виде) 
термодинамическую формулу для скрытой теп-
лоты испарения, впоследствии усовершенство-
ванную Клаузиусом. Именем К . называется 
уравнение состояния идеального газа (см. 
Клапейрона уравнение). 

КЛАПЕЙРОНА УРАВНЕНИЕ,уравнение состоя-
ния идеальных газов: pv =НТ, где р означает 
давление газа , Т—его абсолютную температу-
ру , v—объем одной граммолокулы газа при дав-
лении р и температуре Т и R—универсальная 
газовая постоянная , р а в н а я 8,313 • 10' эрг/град. 
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моль. Под v можно n К. у. такжо подразуме-
вать удельный объем газа; тогда R будет удель-
ная гаэовая постоянная, получаемая из уни-
версальной делением этой последней на моле-
кулярный вес газа. 

КЛАПРОТ (Klaproth), Генрих 'Юлий, фон 
I (1783—1835), номоцкий востоковед и путеше-
I ственник, с 1802 по 1812—адъюнкт азиатских 
г языков русской Академии, с 1816—профессор 

в Париже. Внес значительный вклад в изу-
! чение языков иранских (первое исследование о 
I языке афганском, установлонио связи осетин-
I ского языка с иранскими), тюркских (первые 
К сведения о языках уйгурском и казахском), 
I Дальнего Востока (рюкюский язык, описание 
: и перевод китайских и японских рукописей), 

маньчжурского, яфотичоских — грузинского, 
мегрельского, армянского. Поддерживал ура-

I ло-алтайскую теорию, а также настаивал на 
I исконном единстве индо-европейских и сомит-
I ских языков. 

КЛАПРОТ (Klaproth), Мартин Гонрих (1743— 
" 1817), нем. химик и минералог. Известен мнО-
? гочислонными трудами в аналитич. и минораль-

ной химии. В 1783 им открыта двуокись цир-
I копия (см.), в 1789 изолирована двуокись ура-
; на, в 1795—титан, а в 1798 вновь открыт (впер-
I вые Ройхенштойном, 1789) теллур (см.), описа-
I ны его главнейшие свойства и дано наимонова-
i нио. Значительное количество работ К. посвя-
I щено анализу минералов. Именем К. названа 
• жолезная настойка. 

КЛАРЕНДОН (Clarendon), Генри Гайд, граф 
? (1638—1709), вице-король Ирландии (1685) при 
, Иакове II, смещенный последним (1687) за про-
I тиводойствио католической политике короля. 
I После «славной» революции 1688 К. отказался 
I от присяги новому королю, Вильгельму III 
К Оранскому (см.), в 1690 за приверженность к 
I преишей династии был арестован. После осво-
К бождония отошел навсегда от политической 
: деятельности. К.—автор «Истории древностей 
I Винчестерского собора». 

КЛАРЕНДОН (Clarendon), Джордж Уильям 
Фредорик Вильорс, граф (1800—70), англ. дип-
ломат, политический деятель, либерал. Рано 
начав дипломатическую службу, впервые во-
шел в состав правительства при Мельбурне в 
1840—41, а затом в 1846. В 1847 стал лордом-
наместником Ирландии и в 1848 получил особые 
полномочия для борьбы с ирландским нацио-
нальным двиясонием. Во время голода (1845— 
1848) К. , аргумонтируя догматами экономиче-

• ского либерализма, отказался удовлетворить 
тробования о воспрещении вывоза зорна из го-
лодающей Ирландии и о ввозо хлеба за счет 
правительства. Во время Восточной войны 
1853—50 (см. Крымская война) был министром 
иностранных дел (1853—58) в составе олигар-
хии представителей «биржевых дельцов», о ко-
торой Маркс писал: «чтобы дать отпор притяза-
ниям царя, нужно прежде всого свергнуть бес-
славное господство этих низких, раболепных 
и подлых обонсателей... (золотого тольца)» 
(M а р к с и Э н г е л ь с, Соч., т. IX, М., 1933, 
стр. 474). С точки зрения борьбы против основ-
ного оплота реакции—«жандарма Европы»— 
царской России—Маркс разоблачал К. и его 
коллег, заведомо вяло водших войну против 
царя, наносивших огромный ущерб самостоя-
тельности своей союзницы—Турции—и при не-
посредственном руководящем участии К. за-
ключивших с царем Парижский мир (см.) 1856, 
к-рый даже лорд Дерби (см.) — лидер аристо-

кратического торизма—назвал «капитуляцией». 
Впоследствии К. возвратился на пост министра 
иностранных дел лишь в 1865. 

Лит.: М а р н е К . и Э н г е л ь с Ф. , Соч., тт. I X — 
X , M., 1933; M a x w e l l П . , The l i fe and letters of 
George W i l l i a m Frederick the forth earl of Clarendon, 
2 v is , L. , 1913. 

КЛ АРЕН ДОНСКИЕ ПОСТАНОВЛ ЕНИЯ, р е ш е н и я 
собрания баронов и епископов Англии, созван-
ного в Кларендоно (1164) Генрихом 11, гл. обр. 
по вопросу о подсудности клириков светскому, 
а не духовному суду. К. п. привели к конфлик-
ту короля с архиепископом Кентерборийским 
Фомой Векетом (см.), опротестовавшим их как 
умаление прав церкви. Бекет был поддорн«ан 
папой. IIa совещании в Авраншо (1172) Ген-
рих II вынуяедон был отменить К. п. 

КЛАРИН ( Л е о п о л ь д А л ас) , см. Ала с, 
Леопольдо. 

«НЛАРИ0Н» («Clarion» — ролсок), англ. еже-
недельная рабочая газета. Основана в 1890 
Р . Блочфопдом. Благодаря живости изложения 
и разнообразию своего содорясания (от попу-
лярных статой по социализму до театральных и 
спортивных обзоров и карикатур) «К.» под ру-
ководством и при непрерывном участии Влеч-
форда и небольшой группы ого товарищой по-
лучил большое распространение сроди англ. 
рабочих масс, особенно в промышленных райо-
нах Севера (включая Шотландию), и сыграл 
большую роль в деле образования и укрепле-
ния «независимой рабочей партии». Социализм 
«К.» был весьма далек от марксизма; во время 
империалистической войны он перешел на «па-
триотическио» позиции и потерял свое значе-
ние. «К.» сумел организовать своих многочис-
ленных читателой в «содружества» (Fellowship), 
к-рыо воли соц. пропаганду по всей стране при 
помощи выездных «велосиподных бригад» и 
«фургонов» («Clarion» vans), кочевавших с ли-
тературой и лекторами с места на место в лет-
ние месяцы. «К.» устраивал среди своих чита-
телей такжо клубы, хоры и оркестры. Ф. Р. 

КЛАРИССЫ, женский францисканский ордон 
(см. Францисканцы). Учреяеден ревностной уче-
ницей Франциска Ассизского (см.) Кларой в 
начале 13 в. Женские монастыри К. быстро рас-
пространились по всей Италии (первый из них 
в Ассизи), а затом в Испании, Франции и Гер-
мании. К. давали формально обет «евангель-
ской бодности», но фактичоски монастыри их 
закрепляли за собою твердые доножныо дохо-
ды. Временно лишаясь их в эпохи бурных по-
трясений церковной и монастырской жизни 
[эпоха Реформации (см.), французской роволю-
ции 18 в.], К. скоро вновь приобретали их. В 1907 
было св. 500 монастырей К. с 10.000 монахинь. 

КЛАРК, Анри Жан Гильом, маршал Франции 
(1705—1818), участник революционных войн, 
в 1793 производен в генералы, но вскоре отре-
шен от должности. С 1795—начальник топо-
графического бюро военной секции Конвента, 
дивизионный генерал. Во вромя итальянского 
похода (1796) на К. было возложено Директо-
рией тайное наблюдение за Бонапартом. В 
1804—07—личный секретарь Наполеона, с 1807 
до 1816—военный министр. Во вромя Реставра-
ции К. ввел полевые суды и отрешил от долж-
ности основную массу высшего командного со-
става Наполеоновской армии. В 1816 получил 
звание маршала. 

КЛАРК (Clark), Джон Бейтс (р. 1847), аме-

Ёиканский буржуазный экономист. Учился в 

роунском ун-те, а затем в Цюрихе и Гейдель-
берге. С 1877—профессор в Карлстонском, Ко-
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лумбийском и др. ун-тах. В 1893—95—президент 
американской экономической ассоциации. К . 
я в ляется одним из основателей современной апо-
логетической теории капитализма , т . н. англо-
американской школы. Отрицая теорию трудо-
вой стоимости, 1С. исходит из процесса распре-
деления в изучении экономических явлений . 
При изучении цонообразующих факторов 1С. 
кладет в основу универсальный закон убываю-
щей производительности. Действие этого зако-
на, по 1С., выражается в том, что при данном 
количество капитала к а ж д ы й вновь присоеди-
няемый труд рабочего будет давать меньшую 
продукцию, чем в предыдущий раз, т ак нее как и 
при данном числе рабочих к а ж д а я последую-
щ а я затрата капитала будот давать моньшую 
продукцию, чем предыдущая . Таким образом 
К . рассматривает труд и капитал как равно-
ценные «факторы» в образовании «ценности». 
Исходя из закона убывающей производительно-
сти, К. формулировал другой закон, т . н. закон 
К л а р к а . По закону К л а р к а , цена продукта оп-
ределяется не предельной полезностью данной 
единицы продукта , к а к это утворисдаег ав-
стрийская школа (см.), а совокупностью его 
свойств и элементов. Цена товара будет равна 
суммо цен всех его эломонтов и будет зависеть 
от его предельной полезности д л я рогулирую-
щого класса . Т а к напримор, предельный поку-
патель ценит: 

Показатели Теле-
ги 

Про-
летки 

Каре-
ты 

Л вто-
мобили 

Способность передви-
жения 

Отсутствие тряски . . . 
Защиту от непогоды . . 
Быстроту и др. удобст-

ва машинного движе-
ния 

Go 250 
150 

1.000 
700 
5U0 

20.000 
7.000 
5.000 

4.000 

50 400 2.200 3G.OOO 

Цена автомобиля, по закону К л а р к а , будет 
состоять из 50 +150 +500 +4 .000 = 4 . 7 0 0 руб . 
К . своим законом, к а к и австрийская школа , 
отождествляет понятия стоимости и цоны. Апо-
логетический характор теории 1С. определяет 
и ого мотодологию. К . долит экономическую 
теорию на два отдола—статику и динамику . Под 
статикой 1С. понимает следующее: «если труд и 
капитал не перодвигаются от одной группы к 
другой в производственной системо», а под дина-
микой—отклонение рыночных цен от «нормаль-
ных». К. стремится доказать , что при «стати-
ческом» состоянии общества нот предпринима-
тельской прибыли, повторяя вульгарную тео-
рию, что заработная плата является продуктом 
труда , а процент на капитал—продуктом капи-
тала . Учение К. о статике и динамике имеет 
своой цолыо доказать , что капитализм является 
вочной и остествонной формой общоотва. 

Г л a u и и е т р у д ы К.: The phl lasophy of weal th , 
Boston, 1885; The distr ibution of weal th , N. Y . , 1899; 
Essentials of economic theory. . . , N . Y . , 1907. 

КЛАРК (Clark), Лотимер (1822—98), апгл . ин-
жонер-электрик . Работал гл. обр. в области те-
леграфного дола, особенно по прокладке под-
водных кабелей. Первый установил запаздыва-
ние сигналов при кабельном телеграфировании. 
Изоброл нормальный элемент, носящий ого имя 
(см. Кларка элемент). Ему жо принадлежит 
изобретение пневматической почты. Предложил 
н а з в а н и я электрических единиц: ом, вольт, 

фарада . Б ы л членом Лондонского королевско-
го общества. 

К Л А Р К (Clarke), Франк Уилсуорт (1847— 
1931), выдающийся американский геохимик и 
минералог. И з значительного числа (свыше 
300) опубликованных работ К. наиболее из-
вестны—большая сводка «Data of geochemistry» . 
(пять изданий 1908—1924), содержащая колос-
сальный фактический материал, и «The compo-
s i t ion of ea r th ' s crust», излагающая результаты 
подсчета среднего состава земной коры, произ-
веденного по методу, специально разработан-
ному К. още в 1889. Цифры, полученные в ре-
зультате этого подсчета, в дальнейшем много 
р а з проверялись и подтворладились работами 
других геохимиков (Вернадский, Фохт). По 
предложению академика Ферсмана, эти циф-
ры теперь называются кларковскими числами, 
или кларками (см.). И з других исследований 
К . большой интерес представляют работы о 
химнчоском сосгаво сколотных частой морских 
беспозвоночных. 

КЛАРКА ЗАКОН, см. Кларк, Джон Бейтс . 
КЛАРКА ЭЛЕМЕНТ, «нормальный» ртутно-

цинковый элемент, устроенный по схеме ItgZn— 
Z n S 0 4 — H g a S 0 4 — Hg. Его электродвижущая 
сила при 15°С равна 1,4328 мояедународных 
вольта. В наст, время К. э. не употробляотся; 
он вытесион элемонтом Уэстона (Weston) , глав-
ное проимущоство к-рого заключается в том, 
что его температурный коэффициент пример-
но в 50 раз меньше, чом температурный коэф-
фициент К. э. 

КЛАРКИ. Согласно предложению акад . А. Е. 
Форсмана, так называются числа, определяю-
щие в процентах пропорциональное содоря{а-
ние данного элемента в данном космическом 
толе или его части. Впервыо они были полу-
чены американским геохимиком Ф. Кларком 
(см.), занимавшимся в точение 40 лот (с 1889) 
изученном этого вопроса. Мотод К л а р к а за-
ключался в подсчете данных, полученных из 
многочисленных анализов горных пород, вы-
полненных в лабораториях самых различных 
стран; в общем при подсчоте были исполь-
зованы результаты ок. G.000 анализов. В даль- ; 
нейшом К. не р а з подсчитывались рядом дру-
гих исследователей, прпчом всегда получались 
цифры, достаточно близкие к данным, вычислен- i 
ным с самого начала Кларком. Существенные ] 
добавления к его данным были сделаны Фох- ) 
том, Гольдшмидтом и некоторыми другими Î 
учеными, давшими определения для ряда ред- j 
ких эломонтов, недостаточно освощоппых в pa- 1 
ботах К л а р к а . Важные положения вносоны в 
таблицу К. нашими геохимиками—Вернадским 
и Ферсманом. И з сопоставления К. видно, что 
восемь наиболее распространенных элементов j 
(О, Si , Al, Fo, Mg, Ca, К , Na) составляют \ 
97 ,85%, следующие 15 эломонтов (H, Ti , Cl, P , 
C, Mil, S, Ba, Cr, N, F , Zn, Ni, Sr , V) состав-
ляют 2 ,10% 8омной коры, a на долю всех ос-
тальных приходится 0 , 0 5 % . 

Н а основе анализа чисел К л а р к а акяд . А. Е. 
Ферсманом сделаны важные выводы, к-рые в 
основном сводите« к следующим положениям: 
1) химические элементы входят в состав земной 
коры в весьма различных количествах—одни 
из них измеряются лишь миллионами тонн, 
другие же доходят до 1010 т , т. е. до '/s веса 
всой земной коры; 2) из 90 известных элемен-
тов преобладают лишь немногие (30 элементов 
составляют 99,99%), причем преобладают лег-
кие—с низким атомным весом и малым поряд-
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ковым числом; 3) четыре наиболее распро-
страненных элемента (О, Ы, Si, Al) составляют 
главную основу всей земной коры во всох ее 
зонах и глубинах; 4) величина К. есть сложная 
функция порядкового числа; 5) в земной коре 
преобладают легкие элементы четных поряд-
ковых чисел. 

Лит.: Ф е р с м а н А. Е., Геохимии, т. I , 2 изд., 
Л „ 1834. 

КЛАР К СО H (Clarkson), Томас (17G0— 1840), 
англ. аболиционист (см. Аболиционизм), со 
школьной скамьи начавший бороться с рабо-
торговлей. Выдающийся представитель бурж. -
филантропических идей, К . во время своих 
путошествий сблизился с общоств. деятелями 
Англии (Ворком, Питтом Младшим, Фоксом) 
и Франции (Мирабо, Лафайетом), противни-
ками рабского труда, написал много книг и 
брошюр в защиту своих идей, добился закона 
об отмоно работорговли в Англии (1807) и осу-
ждения торговли неграми на Венском конгрессе 
(1815). К. был с 1833 вице-президентом обще-
ства противников, рабства «Antislavery Soc i.oty». 

КЛАРНЕТ (итал. elarinotto), один из валс-
нейших — по преимуществу оркостровых — со-
временных язычковых музыкальных духовых 

Рис. 1. 

инструментов, родственный дровному шалмою 
(см. Свирель). Изобретен в 1000 И. Х.Деннером 
из Нюрнберга; впоследствии неоднократно под-
вергался усовершенствованиям. Звук вызыва-
ется вдуванием воздуха, при- ь -
водящим в колебание трость, д ^ 
находящуюся на нилшой сто- (fa / > _ 
рономундштука.Современный ») ч 4 / ' 
К. имоот хроматический зву- [»И Рпс. 2.' 
коряд в след. объомо (рис. 2). 1 ' 

К . — необходимейший оркестровый инстру-
мент; рожо он применяется для сольной игры. 
Во и8оежание сложных транспонировок К. из-
готовляются в разных строях: сопрано Es, С, 
В, А; альт F и Es; бас В. 

Лит.: А I t e n b n r g W., Die Klarinette, Hellbronn, 
1904; E l s e n a a r E., De Clarinet, Ililversum, 1828. 

«КЛАРТЕ» («Clarté»), спет, название романа 
Барбтеса (см.), слуншвшего продоллсониом кни-
ги «В огне». Опубликование романа «Кларте» 
дало толчок к одпионию под руководством Вар-
бюсса крупнейших антимилитаристических пи-
сателей Европы (А. Франс, Р . Роллан, ЛС. Го-
мон и др.) . Оформившаяся в 1919 группа «Клар-
те» заявила в своем манифесте «Свет из бозд-
ны» («La lueur dans l'abime», P . , 1920), что она 
осуждает капиталистическую цивилизацию и 
войну и сочувствуот коммунистическим идеям 
3-го Интернационала. С октября 1919 группа 
издает нсурнал под том исо названном (до ап-
реля 1924, под редакцией Барбюсса), в к-ром 
сотрудничали писатели самых различных на-
правлений. Пестрота политических взглядов 
привела к крупным внутренним разногласиям 
и наконец к постепенному уходу правых и 
умеренных из группы. Левое ядро (Лефевр, 
Вайян-Кутюрье и др.) сплотилось вокруг Бар-
бюсса и в 1925 выпустило революционный мани-
фест «Осуждаете ли вы войну или нот?». Ж у р -
нал просуществовал недолго и распался. 

КЛАСС (classis), в зоологии и ботанике, та-
ксономическая (систематическая) категория, 
объединяющая естественно-сходныо (родствен-

ные) отряды (см.). Впервые К . как системати-
ческая категория, в строгом соответствии с 
другими систематическими категориями, стал 
употребляться Линнеем (см.), а несколько позд-
нее—Латрейлом (1804), к-рый окончательно 
установил принятую ныне схему соподчинения 
основных единиц зоологичоской системы (вид, 
род, сомойство, отряд, класс). 

КЛАССИНА, к л а с с и ч е с к о е , понимается 
обычно как первоклассное, избранное, «един-
ственное», неповторимое в искусстве. 

КЛАССИКИ (лат.) , литературный термин, име-
ющий ряд значений: 1) Классики марксизма-
ленинизма—Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. 
2) В «золотой век» римской литературы К . на-
зывали образцовых писатолой древности, к-рых 
изучали в классах, школах . 3) В эпоху гос-
подства классицизма (см.) классиками называ-
лись писатели этого направления, а такжо ро-
доначальники классицизма и писатели древно 
сти. 4) В широком смысле К.—величайшие 
писатоли, музыканты, художники, философы и 
т. д. всох времен и народов. Произволения К . 
являются наивысшими образцами для ряда 
поколений и имеют но только национальное, но 
п мировое значение(Софокл, Гораций, Шекс-
пир, Леонардо да Винчи, Гёте, Бетховен, Пуш-
кин, Л . Толстой, М. Горький, Дидро, Кант , 
Гегель и др.) . 

КЛАССИФИКАЦИЯ. В зоологии и ботанике 
встречается К . искусственная и естественная 
Искусственная К . является научно не обосно-
ванной, т. к . исходит из чисто субъективного 
выбора немногих признаков; группы организ-
мов в такой К. являются чисто искусствен-
ными построениями и но соответствуют объ-
ективному развитию органического мира. Есте-
ственная К . распределяет организмы по груп-
пам на основании учета признаков данного ор-
ганизма и приводит к обнаружению естествен-
ных групп, т. о. групп, объединяющих есте-
ствонно-сходныо, родственные формы. Таким 
образом естественная классификация дает объ-
ективную картину результатов процесса раз-
вития органического мира. Подробнее см. Си-
стематика. 

КЛАССИФИКАЦИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ, 
см. Библиография. 

КЛАССИФИКАЦИЯ БЭРА (мат.), распределяет 
разрывные функции на классы в зависимости 
от сложности их получения при помощи пе-
реходов к продолу, отправляясь от непрерыв-
ных функций. Условимся относить непрерыв-
ные функции к «нолевому» классу. Всякую 
разрывную функцию f(x), которая молсот быть 
представлена как продол сходящейся в ка-
ждой точке последовательности непрерывных 
функций, будом относить к первому классу. 
Этот важный класс разрывных функций был 
подробно изучен Бэром (Baire); к ному отно-
сятся напр. все функции с коночным числом 
точек разрыва . К а ж д а я разрывная функция, 
не входящая в порвый класс, но могущая быть 
представленной как продел сходящейся после-
довательности функций порвого класса, от-
носится ко второму классу. Такова напр. функ-
ция Дирихло: 

f(x) = l im l im I g i n n n ! х\I, 
n->oo m-> оо 11 

к - р а я равна 1 при любом иррациональном г 
и 0 при любом рациональном х. Аналогично 
определяются функции третьего, четвертого и 
дальнейших классов, причем нумерация клас-
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•сов не ограничивается натуральными (конеч-
ными) числами, но можот быть продолжена 
при помощи трансфинитных чисел (см.) вто-
рого класса. Лебег в 1905 доказал существо-
вание функции любого класса. 

Долго считали, что функции, не входнщис ни в один 
класс Бэра, если и существуют, то во венком случае 
не могут нонвиться ни в каком конкретном вопросе ма-
тематического анализа. Однако II. II. Л у з и н дал пример 
Функции, не входящей ни в один класс Бара, но изобрааи-
мой в виде: 

1 (х) - l im l im l im Р т п (х, у), 
У—•оо П-ЮО 771-.СО 

где Ртп (х,у) есть полином, а первая операция Um есть 
операция взятия верхнего предела по непрерывно ме-
няющемуся аргументу р. 

Лит.: L e b e s g u e II. L. , Sur les fonctions repré-
sentables ana ly t lquement , «Journal de mathémat iques pu-
res et appliquées», P. , 1905; L u s l n | N . l , Leçons sur 
les ensembles analyt iques et leurs applicat ions (Collection 
<le monographies sur la théorie des fonctions publ. sous 
la direction de M. Emile Borel), P . , 1930; Б э р P . , Тео-
рия разрывных функций, M . — Л . , 1932. 

КЛАССИФИКАЦИЯ КНИГ. см. Книговедение. 
КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК, связь и зависи-

мость между науками, отражающая связь и 
зависимость между формами движения самой 
материи—природы и общества. « К л а с с и ф и -
к а ц и я н а у к , — п и ш е т Энгельс,—.. .является 
также классификацией, иорархией, согласно 
присущему им порядку, самих этих форм дви-
жония и в этом именно и заключается ео зна-
чение» ( Э н г е л ь с , Диалектика природы, в 
кн.1 М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XIV, 
стр. 411). Все многообразие наук в их взаимо-
отношениях и связях воспроизводит многооб-
разие сторон и связей действительности. 

Научноо познание долишо в конечном итоге 
дать «систематическое изобраисоние природы 
как одного связного целого» ( Э н г е л ь с , Соч., 
т. X I V , стр. 066). Развивающееся человече-
ское познание отраишет окружающую действи-
тельность но мертво, не одновременно, а в исто-
рическом процессе, в к-ром совершается пе-
реход от более поверхностного к более глубо-
кому охвату действительности. 

Следуя Энгельсу, молено схематически на-
метить три стадии развития научной мысли: 
эпоха античности, эпоха суммарного охвата дей-
ствительности как единого процесса развития, 
эпоха, характеризуемая недифференцирован-
ностью наук, неразрывностью философии и от-
дельных наук. С л е д у ю щ и й — м е т а ф и з и ч е -
с к и й этап в развитии научной мысли (пери-
од, охвативший в основном 17—18 вв.) ха-
рактеризуется мощным развитием естественных 
наук, тщательным аналитическим изученном 
действительности, накоплением и группиров-
кой фактов, выделением ряда самостоятельных 
областей знания (механика, химия, физиоло-
гия и др.) , но вместе с тем метафизичностью 
мышления, которому отдельные стороны дей-
ствительности представляются изолированными 
друг от друга, боз внутронной связи между со-
бой. Третий период (в основном с конца 18 и с 
19 вв.) начинается с момента проникновения 
в научную мысль идеи развития (эволюцион-
ные идеи в геологии, космогонии, теория Дар-
вина), с порехода от изучения законченных 
вещей и их отдельных свойств к изучению про-
цессов, к установлению единства различных 
форм вещоств и энергии (органический синтез 
в химии и закон сохранения и превращения 
энергии) и вместе с том к дальше идущей глу-
бокой дифференциации отдельных наук (выде-
ление из физики термодинамики, электроди-
намики и др. , выделение в самостоятельную 

науку органической химии, агрохимии и др.; 
отделение физиологии от морфологии; появле-
ние сравнительной анатомии, палеонтологии, 
эмбриологии и др.) . Именно тогда создаются 
научные предпосылки для создания целостной 
системы материалистического понимания при-
роды: «в нашем.. . [19] веке оно (естествозна-
ние. — Ред.) стало наукой, упорядочивающей 
наукой о я в л е н и я х природы, наукой о 
происхождении и развитии предметов и о свя-
зи, соединяющей явления в одно великое це-
лое» ( Э н г е л ь с , Людвиг Фейербах, в кн.: 
М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XIV, стр. 665). 

Кансдая из существовавших в истории си-
стем классификации наук о т р а н т л а по-своему 
но только уровень развития производительных 
сил, уровень познания окружающего мира и 
степень дифференцированноети наук, но и гос-
подствующие философские мировоззрения, вы-
ражавшие классовые взгляды автора систе-
мы.—В античную эпоху первую попытку обоб-
щения зачатков дифференциации знаний мы на-
ходим у Демокрита, Платона и у Аристоте-
ля (см.). Впервые у этих мыслителей появля-
ются работы, посвященные изучению отдель-
ных областей действительности. В Сроднив ве-
ка, в пориод господства религии, естественные и 
математические науки отходят на задний план, 
развиваются по преимуществу теология, ло-
гика, грамматика. Все это нашло выралсоние 
и в системе образования того периода и в рядо 
классификационных схем. Господствующая схе-
ма включила в себя т. и. «тривиум» (грамматика, 
риторика, диалектика) и «квадривиум» (ариф-
метика, музыка, геометрия, астрономия). Меди-
цина, естествознание и др. науки стояли на по-
следнем мосте. В эпоху позднего Средневековья, 
в пору разлолсения схоластики, вместе с рос-
том городов и развитием торговых отношений 
пробуждается интерес к опытному знанию, к 
самостоятельному изучению природы. В систе-
ме наук Роджера Бэкона (1214—94) появляет-
ся первая попытка порвать со средневековыми 
канонами и повысить удельный вес естествен-
ных наук. В состав его системы входят фило-
логия, математика, физика и этика. 

Эпоха ломки феодальных порядков и заро-
ждения капиталистического общества дала тол-
чок бурному развитию по преимуществу есте-
ственных наук. Пересмотр старых методов по-
знания и создание целого ряда областей науч-
ного знания естественно нашли свое отраже-
ние и в попытках построения новых систем 
классификаций. Одной из наиболее значитель-
ных и ярких систем этого периода является сис-
тема, изложенная Френсисом Бэконом (см.) 
в его работе «О достоинстве и усовершенство-
вании наук» (1623). Работа эта появилась в ту 
пору, когда еще не были обобщены Ньютоном 
основные принципы механики, до работ Бойля 
(сделавшего, по словам Энгельса, из химии на-
уку) , до классической работы Гарвея, поло-
жившей начало научной физиологии. Поэто-
му бэконовская система К. н. не столько отра-
лгает пройденные пути развития науки, сколь-
ко намечает ее тенденции. — Д л я понимания 
К. п. Бэкона необходимо учесть характер его 
материализма, ого эмпиризм и учение об ин-
дукциин как методе познания. 

Бэкон делит всю систему человеческих зна-
ний на историю, поэзию и философию, соот-
ветственно «трем способностям души человече-
ской» (память, воображение, рассудок). Эгот, на 
первый взгляд чисто субъективистский прин-
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цип деления наук на деле связан у Бэкона с 
его сенсуалистичоско-материалистической те-
орией познания. Память, воображение и рас-
судок у Бэкона но изолированные способности 
души, а ступени перехода от познания единич-
ных вещей к всеобщим законам природы. На 
этом покоится все его учение о классификации 
8шший и общее пирамидальное построение си-
стемы наук, где в основании лежит описание 
единичных вещей («натуральная история»), да-
лее—физика, метафизика; вершиной исо пира-
миды является «первая философия», как наука 
0 всеобщем законе природы. Метафизика зани-
мается изучением наиболее общих причин (форм) 
различных свойств материи, собственно физи-
ка—исслодованиом действующей причины и ма-
терии. Последняя делится на конкретную (уче-
ние о небесных телах, видах животных и рас-
тений) и абстрактную (учение о теплоте, при-
тяжении и пр.) физику, которая, по Бэкону, 
представляот ступень перехода от описатель-
ной естественной истории к науке, изучающей 
наиболее общие причины природных явлений,—' 
к метафизике. История в свою очередь делится 
на повествовательную, чисто описательную, и 
индуктивную, служащую непосредственным пе-
реходом к обобщающим наукам. 

Линия двинсония от описания единичного к 
обобщению нашла свое выралсенио и в подраз-
делении гражданской истории, внутри к-рой 
Бэкон намечает расчленонио на мемуары, древ-
ности и полную историю. Мемуары предста-
вляют собой либо «голый ряд и сцопление дей-
ствий и событий» (комментарии), либо «содер-
жат все замечательное как в событиях, так 
и в лицах, располоясонное по порядку време-
ни» (архивы). Высшей жо точкой полной исто-
рии является «общая история вромен», изобра-
жающая «в одной общей критике судьбы цело-
го века или целой эпохи» ( Б э к о н , Соч., т. I, 
стр. 201). Не монее существенным в системе 
Бэкона является вопрос о соотношении науки 
и производства. Деятельность человека в про-
изводство включается Бэконом в индуктивный 
процесс познания, в ту «двоякую лостницу», 
«восходящую и нисходящую», по к-рой чоловок 
подымается от наблюдения к истинам (исследо-
вание причин, теоретическая наука) и от истин 
к новым открытиям (производство результа-
тов—практическая наука). IIa этом сказалась 
та связь науки с производством, к-рая харак-
терна для начала развития капиталистическо-
го общества, связь, подчеркиваемая постоянно 

' К. Марксом в «Капитале». 
У Бэкона прикладная область знания, «ме-

ханические искусства», занимает высшее ме-
сто в ряду наук естественной истории, деля-
щихся на историю происхождения («природа 
в ее обычном пути развития»), историю от-
клонений и историю наук («механическая и 
опытная история»). История «механических 
искусств» «слуисит прочным основанием для 

1 естественной философии и приносит ей несом-
ненную пользу». 

Характерно для Бэкона место, к-рое он от-
водит математике в К. н. Бэкон, но дойдя до 
крайности механич. материализма Декарта (ко-
торый в своей физике был механическим'мате-

.риалистом) и Гоббса, приносивших физич. дви-
жение в жертву механическому или математи-
ческому (см. М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т. III , стр. 157), вместе с тем придает большое 
значение изучению количественной стороны 
явлений. Он считает ее одной из существенных 

«форм» (общих причин) процессов, происхо-
дящих в действительных явлениях, и выделяет 
ее в особую область знания, называемую им 
«великим приложением натуральной филосо-
фии».—Отмеченные прогрессивные тенденции 
классификационной системы Бэкона не снима-
ют вопроса об ее исторической ограниченно-
сти, к-рая сказалась не только в сохранении 
средневековых терминов («магия»), но и в отсут-
ствии дифференциации на отдельные частные 
науки (напр. выделения механики, химии, бо-
таники, физиологии, оптики и др.), в односто-
ронне-индуктивном построении системы наук, 
в наличии ряда тоологич. моментов (напр. раз-
деленно науки на философию и богословие и 
др.), подтверждающих указание Маркса и Эн-
гельса о том, что его учение «еще полно тео-
логической непоследовательности» ( М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т. I I I , стр. 157). 

Классификация наук у Рене Декарта (ем.) 
(1590—1050) была выраженном прогресса ма-
тематических наук и связанного с ним рацио-
нализма в философии. 

В основе классификации естественных наук 
Декарта лежит его философский дуализм, гео-
мотрическоо понимание материи, его предста-
вление о значении математических истин и 
математики в целом, как идеальной формы 
научного познания (Mathesis universalis). От-
сюда поиски основных принципов и начал, при 
помощи к-рых могут быть объяснены все кон-
кретные процессы, происходящие в действи-
тельности. Этим объясняется дедуктивное по-
строение системы наук у Декарта. Система на-
чинается с первой философии или метафизики, 
где содержатся общие начала познания, затем 
следует физика, начинающаяся с излонсения 
первых законов или начал природы, переходит 
к описанию «того, как образованы небесный 
свод, неподвижные звезды, планоты, кометы 
и вообще вся вселенная» ( Д е к а р т , Соч., 
т. I, стр. 10), и далее, через описание природы 
отдельных тел (земли, воздуха, воды и огня 
и их свойств—теплоты, тяжести и пр.)—к изло-
жению природы «более частных тел (минералы, 
растения, животные и человек)». Образно пе-
редавая свою систему наук, Декарт пишет: 
«Вся философия подобна как бы дереву, корни 
которого—мотафизика,стволы—физика, а ветви 
из растущих на стволе почек—все прочие нау-
ки,сводящиеся к трем главным: медицине, меха-
нике и этике» ( Д е к а р т , Соч., т. I , стр. 8—9). 
У Декарта имеет место движение от теоретиче-
ских наук к прикладным, хотя оно носит уже 
более односторонний характер по сравнению с 
бэконовской системой, ибо указывает только 
на значонио теоретических наук для приклад-
ных и не говорит об обратном влиянии.— 
Провозглашая одностороннее дедуктивное дви-
женио научной мысли, Декарт не смог однако 
провести его до конца и при переходе к изуче-
нию частных явлений, где переплетаются меис-
ду собой различные причинные связи, он счи-
тает дедуктивный метод недостаточным. Един-
ственно возможный путь для познания частных 
явлений—это восхождение от следствия к при-
чинам, т. е. индукция и «производство мно-
лсоства различных опытов» ( Д е к а р т , Рас-
суждение о методе, 1925, стр. 98).—Социаль-
ные запросы буржуазии определяют в конце 
17 и 18 вв. процесс обильного накопления но-
вых фактов, открытий в различных областях 
знаний, что в свою очередь ускоряет процесс 
размежевания наук, с особой силой проявляю-
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щийся в области математики, механики и 
астрономии. «В конце рассматриваемого по-
риода, отмеченного именами < Л о й б н и ц а и > 
Ньютона и Линнен, эти отрасли знания полу-
чили известное завершение. Важнейшие мате-
матические методы были установлены в основ-
ных чертах: аналитическая гоомотрин—глав-
ным образом Декартом, логарифмы—Пепором, 
дифференциальное и интегральное исчисле-
ние—Лейбницем и, молеет быть, Ньютоном. 
То нее самое можно сказать о механике твердых 
тол, главныо законы которой были выленоны 
раз навсегда. Наконец, в астрономии солнеч-
ной систомы Коплор открыл законы движения 
планет, а Ньютон объяснил их общими зако-
нами движения материи. Остальные отрасли 
естествознания были еще далеки от такого 
предварительного завершения» (Э н г е л ь с, 
Диалектика природы, в кн.: M а р к е и Э н -
г е л ь с, Соч., т. XIV, стр. 477—478). 

Попытка обобщения итогов развития науки 
этого пориода была дана в знаменитой Энци-
клопедии, издававшейся Дидро и Д'Аламбо-
ром. Во «вступительном рассуждении» к Эн-
циклопедии (1751) Д'Аламбор делает попытку 
дать «карту знаний» эпохи, «форму энциклопе-
дического дерева» наук. 1С. н. его сложилась 
под непосредственным влиянием Ф. Бэкона, 
но в ряде существенных пунктов он с Бэконом 
расходится. Основная линия бэконовского до-
лепил наук на историю (память), поэзию (во-
ображоние) и философию (рассудок) сохранена 
в систоме человеческих знаний Д'Аламбора, 
но в расположении наук, в принципах деления 
и в самом перечне наук имеются существенные 
отличия, характеризующие как прогресс зна-
ния, так и начало односторонней направлен-
ности, к -рая так характерна для классифи-
кационных схем 19 в. В противовес Бэкону 
Д'Аламбер кладет в основу историю, затом 
философию и искусство. В обосновании этой 
мысли содорясится и положительное зерно, по-
скольку Д'Аламбор подчеркивает роль позна-
ния в творческой деятельности человека, что со-
ответствовало общому характеру просветитель-
ских идей этой эпохи. По вместе с том он 
сильное подчеркивает субъективистский прин-
цип деления наук по способностям ума. Д 'Алам-
бор рассматривает человека с его потребностя-
ми как исходный пункт 1С. п. Он объясняет 
развитие в истории знаний, в первую голову 
прикладных наук, среди к-рых он помещает 
земледелие, медицину и др. , определявшие воз-
никновение соответствующих теоретических на-
ук (физиология и др.) . Эти положении, содержа-
щие правильные суждения об одной из форм 
связи можду теоретическими и прикладными на-
уками, одновременно содерясат и зародыши тех 
субъоктнвистско-утилитаристских воззрений 
«нашей собственной выгоды», к-рые столь пыш-
но расцвели в суждениях буржуазного аполо-
гета И. Бентама и др. 

Д'Аламбор отмечает, что в его схемо деление 
наук продвинулось несколько дальше по срав-
нениюс делонием у Бэкона, особенно «в части, 
обнимающей математику и частную физику». 
Действительно, в его системе мы находим зна-
чительно более подробное расчленение частной 
физики, механики (статика, динамика, гидро-
динамика, баллистика и др.), математики (ариф-
метика, алгебра, дифференциальное и инте-
гральное исчисление, геометрия зломонтарная 
и трансцендентная) и мн. др. , что отражает 
блестящие успехи этих областей знания за 

период 17—18 вв. В системо Д'Аламбера ма-
тематика занимает первое место среди наук о 
природе; для него идеалом научного знания 
являотся математическая абстракция. Наибо- $ 
лое достоверными науками, по Д'Аламберу, | 
являются то, к-рыо изучают наиболее общие •) 
свойства материи: движение, покой, протяжен- ... 
ность, непроницаемость, от изучения к-рых 1 
мы пероходим к болоо частным и сложным | 
свойствам материи. От них отличаются науки g 
описательные, исторические, т. и. частная фи- | 
вика (зоология, ботаника, химия, минерало- | 
гия, космология и др.), к-рыо представляют а 
собой только систематическое собрание опытов L 
и наблюдений и являются науками чисто ин- S 
дуктивными. В этом различении наук, носмотря 
на положительное значение его, нельзя не от- | 
метить зародыша отрыва эмпирических наук 
от абстрактно-теоротичоских. Отсюда и деле- >j 
нио наук по принципу очевидности, достовер-
ности и вероятности. Таким образом, отражая У 
материалистические традиции энциклопеди- || 
стов, система Д'Аламбера вместе с тем заклю- ] 
чает в себе зародыши субъективизма. 

19 в. характеризуется рядом новых моментов ' 
в области социальных отношений и рядом сдви- 1 
гов в науке, обусловивших иной характер си- ii 
стом К. н. этого пориода. Развитие производи-
тельных сил на базо крупного машинного капи- j 
талистнческого производства повлекло за собой ' 
ряд технических изобретений и стимулировало \ 
ряд новых научных открытий. Прогрессивный ! 
ход развития теоретических наук о природе | 
носит двойственный характер: с одной сторо- j 
ны, идет дальнейшая дифференциация наук, ! 
выделение новых, специальных областей зна- j 
ния (напр. в физике—термодинамика, электро-
техника, и биологии—сравн . анатомия, эм-
бриология, микробиология и т. п.), с другой— 1 
намечаются тенденции к соединению ряда раз-
розненных до этого наук, к вскрытию один- | 
ства молсду изолированными друг от друга j 
прежней наукой областями действительности. 
Решающее значение в этом сыграло открытие 1 
закона сохранения и превращения энергии, 
синтез органических веществ в химии и теория j 
Дарвина. Бурясуазная теоретическая мысль 
однако но способна обобщить противоречивый 
диалектический характер этого развития, а 
социальные условия толкают оо все больше | 
к односторонним, метафизическим обобщениям, j 
Укрепление капитализма в рядо круинойших j 
стран мира приводит к обострению противо-
речия можду развивающимися производитель-
ными силами и буржуазными отношениями i 
производства, к усилению отрыва науки от 
практики, умственного труда от физического, ] 
к игнорированию и отвержению буржуазными i 
мыслителями диалектического метода, как ме- ; 
тода, «по существу своему критического и ре-
волюционного», к закроплонпю метафизическо-
го метода вопреки фактическим данным науки, ; 
всо болео и болоо перераставшим его рамки. 

Бурясуазная философия поростает играть 1 

прогрессивную роль по отношению к науке: ос-
новной заказ, который она выполняет, сво-
дится к обоснованию открытий отдельных на-
ук и отказу от широких теоретических обоб-
щений нз развития естествознания, все больше 3 
и больше превращающегося в систему мате-
риалистического понимания природы ( Э н -
г е л ь с ) , к попыткам примирения науки и 
религии. Поэтому всо глубясо становится 1 
разрыв молсду действительными тенденциями 
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развития наук и их обобщениями n философ-
ских схемах К. и. Так, выделение ряда наук, 
изучающих отдельные стороны действительно-
сти, вскрытие ряда болоо общих, абстрактных 
закономерностей приводят к одностороннему 
отрыву в системах классификации наук аб-
страктных от конкретных, оппсатольных наук. 
Усиление связи моледу науками трактуется 
чисто моханистичсскн, в духе сведения слож-
ных процессов действительности к простым, 
а идея развития, к-рая всо отчетливее высту-
пает в науке, либо вовсе отрицается в философ-

; ских обобщениях либо, если с ной соглаша-
ются [«это... „согласно", — говорит Ленин ,— 
есть т о г о р о д а согласие, которым душат и 

i опошляют истину» (Л е н и н, Философские 
' тетради, стр. 265)], в корне извращается (напр. 

Спенсер) и в К. н. она но находит никакого 
' отралсония. Послодующео развитие теорети-

ческих наук и пыделонио ряда прикладных 
областей знаний (напр. прикладная механика, 
агрономия, прикладные медицинские и ветери-
нарные науки) находит своо истолкование в 
духе полного отрыва теоретических наук от 
прикладных. 

Наряду с этим в области социальных наук 
начало века—под влиянпом идей буржуазной 
французской роволюции—приводит к ряду тео-
ретических доетткоиий и попыткам открыть 

) вакономорностн в области истории (Гизо, Мииьо, 
j Тьерри) и в политической экономии (А. Смит, 
[ Рикардо и др.), что вызывает необходимость 
S выделения в ряде теоретических наук спе-

циальной рубрики наук, изучающих законо-
мерности социальных отношений. H дальней-
шем нее буржуазная социология превращается 

[ все болео в абстрактную, антннсторичоскую 
науку, а политическая экономия—в аполого-

i тику буржуазного общества. Подлинно же 
I научная теория общественных явлонпй, со-
Ï. зданная идеологами пролетариата—Марксом и 
I; Энгельсом,—остается вне поля зрения бурлсуаз-
! ных философов или жо является для них пред-

метом антинаучной критики. 
Основные тенденции в буржуазной К. п. 10 в. 

i нашли своо наиболее яркое выражение у прод-
; ставителой позитивистской философии—Копта 

и Спенсера (см.). Принципы К. п. Копта, впор-
; выо изложенные в ого «Курсо позитивной фи-
I лософии» (I т. вышел в 1830), сводятся к сле-

дующему. Необходимо резко отличать науки 
абстрактные, стремящиеся к открытию «упра-

! вляющих разного рода явлениями законов», 
: от наук конкретных, описательных. К порвым 

относятся напр. химия, физиология, ко вто-
|рым—миноралогия, зоология и ботаника. 

Группы абстрактных теоротичоских наук сво-
дятся, по Конту, к следующим: небесная фи-
зика, или астрономия, физика, химия, физио-

; логил, социальная физика. Математика ясо прод-
j. ставляот собой «не составную часть естествен-

ной философии, а ое основу». Объекты, изу-
чаемые в каждой предшествующей иауко, явля-
ются болоо простыми и общими, болоо точно 
выраисаемыми математическими формулами по 
сравнонию с объектом каждой последующей. 
Этот путь от общого к частному, от абстракт-
ного к конкретному, от простого к сложному 
сохраняется и в распололсонии частей каждой 
науки п в переходе от абстрактных наук к 
описательным. К. н. Конта, в основном пред-
ставляющая собой систематизацию идей Сеп-

\ Симона (см.), несет на себе ощо отпечаток не-
которых прогрессивных идой, отражая бур-

ное развитие наук в этот пориод. В располо-
лсонии наук он видит отражение историческо-
го хода развития знаний (от простейшей нау-
ки—механики—к «социальной физике»). Одна-
ко и здесь виден метафизический подход Кон-
та. У Конта калсдая более простая область яв-
лонпй совершенно самостоятельна по отноше-
нию к болоо слолсной и можот быть исчерпы-
вающе познана до перехода к изучоишо болое 
сложных явлений. 

Энгельс писал но поводу классификации наук 
Конта следующее: «Что Копт не является вовсе 
автором списанной им у Сен-Симона энцикло-
педической иерархии естественных наук, видно 
уже из того, что она слулсит у него лишь ради 
р а с п о л о лс е н и я у ч е б н о г о м а т е р и а -
л а и в целях п р е п о д а в а н и я , приводя 
благодаря этому к сумасшедшему enseignement 
intégral (интегральному обучению), где каж-
дая наука исчерпывается иремеде, чем успели 
приступить к другой, где правильная в осно-
ве мысль утрирована до математического аб-
сурда» (Э п г о л ь с, Диалектика природы, в 
кн. : М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XIV, 
стр. 512). 

Отделение теоретических паук от оппсатоль-
ных имело в начало 19 п. нек-рый прогрессив-
ный смысл, так как указывало на необходи-
мость перехода от простого описания и груп-
пировки явлений к изучению болое глубоких 
закономерностей, причинных связей, как более 
высокой ступени развития науки. Резкое нее 
отдолопио общих наук от частных вело к иде-
ализму и метафизике, господствовавшим у 
Конта, к отрыву теоретических наук от кон-
кротной действительности. У Конта остается 
лишь односторонняя связь теории с практикой: 
применение в практической деятельности за-
конов, открытых в теоретических науках; об-
ратная ясо сторона, оплодотворяющая роль 
практики в отношении теоретической мысли, 
отсутствует. 

Достаточно сравнить К . н. Конта с класси-
фикационной схемой властителя дум позити-
вистской мысли второй половины 19 в.—Спен-
сера (1820—1903), - чтобы увидеть, как все 
больше отстают философские системы класси-
фикации от реального движения паук. У Спен-
сера еще резчо, чем у Конта, выступает раз-
рыв моледу тооротнчоскими и прикладными 
науками, мояеду науками абстрактными и кон-
кретными, моледу индуктивным и дедуктив-
ным путями познания. Спонсор стоит на точке 
зрения механистического сведения сложных 
закономерностей к простым и такие науки, 
как биологию, психологию, социологию, от-
носит в разряд т. и. конкретных. Абстракт-
ные науки имеют дело лишь с отношениями, 
отвлеченными от реальных вешей. Вот почему 
подлинно абстрактными являются лишь мате-
матика и логика, ибо предметом их является 
«обобщение законов качественных и количе-
ственных отношений». Мохапика, физика и хи-
мия являются науками абстрактно-конкрет-
ными; астрономия, геология, минералогия, био-
логия и социология — науками конкретными. 
Притом объоктом абстрактно-конкретных наук 
являются опять-таки не конкретные предметы, 
а лишь свойства, факторы, абстрагированные 
от них. Абстрактный схематизм, характерный 
для всей системы Спенсера, сказывается и на 
его К. H. Спенсер берет одну группу абстракт-
ных отношений и схематически распространяет 
ое на всю спетому наук: отношение моледу си-
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лой и веществом (материей, по Спенсеру), рав-
новесием и отсутствием равновесия—таковы 
основные принципы дифференциации наук у 
Спонсера. Так , в группе абстрактно-конкрет-
ных наук механика занимается изучением за-
конов сил, проявляемых материей в массах 
(при равновосии их по отношению к другим 
массам—статика; при отсутствии равновесия— 
динамика); молекулярная механика—закона-
ми сил, проявляемых материей в частицах (при 
равновесии их—молекулярная статика, при 
отсутствии равновесия—молекулярная дина-
мика). Притом, если это отсутствие равновесия 
зависит от измененного распроделония частиц, 
мы имеем дело с продмотом химии, от изменен-
ного распределения молекулярного движо-
ния—с предметом физики (тепло, свет, элек-
тричество, магнитизм). Основная линия дело-
ния биологич. наук—учение о форме (материи) 
и учение о функции (движении): морфология 
и физиология. Социология в части теоретиче-
ской разбивается, по Спенсеру, на социальную 
морфологию и социальную физиологию. 

Элемент историзма в конкретных науках у 
Спенсера заключается лишь в чисто внешнем 
признании трех родов развития: неорганичо-
ского, органического и надорганического (со-
циального). Система наук его, отражая таким 
образом более высокую и сложную ступень 
развития знания по сравнению с предшествую-
щей, однако по тендонциям своим имоет ужо 
явно консервативный характер. Философская 
основа К. и. Спенсера—метафизичность, агно-
стицизм, мертвящий схематизм и примирение 
науки с религией. 

Отставание систем классификации от реаль-
ного движония наук выступает с удвоенной 
силой к концу 19 и началу 20 вв., в период 
кризиса буржуазной науки, выросшего в усло-
виях острейших противоречий эпохи империа-
лизма. Усиленно идеалистических тенденций 
и реакционных поползновений в буржуазной 
философии дает новый тип взаимоотношения 
меясду наукой и философией. Философия эпохи 
загнивания капитализма стремится использо-
вать все трудности роста науки, все новью мо-
менты в ной для реакционных выводов, на-
правленных на борьбу против материализма— 
идоологии революционного пролетариата. По-
этому крупнейшие сдвиги в науко этого вромо-
ни отображаются в философских обобщениях, 
в том числе и в системах классификации, как 
в кривом зоркале, что в свою очоредь не могло 
не оказать влияния на пути развития наук. 

Наиболее характерными для этого пориода 
являются попытки построения К. н. у махистов 
и неокантианцев. Основной чертой махисгских 
систем классификации является отрицание 
объективной ценности научных теорий, прин-
цип экономии мышления, простоты и других 
субъективистских моментов, положенных в ос-
нову научного знания. Задачей науки является, 
по Оствальду (см.), упорядочивание наших пе-
реживаний, ощущений. Элементами науки явля-
ются понятия,—«Науками, изучающими эти 
понятия (т. е. порядок, величину, число, меру, 
пространство и время), являются, с одной сто-
роны, логика, охватывающая наиболее общие 
понятия, с другой стороны—математика и гео-
метрия, охватывающио несколько меное общие 
понятия: понятия величины и пространства. 
Совокупность этих наук мы называем наукой 
о порядке или математикой». Следующей груп-
пой наук являются те, к-рыо, помимо назван-

I ных понятий, оперируют еще понятием энергии 
j (физика и химия). Наконец третья группа наук, 
i по Оствальду, имеот дело с понятием жизни 

(физиология, психология и социология). Пе-
• реход от общего к частному напоминает прин-

ципы контовской схомы науки, однако при 
I этом из идеи Конта вытравлены ее материа-

листические моменты, она превращена в субъ-
I октивистскую систому понятий, 
i Другой махист Пирсон (см.) принимает ос-

новную линию деления наук у Спонсора на 
абстрактные и конкретные. Однако у Пирсона 
схема Спенсера очищена от ое материалистиче-
ских эломентов. Основной задачей науки, по 
Пирсону, является «открытие с помощью твор-
ческого воображения научных законов», но 
эти законы у ного являются продуктом чело-
веческого разума. — Если махистские систе-
мы К . н. покоятся на понимании науки как 
описания по принципу экономии мышления и 
в связи с этим в осново каждой науки у них 
особый тип отношения, то у представителей 
неокантианства (Коген, Кассирер, Наторп), 
сводящих задачу науки к внесению единства 
в многообразно, математическая конструкция 
понятия выступает в качестве идеального про-
образа всех естественно-научных понятий. Ма-
тематика является основной наукой, опреде-
ляющей характер всех остальных. 

Д л я другого неокантианского направления 
(Риккорт, Виндельбанд) характерно деление 
наук на номотетические, генерализирующие, 
изучающие общие закономерности, и идиогра-
фические, описывающие индивидуальные явле-
ния. К первым относятся науки о природе, ко 
вторым—науки о культуре. Этот резкий раз-
рыв можду естественными и историческими нау-
ками показывает бессилие метафизического мы-
шления в разрешении проблемы закономерно-
стей исторического развития действительно-
сти.—В период всеобщего кризиса капитализ-
ма, после мировой империалистической войны, 
углубление кризиса буржуазной культуры, 
разгул фашистского мракобесия в ряде стран 
приводят к новым тендонциям и в классифика-
ции наук. Идеи, характерные для фашистской 
философии, находят свое место и в этой об-
ласти. Появляются системы классификации 
(Шпанн, А. Мейор и др.), в корне пересматри-
вающие позитивистские схемы 19 в. Аналитиче-
скому сведению сложного к простому проти-
вопоставляется «упрощающее» выведение про-
стого из сложного, подчинение части целому. 
Так, А. Меиер механическому сведению био-
логии к физико-химическим закономерностям 
противопоставляет идею сведония механики, 
физики, химии к законам биологии, а через 
нее—к явлениям духовной жизни. 

В то вромя как буржуазные мыслители строи-
ли ряд конструктивных схом К. н., всо более 
отходивших от реального прогрессивного дви-
жения знания, принимавших все более одно-
сторонний закостеневший характер, Маркс и 
Энгельс, на основе философии диалектического 
материализма, обобщившей итоги всего пред-
шествовавшего развития философии и науки, 
наметили основные принципы для единствен-
но прогрессивной, подлинно научной система-
тизации наук. 

Первый и важнейший принцип научной клас-
сификации знаний—ее материалистический ха-
рактер. К . н. должна отображать реальные 
связи действительности, формы движония ма-
терии во всех их многосторонних взаимоотно-
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шеннях. Систематизацию знаний можно найти 
лишь в связях самих явлений. Иерархия наук 
отображает иерархию форм движения мате-
рии. Основы этой иерархии в пределах наук 
о природе Энгельс намечает еще в письме к 
Марксу от 21 марта 1869 ( М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. X X I V , стр. 179—180). 

Говоря о формах движения материи и их 
иерархии, следует отметить ряд обстоятельств, 
имеющих большое значение для марксистско-
ленинской К. н. 1) Отдельные формы двиисе-
ния материи не представляют собой изолиро-
ванных процессов, а переходят друг в друга, 
друг в друга превращаются. В ходе развития 
наук это находит свое выражение в образова-
нии различных промолсуточных наук, связую-
щих различные области знания (напр. биохи-
мия, физическая химия и т. д.). Энгельс уде-
лял большое внимание химии белка, как нау-
ке, долисенетвующей вскрыть связь между 
химическими процессами в неорганич. материн 
и процессами жизни. Энгельс подчеркивает 
важность электрохимии, как пауки, находя-
щейся в месте соприкосновения молекулярной 
и атомной паук. 2) Отдельные формы движе-
ния материи не только последовательно пере-
ходят одна в другую, но и сосуществуют друг 
с другом, и более сложные процессы действи-
тельности включают в себя и болео простые в 
качество побочных форм движения. «Химиче-
ское действие невозможно без изменения тем-
пературы и электричества, органическая лсизнь 
невозможна без механических, молекулярных, 
химических, термических, электрических и 
т. д. изменений. Но наличие этих побочных 
форм не исчерпывает существа главной фор-
мы в калсдом случае» ( Э н г е л ь с , Диалектика 
природы, в книге: М а р к с и Э н г е л ь с , 
Сочинения, том XIV, стр. 408). Вопрос о по-
бочных формах движения имеет большое зна-
чение для понимания места целого ряда наук. 
Так например, в этой связи мы можем уста-
новить место биофизики и биохимии в ряду 
наук, изучающих яензненные процессы. 3) Рас-
положение основных наук (физика, химия, био-
логия, наука об обществе) в целом отраисает 
ход развития материи и, вместе с тем, посте-
пенность исторического развития научной мыс-
ли. «Изучение природы движения долясно бы-
ло исходить из низших, простейших форм его 
и объяснить их прежде, чем оно могло дать что-
нибудь для объяснения высших и болео слож-
ных форм его» ( Э н г е л ь с , там же, стр. 531). 
Исторический ход развития естествознания 
подтверждает это положение, ибо сначала воз-
никла теория простого перемещения — «меха-
ника небесных тел и земных масс»; затем тео-
рия молекулярного движения, а вслед за по-
следней—химия, наука о движении атомов—п 
лишь поело этого — наука о жизненных про-
цессах—биология. Однако это не есть процесс 
последовательного познания изолированных 
друг от друга или просто связанных проме-
жуточными звеньями самостоятельных обла-
стей действительности. Материя едина, и каж-
дый шаг по пути более глубокого познания 
закономерностей все болео вскрывает это един-
ство материи. Энгельс отмечает неоднократно 
это обстоятельство в связи с тремя великими 
открытиями 19 в. и, в частности, в связи с 
открытием закона сохранения и преврпщения 
энергии. Ленин, анализируя сдвиги в физике, 
обусловленные открытием электронной теории, 
учением о радиоактивном распаде и др. , пи-

шет: «Естествознание ведет, следовательно, к 
„ е д и н с т в у м а т е р и и". . .—вот действитель-
ное содержание той фразы об исчезновении 
материи, о замене материи электричеством и 
т. д., которая сбивает с толку столь многих» 
( Л е н и н , Соч., т. X I I I , стр. 213). 

Марксизм-ленинизм, исходя из этого, устана-
вливает основные положения К. н.: 1) К. н. дол-
жна отражать объективные формы движения ма-
терии. 2) К. н. должна быть обобщением, итогом 
всей истории развития знания, а следовательно 
история науки играот руководящую роль в де-
ло правильного построения систомы классифи-
кации. 3) Этот исторический момент в К. н. 
предполагает но простое повоствователыюе из-
лолсоние различных ступеней развития зна-
ния, иерархия наук не может ограничиться 
расположенном их в том порядке, в каком они 
исторически возникли, а предполагает вместе 
с том и учет тох связей можду различными 
формами двинсония, к-рые установлены совре-
менной наукой. Меясду логической связью наук 
на данной ступени развития и историческим 
ходом их развития существует диалектическое 
единство. «Логический метод,—писал Энгельс,— 
... это тот лее исторический способ, только 
освоболсденный от его историчоской формы и 
от нарушающих случайностей. С чего начинает 
история, с того жо должен начинаться и ход 
мыслей, и ого дальнойшоо движение будот 
представлять собой но что иное, как зеркаль-
ное отралсение исторического процесса, при-
нимающее отвлеченную и теоретически после-
довательную форму; отраженно, исправленное, 
но исправленное соответственно законам, ко-
торые даот сам действительный исторический 
процесс, причом каждый момент можно рас-
сматривать на высшей точке его развития, в 
его полной зрелости и совершенстве» ( Э н -
г е л ь с , Рецензия на кн. Маркса «К критике-
политической экономии», см. М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. X I , ч. 2, стр. 360). 

Противоположные формы двиисения мате-
рин, противоречивые стороны, свойства, тен-
денции внутри этих форм в определенный пе-
риод развития знания отделяются друг от 
друга, вырываются из их естественной или ис-
торической связи и изучаются каждая порознь. 
Этот исторически необходимый этап в развитии 
науки, при господстве метафизического метода 
и под влиянием однобокого разделения труда в 
капиталистическом обществе, абсолютизирует-
ся в различных системах К. н. IIa деле однако 
анализ и дифференциация—только одна сторона 
движения наук, другой стороной является тен-
денция к синтезу, к -рая особенно сильно на-
чинает сказываться в науке с конца 19 в. Вот 
почему односторонни и недостаточны все клас-
сификации, строящие систему наук на чисто 
аналитическом принципе. Не только различе-
ние отдельных сторон и тенденций, но и вскры-
тие тождества противоположностей, процессов 
« п о р е х о д о в к а ж д о г о определения, каче-
ства, черты, стороны, свойства в к а не д о е 
другое», в свою противоположность (Л е н и н, 
Философские тетради, стр. 212) ,—характерно 
для науки, отображающей закономерности объ-
ективной действительности. «Раздвоение еди-
ного и познание противоречивых частей его.. . 
ость с у т ь . . . диалектики. . . Правильность этой 
стороны содержания диалектики долнена быть 
проверена историей науки» ( Л е н и н , К вопросу 
о диалектике, Философские тетради, стр. 325). 
Энгельс указывает на противоречивые моменты 
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покоя и движения в механических явлениях, 
что выразилось в дифференциации механики 
на статику и динамику. 

Эта тенденция к синтезу связана с очонь 
высокой ступоныо развития науки, с той сту-
пенью, когда она подошла к выяснению глу-
боких основных закономерностей данной фор-
мы движения—материн. Синтез не предпола-
гает полного слияния наук, он только полное 
вскрывает место отдельных различных сторон 
объекта и в то жо вромя тех разделов наук, 
которые их изучают. Он приводит к образо-
ванию общей теории данной группы явлений. 

К . н.—не логическая конструкция, не форма, 
оторванная от реального содержания, она дол-
жна исходить из конкретного содорлсания раз-
личных областей знания. К . н.—не застыв-
шая схема, но простая карта знаний, толь-
ко фотографирующая их сегодняшноо состоя-
ние, она должна исходить из прогрессивных 
тенденций науки, должна быть действенна, доллс-
на намочать пути дальнейшего развития науки; 
она должна быть гибка, диалектична, как диа-
лектична сама действительность, к-рую изучают 
эти науки. Но такая подлинно научная клас-
сификация можот быть построена только на тох 
принципах, которые даиы у классиков мар-
ксизма-лонинизма. 

Развитно К. н. в 19 в. и начало 20 в. показы-
вает все углубляющийся разрыв молсду теоре-
тическими и прикладными науками. Корень 
этого разрыва кроется пролсдо всого в отрыве 
науки от производителя, теории от практики,— 
отрыво, к-рый вытекает из самого существа 
каниталистнч.способа производства. Эгот отрыв 
уничтожается в социалистическом обществе. 

Учение Маркса, Энгельса, Ленина и Ста-
лина рошительно отворгаот узкое, ограничен-
ное рамками буржуазного чоловека понимание 
практики, рассматривая ео как общественную 
деятельность человека, направленную на из-
менение действительности. Теоротичоскал дея-
тельность, одна из сторон общественной дея-
тельности человека и познания окружающей 
действительности, происходит в процессе ак-
тивного воздействия на ноо. Практическая дея-
тельность определяет и направление, и цоль, 
и самый материал исследования. 

Сталин розко подчеркивает связь теории с 
практикой, изменение характера науки в свя-
зи с изменяющейся общественной практикой. 
«Наука потому и называется наукой, что она 
но признает фетишей, не боится поднять руку 
на отлеивагащоо, старое, и чутко прислушивает-
ся к голосу опыта, практики» ( С т а л и н, 
Речь на Первом Всесоюзном совещании стаха-
новцов, Партиздат, 1935, стр. 22). Всо это ставит 
по-ипому и проблему взаимоотношения теоре-
тических и прикладных наук. Теоретические 
науки не развиваются где-то в стороне от прак-
тики: отраясая объективный мир, они вместе 
•с тем выступают как один из путей воздействия 
человока на окрулсающую действительность. 
Прикладные науки не только применяют тео-
рию, но и сами оплодотворяют теоретические 
науки. Познание действительности является 
результатом как теоретической, так и прак-
тической деятельности. Правда, обществен-
ная практика отнюдь не ограничивается прик-
ладными науками;запросы ео шире и проника-
ют в область тоории и иными путями. Одна-
ко на путях познания «от ясивого созерцания 
к абстрактному мышлению и о т н о г о к 
п р а к т и к е » ( Л е н и н , Философские тетра-

ди, стр. 1GC) прикладные, технические области 
являются одним из тох узлов, через к-рые по-
требности производства проникают в теорию. 
Не только новая теория порождает новую 
область прикладных знаний, но и то, что 
является до поры до вромони уделом приклад-
ных знаний, дает начало новой тоории новой 
науке. Так , селокция, ic-рая возникла вначале 
как практический прием, на наших глазах 
все болыпо превращается в самостоятельную 
науку. Работы акад. Лысенко, к-рые начались 
с прикладных вопросов, привели к созданию 
новой теории, синтезирующей пробломы гене-
тики, физиологии и экологии. 

Классификация наук долясна вскрыть всю 
цепь переходов от прикладных наук к теоре-
тическим и показать их взаимодействие. — 
Связь технических наук с экономическими, с 
общественными науками об организации про-
изводства указывает ту нить, через к-рую в 
К. н. осуществляется «двойной ток» от наук о 
природе к наукам об обществе и обратно. Но 
эти плодотворныо связи меисду наукой и про-
изводством, молсду теоретическими и приклад-
ными науками полностью раскрываются и реа-
лизуются лишь иа наших глазах в Советском 
Союзе, в социалистическом обществе, где уни-
чтожена частная собственность на средства 
производства и порабощенпо человека челове-
ком, гдо хищническоо отношение к природе 
заменено плановым хозяйством, где имеется 
возмоненость учитывать не только близкие, но 
и «наиболее отдаленные последствия... наших.. . 
производительных процессов» ( Э н г е л ь с , 
Диалектика природы, в кн.: М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. XIV, стр. 402), где уничто-
жоны все те условия, к-рыо поролсдалн отрыв 
тоории от практики. Воликая практика строи-
тельства социалистического общества в СССР 
опродоляет рождонио ряда новых отраслей зна-
ния и дисциплин, вносит изменения в устано-
вившиеся старые соотношоння и связи можду 
науками и устанавливает новые.—О марксист-
ско-ленинских принципах классификации есте-
ственных наук см. также ст. Естествознание. 
О классификации экономических наук см. ст. 
Экономические науки. 

Лит.: М а р к с К. « Э н г е л ь с <Х>., Немецкая иде-
ология, Соч., т. IV; и х ж е , Подготовительные работы 
для «Святого семейства», Соч., т. I l l ; M а р к е К. , Введе-
ние к «1С критике политической экономии; Э н г е л ь с Ф., 
Диалектика природы, Соч., т. XIV; е г о ж е , Анти-Дю-
ринг, Соч., т. XIV; Л е н и н В. И-, Материализм и эм-
пириокритицизм, Соч., т. XIII ; е г о ж е , Философские 
тетради, М., 1930; С т а л и н П. , Вопросы ленинизма; 
е г о ж е, Речь иа 1-м всесоюзном совещании стаханов-
цев, 1935; В э к о и. О достоинстве и усовершенствова-
нии наук, С"0р. соч., т . 1 , СПБ, 1874; Л'Аламбер, Очерк 
происхождения и развития наук (Вступительное рассуж-
дение к энциклопедии), в сб. «Родоначальники позити-
визма», вып. 1, СПБ, 1910); Л о к к Д . , Опыт о челове-
ческом разуме (последняя глава), М., 1898; L e i b n i t z , 
Nouveaux essais виг l 'entendement humain lavant-propos 
et l ivre prcmlerl. P . , 1880; K a n t J . , Metaphysische An-
fangsgründe der Naturwisaenschalt , Riga, 1780; К а н т И., 
Критика способности суждении, С11Б, 1 898; Г е г е л ь , 
Введение в философию, М., 1 927; е г о ж е , Философия 
природы, Соч., т. II, М., 1934; К о п т О., Курс положи-
тельной философии, т. I, отд. 1. СПБ, 1899; С п е н -
с е р Г., Классификация паук; Сборник «О. Конт и по-
зитивизм», М., 1 897; A m p r t r e A. M., Essai sur la phi-
losophie des sciences, P . , 1 834; С o u r n o t A. A . , Essai 
sur les fondements rie nos connaissances et sur les carac-
tères rie la crit ique philosophique, t. II, P . , 1851; П и р -
с о н , Грамматика науки, СПБ, 1911; О с т в а л ь д В., 
Очерк натурфилософии, СПГ>, 1909; е г о ж е , Введение 
в науки («Великий элексир»), М., 1923; Р и к к e р т Г., 
Пауки о природе и науки о культуре, СПБ, 1911; 
Б е р г Л. С., Паука, ее содержание, смысл и классифи-
кация, СПБ, 1922; В у н д т В., Введение в философию, 
СПБ, 1902; В 1 i s s U . E . , T h e organization of knowledge and 
Sys tem of the Sciences, N. Y „ 1929. С Т . и Б . Б . 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ, распределение 
языков по группам на основании существенно 
важных признаков , имеющее целью облегчить 
их обзор и изучение к а к теоретическое, т а к и 
практическое. Историю К. я . в целом и отдель-

• ных К.—см. Языковедение, Генеалогическая клас-
сификация языков, Морфологическая классифи-
кация языков. 

После того к а к были проверены на практике 
и отвергнуты нек-рые внешние критерии 1С. я . 
(по системам письма, по территориальному рас-
пределению и т. п.) , правда , частично сохра-
няемые и поныне в К. плохо изученных язы-
ков, в обособляющемся в самостоятельную дис-
циплину языковедении нач. 19 в. выдвигаются 
два основных критерия классификации язы-
ков—по корнеслову (близость корней и фор-
мативов) и по грамматическому строю (близость 
структуры). 

Первый критерий, дополненный требованиями: а) точ-
ного соответствия морфологических систем в объединяе-

Типологическая К . я. в языковедении 19 в 

языков. Однако известная часть древних языков не под-
чиняется генеалогической классификации языков, как 
например несемитские языки Передней Азии и неиндо-
европейские языки северного побережья Средиземного 
моря—хетто-каипадокийские языки, шумерский, элам-
ский, этрусский и многие другие. 

Практическая значимость установленной здесь тех-
ники сопоставлений, блестяще демонстрированная мно-
гочисленными дешифровками древних памятников в 
19—20 вв. (см. Письмена), не подлежит сомнению. Напро-
тив, попытки исторически обосновать установленные груп-
пировки языков (преимущественно индо-европейских), 
сводившиеся в основном к различного рода схемам рас-
селения племен примерно в период распада родового 
строя (см. табл. к от. Ветвь языка), подверглись суровой 
критике со стороны яфетической теории (см.), вскрываю-
щей в них узкое и одностороннее понимание процесса 
исторического развития языка (см. Язык). 

Второй критерий К. п. был выдвинут при попытках 
найти общую основу для сопоставления языков, не рас-
полагающих сходным корнесловом. IIa нем построена 
т. п. морфологическая 1!. п., разработанная (как и гене-
алогическая) основоположниками сравнительно-истори-
ческого языковедения и используемая для освещения об-
щих закономерностей развития языка па его древней-
ших этапах существования (ср. црил. табл.). Основным 
недостатком морфологической К. п. является то, что она 
строится на одном только признаке (формах словоиз-

менения); поэтому не впол-

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ 
СИСТЕМА ШЛЕЙХЕРА 1859 г.(упрощена) 

С Т Р О П Я З Ы К А 

ФОРМУЛА СТРОЕНИЯ 
СЛОВА И В Ы Р А Ж Е Н И Я 

Е Г О О Т Н О Ш Е Н И Й В 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И И 

П Р И М Е Р Ы 
М Е С Т О В О Б -
Щ Е М Р А З В И -
Т И И Я З Ы К А 

1. И З О Л И Р У -
Ю Щ И Й 

А чистый корень китайский(древний поэтический. 
нам,'шва 
бирманский 

А Р Х А И Ч Е -
С К И Е в и д ы 

1. И З О Л И Р У -
Ю Щ И Й А+А] корневое слово • с л у -

жебное слово 

китайский(древний поэтический. 
нам,'шва 
бирманский 

А Р Х А И Ч Е -
С К И Е в и д ы 

2. А Г Г Л Ю Т И -
Н И Р У Ю Щ И Й 

Аа корень + суффикс тюрко-татарские, монгольский 
финский, венгерский и др 

П Е Р Е Х О Д Н Ы Е 
в и д ы 

2. А Г Г Л Ю Т И -
Н И Р У Ю Щ И Й 

4 корень + инфикс тушскиИ П Е Р Е Х О Д Н Ы Е 
в и д ы 

2. А Г Г Л Ю Т И -
Н И Р У Ю Щ И Й 

аА корень + префикс f 

тушскиИ П Е Р Е Х О Д Н Ы Е 
в и д ы 

2. А Г Г Л Ю Т И -
Н И Р У Ю Щ И Й 

Аа(аА)'А' аналитический строй тибетский 

П Е Р Е Х О Д Н Ы Е 
в и д ы 

3. Ф Л Е К Т И В -

Н Ы Й • 

А чистая внутренняя £ 
флексия „ Я семитские, индоевропейские 

(древние) Н А И Б О Л Е Е 
Р А З В И Т Ы Е 

В И Д Ы 

3. Ф Л Е К Т И В -

Н Ы Й • 
зЛ"1, Аа

а пнут резням и внеш-гД 
няя флексия 

семитские, индоевропейские 

(древние) Н А И Б О Л Е Е 
Р А З В И Т Ы Е 

В И Д Ы 

3. Ф Л Е К Т И В -

Н Ы Й • 

Аа + А1 аналитический строй индоевропейские (ноше) 

Н А И Б О Л Е Е 
Р А З В И Т Ы Е 

В И Д Ы 

Таблица Л. Шлейхера дает наиболее распространенную в 1 9 в. типологическую 
(т. H. морфологическую) классификацию языков, предложенную еще Гумбольд-
том il Tip. Шлегель, опуская в пей сравнительно редкий тип инкорпорирую-

щих языков. 
мых в одну группу языках и б) последовательного соблю-
дения устанавливаемых между сходными элементами кор-
неслова звуковых соответствий, ложится в основу так 
наз. генеалогической К . п. Устанавливаемые генеалоги-
ческой классификацией группировки современных язы-
ков и их территориальное распределение—см. гл. Язы-
ки Европы (в ст. Квропа) и карты, приложенные к этой 
статье и к ст. Язык. 

Следует отметить, что генеалогическая классификация 
языков индейцев Америки, австралийских, а частью 
и африканских, является лишь предварительной и в 
значительной мере условной при современном состоя-
нии исследовании; оспариваются и многие группиров-
ки языков Азии, в которых иризпаются лишь более 
мелкие объединения; так, среди палеоазиатских языков 
выделяются четыре самостоятельных группы—камчат-
ская, юкагирская, гиляцкая, кетскап, среди австроне-
зийских языков—группы индонезийская, меланезий-
ская, полинезийская и т. д.—Отнюдь не пользуются об-
щим признанием попытки установить более крупные объ-
единения в генеалогической классификации языков, вы-
двигавшиеся отдельными исследователями, как напри-
мер единство урало-алтайских языков, австрических язы-
ков (см.). 

В приложении к более древним периодам истории и 
к языкам, ныне «мертвым», но засвидетельствованным в 
памятниках, группировки генеалогической К . я. в основ-
ном сохраняются, и значительная часть древних языков 
включается в состав языков ипдо-европейских, семитских, 
хамитских, яфетических, тюркских (см.); путем этого 
включения и была осуществлена расшифровка многих 

Б. С. Э. т. X X X I I . 

не убедительны и попытки 
материалистического обосно-
вания этой классификации. 
Очередной задачей типоло-
гической К. п.становится ис-
пользование в качество прин-
цина классификаций основ-
ных грамматических, в пер-
вую очередь синтаксических 
признаков. Попытки совре-
менных буржуазных ученых 
в этом направлении не явля-
ются удовлетворительными. 
Напротив, выдвинутая яфе-
тидологами в последнее вре-
мя It. п. но строю предложе-
ния (см.) позволяет наметить 
общую схему нзыкотворче-
ского процесса и тем дает 
существенно важный приз-
нак для типологической К. я. 
К сожалению, эта If. я. еще 
не получила пока оконча-
тельного оформления. 

Задачей науки о язы-
ке долясно быть преодо-
ление разрыва между 
обоими критериями К . я . 
и создание единой 1С. я . , 
историко-материалисти-
чески обосновывающей 
наличные меисду я з ы к а -
ми схолсдония и рас-
хождения к а к в области 
корнеслова , т а к и в об-

ласти грамматического строя (см. ст. Стади-
альность и ирилолсенныо к ной таблицы) . 

Лит.: История и библиография генеалогической 
1С. п.—S с h m 1 <1 t W. , Die Sprachfamilien und Sprachen-
kreise der Erde, Heidelberg, 1926; см. также: Les lan-
gues du monde, sous la direction de A. Melllet et M. Cohen, 
Paris, 1024; F i n c k F . N. , Die Sprachstämme des Erd-
kreises, 2 Ausg., Lpz., 1015; T r о in b e t t i A. , Ele-
inentl dl glottologl 'a, Bol. , 1925; более ранние: M il 1 -
I e r F г., Grundriss der allgemeinen Sprachwissenschaft, 
1876—87; S c h r ä d e r О., ~ Sprachvergleichung und Ur-
geschichte, Jena, 1883 (3 Auflage, Jena, 1906—07) (рус, 
пер.: «Сравнительное языковедение и первобытная исто-
рии», СПБ, 1886). Опыты типологической классификации 
языков—M i s t e 11 F. , Charakteristik der hauptsächlichen 
Typen des Sprachbaues, В. , 1893; F l n c k F. M., D ie l l a i ip t -
typen des Sprachbaues, Lpz., 1910; H . S с h u с h a r d t -
B r e v i e r , Ein Yademecum der allgemeinen Sprachwis-
senschaft, Hal le , 1928; S a p i r E . , Language, N. Y . , 
1921 (рус. пер., 1934); более ранние—S с h 1 e i с h e г A., 
Zur Morphologie der Sprache, Mém. de l'Acad. de St. Pé-
tersbourg, 111 série, 1859, т. I, № 7; S t e i n t h a l II. , Die 
Classification der Sprachen, 1850; H u m b o l d t W . , 
Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues 
und ihr Einfluss auf die geist l iche Entwicklung des Men-
schengeschlechts (рус. пер., 1859). См. также Языковеде-
ние. Классификация языков п построениях яфетической 
теории—M a p p II. Я . , Почему трудно стать лингвистом-
теоретиком (Языковедение и материализм, сб. 1), Л . , 
1929; е г о ж е , Яфетическая теория, Баку, 1928; е г о 
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ж е , Избранные работы.. . , т. I—V, Л . , 1933; М е щ а -
н и н о в И. И. . К вопросу о стадиальности в языке и 
письме, Л . , 1931; е г о ж е , Проблема классификации 
языков в свете нового учения о языке, 3 изд . , Л . , 1935; 
е г о ж с, Повое, учение о языке, [Л. ] , 1 9 3 6 . р . Шор. 

КЛАССИЦИЗМ, художественное направление 
17—18 вв. , провозгласившее античное клас-
сическое искусство вечным, единственным об-
разцом, а подраясание ему—единственным пу-
тем художественного творчества. В развитии 
К. следует различать дво линии, резко отлич-
ные друг от друга по своему общественному 
происхождению и целям: К . дворянский, или 
придворный, господствовавший в европ. искус-
стве главным образом во второй половине 17 в. 
и отчасти в первой половино 18 в. , и класси-
цизм буржуазный, имевший силу во второй 
половине 18 века. 

П р и д в о р н ы й классицизм тесно свя-
зан с господством абсолютизма (см.). Наибо-
лее законченный характер получил во Фран-
ции, где абсолютизм в силу исторических ус-
ловий развился болео полно и мощно, чем в 
других странах. Поэтому для объяснения сущ-
ности К. 17 века следует обращаться пролсде 
всего к Франции, послузкившей образцом и 
исходным пунктом для придворного К. во всех 
других странах, в том числе и России. Роль 
придворного классицизма так же двойственна, 
как и роль исторической силы, его породив-
шей, —абсолютизма. 

Классицизм сохранил нокоторыо традиции 
средневекового феодального искусства. Ге-
рои Корнеля и Расина (см.), лучших писателей 
К.,—это короли, полководцы, аристократы, 
придворные, изображенные в самом поэтиче-
ском свете. Чтобы подчеркнуть пропасть между 
аристократом и простым смертным, Корнель и 
Расин превращают своих действующих лиц в 
сверхлюдей, наделяют их гигантской душев-
ной мощью, необычайной силой страстей, к -рая 
даже в преступлениях отличает царственных 
злодоов от злодоов обыкновенных. Однако при-
дворный К. не остается свободным от влияний 
буржуазного развития. Придворный К. отра-
зкаот эпоху упадка фоодальной культуры, вы-
нузкденной считаться с требованиями новой об-
щественной силы—буржуазии. Недаром тео-
ретик придворного К . Буало (см.) указывает 
поэтам как на продмет худоэкоствонного изо-
бражения не только на королевский двор, но 
и на город. 

Основное содержание идой придворного К. 
заключается в прославлонни абсолютизма, воз-
воличонии короля и дворянского круга . Стра-
сти и переживания героев трагедии К . никогда 
не .имеют связи с обычными, житейскими пере-
живаниями и происшествиями. Они всегда но-
сят государственный, политический характер. 
Борьба развертывается вокруг интересов тро-
на, престолонаследия, с которыми связаны в 
той или иной степени судьбы народов. В центро 
трагедий Кориоля и Расина стоит столкновение 
можду долгом, государственными обязанностя-
ми и личной склонностью, страстью, из к-рой 
долг выходит победителем. В первый пориод 
развития классицизма, отражавшего борьбу 
абсолютизма против фронды, этот пафос долга 
получает свое наиболео полное выражение в 
трагедиях Корнеля . Полозкителыше герои Кор-
неля: Гораций, император Август-—воплоще-
ние патриотизма, чости, но знающио колеба-
ний и сомнений; они легко умеют справить-
ся со всяким чувством, которое вступает в 
противоречие с их обязанностями. Гораций 

убивает свою сестру Камиллу за то, что она 
оплакивает убитого им жениха—врага Рима 
(«Гораций»), Август прощает покушавшегося 
на его жизнь Цинну во имя интересов граждан-
ского мира («Цннпа»). В последующий период 
развития придворного К . , когда, по укрепле-
нии абсолютизма, напряжение борьбы спало, 
Расин, делает попытку уничтожить прямоли-
нейность, абстрактную сухость патетики Кор-
неля и связывает пафос долга с миром внутрен-
них переживаний. В его трагедиях суровые 
цельные «римские» горой уступают место ха-
рактерам раздвоенным, мятущимся, колеблю-
щимся, у к-рых страсть торжествует над голо-
сом разума. Фодра но может противиться люб-
ви к пасынку Ипполиту, хотя и сознаот ее 
греховность («Федра»). Тезей из-за Андромахи 

искуот интересами государства («Андромаха»), 
а это они всегда несут в конце трагедии долж-

ную кару. Торжество страсти над долгом— 
причина их гибели. Таким образом Расин раз-
решает то жо художественное задание, что и 
Корнель, но только иными, более сложными 
и опосредствованными путями. 

Именно эта основная идейная направлен-
ность придворных писателей обусловила их 
обращение к античной истории, античному ис-
кусству. Они ориентируются не на греческое, 
а на более строгое и суровое римское искус-
ство, а из него берут преимущественно те чер-
ты, которые выражают дух императорского 
Рима. «Век Августа» в теоретических работах 
классиков всегда выставляется как «золотой 
век» искусства. Но то, что в римском искусстве 
было органическим, естественным выразкением 
исизненных условий всех слоев рабовладельче-
ского общества, выражением единства, воз-
никшего из необходимости сохранить рабство, 
приобрело у классиков искусственный, на-
думанный характер. Одевая своих героев в 
одежды античных царей-полководцев, наделяя 
их римской доблестью и величием, писатели 
классицизма изображали интересы дворянского 
государства в качестве общих интересов. Поэ-
тому античные худозкественныо формы превра-
тились у них в бутафорию, пафос—в декла-
мацию, гармония — в геометрическую сухость. 
Художественную силу К. создает но реставра-
ция античности, а та глубокая живая связь 
с борьбой абсолютизма против средневекового 
безначалия, которая придает неподдельный 
пафос патетическим тирадам героев Корнеля 
и Расина. 

В основе своей апология долга имела фео-
дально-крепостнический смысл. Хотя беспре-
кословное подчиненно монарху формально рас-
пространялось в равной степени и на буржуа 
и на дворянина, оно однако но устраняло 
преимуществ и привилегий последнего. Но то 
обстоятельство, что кропостничсскоо мировоз-
зрение вынуждено было утратить свою сред-
невековую грубость, свой откровенно дворян-
ский характер и рядиться в одежды нек-рой 
надсословной «справедливости», воплощенной 
в лице короля, означало уступку буржуазным 
идеям о твердом порядке, исключающем само-
управство отдельных феодалов. Поэтому культ 
дисциплины, самоограничения, характерный 
для придворного К. , несмотря на свой касто-
вый, крепостнический характер, косвенно от-
разкал зарозкдавшиеся, еще по оформившиеся 
стремления бурзкуазных классов к уничтоже-
нию сословных различий и пролагал дорогу 
буржуазной «граявданствонности» 18 в. 
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Характер основных идейных задач К. опреде-
ляет собой н средства их художественного раз-
решения. Исходный принцип эстетического ко-
декса К.—подражание прекрасной природе. 
Объективная красота для теоретиков К. (Буало, 
Лндре)—это гармония и закономерность все-
ленной, имеющая своим источником духовное 
начало, формирующее материю и приводящее 
ее в порядок. Красота таким образом в каче-
стве вечного духовного закона противоположна 
всему чувственному, материальному, изменчи-
вому. Поэтому красота нравственная выше 
красоты физической; творения рук человече-
ских прекраснее грубой красоты природы. Из 
этого вытекают и соответственные правила вос-
произведения красоты в искусстве. «Изящную 
природу» нулсно передавать достойным ее, 
изящным способом. Искусство должно схва-
тывать только то черты своего оригинала, 
к-рые делают его сходным с другими подоб-
ными ему вещами и явлениями, совершенно 

' опуская черты, составляющие его индивнду-
альное своеобразие. Искусство воспроизводит 

' «родовые», а не «видовые» признаки натуры, 
f Эстетический идеал 'К . тяготеет к геометрии, 

к-рую напр. Андре считает высшей ступенью 
1 телесной красоты. Скульптура, к-рая болео 
I всех других искусств вынуждена в силу своих 
f законов отвлекаться от индивидуального, яв-
Вляется поэтому образцом для «классического» 
щ направления во всех областях художествен-
I ного творчества. Так, жпвописцы-классицн-

; | сты Пуссен, Лсбрен (см.) и др. отдают бозус-
J ловиоо' преимущество рпсупку и композиции, 
i отводя колориту н цвету подчиненное место: 
К «только рисунок отличает живописца от маля-
1 ра» (Л е б p е н). Посредством подчеркивания 
1 объемов, посредством геометрически уравно-
J вешенной композиции, сведения цветового мно-

гообразия к основному тону, уничтожения ин-
дивидуальной экспрессии эти худоленпки стре-
мятся достичь совершенно скульптурных эф-
фектов. Точно так лсо и литература придвор-
ного К. стремится подралсать скульптуре и 
скульптурно истолкованной испвописи. Ото-
ждсствлонне пластики и поэзии возводится у 
более поздних теоретиков К. (Кайлюс и др.) 
ужо в прямой закон. Применительно к поэзии 
«пластический» идеал означал преобладание 

К логической стороны над чувственной, эмоцио-
Цпальмой. Предметная изобразительность, субъ-
е к т и в н о е чувство для писателей К. ость си-
I ноним индивидуального, произвольного п сле-
•доватолыю безобразного. Рассудок, напро-

тив, — синоним закономерного, прекрасного: 
i «прекрасное это—истинное» ( Б у а л о ) . Иде-
Цалпстическое понимание «разумного» делает 

художественную доктрину К. глубоко фор-
мальным ученном. Законы прекрасного но за-
? висят от опыта и наблюдения, они извлека-
•ютея из анализа внутренней духовной дея-
тельности. Изображение челопека классицисты 
»предпочитают изобралсению природы, самонаб-
флюдение—наблюдению. Так, поэзия классициз-

ма но знаот пейзажа. Но и в миро человеческих 
[отношений психология предпочитается быту, 
[описанию материальных, иензнепных условий. 
[ Буало ставит роман гораздо ниже драмы, по-
тому что в романе жизнь души заслоняется 
внешними событиями. Характерно, что един-
ственный роман К. «Принцесса Клевская» ма-
дам де-Лафайет почти лишен всякого двиисе-
пия п представляет собой большой психоло-
гический этюд. 

Расин стремится к тому, чтобы освободить 
драматическое действие от внешних конфлик-
тов, сосредоточив его исключительно в психо-
логической сфере. Жизненные события—только 
несущественное, внешнее обнарулсоние этой 
борьбы, а отнюдь не ее составное звено. Собы-
тия удаляются за сцену. Зритель узнает о них 
только из рассказов действующих лиц. Таким 
образом театр превращается в «театр души». 
Создать драму из нек-рого нравственного кон-
фликта путем логического раскрытия его со-
держания, выпедепня скрытых в ном послед-
ствий, не прибегая ни к каким посторонним 
вмешательствам,—вот идеал Расина,—«создать 
нечто из ничего». Цель драматургов К.—«про-
стое действие, не отягченное материалом» (Ра-
син), т. е. действие, происходящее вне всякого 
реального времени и пространства, вне всякого 
бытового колорита, вне всякого фабульного 
двнясения. По меткому замечанию Кранца, моль-
сровский «Мизантроп» может быть разыгран на 
двух квадратных метрах. Точно так нее и в 
характеристике своих героев классицисты из-
бегают портретное™ и живописности. Корне-
ля , Расина, Мольера (в ого канонических ве-
щах) интересуют только общие формы душев-
ных состояний. Все индивидуальные оттенки 
страстей несущественны. Типические характе-
ры К.—олицетворение одной основной черты, 
поглощающей все остальные. Так, Сид — во-
площение чести, Гораций—патриотизма, Фе-
дра—неутоленной любви и т. п. Отсюда про-
исходит и характерная для героев К. страсть к 
самоанализу, рассулсдению, исключающим вся-
кую безотчетность, непосредственность чувства. 

Тому ясо принципу абстрактной обобщен-
ности, исключающей чувственное, эмпириче-
ское многообразие, подчиняются и др. элемен-
ты художественного произведения. Из языка 
изгоняется всякая локальная окраска, всо ме-
стные, профессиональные особенности. Язык 
художественного произведения должен обра-
щаться не к фантазии и чувству, а к рассуд-
ку. Идеал худоясественного языка К. — это 
язык логики—гочиость, ясность, последователь-
ность. Языковая поэтика К. избегает по воз-
молсностн троп, предметной изобразительности 
слова. Ее обычное средство—отвлеченный эпи-
тет. Достаточно сравнить речи героев Шекспира 
(см.), полные смелых метафор и гипербол, с 
речами героев Расина—этими точными самоот-
четами о своем душевном состоянии, напоми-
нающими «трактаты о страстях» картезианцев. 

На тех лсо принципах построено и соотно-
шение отдельных элементов худоясествонного 
произведения, т. о. композиция, которая обыч-
но представляет собой геометрически уравно-
вешенную конструкцию, основанную на стро-
гом симметричном членении материала. Таково 
напр. силлогическое строение трагедий Ра-
сина, где первые два акта образуют «большую 
посылку», вторые два — «милую» и послед-
ний — «заключенно». Таково построение диало-
гов в трагедиях Корнеля. Тот ясо принцип 
тождества, господствующий внутри каяедого 
исанра, распространяется К. и на всю сово-
купность ясанров. Трагедия строго обособляет-
ся от комедии, ода—от сатиры. Недопустимо 
никакое смешенио ужасного и смешного, вы-
сокого и низкого, т. к . оно противоречит един-
ству замысла. Таким образом законы искус-
ства уподобляются законам формальной ло-
гики. Художественный критерий К. заклю-
чается но в сопоставлении литературного про-

27* 
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изведения с конкретной действительностью, а 
в сопоставлении его с законами «разума». 
Абсолютное обособление типического от ин-
дивидуального, логическая взаимосвязь всех 
частей, ясность, точность, математическая чет-
кость композиции—таковы те условия, к-рым 
должны удовлетворять, с точки зрения К. , на-
стоящие произведения искусства. 

Тесная связь художественной формы с ари-
стократическим содержанием классицизма рас-
крывается улсе в их понимании красоты, «изящ-
ной природы». 

Смысл этой идеалистической теории, опирав-
шейся на метафизические стороны философии 
Декарта (см.), ясно раскрывается в учении 
Андре о сущности нравственной красоты, за-
ключающейся в той форме человеческой дея-
тельности, к-рая сближает людей друг с дру-
гом, подчиняет их нок-рому высшему началу— 
нравственной норме, т. е. государственной по-
литической деятельности. Всякие лсо стремле-
ния, обособляющие человека, замыкающие его 
в узкий круг домашних дел, разрушают гар-
монию общественного целого и поэтому не 
только безнравственны, но и уродливы. Но 
так как именно жизнь двора и является сосре-
доточием и источником политической органи-
зации и управления, то она и есть воплощение 
прекрасного. Напротив, жизнь бурнсуазная, 
сосредоточивающая в себе узкие индивидуаль-
ные цели и низменные материальные заботы, 
есть начало, противящееся контролю и регу-
лированию, и поэтому безобразна, недостойна 
внимания искусства. Страдания и радости бур-
жуа имеют слишком частный характер, чтобы 
интересовать художника, а от счастья или не-
счастья королей зависит участь государств.— 
Поэтому понимание типического характера оз-
начало равнение на «исключительную лич-
ность», на аристократического героя. С этим 
связано и обособление трагедии от комедии, 
имевшее целью возвеличить жизнь знати и 
выставить в комическом свете простой народ, 
а также понимание языка, стремившееся обо-
собить язык двора от языка улицы.—Но тем 
не менее художественная манера К. показы-
вает, насколько дворянское искусство выну-
ждено было считаться с буржуазным окруже-
нием. Борьба К. против пережитков средневе-
ковых форм в искусстве, против произвола 
и фантастики, против «местного колорита» и 
индивидуального своеобразия, провозглашение 
единства художественных норм, стремление к 
всеобщности характеров отражали уничтоже-
ние средневековой пестроты обычаев, нравов, 
наречий, образование общности быта, языка, 
превращение провинциально ограниченных «ме-
стных жителей» в объединенных национальной 
связью «подданных». 

Особенности развития К. в других европ. 
странах зависели от национально-исторических 
особенностей развития абсолютизма. В Герма-
нии, благодаря ряду исторических условий, раз-
дожение средневековой империи привело к раз-
витию не общенациональной, а провинциальной 
централизации. Вместо одного абсолютного 
монарха Германия имола их несколько сот. 
Этот карликовый абсолютизм выражал т. о. 
принцип консервативной централизации, ос-
нованной на местных буржуазных отношениях, 
препятствующей развитию общсномецких куль-
турных и экономических связей. Немецкий 
абсолютизм по сравнению с французским го-
раздо сильнее проникается местными бюргер-

скими интересами и именно поэтому гораздо 
врансдобнее относится к бурж. прогрессу в 
широком историческом смысле. Поэтому нем. 
интерпретация К. по сравнению со своим 
франц. оригиналом, с одной стороны, приобре-
тает провинциально-мещанский характер, а 
с другой,—значительно упорнее сопротивляется 
буржуазным идейным веяниям. Эстетический 
культ регламентации шел прямо вразрез с об-
щенемецкими буржуазными интересами, пре-
вращаясь в прославление бессилия и раздро-
бленности бюргерства. У Готшеда, вождя не-
мецкого придворного К. , узость идей, мещан-
ская неуклюжесть формы сочетаются с чисто 
холопским раболепием перод каждой сиятель-
ной особой. 

Английский К. развивается в конце 17 в., 
после революции (см. Великобритания, Исто-
рический очерк), в условиях компромисса ме-
жду дворянством и буржуазией. Поэтому англ. 
К. гораздо блилсе к бурисуазной литературе 
и по временам сливается с ней. Напр. Попа 
(см.), одного из главных представителей англ. 
К. , отличает от ранних английских просвети-
телей главным образом аристократический 
лоск языка и формы. У Попа и Драйдена (см.) 
очень сильны идеи либерализма, преклонение 
перед англ. конституцией. Подчеркивая с гор-
достью, что они — свободные британцы, они 
критически относятся к сервилизму франц. К. 
В одном стихотворении Поп называет франц. 
нацию рабской нацией и осулсдаот ее литерату-
ру за слепое подчинение вкусам двора. Эстети-
ческий кодекс «порядка и меры» для Попа ста-
новится выражением политической золотой се-
редины, средством апологии «естественной гар-
монии» буржуазной конкуренции, сдерисивае-
мой благодетельным влиянием знати. В «Опыте 
о человеке» он излагает эту либерально-опти-
мистическую философию тогдашней английской 
олигархии: борьба сил и интересов в природе и 
обществе приводит к естественному их равно-
весию, зло—необходимое звено в благости все-
ленной. Эстетическая доктрина классицизма в 
руках Попа утрачивает свой рационалистиче-
ский характер и наполняется реалистически-
ми тенденциями. 

Б у р ж у а з н ы й К. складывается в 18 ве-
ке. Через всю литературу 18 века проходила 
борьба реалистических и классических тен-
денций, которые были свойственны не только 
искусству, но и всем областям культуры про-
свещения. Начало этой противоположности ле-
жало в противоречиях буржуазного мировоз-
зрения 18 в. Передовые буржуазные мысли-
тели той эпохи стремились к гармоническому 
обществу, сознательному регулированию ин-
дивидуальных сил, ко всеобщему, равномерно-
му благоденствию. Отонсдоетвляя «естественно-
го человека» с буржуа, положив в основу лич-
ной свободы частную собственность, буржуаз-
ные мыслители 18 в. всо нсо отчасти представля-
ли те опасности, к-рыо угронсали их демокра-
тическому идеалу со стороны частной собствен-
ности или со стороны «натурального» челове-
ческого «эгоизма». Но эта угроза, по их мне-
нию, могла быть устранена путем государствен-
ного «беспристрастного» регулирования мате-
риальных личных целей, а также путем соот-
ветственного «гражданского» воспитания, приу-
чающего индивида к известному самоограниче-
нию, к необходимости ясертвовать своими ин-
тересами в пользу общественных, в случае их 
столкновения. Таким образом материализм про-
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светите лей, ограниченный узкими горизонтами 
частной собственности, неизбежно переходил 
в общественных вопросах к идеалистическим 
выводам. Государство как источник общест-
венной гармонии протнвопололсно действитель-
ной материальной жизни с ее хаосом и борьбой 
индивидуальных интересов. Человек стано-
вится хорошим членом общества только ценой 

I самоотречения, подавления своих природных 
t инстинктов. 

Эта идеалистическая сторона мировоззрения 
• просветителей очень сильно сказалась и в их 
К эстетических взглядах. Искусство должно быть 
I не механическим отражением жизни, а отра-
I нсонием, ставящим пород собой определенные 
№ воспитательные цели. Оно должно помочь вос-
! питать из людей, искалеченных феодальным 
К угнетением, искусственно усилившим их пер-
! вобытные хищнические инстинкты, разумных 
Ä и добродетельных людей, достойных быть гра-
I жданами нового совершенного общества. По-
3 этому искусство не может ограничиться кри-
• такой феодального реясима, его пороков и не-
I спрдве дли воете й. Его задача—показать идеаль-
I ную жизнь, идеальных людей, показать те 
В цели, к к-рым должно стремиться человече-
К ство. Искусство должно быть орудием «гра-
В яеданекого» воспитания, развивать в человеке 

общественные добродетели, патриотизм, само-
поясертвование, преданность долгу и т. д. От-
сюда проистекала та потребность идеализации 
буржуазной жизни, благодаря к-рой и возник 
новый К. Д л я того чтобы изобразить мир кон-
куренции и наживы в качество естественной 
гармонии «интересов», а трезвого дельца в ка-
честве воплощения «гражданских добродете-
лей», нужно было отступить от реалистических 
принципов, создать спетому иллюзорных ху-
дожественных форм, позволяющих вызвать не-
обходимый самообман. За этим и обращались 

Ц бурисуазныо классицисты к античности.—Но 
I новое истолкование античности было совершен-
1 но отлично от придворного. Просветители об-

ращаются но к античным империям, а к идеа-
лизированным ими античным республикам, в 
к-рых они видели образец идеального строя 

'.свободы и равенства. Республиканские герои 
• древности стали для них идеалом истинных 
• граждан. Поэтому и в античном искусстве иро-
• светитоли ценили вышо всего демократические 
i периоды ого развития. Д л я Винкельмана, глав-
• ного теоретика бурнсуазного К. , век Пернкла— 
• «самое счастливое вромя для искусства». Но 

не только идейное содержание античного искус-
I ства привлекало художников буржуазного К. , 

а и нек-рые особенности его худоясественпых 
i форм. Обобщенный «пластический» характер 

искусства древних, отодвигающий на второе 
f место индивидуальные особенности и повсе-
I дневный быт, был в глазах просветителей об-
ьразцом того, как можно эстетически преобра-
з о в а т ь жизненный материал, возвысить его и 

приподнять над будничной прозой, т. е. ripo-
•Светителн ценили в античных образцах не столь-
к о их реалистические, сколько их абстракт-
|ные, отрешенные от жизненного многообразия 
! стороны. 
j Развитие «классических» тенденций в бур-

ж у а з н о м искусстве идет неравномерно. Оно 
Зависит от национально-исторических разли-
чий буржуазио-освободительных движений в 
главнейших европейских странах и от разли-
чий его отдельных этапов. Так , не случайно 
то, что буржуазный К. распространяется гл. 

обр. во Франции, тогда как напр. в Англии 
его влияние незначительно. Исторические осо-
бенности формирования французской буржуа-
зии создали благоприятную почву для возник-
новения «граясданских» иллюзий, идеалистиче-
ских представлений о роли государства, к-рые 
лежали в основании бурнсуазного К. Напротив, 
в Англии, где буржуазия пошла на компромисс 
с аристократией, сосредоточив свою деятель-
ность гл. обр. в торговле и промышленности, 
буржуазное искусство очень рано проникается 
духом, хотя и ограниченного, но зато трезво-
го практицизма, «здравого смысла». Именно в 
Англии буржуазный реализм 18 в. достигает 
своих вершин. Но и во Франции в различные 
периоды 18 в. влиянио бурнсуазного К. было 
неодинаково: оно становилось том сильнее, чем 
радикальнее становились бурлсуазные классы. 
Д л я борьбы с феодализмом они пулсдались в 
дисциплине и мунсестве, в самоотвсрлсснных 
бойцах. Но действительная природа прозаиче-
ского и эгоистического буржуазного общества 
не могла породить революционный энтузиазм, 
воодушевить на самопоясертвование и подвиги. 
«Гладиаторы буржуазного общества» пулсда-
лись в уверенности, что они срансаются за сво-
боду и счастье всего человечества, нуяеда-
лись в известных художественных формах и 
средствах самообмана, «чтобы скрыть от самих 
себя бурлсуазио-ограниченное содернсание сво-
ей борьбы» ( М а р к с, Восемнадцатое брюмера 
Луи Бонапарта, Партиздат, 1935, стр. 9). Клас-
сические иллюзии сыграли но меньшую прак-
тическую роль для буржуазно-освободитель-
ногодвиясония, чем реалистическая «трезвость». 
Поэтому чем ближе к революционному перево-
роту, тем сильнее становится К. , а в эпоху 
1789—93 он достигает кульминационного пунк-
та, становится официальным стилем француз-
ской революции. Ее конец влечет за собой и 
падение К. Поэтому в развитии бурнсуазного 
К. следует различать дореволюционный период 
и период революции. 

В дореволюционном К. — Вольтер (см.) и 
его школа—Лагарп , Сорен, Леблан и др.—идеи 
буржуазной «гражданственности» еще не на-
шли своего прямого и четкого воплощения. 
Иллюзии просветителей о возмоясности обра-
тить абсолютизм против дворянства, сделать 
его орудием перестройки общества, их надо-
лсды на «просвещенного монарха», отражавшие 
политическую незрелость бурясуазных умов в 
середине 18 в. , полностью сказались в творче-
ство Вольтера. Вольтер бнчует в своих траге-
диях старые порядки, обрушивается на духо-
венство, суеверие и религиозный гнет («Эдип», 
«Магомет»), обличает тиранию («Брут», «Смерть 
Цезаря»). Он защищает законность и порядок 
против своеволия феодалов («Дон Педро»), пра-
ва «простых» людей против знати («Гебры»), 
Однако у Вольтера еще нельзя найти понима-
ния несовместимости буржуазных требовании 
с абсолютистским режимом. Последний отде-
ляется Вольтером от феодализма и отожде-
ствляется со справедливостью. Д л я Вольтера 
«граисданин»—это еще «верноподданный». Дур-
ному монарху он противопоставляет гуман-
ного монарха-философа, «отца народа», защит-
ника слабых от притеснений знати («Законы 
Миноса»), 

Только в эпоху французской революции, ког-
да в революционной практике третье сосло-
вие освободилось от монархических иллюзий, 
буржуазный К. отчетливо противопоставляет 
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новую, республиканскую государственность ста-
рой, абсолютистской. В трагедиях М. Ж . Шенье, 
в поэзии А. Шенье, в массовом театре револю-
ции, в живописи Давида (см.) положитель-
ные персонален—это улсе республиканские ге-
рои древности: Леониды, Горации, Ликурги , 
патриоты, тирано-ненавиетники, мученики сво-
боды. В стилистическом отношении буржуаз-
ный К . во Франции не внес ничего существен-
но нового по сравнению с придворным К. , 
пользуясь его художественными средствами. 
Это стало возможным потому, что в основании 
и придворного и буржуазного К . , несмотря 
на все их различия, лежало нечто общее— 
культ государственности. Благодаря этому рим-
ские трагедии Корнеля могли пользоваться 
громадным успехом в годы революции. Апо-
феоз долга в «Горации» и «Цннне» отвечал 
«спартанскому» настроению умов в первые го-
ды революции. Именно поэтому поэтика при-
дворного К. могла быть логко использована 
для выражения буржуазной гражданственно-, 
сти. Отрешение придворного К. от повседнев-
ной жизни тепорь превратилось в средство воз-
вышения буржуазных идеалов над их реаль-
ным иситейским основанием. Рационалистиче-
ская строгость подавления творческой свобо-
ды, ослабление чувственно-эмоциональных эле-
ментов, власть «правил» воспринимались те-
перь к а к художественное выражение респу-
бликанской дисциплины, патриотического дол-
га. Абстрактная типизация характеров послу-
жила прекрасным средством для создания об-
разов новых героев, доллсенствующих быть 
олицетворениями республиканских добродете-
лей, а не «обыкновенными» людьми, но дей-
ствительными буржуа . Несмотря на это, ху-
долсеотвенные формы придворного К . не могли 
остаться в новом К. совершенно без изменений. 
Буржуазный К. делает ряд уступок реалисти-
ческим требованиям. Д а ж е у Вольтера, наи-
более упорно отстаивавшего чистоту старых 
традиций, можно видеть ряд заимствований 
из новых реалистических точений. Он но от-
ступает от смешения трагического и комиче-
ского («Сократ»), смело выводит в «ВЫСОКОЙ 
трагедии» лиц из низших классов («Гебры»), 
что безусловно воспрещалось канонами при-
дворного К. 

Обновление худоисественных принципов про-
исходит лишь в немецком буржуазном К. В 
Германии, гдо буржуазные классы оказались 
в силу своей экономической слабости и поли-
тической раздробленности неспособными к ре-
волюционной борьбе против феодализма, новый 
К., становится выражением компромисса бюр-
герства с феодальной действительностью. Уста-
новление нового свободного строя у Гёте и 
Шиллера (см.), вождей немецкого буржуазного 
К. , откладывается на неопределенное вромя 
вплоть до той поры, когда все люди путем само-
воспитания станут достойными свободы. А это 
воспитание осуществляется через гармониче-
ское развитие личности, прообраз к-рого Гёте 
и Шиллер видят в древней Элладо. Критикуя 
насильственный разрыв с прошлым, револю-
ционно-аскетическую проповедь отказа от пло-
ти, «преодоления» личной лсизни, немецкие 
классицисты защищают необходимость посте-
пенного, незаметного преобразования совре-
менного испорченного человека в идеального 
гражданина. 

Немецкий классицизм стоит гораздо ближе 
к реализму, к повседневной действительности. 

Свои темы он заимствует большей частью из 
исизни бюргерства («Герман и Доротея» Гёте), из 
чисто личных переживаний («Римские элегии» 
Гёте). Сообразно этому и приемы идеализации 
у Гёте и Шиллера теряют ритмичность и же-
сткость, свойственную французскому буржуаз-
ному К. Недаром Гёте и Шиллер ориентируют-
ся не на суровую римско-спартанскую антич-
ность, а на афинскую ншзнерадоотнооть- Они по-
рывают с художественными догмами придвор-
ного К . , стремясь сочетать обобщенность и гар-
монию формы, исключающие копирование де-
талей, с жизненной правдоподобностью, до-
биться подлинной, осязаемой пластичности ху-
дожествешюго эффекта. Поэтому немецкий 
бурисуазный К. стал важной ступенью в пе-
реходе от подчеркнуто тенденциозной рациона-
листической литературы Просвещения к объек-
тивистскому реализму 19 в. Такую роль «клас-
сические» искания сыграли и в творчестве са-
мих Шиллера и Гёто, послужив для них под-
готовкой к большим реалистическим произве-
дениям («Вильгельм Мейстор» Гёте, «Валлен-
штейн» Шиллера). Аналогичные «греческие» 
тенденции замечаются во французском бур-
лсуазном К. , но как явление относительно эпи-
зодическое у писателей и художников эпохи 
франц. революции, тяготевших к умеренным, 
«бескровным» путям уничтожения феодализма 
(А. Шенье, Энгр). 

Р а з в и т и е К. в Р о с с и и было обусло-
влено теми лсо причинами, что и в других евро-
пейских странах,—возникновением абсолютиз-
ма. Однако благодаря историческим особенно-
стям русского абсолютизма и русский придвор-
ный К. получил своеобразную окраску, отли-
чающую его от западно-европейского К. Рус-
ский абсолютизм 18 в. Ленин характеризует как 
«чиновничье-дворянскую монархию» ( Л е н и н, 
Соч., т. XV, стр. 83). 

Поэтому и придворный К. слоисился как 
эстетическое выражение идеологии нового чи-
новного и придворного дворянства и предста-
влял собой «европеизацию» русского феодаль-
ного искусства. Придворный классицизм появ-
ляется в русской литературе начиная с 30-х гг. 
18 в. Родоначальник русского К. Кантемир 
(см.) в своих произведениях, особенно «Сати-
рах», уже вынужден считаться с буржуазными 
веяниями. Ломоносов (см.) в своих дидактиче-
ских посланиях и космологических одах попу-
ляризирует идеи ранних западных просветите-
лей и английских естествоиспытателей, высту-
пая в защиту пользы ремесл и коммерции 
(«Письмо о пользе стекла»). Однако в русском 
К. этого периода преобладающим всо лее явля-
ется восхваление престола, «благодетельного 
скипетра», воинского блеска и могущества «рос-
сийской дерлсавы» (оды Ломоносова), дворян-
ского культа наслансдення, утех любви и пр. 
(«Езда на остров Любви» Тредьяковского, 
«Анакреонтические стихи» Ломоносова). 

Дальнейшее развитие придворного К. пре-
вращает его в законченно дворянскую лите-
ратуру. Сумароков (50-е гг.) в своих траге-
диях по образцу Расина поэтизировал чувства 
и страсти «благородного сословия», резко вы-
ступая вместе с тем против подъячих и откуп-
щиков. Херасков (см.) в «Россиаде» просла-
влял завоевания Екатерины II. Высшего свое-
го выражения «екатерининский» К. достигает 
в концо века в творчестве Державина (см.), 
к-рый с исключительной силой воспевал блеск 
и великолепие тогдашнего придворного быта 
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и завоевательную политику русского самодер-
жавия (победные оды), придавал законченную 
форму дворянскому эпикуреизму. Державиным 
заканчивается в России господство придвор-
ного К.—В драматургии Озерова (см.) К. разбав-
ляется сентиментальными элементами. «Клас-
сические» тенденции в русской литературе на-
чала 19 в. (напр. неоклассицизм Батюшкова, 
отчасти раннего Пушкина) вырастают на дру-
гой социальной почве и ничего общего не 
имеют с К . 18 в. Буржуазный К. в России 
благодаря особенностям исторических усло-
вий не имел распространения. Отдельные по-
пытки в 18 в. перенести на русскую почву идею 
буржуазной« гражданственности» («Вадим» Кпя-
жнина, см.) были искореняемы самодерисавнсм. 
Несомненное влиянио бурнсуазного К. на поэ-
зию, связанную с движением декабристов (Кю-
хельбекер, Рылеев, «Кинжал» Пушкина), но 
создало однако сколько-нибудь законченных 
и влиятельных образов. 

Большую роль в художественном оформлении 
стиля классицизма в России сыграла поэти-
ка французского классицизма.—Худолсествен-
ные особенности классицизма получают свое 
выражение в господстве стихотворных высоких 
• пса H ров» (ода, героическая поэма, сатира), в 
иерархии языка (учение Ломоносова о трех 
«штилях»—высоком, среднем и низком). 
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лософии литературы. . . , пер. М. Сланинский, СПБ, 1902; 
II л e X а п о п Г., Искусство и общество, Соч., т. XIV, 
М.—Л., 1923—27, С а к у л и н II., История новой рус-
ской литературы (Эпоха классицизма), М., 1918; Г у и о -
п е н и й Г. А., 1С вопросу о русском классицизме (в 
сб. ст. «Поэтика»), Л . , 1918; е г о ж е , Русская поэзия 
18 в., Л. , 1927; «Литературное наследство», М., 1933, № 9—10 (18 в.). В. Гриб. 

КЛАССИЦИЗМ МУЗЫКАЛЬНЫЙ, в б у р я с у а з -
ном музыковедении обозначает музыкальный 
стиль, возникший в 18 в. во Франции, Герма-
нии и Италии на основе синтеза и преодоле-
ния прелсдо господствовавших стилей — «стро-
го контрапунктического» и «галантного». К . м. 
создал новые формы выражения, сочетавшие 
четкую стройность музыкального построения 
с искренностью и глубиной его содерлсания. 
К. м. отличается от классицизма других видов 
искусства тем, что не воспроизводит образцов 
античной музыкальной культуры в силу то-
го, что античная музыка проникла в после-
дующие века гл. обр. в качестве теоретиче-
ских материалов, а образцы музыки, как тако-
вой, крайне ограничены и частью не прове-
рены. Наиболее яркими представителями К. м. 
являются осповополоясншси и продолжатели 
т. н. Венской школы Вах К. Ф. Э., Гайдн П., 
Моцарт В. (см.) и др. 

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ, см. Клас-
сическая школа в политической экономии. 

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА в уголовном праве, 
зародившаяся перед французской буржуазной 
революцией 1789, сохраняет господствующее 
положение в буржуазной теории уголовного 
права до последнего времени. Основные прин-
ципы К. ш. в лице ее ранних представителей 
(Беккариа) представляют собой уголовно-по-
лнтические требования боровшейся за власть 
буржуазии. Беккариа и др. требовали равен-
ства наказаний независимо от сословной при-
надлежности обвиняемого, ограничения судей-
ского произвола, ограничения ответственности 
виной, выявившейся в совершении конкрет-
ного преступления, ограничения применения 
смертной казни и увечащих наказаний. В 19 в. , 
после прихода во Франции бурясуазии к вла-
сти, К. ш. теряет свою революционность и свои 
положения строит не столько на взглядах школы 
естественного права Беккариа , Вольтера и 
Монтескье, сколько на философских системах 
Канта и Гегеля.—Преступление, по учению 
К. ш., является порожденном злой воли, воз-
никающей самопроизвольно (сознающая воля 
у Гегеля). К . ш. таким образом выдвигала ин-
детерминизм в уголовном праве. Маркс и Эн-
гельс объясняют политическое значение кан-
товокого индетерминизма так: «Ни он (Кант.— 
Г. В.), ни немецкие бюргеры, приукрашиваю-
щим выразителем интересов которых он был, 
не заметили, что в основе этих теоретических 
мыслей бурясуазии лежали материальные ин-
тересы п в о л я , обусловленная и определен-
ная материальными производственными отно-
шениями; поэтому он отделил это теоретическое 
выражение от выралсасмых им интересов, пре-
вратил материально мотивированные определе-
ния воли французской бурясуазии в ч и с т ы е 
самоопределения „ с в о б о д н о й в о л и",во-
ли в себе и для себя, человеческой воли, и сде-
лал из нее таким образом чисто идеологические 
моральные постулаты и логические определе-
ния» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. IV, 
стр. 175—176).—Преотуилснно являотся нару-
шением абстрактной нормы права, справедли-
вости. Наказание — справедливое возмездие, 
вытекающее из «категорического императива»— 
безусловного требования разума (Кант), отри-
цание преступления, к-рое в свою очередь 
является отрицанием права (Гегель). Наказа-
ние не преследует никаких утилитарных целей 
и назначается как неизбеленоо следствие со-
вершенного преступления. Будучи справедли-
вым возмездием за преступление, оно должно 
быть строго пропорционально тяисести совер-
шенного преступления. Эти тоории наказания 
Канта и Гегеля, развитые их последователями-
криминалистами (напр. Захариа , Кесглин), 
обычно называются абсолютными теориями. В 
абсолютных теориях классовый интерес бур-
жуазии, борющейся посредством наказания с 
опасными для нее поступками—преступления-
ми, заслоняется якобы отказом от защиты ка-
кого бы то ни было интереса вообще и подме-
няется ссылкой на те или иные абстрактные 
начала. Однако в своем «чистом» виде эти теории 
оказались слишком далекими от практнч. тре-
бований уголовной политики бурясуазии. По-
этому К. ш. выдвинула т. н. относительные 
теории, в к-рых она пыталась сочетать прин-
цип пропорционального возмездия с утили-
тарными целями наказания. Согласно относи-
тельным теориям, наказание применяется не 
потому, что совершено преступление, а для 
того, чтобы преступления не совершалось. 
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В буржуазной науко угол , права относитель-
ные теории по целим н а к а з а н и я делятся на 
теории общего предупреждения и теории спе-
циального предупренсдония. Теория общего 
предупреждения была выдвинута Ансельмом 
Фейербахом (см.) (1775—1833), заимствовавшим 
впрочем основные мысли у древних греческих 
философов — Протагора и, особонно, Аристо-
теля . Фейербах, назвавший свою теорию тео-
рией «психического принуждения»! считал, что 
для противодействия преступлениям государ-
ство пользуется не только физическим прину-
ждением преступника , но, что еще важнее,— 
психическим принуждением в форме угрозы 
наказанием по адресу еще не совершивших 
преступления . Люди выбирают между удовлет-
ворением, к-рое они рассчитывают получить 
в результате совершенного преступления, и не-
приятными ощущениями, которыми угрожает 
наказание . Страх поред этими ощущениями 
доллсен превысить ожидаемое удовольствие от 
плодов преступления , и угроза н а к а з а н и я та-
ким образом д о л ж н а психически принудить к 
тому, чтобы воздержаться от совершения пре-
ступления . 

Одновременно с теорией общего предупре-
ждения Грольман (1775—1829) выдвинул тео-
рию специального предупреждения (заимство-
вав ее у того же Протагора) , по к-рой основная 
цель н а к а з а н и я заключается в продупроледо-
нии повторения преступления лицом, у ж е со-
вершившим преступление. Грольман считал, 
что цель н а к а з а н и я — в угрозе , к - р а я должна 
заставить преступника отказаться от преступ-
ного намерения , либо в лишении его физиче-
ской возмоисности совершать преступления в 
будущем (пожизненное лишение свободы, из-
гнание, смертная казнь) . Впоследствии к сред-
ствам специального предупреждения было до-
бавлено «исправление» преступника наказани-
ем. К а ж д а я из этих теорий преувеличивала со-
ответственно общепредупредителыюе или спе-
циально-предупредительное значение наказа-
ния, механистически их р а з р ы в а я и затушевы-
вая классовые цели н а к а з а н и я . Обо теории за-
том варьировались криминалистами К. ш. Н а -
чиная с 1871 года, года П а р и ж с к о й Коммуны, 
в уголовной политике б у р ж у а з и и наступает 
резкий поворот к реакционности. Перед уго-
ловно-правовой теорией возникает задача обо-
сновать усиление репрессии. Ч а с т ь предста-
вителей К . ш. в связи с этим стремится в 
большей степени присоединить к абстрактным 
положениям своих философских первоисточ-
ников практические взгляды, к-рые могли бы 
лучше учесть конкретную опасность преступ-
ления . Тезис о свободе воли подвергается ме-
ханическому ограничению. Преступление рас-
сматривается (например Таганцовым) к а к «на-
рушение нормы в ее реальном бытии», к а к 
«нарушение интереса ЖИЗНИ». Рост профессио-
нальной преступности привел к тому, что стро-
гая пропорциональность н а к а з а н и я данного 
преступления нарушается необходимостью бо-
лее сурового н а к а з а н и я рецидивистов, к-рое пе-
ревешивало бы т я ж е с т ь данного конкретного 
преступления , совершенного рецидивистом. В 
послодние годы «неоклассики» возвращаются к 
кантианскому индетерминизму в уголовном 
праве (Зауэр) и ставят перед наказанием зада-
чу воздаяния преступнику за проявленную им 
з л у ю волю и искупление преступником его ви-
ны. Новейшие построения криминалистов К . ш. 
в Германии направлены к тому, чтобы под 

видом необходимости «искупления» вины пре-
ступника оправдать кровавую жестокость фа-
шистского режима . 

В советской уголовно-правовой литературе 
были попытки ( Ж и ж и л е н к о , Ширяев , отчасти 
Немировский) трактовать советское уголовное 
право под углом зрения К . ш. Эти попытки 
были разоблачены марксистами-криминалиста-
ми. Классическая ш к о л а , представляя типично i 
б у р ж у а з н у ю теорию, в ы р а ж а я юридическое ми-
ровоззрение буржуазии , основываясь на идеа-
листической философии, находится в непри-
миримом противоречии с марксистско-ленин-
ской теорией. Г . Полков. 

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ, получила своо лестное название 
у Маркса, благодаря ое роли в основании по-
литической экономии к а к науки . Маркс под-
черкивает: «Замочу раз навсегда, что под клас-
сической политической экономной я понимаю 
всю политическую экономию, которая , начи-
н а я с W . P e t t y , исследует внутренние зави-
симости буржуазных отношений производства» 
( М а р к с , Капитал , т . I , 8 изд. , 1935, стр. 39, 
см. подстрочное прим.) . Переход от анализа 
процесса обращения, начатого меркантильной 
системой (см. Меркантилизм)—этой «первой 
теоретической разработкой» ( М а р к с ) капита-
л и з м а , — к анализу процесса производства от-
крыл целую эпоху в развитии науки . «Действи-
тельная наука современной экономии,—гово-
рит Маркс ,—начинается лишь с того времени, 
когда теоретическое исследование переходит от 
процесса обращения к процессу производства» 
( М а р к с , Капитал , т. I I I , 8 изд., 1935, стр.236) . 

Перенесение анализа в сферу производства 
было обусловлено глубокими социально-эко-
номическими сдвигами. Капиталистич. произ-
водство пробивало себе дорогу сквозь путы фе-
одального строя при гегемонии торгового ка-
питала . Он выступал организатором производ-
ства, он присваивал подавляющую долю при-
бавочного продукта . В докапиталистических 
способах производства «главные владельцы 
прибавочного продукта , с которыми имеет 
дело купец,—рабовладелец, феодальный сень-
ор, государство (напр. , в лице восточного дес-
пота ) ,—являются представителями потребля-
ющего богатства, которому расставляет сети 
купец, к а к это правильно почуял по отношению 
к феодальному времони улсо А. Смит» ( М а р к с , 
Капитал , т. I I I , 8 изд. , 1935, стр. 231). Купец 
умножал свои богатства на внутреннем, а осо-
бенно на внешнем рынко. Торговая прибыль 
к а з а л а с ь порояедением не сферы производства, 
а сферы обращения . Исходя из поверхности эко-
номической жизни , к а к она выступает в сфере 
обращения, меркантилисты рассматривали за-
кономерности капитализма сквозь призму об-
ращения . Единственной формой богатства они 
объявляли деньги в видо золота и серебра, а 
единственным источником богатства—торговлю 
менаду нациями. Активный внешнеторговый ба-
ланс я в л я л с я в глазах меркантилистов глав-
ным орудием чистого дохода, особенно для бед-
ных драгоценными моталлами стран. Но с раз-
витием на капиталистический лад городской 
обрабатывающей промышленности ее продукты 
производства все больше вовлекаются в оборот 
международной торговли; последняя получает 
крупный размах в 16 и 17 вв. благодаря откры-
тию новых рынков и вследствие возросшего 
притока в Европу золота и серебра из рудников 
Америки. Меркантилисты в эту пору делают 
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I v своим непосредственным практическим лозун-
гом требование правительственной регламента-
ции внешней торговли чероз систему цен, пош-

• лин, контингентирования ввоза и вывоза с целью 
i благоприятствования развитию отдельных от-

раслей обрабатывающей промышленности; они 
t выдвигают политику насалсдония мануфактур, 
Е покровительства торговым монополиям и др. 

мероприятий для улучшения условий торговли; 
политика эта осущоствляотся рядом крупных 

t государственных деятолой 16, 17 вв., как Коль-
бор во Франции, Кромвель в Англии и др. 
Меркантилисты, направляя свое внимание на 
процесс производства, рассматривают его лишь 

[ как необходимую предпосылку для торговли, 
j Эти взгляды отвечают исторической роли тор-

говли в процессе превращения феодальных 
[ форм промышленности и сельского хозяйства 

n производство капиталистическое. Соответ-
) ственно своим взглядам моркантилисты объяв-
[ ляют производительным трудом труд, занятый 
[ в сфере обращения. 

Но по мере того как на почве мануфактуры 
S развиваотся промышленность, торговый кани-
t тал превращается в «агента производительного 
[ капитала» и «теперь торговля становится слу-
I гой промышленного производства, для кото-
! рого постоянное расширенно рынка является 
г условном существования» ( М а р к с , Капитал, 
I т. III , стр. 228 и 236). Соответственно измоняю-
, щимся общоотвенно-экономичоским условиям 
i теория меркантилизма выдвигаот новые поло-
! женин, самое появление к-рых свидетельствует 
[ о начинающемся кризисе последней. Экономи-

ческую мысль всо болыпо и больше занимает 
ряд острых вопросов—действительно ли един-
ственной формой богатства являются золото и 

[ серебро, аодинствеиным источником богатства— 
торговля, какой вид труда являотся источни-
ком богатства, что лежит в осново цоны, и др. 

[ Вокруг этих вопросов наслаивались, с одной 
стороны, ревизия меркантилизма, с другой,— 
поскольку ответа на эти вопросы стали искать 
в условиях производства, зарождалась теория 
трудовой стоимости. Маркс видит важнейшую 

! исторически-научную заслугу К. ш. в п. э. 
в том, что она утвердила величайшую исти-
ну—в основе стоимости товаров лежит труд. 
Тем самым она проложила путь для развития 
теории прибавочной стоимости и познания виу-
тренних закономерностей капитализма. Разу-
меется, неразвитости производственных отно-
шений капитализма соответствовали неясно-

; сти, шаткие, колеблющиеся позиции и ошибоч-
ные положения отдельных представителей и 
К.ш. в п. э.в целом, но тем но монее, как говорит 

; Энгельс по поводу Петти, «даже ошибка ого 
I запечатлена гониальноотыо». Энгельс с беско-
; печным прозронием бичует Е . Дюринга за его 
[ третирован«» Петти: «Разумоотся, вполно в по-

рядке вощой то, что у такой посредственности, 
I как господин Дюринг, с его надутым чван-
ством школьного учителя, может вызывать 
лишь нодоволыюо ворчание и брюзжанио этот 
гениальнейший и оригинальнейший экономист, 
у которого ого теоретические проблески мыс-
ли но маршируют в шеренге, в виде готовых 
„аксиом", а как бы вырываются поодиночке из 

I углублонного изучения „сырого" практическо-
го материала, например налоговых вопросов» 
( Э н г е л ь с , Анти-Дюринг, в кн. : М а р к с и 

[ Э н г е л ь с , Соч., т. XIV, стр. 235 и 236). Об-
мен по стоимости практически имел место на 

' протяжении многих тысяч лот до возникно-

вения капитализма. Такой гигант мысли древ-
ности, как Аристотель, открыв отношение ра-
венства в формо стоимости, тем не менее, бу-
дучи ограничен представлениями рабовладель-
ческого хозяйства, не мог понять, что в осново 
этого равенства лолшт затраченный труд, ове-
ществленный в качестве стоимости. Далее самого 
понятия стоимости ещо не существовало. Ари-
стотель считал, что приравнивание товаров к 
деньгам ость искусственный прием. В Средние 
века при преобладании цехового строя легко 
было проследить, что в основе цены лежит труд, 
и далсо более или менее точно установить ко-
личество затраченного труда. Отдельные глу-
бокие мыслители уже в 13 веке (знамонитый схо-
ласт Фома Аквинский) заявляют, что цена за-
висит от «количества труда и издержек». Но 
ко времени широко развившегося обмона и де-
нежного хозяйства связь между меновой стои-
мостью и трудом благодаря фетишизирующей 
роли денег была основательно забыта. Даже 
простое воспроизведение таких представлений 
являлось бы известной научной ценностью.— 
Политическая экономия в узком смысле как 
наука о закономерностях капиталистического 
производства складывается в пориод мануфак-
туры «около конца 17 столетия благодаря от-
дельным гениальным личностям, но ео поло-
жительная формулировка получила значение 
лишь в сочинениях физиократов и А. Смита, 
и вообще, по существу, она является детищем 
18 века, тесно примыкая к эпохе открытий 
великих французских просветителей, нося на 
себе следы всех ее достоинств и недостатков» 
( Э н г е л ь с , там лее, стр. 153). К . ш. в п. э. 
зарождается в тот период, когда начинается 
процесс становления промышленного капита-
ла. Она анализирует процесс капиталистиче-
ского производства, исходя из буржуазных по-
зиций.. Промышленная буржуазия в эпоху воз-
никновения и расцвета К. ш. в п. э. была ощо про-
грессивным классом, к-рый олицетворял быстрое 
развитио производительных сил на почве раз-
вития капиталистических отношений и который 
боролся против пережитков феодализма и эко-
номической политики меркантилизма. Отражая 
интересы прогрессивного класса—буржуазии, 
выступая в пориод, когда борьба пролетариата 
носила еще стихийный характер, К . HI. N п. э. мог-
ла себе позволить объективный анализ капита-
лизма, ого внутренних антагонизмов, насколько 
это допускал ео кругозор, ограниченный ее 
классовой природой. 

1С. ш. в п. э. обосновывает политику фритре-
дерства (см.) и вообще экономического либера-
лизма, невмешательства государства в экономи-
ческую деятельность индивидов, т. е. буржуа-
зии, политику, к-рую отстаивают и отдельные 
меркантилисты. А. Смит боролся против перо-
житков феодализма в английском народном хо-
зяйстве и меркантильной политики торгового 
капитала. У Рикардо требование невмешатель-
ства направлено против экономических приви-
легий земельных собственников, против систе-
мы хлебных пошлин и премий. Поэтому Рикар-
до формулирует особенно резко экономическое 
противоречий промышленной бурлсуазии и зе-
мельных собственников. «Классики—как, на-
пример, Адам Смит и Рикардо—являются пред-
ставителями того периода развития буржуа-
зии, когда она, находясь еще в борьбе с остат-
ками феодального общества, стремилась лишь 
очистить экономические'отношения от этих фео-
дальных пятен, развить производительныо си-
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лы, придать новый размах промышленности и 
торговло» ( М а р к с , Нищета философии, в кн.: 
М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. V, стр. 376). 
В лицо Рикардо буржуазная экономическая 
наука достигла вершины, с к-рой она низвер-
глась в болото апологотики, когда классовая 
борьба пролетариата приняла формы, угрожаю-
щие господству капитала. 

Теоретическая система классиков основана 
на метафизическом методе, согласно к-рому 
буржуазное производство отождествляется с 
естественной и вечной формой общественного 
производства. Ужо Петти исходит из предста-
вления о буржуазном обществе как естествен-
ном образовании. После него и физиократы 
рассматривают экономич. законы как естест-
венные законы. В продставлонии классиков 
«естественные законы» совпадали с объективно 
существующими; в этом—прогрессивная сторо-
на их мотода. Но, рассматривая экономические 
законы как остоствонныо и вочныо, классики 
тем самым увоковечивали буржуазное общест-
во. Свою экономическую теорию К. ш. в п. э. ба-
зировала на рационалистическом мировоззре-
нии материализма 17—18 веков. Идея «естест-
венного порядка» была призвана к тому, что-
бы представить буржуазный строй в качоство 
естественного, соответствующего человечоской 
природе и вполне согласующегося с критерием 
разума. Экономика у Смита и Рикардо основана 
на эгоизме людей, на личном интересе. Но мне-
нию классиков, только неограниченная свобода 
хозяйственной деятельности индивидуумов обе-
спечивает общественную гармонию. Эта точка 
зрения в абстрактной форме выражала бурлс. 
индивидуализм эпохи развития промышленно-
го капитализма с ого свободной конкуренцией. 

На протяжении полутора воков 1С. ш. в п. э. 
развивалась в различных странах в соответствии 
с особенностями состояния народного х-ва и с 
уровнем развития капитализма. В начальный 
период отдольныо продставитоли ощо но свобод-
ны от предрассудков меркантилизма. 1С. ш. в п. э. 
возникает во второй половине 17 в. в лице В. 
Патти (см.) в Англии и Буагилъбсра (см.) во 
Франции и заканчивает своо существование в 
первой половине 19 в. в Англии—в лице Д. 
Рикардо (см.) и во Франции—Сисмонди (см.). 
Маркс называл В. Петти (1623—87) основопо-
лояшиком нолитичоской экономии и ориги-
нальнейшим умом своего времени. Маркс и Эн-
гельс видят крупную заслугу Петти перед нау-
кой в том, что он «дает совершенно ясный 
и правильный анализ воличины стоимости то-
варов» ( Э н г е л ь с , Анти-Дюринг, в книге: 
М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XIV, стр. 235). 
Петти в поисках основы рыночной цоны—«ес-
тественной цоны»—пришел к мысли, что в оо 
основе лежит труд. Находясь еще в плену 
меркантилизма, он в то нее время рвет с ним. 
Он еще но исслодуот стоимости вообще, а имоет 
в виду лишь меновую стоимость, причем послед-
нюю он мыслит себе лишь в виде денег. Но и 
в вопросо о деньгах он достигает такой глу-
бины мысли, какой поело ного но достигал ни 
один представитель буржуазной полит, эконо-
мии. Петти видит, что в основе стоимости доног 
лежит труд. Стоимость он определяет двумя 
элементами—природой и трудом. Потти дал 
порвый отправной пункт для будущей теории 
прибавочной стоимости. Сведя земельную ренту 
к прибавочному продукту, в к-ром овещоствлон 
прибавочный труд, он продставил зомольную 
ронту как общую форму прибавочной стоимости. 

В развитии К. ш. в п. э. необходимо подчорк-
нутьособую роль Потти. Наиболее значительные 
работы на протяжении 1691—1752 «примыка-
ют—положительным или отрицательным обра-
зом—к Потти» (Э н г о л ь с, Анти-Дюринг, в 
книге: М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XIV, 
стр. 239). Такова связь с Петти у Джона Лок- j 
ка , известного таклее в качоство основополож-
ника ндой французского материализма 18 в. 
Его экономические работы оставили свой след 
на развитии экономической мысли. Он примы-
кает к Петти в определении процента в каче-
стве ронты с д о н о г , но он уясев проценте ви-
дит самостоятельную категорию, а в основе и 
ренты н процента усматривает прибавочный 
труд. Вместо с том он долает шаг назад по срав-
нению с Потти, считая, что стоимость денег яв-
ляотся лишь воображаемой. Другой крупный 
ум — Дедли Норз — долаот дальнейший шаг, 
устанавливая, что процент ость рента с капита- • 
ла, п опродоляя высоту процонта в зависимости 
от спроса и предложения, а не от количества 
денег (как Петти и Лоте) . Норз в 1691, как 
свидетельствует Энгельс, дал «классическое, 
строго последовательное изложение учения о 
свободе торговли» ( т а м лее, стр. 239), сыграв 
крупную роль в разлолсении школы морканти-
лизма. Он такисо выдвигает мысль, что народ-
ному хозяйству присущи свои закономерности. 
Из других экономистов упомяном следующих: 
Длс. Масси в 1750 ставил улсе высоту процонта i 
в связь с высотой прибыли, хотя природы ео 
он ощо но понимал. Философ Давид Юм, «поч-
тенный», как его несколько иронически назы-
вает Энгельс, экономист оказал крупноо влия-
нио своой ярко выраженной философией утили-
таризма и оптимистическим восхвалением ка-
питалистического прогресса. Но Юм в экономи-
ческих работах не оригинален. Количоствонную 
тоорию доног он заимствует у Локка, Монтескье, 
а в още большей мере у Вандерлинта, идеи 
к-рого были излонсоны на 18 лот раньше юмов-
ских, а теорию процонта заимствует у Масси. 
На развитие науки политической экономии 
оказал несомненно влияние Дясомс Стюарт, 
к-рого Маркс называет «иорвым британцом, вы-
работавшим общую систему буржуазной эко-
номии». Длс. Стюарт — меркантилист, пытав-
шийся возродить учение меркантилизма в уело- • 
виях развивавшегося промышленного капита-
ла. Заслуга ого в том, что он уже несколько от-
ступает от ортодоксальной позиции мерканти-
лизма в вопросо о происхоясдонии прибыли, 
что его занимает процесс возникновения капи-
тала, и он болео четко разграничивает, чом все ; 
ого продшоствонники и последователи (его ра-
бота вышла на 10 лет раньше «Богатства на-
родов» А. Смита), двойственный характер тру-
да. Он под «промышленностью» разумел труд 
абстрактный, а под «реальным» трудом—кон- j 
кретный труд. «Стюарт,—говорит Маркс,—ко- j 
ночно, очень хорошо знал.. . , что характер труда, ; 
создающего меновую стоимость, ость специфи- ; 
чески бурлсуазный» ( М а р к с, К критике по- ! 
литической экономии, в кн.: М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. X I I , ч. 1, стр. 45). Разумеет-
ся, эти искры свота у Стюарта окутаны фанта- .1 
стцчоскими путанными определениями, и его | 
постановка вопроса о конкретном и абстрактном i 
трудо ещо крайне далока от марксовой трактов- j 
ки диалоктичоского одинства двоякого харак- • 
тора труда. Маркс имел полное основание ут- I 
верждать, что «двойственная природа заклю- ' 
чающегося в товаре труда впервые критически 
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v указана мною» ( М а р к с, Капитал, т. I, 8 изд., 

1935, стр. 0). Вплоть до появления в 1770 значи-
тельнейшего труда эпохи, книги А. Смита «Ис-
следование о природе и причинах богатства на-
родов», идея определения стоимости трудом и 
требование свободной торговли находят много-
численных приворжеицсв. Американец Вениа-
мин Франклин в 1719—21 дал «первый созна-
тельный, почти тривиально ясный анализ мено-
вой стоимости, приводящий ее к рабочему вре-
мени» ( М а р к с , К критике политической эко-
номии, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т. X I I , ч. 1, стр. 42). 

Одновременно зарождается классическая по-
литическая экономия во Франции. Сравнение 
Вильяма Петти с Пьером Буагильбером (104G— 
1714) векрываот две разновидности в класси-
ческой школе в политической экономии—ан-
глийскую и французскую. 

Маркс, характеризуя Буагильбера, указы-
вает, что у него улсе есть фактическое определе-
ние моновой стоимости рабочим временем. Но 
Буагильбер в противоположность Петти усмат-
ривает в деньгах чуждый элемент, нарушаю-
щий естественную «гармонию товарного обмена» 
и являющийся причиной нищеты масс. «Буа-
гильбер не понимал неразрывной и естествен-
ной связи денег с товарным обменом, не пони-
мал, что противополагает, как чулсдые элемен-
ты, две формы „буржуазного труда"» (Л о н и н, 
Соч., т. II, стр. 02). Этот романтизм Буагиль-
бера, считавшего цолыо буржуазного производ-
ства потребление и потребительную стоимость, 
находил свою объективную историческую осно-
ву в социальном строе современной ему Фран-
ции, представлявшей собой феодальную страну 
с отсталым сельским хозяйством, разоряемую 
феодальными поборами. Буагильбер выступает 
за развитие сел. хозяйства в качестве исход-
ного пункта развития капитализма. Он являет-
ся предтечей физиократов (см.) и мелкобуржуа-
зного романтизма—Сисмонди (см.). Француз-
ский экономист 18 в. Кантильон, труд к-рого 
вышел улсо после смерти (в 1752) — в одном 
году с «опытами» Юма,—высказывает опреде-
ленно мысль, что цена товара будот вышо или 
нилсе в зависимости от количества затрачен-
ного на ого производство труда и что «коли-
чество продукта зомли и количество, а такжо 
равно и качество труда необходимо войдет 
в цену» (цит. у Н. Зибера, в кн.: Рикардо Д. и 
Маркс К 3 изд., СПБ, 1897, стр. 58). Кан-
тильон имел большое влияние на развитие взгля-
дов Д ж . Стюарта, Конэ, А. Смита. 

Физиократы сыграли крупнейшую роль в 
развитии К. ш. в п. э.; они являются, как их 
назвал Маркс, «отцами политической эконо-
мии». До появления труда Фр. Конэ политэко-
номия «была развиваема только по частям,— 
здесь кусок, там кусок,—согласно потребно-
стям той эпохи, когда жил автор» ( М а р к с , 
Письмо к Ковалевскому, в кн.: М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., том XXVII , стр. 28). Фи-
зиократы жо пололсили в основу своего анали-
за вопрос о происхождении прибавочной стои-
мости («чистый продукт»), таким образом они 
заложили основы анализа капитализма. Придя 
к выводу, что прибавочная стоимость созда-
ется в сельском хозяйстве, они открыли доро-
гу дальнейшему исследованию. Но ОНИ «рас-
сматривают, стало быть, вопрос в сложной фор-
ме, прежде чем они разрешили его в элемен-
тарной форме» ( М а р к с , К критике политиче-
ской экономии, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , 

Соч., т. X I I , ч. 1, стр. 44), ибо физиократы не 
исследовали вопроса о стоимости. Тюрго уже 
сознавал, что прибавочная стоимость есть «„бо-
гатство, независимое и находящееся в свобод-
ном распоряжении собственника,—богатство, 
котороо он не купил, но продает"» (M а р к с, 
Капитал, т. I , стр. 415, подстрочн. прим.). Фи-
зиократическая система, как и работы Петти, 
имола определяющее влияние на А. Смита, 
к-рого Маркс наряду с Рикардо называет луч-
шим представителем К. ш. в п. э. Однако этого 
отзыва Смит удостаивается не как «простой фи-
зиократ», а лишь поскольку он обнарулсивает 
свое оригинальное понимание внутренних основ 
капитализма. 

«Богатство пародов» А. Смита представляет 
собой важнейший этап в развитии К. ш. в п. э. 
В лице Смита (1723—90) выступает идеолог бур-
жуазного строя эпохи развитой мануфактуры, 
когда уже созревали материальный условия 
перехода к машинному производству. Маркс 
называет его обобщающим экономистом ману-
фактурного периода. Величайшее значение Сми-
та заключается в том, что он улсе четко видит, 
что экономическая лепзнь имеет свои законо-
мерности. По словам Маркса, «политическая 
экономия развилась в труде А. Смита в одно 
большое целое» ( М а р к с , Теории прибавочной 
стоимости, т. II, ч. 1, М., 1932, стр. 12). Исследо-
вание «внутренней физиологии буржуазного об-
щества» ( М а р к с ) у Смита основывается, не-
смотря на ряд противоречий и отступлений, на 
определении стоимости рабочим временем. В 
последнем—коренное отличие между физиокра-
тами и Смитом. Кромо того Смит делает даль-
нейший шаг по сравнению с меркантилистами 
и физиократами, рассматривая труд, как сово-
купный труд всей нации, а не в отдельных сфе-
рах народного хозяйства. «После того как осо-
бые формы реального труда: земледелие, ману-
фактура, мореплавание, торговля и т. д. пооче-
редно объявлялись истинными источниками бо-
гатства, А д а м С м и т провозгласил труд во-
обще, и притом в его общественно-совокупном 
видо, в качестве р а з д е л е н и я т р у д а , един-
ственным источником вещественного богатства, 
или потребительных стоимостей» ( М а р к с , К 
критике политической экономии, в кн.: М а р к с 
и Э н г е л ь с , Соч., т. X I I , ч. 1, стр. 40). В 
теории трудовой стоимости Смит ищет ответа 
на вопрос, чом определяется меновое отноше-
ние товаров. Однако Смит но выдерживает еди-
ного взгляда на стоимость; он дает несколько 
противоположных определений стоимости. По-
мимо определения ео трудом, он сводит стои-
мость к сумме зарплаты, прибыли и ренты, под-
меняет стоимость товара «стоимостью труда», 
под «стоимостью» понимает иногда потребитель-
ную стоимость, иногда меновую, смешивает 
труд, затрачиваемый на производство, с тру-
дом, к-рый можно купить в обмен на товар. 
В методе Смита переплетаются две характерные 
черты: научная, пытающаяся проникнуть во 
внутр. экономнч. связь явлений, и описатель-
ная, причем обе черты, не будучи увязаны ме-
исду собою, ведут к глубоким противоречиям 
в его системе. Некоторые буржуазные эконо-
мисты говорят по этому поводу, что у Смита 
«избыток идей». На деле лее—«с одной стороны, 
он исследует внутреннюю связь экономических 
категорий—или скрытое строение бурнсуазной 
экономической системы. С другой стороны, он 
ставит рядом связь, как она дана видимым об-
разом в явлениях конкуренции и как она ,еле-



856 КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 860 

дователыю, представляется несведущему в на-
уке наблюдателю, совершенно так же , как и чело-
веку, практически участвующему и заинтере-
сованному в процессе бурнсуазного производст-
ва. Эти оба способа понимания, из которых один 
проникает во внутреннюю связь, так сказать 
в физиологию буржуазной системы, а другой 
только описывает, каталогизирует, рассказы-
вает и подводит под схематизирующие опреде-
ления понятийто, что внешним образом обнару-
живается в жизненном процессе, и притом так, 
как оно обнаруживается и проявляется,—эти 
оба способа исследования у Смита идут непри-
нужденно не только рядом друг с другом, но и 
переплетаются и постоянно противоречат друг 
другу» ( М а р к с , Теории прибавочной стои-
мости, том I I , часть 1, стр. 12). Поэтому исто-
рически концепция Смита является исходным 
пунктом двух систем, соответствующих двум 
сторонам его метода—научной и вульгарной. 
Первая находит свое продолжение и дальней-
шее развитие у Рикардо, представляющего выс-
шую точку развития К . ш. в п. э. Ко второй же 
стороне примыкает вульгарная политическая 
экономия в лицо Сэя, Вастиа, Мальтуса и др. 

Рикардо (1772—1823), в отличие от Смита, вы-
ражает идеологию промышленной буржуазии 
эпохи промышленного переворота, когда ма-
шинное производство в своем победоносном 
шествии охватывало одну отрасль промышлен-
ности за другой и создавало невиданную до-
толе производительность труда. Рикардо стре-
мится утвердить закон стоимости и на его ос-
нове вывести закономерности общественного 
производства. 

В теории стоимости несомнонна его огром-
ная научная заслуга . Он доказывает, что ме-
новая стоимость товаров определяется затра-
той рабочего времени, что этот закон господ-
ствует в буржуазном общество. Он делаот шаг 
вперед по сравнению со Смитом, к-рый пола-
гал, что этот закон дойствует только в простом 
товарном х-ве. В следующих словах Маркс 
характеризует историческое место Д . Рикардо 
в развитии науки: «Наконец выступает Рикардо 
и кричит науке: стой! Основа, исходный пункт 
физиологии буржуазной системы—понимания 
ее внутренней органической связи и жизненного 
процесса—есть определение с т о и м о с т и р а -
б о ч и м в р е м е н е м . Отсюда исходит Рикар-
до и требует от науки, чтобы она оставила свою 
преясшою рутину и дала себе отчет в том, на-
сколько остальные развитые, выясненные ею 
категории—отношения производства и обраще-
ния—соответствуют или противоречат этой ос-
нове, этому исходному пункту; насколько во-
обще наука, только отражающая, воспроизво-
дящая формы проявления процесса, точно так 
же как и сами эти явления, соответствует 
основе, на которой покоится внутренняя связь, 
действительная физиология буржуазного обще-
ства или которая составляет его исходный пункт; 
как вообще обстоит дело с этим противоречием 
между каясущимся и действительным двиясе-
нием системы. В этом-то и заключается истори-
ческое значонио Рикардо для науки, вследствие 
чего пошлый Сэй, у которого, он отнял почву 
из-под ног, выразил свое раздражение в фразо: 
„что ее (науку) под предлогом расширения стол-
кнули в пустое пространство"» ( М а р к с, Тео-
рии прибавочной стоимости, том II , ч. 1, стр. 
12—13). Рикардо критикует смешение Смитом 
труда затрачиваемого и покупаемого; он кроме 
того, в противоположность Смиту, определяет 

величину стоимости трудом, овеществленным 
в средствах производства и затраченным «не-
посредственным», т . е. живым трудом. Но вме-
сте с тем и он не свободен до конца от путани-
цы, и у него встречается определение величины 
относительной (меновой) стоимости двумя при-
чинами: «количеством труда, необходимого для 
производства продукта, и суммой прибыли, 
к-рая должна получиться с затраченного капи-
тала за время до продажи продуктов».—Клас-
сиков интересует лишь меновая стоимость, как 
количественная, но не качественная сторона 
стоимости. Классики не различают процесс 
труда и процесс создания стоимости. Они даже 
не задаются вопросом, почему труд овеществля-
ется в стоимости. Труд, создающий стоимость, 
в концепции классиков—это не общественно-
абстрактный труд, а труд лишь в физиологиче-
ском смысле, как естественная жизнедеятель-
ность человеческого организма. Поэтому клас-
сики не знают формы стоимости, что составляет 
величайший дефект их теории стоимости. Клас-
сики бессознательно считаются с двойственным 
характером труда, однако им совершенно чуж-
до понимание этой двойственности как основы 
внутреннего противоречия товара—между по-
требительной стоимостью и стоимостью; чуждо 
понимание диалектического единства товара и 
денег; с этим же связана их ошибочная теория 
воспроизводства и т. д. «Что касается стоимо-
сти вообще, то классическая политическая эко-
номия нигде прямо но проводит вполне отчет-
ливого и сознательного различия между тру-
дом, как он выражается в стоимости, и тем нее 
самым трудом, поскольку он воплощается в по-
требительной стоимости продукта. Фактически 
она, конечно, считается с этим различием, так 
как в первом случае рассматривает труд с ко-
личественной, во втором—с качественной его 
стороны. Но ой и в голову не приходит, что чисто 
количественное различие работ предполагает их 
качественное единство или равенство, следова-
тельно, их сведение к абстрактно-человеческо-
му труду» ( М а р к с , Капитал, т. I , 8 изд., 
1935, стр. 38, см. подстрочное прим.). 

Определяя стоимость товаров трудом, клас-
сики приближаются к пониманию основ при-
бавочной стоимости. По Смиту, и прибыль на 
капитал и земельная рента—вычет из стоимо-
сти, созданной трудом рабочего. Рикардо идет 
дальше Смита, показывая, что земельная рен-
та есть излишек над сродней прибылью, и 
рассматривая прибыль как часть стоимости, 
созданной трудом рабочего и присваиваемой 
капиталистом даром. Рикардо предполагает, что 
собственность на средства производства нахо-
дится в руках одних лиц, а труд доставляется 
другими. Пропорция, в которой стоимость, 
присоединенная трудом к сырому материалу, 
делится между заработной платой и прибылью, 
не влияет на меновую стоимость продукта. 

Маркс делает вывод, что «великая заслуга 
классической экономии заключается в том, что 
она разрушила эту ложную вношнюю види-
мость и иллюзию, это обособление и фиксиро-
вание различных общественных элементов бо-
гатства один от другого, эту персонифика-
цию вещей и овощоствление отношений произ-
водства, эту религию повседневной жизни,— 
разрушила тем, что она свела процент к части 
прибыли и ренту к избытку над средней при-
былью, так что обе сливаются в прибавочной 
стоимости; тем, что она представила процесс 
обращения как простой метаморфоз форм и, на-
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конец, в непосредственном процессе производ-
ства свела стоимость и прибавочную стоимость 
товаров к труду» ( М а р к с , Капитал, т. I I I , 
8 изд., 1935, стр. 599). Однако А. Смит и Ри-
кардо не знают прибавочной стоимости как все-
общей экономической формы эксплоатации ра-
бочей силы капиталом, а рассматривают всегда 
лишь особенные формы прибавочной стоимо-
сти—прибыль на капитал, процент и земельную 
ренту. Фактически прибавочная стоимость сво-
дится ими к прибыли. Смешивая прибавочную 
стоимость с прибылью, не понимая особенности 
товара—рабочая сила, А. Смит и Рикардо не 
могут согласовать закон трудовой стоимости 
с присвоением прибавочной стоимости капита-
листом. Это противоречие явилось «камнем 
преткновения» ( М а р к с ) , о который разбилась 
школа Рикардо. Рикардо, так жо как и Смит, не 
уяснил, что при капитализме закон стоимости 
претерпевает модификацию и действует в форме 
цены производства, и что сама эта модификация 
обусловлена превращением рабочей силы в то-
вар. Меисду тем у классиков, особенно у Ри-
кардо, речь идет о товаре—труде и о «стоимости 
труда». Смит смешивал овеществленный и жи-
вой труд. Рикардо различал лишь «накоплен-
ный» и «непосредственный» труд. Только на 
пути анализа товара—рабочая сила мояшо бы-
ло бы открыть «легучую тайну» прибавочной 
стоимости, показать сущность заработной пла-
ты, представить капитал в качество истори-
чески-общестпонпого отношения эксплоатации, 
основанного на наемном трудо. «Классическая 
политическая экономия, — говорит Маркс,— 
подходит очень близко к истинному положению 
пещей, однако не формулирует его сознательно. 
Этого она и поможет сделать, не сбросив своей 
буржуазной колеи» ( М а р к с , Капитал, т. I, 
8 изд., 1935, стр. 423). Действительные зако-
ны производства прибавочной стоимости и рас-
падения ое на особью превращенные формы 
прибыли, процента и земельной ренты впер-
вые показаны Марксом. Энгельс сравнивает 
роль Маркса в теории прибавочной стоимо-
сти с ролью Лавуазье в химии. 

Недостаточность и антиисторичность науч-
ного анализа классиков, наложили почать на 
все экономические категории, рассматриваемые 
ими. Рикардо придерлеивался количественной 
теории денег. В вопросе о заработной плате 
Смит и Рикардо развивали теорию минимума 
средств существования, основанную на прин-
ципах мальтузианства. Рикардо не видел кате-
гории абсолютной ренты; придеряшваясь зако-
на убывающего плодородия земли, он выводил 
отсюда свой закон убывающей нормы прибыли; 
Рикардо отождествлял норму прибыли с нор-
мой прибавочной стоимости, среднюю прибыль 
с прибылью, закрыв себе тем самым путь для 
различения стоимости и цены производства. 
Рикардо и Смит, сводя капиталистическое на-
копление к прямому превращению добавочного 
капитала в производительный труд (в определе-
нии к-рого поремежаются правильные и оши-
бочные взгляды), не видят, что накопление ка-
питала предполагает дополнительный постоян-
ный капитал. Классики отолсдествляли капи-
тал, идущий на наем рабочих, с доходом'по-
следних. Эта ошибка находится в связи с заим-
ствованной у физиократов догмой, согласно 
к-рой часть оборотного капитала, идущая на 
«содержание рабочих» (С м и т), состоит из 
средств существования последних. Эту ошибку 
позднее вульгарная политическая экономия 

развила в учение о рабочем фонде и сдолала. 
своим боевым апологетическим оружием. Клас-
сики не различали постоянный и переменный 
капитал. Их теория основного и оборотного 
капитала не позволила им выяснить роль раз-
ных частей капитала в производстве стоимости 
и прибавочной стоимости. 

Метафизическая концепция закрыла им путь 
к пониманию исторически изменяющихся об-
щественных отношений, следовательно и к по-
ниманию услолснения и модификации категорий 
экономической науки. Они не ставят вопроса,— 
почему продукт труда принимает форму товара, 
а овеществленный в нем труд превращается в 
стоимость, почему меновая стоимость является 
необходимой формой проявления стоимости и 
т. д. Классики не свободны и от натурализации 
экономическихкатегорий;Рикардо, напр.,опре-
деляет капитал как «накопленный труд». Вме-
сте с тем классики трактуют экономические 
категории как общественные отношения (на-
пример прибыль, земельную ренту, заработную 
плату). Рикардо формулирует очень важный 
закон—прибыль может увеличиться или умень-
шиться, если заработная плата изменяется в 
обратном направлении; тем самым Рикардо фор-
мулирует экономическое противоречие проле-
тариата и бурлсуазии. В этом его громадная 
историческая заслуга. Но даже рассматривая 
земельную ренту, заработную плату и прибыль 
в присущей им противоположности, он пола-
гает, что антагонизм этих категорий естественно 
вытекает из общественной жизни вообще, а не 
из особенностей одного исторического обще-
ства — капиталистического. Рикардо не рас-
сматривает прибыль и земельную ренту как ре-
зультат эксплоатации рабочего. И прибыль, и 
земельная рента, и зарплата, по Рикардо, «ес-
тественно» вытекают из равного участия всех 
классов общества в создании продукта. Рикардо 
и Смит в основу деления на классы кладут 
принцип распределения доходов. У Рикардо 
капитали классы существуют извечно, и в этом 
отношении он отступает даже от тех, еще не на-
учных проблесков историзма, к-рые имеются 
у Смита. Рикардо, чтобы наиболее ярко предста-
вить классовый характер производства, объ-
являет предметом политической экономии рас-
пределение. На деле же Рикардо, по выралее- • 
нию Маркса, является экономистом производ-
ства par exellence (по преимуществу). 

Рикардо в гораздо большей мере, чем его 
предшественники, применял дедуктивный ме-
тод; последний получает свое высшее развитие у 
Рикардо. По поводу его абстракции создались 
самые нелепые характеристики; нек-рым каза-
лось, что Рикардо «свалился с другой планеты», 
что он «законодательствует для Сатурна»; Ту-
ган-Варановский напр. пытался искать обосно-
вания его метода... в фондовой бирже. Хотя 
Рикардо говорил языком революционной еще 
в ту пору буржуазии, тем не менео буржуазный 
кругозор ограничивал степень абстрактности 
его обобщений. Рикардо, как указывает Маркс, 
«исходит из определения величины стоимостей 
товаров рабочим временем и затем исследует, 
не противоречат ли остальные экономические 
отношения, категории, этому определению стои-
мости, или насколько они это последнее моди-
фицируют. С первого взгляда очевидно, что этот 
метод, с одной стороны, имеот историческое 
оправдание, являясь научною необходимостью 
в истории экономии, но что, с другой, он отли-
чается научною недостаточностью, недостаточ-
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ностыо, которая проявляется пе только в спо-
собе изложения (формально), но и приводит 
к ошибочным результатам, потому что этот ме-
тод перепрыгивает через необходимые проме-
жуточные звенья и стремится показать н е п о -
с р е д с т в е н н ы м образом совпадение., .эконо-
мических категорий мелсду собою» (M а р к с, 
Теории прибавочной стоимости, т. I I , ч. 1, М., 
1932, стр. 11). 

Противоречия в теоретической системе клас-
сиков, с одной стороны, сыграли положитель-
ную роль в истории науки, поскольку научная 
мысль, наталкиваясь на них, искала разреше-
ния, с другой—эти противоречия дали бога-
тый питательный материал для развития вуль-
гарной политической экономии. «От Р и к а р -
д о и имевшего место благодаря ему даль-
нейшего развития экономии вульгарный эко-
номист получает новую пнщу (так как он ниче-
го не производит сам); и чем больше эконо-
мия достигает своего завершения, чем больше 
она идет следовательно вглубь и развивается 
как система противопололшости, тем более про-
тивостоит ой самостоятельно ее собственный 
вульгарный элемент, обогащенный материалом, 
которым он по-своему пользуется» ( М а р к с , 
Теории прибавочной стоимости, т. I I I , M., 
1932, стр. 366). 

Выступление пролетариата как класса на 
историческую арену в Англии ( начиная с 
20-х гг. 19 п. поело стихийного двияеения луд-
дитов, см.) ускорило распад рикардианства и 
превращение буржуазной политической эконо-
мии в вульгарную. «Отныно,—говорит Маркс,— 
для бурнсуазного экономиста вопрос заклю-
чается уясе не в том, правильна или неправиль-
на та или другая теорома, а в том, полезна 
она для капитала или вредна, удобна или не-
удобна, согласуотся с полицейскими соображе-
ниями или нет. Бескорыстное исследование 
уступает мосто сражениям наемных писак, бес-
пристрастные научные изыскания заменяются 
продвзятой, угодливой апологетикой [оправда-
нием]» ( М а р к с, Капитал, том I, 8 изд., 
1935, стр. X I X ) . 

Рикардо не дал научного анализа антагони-
змов капитализма, к-рыо улсе в его эпоху до-
стигли большого обострения. В качестве крн-

• тика капитализма и его противоречий, а вместо 
с тем в качестве критика английской школы 
выступает Сисмондн, к-рого В. И. Ленин ха-
рактеризует как «классического представителя 
романтизма в экономической науке» (JI о н и н, 
Соч., т. I I , стр. 63). 

Значение Сисмонди в истории полит, эконо-
мии состоит в том, что он « в ы д в и н у л в о -
п р о с о противоречиях капитализма и таким 
образом поставил задачу дальнейшему анали-
зу» (Л е и и н, там же). Рикардо, как и Сисмон-
ди, видол, что машина являотся не только сред-
ством производства, но и сродством производ-
ства избыточного населения. Тем но менее он 
отрицал возмоясность общих кризисов пере-
производства. Сисмонди, напротив, считал кри-
зисы неизбежными при капитализме. Но мето-
дология теории кризисов Сисмонди но верна, 
как и неправильно и ненаучно его понимание 
предмета политической экономии. Маркс гово-
рит о Сисмонди, что он представляет на себе 
самом сомнения классической политической 
экономии. 

Нападки на крупный индустриальный ка-
питал проводились Сисмонди с молкобурясуаз-
ной точки зрения. «Он,—говорит Маркс,—мет-

ко о т м е ч а е т противоречия буржуазного про-
изводства, но он их не п о н и м а е т и поэтому 
но понимает также процесса их разрешения» 
( М а р к с , Теории прибавочной стоимости, 
т. I I I , M., 1932, стр. 39—40). Сисмонди не по-
нял исторической роли пролетариата, относясь 
резко отрицательно к идее социализма. 

Экономический романтизм Сисмонди завер-
шает традиции романтизма во французской 
К.HI. в п.э., внесенные еще Буагильбером. Маркс 
пишет: «Сравнительное изучение трудов и лич-
ностей Петти и Буагильб'ера, не говоря уясе 
о том ярком своте, который оно пролило бы па 
социальное различие Англии и Франции в кон-
це X V I I и начало XVI I I столетий, было бы 
генетическим изложением национального кон-
траста можду английской и французской поли-
тической экономией. Тот же самый контраст 
в заключение повторяется у Рикардо и Си-
смонди» ( М а р к с , К критике политической 
экономии, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , Сочи-
нения, т. XI I , ч. 1, стр. 39, см. подстрочное 
примечание). 

Теория классиков легла в основу антикапи-
талистической критики английских утопиче-
ских социалистов в 20—30-х гг. 19 в. Грей, 
Брей и др., как и великий утопист-коммунист 
Роберт Оуэн, в своой критике исходят из тео-
рии стоимости Рикардо. 

Ленин писал: «Классическая политическая 
экономия до Маркса сложилась в Англии—са-
мой развитой капиталистической стране. Адам 
Смит и Давид Рикардо, исслодуя экономиче-
ский строй, положили начало т р у д о в о й 
т е о р и и с т о и м о с т и . Маркс продолжал их 
дело. Он строго обосновал и последовательно 
развил эту тоорию» ( Л е н и н, Соч., т. XVI, 
стр. 351). К. ш. в п. э. является одним из исто-
рических источников марксизма. По остроум- • 
ному выражению Розы Люксембург, марксо-
ва политическая экономия является дитятей 
классической политической экономии, но та-
ким дитятой, «рождение которого стоило жиз-
ни матери». 

В борьбе против бурясуазно-реакционпого 
обскурантизма II. Струве Ленин подчеркивает: 
« Т а к к а к эту науку строили, во-первых, 
экономисты-классики, открывая закон стоимо-
сти и основное деление общества на классы,— 
т а к к а к эту науку обогащали далее, в связи 
с ними, просветители 18 века борьбой с феода-
лизмом и поповщиной,—так к а к эту науку 
двигали вперед, несмотря па своп реакционные 
взгляды, историки и философы начала 19 века, 
разъясняя ещо дальше вопрос о классовой 
борьбе, развивая диалектический метод и при-
меняя или начиная применять его к обществен-
ной жизни,—то марксизм, сделавший ряд гро-
мадных шагов вперед именно по этому пути, 
есть в ы с ш е е р а з в и т и е всей исторической 
и экономической и философской науки Европы» 
(Л о н и н, Соч., 3 изд., т. XVII , стр. 275—76). 

Заслуживает некоторого внимания отноше-
ние бурисуазных экономистов к проблеме пре-
емственности меяеду Марксом и классиками. 
Некоторые из них, как например Визор, Же-
лезнов и др., стремятся представить теорию 
Маркса как шаблонное продолнеоние теории 
классиков. И . Розенберг пытается представить 
Маркса рнкардианцом. К. Диль, наоборот, про-
тивопоставляет Рикардо Марксу, стараясь оп-
ровергнуть историческую роль классической 
школы. Он приписывает Марксу мысль, будто 
Рйкардо «не успол сделать окончательных выво-
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дов из тооротических положений» («Коммента-
рии к „Основным началам" Рикардо», стр. 79). 
В обосновании своей социально-правовой кон-
цепции Диль доказывает, что «Рикардо пред-
ложил самостоятельную... независимую от тру-
довой ценности теорию прибыли» ( т а м лее, 
стр. 101). Туган-Барановский пытается развон-
чать К. ш. в п. э., заявляя, что теория стоимо-
сти в трудах Петти, Смита и Рикардо никакого 
открытия но представляет. Историческая шко-
ла дискредитирует классиков, чтобы нанести 
удар теории Маркса. Бём-Баверк и др. пред-
ставители австрийской школы отвергают пре-
емственность между Марксом и классиками, 
чтобы подорвать исторически-научную основу 
учения Маркса о классовой борьбе и дикта-
туре пролетариата. Ревизионисты с.-д. также 
извращают отношение Марксовой политэконо-
мии к классикам. Следуя за буржуазными эко-
номистами, Финн-Енотаевский и др. отожде-
ствляют мотод Маркса и классиков как «аб-
страктно-дедуктивный». Меньшевик-идеалист 
И. Рубин, вслед за идеалистом социальной 
школы Петти, затушовываот различно метафи-
зического метода классиков и диалектического 
материализма, приписывая классикам нату-
рализацию категорий и подменяя методологию 
Маркса отрывом социальной формы от ое ма-
териального содорлсания. 

Л и т . : М а р к с К . , К критике политической эконо-
мии, М., 1935; е г о ж е, Капитал, т. I — I I I , 8 изд . , 
М., 1935; M а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. , Письма, Соч., 
т. X X V , М., 193/4, тт. X X V I , X X V I I , M., 1935; M а Р к с 
К., Теории прибавочной стоимости, тт. I — I I I , 4 изд. , М., 
1932; Э н г е л ь с Ф., Анти-Дюринг, 6 изд. , М., 1934; 
Л е н и н В. И. , Три источника и три составных части 
марксизма, Соч., т. XVI Л . , 1935; е г о ж е, К харак-
теристике экономического романтизма, Соч., т. II , Л . , 
1935; Л и б кн е х т В. , Истории теории стоимости n Англии 
и учение Маркса, М., 1924; Сб. «Основные проблемы по-
литической экономии», 2 изд. , М., б. г.; 3 и б e p II. И . , 
Рикардо Д . и Маркс К. в их общественно-экономических 
исследованиях, 3 изд., СПБ, 1897; П л о т н и к о в И. С., 
Маркой классическая политическая экономия, в е б . «Па-
мяти Карла Маркса» (Академия наук СССР), Л . , 1933; 
«Меркантилизм», сб. под ред. И. С. Плотникова, Л . , 1935; 
Р о в е н б е р г Д . , История политической экономии, 
4 . 1 — I I , М., 1934—35; 'Г у г а н - Г, а р а н о в с к и й ,М. П., 
Очерки из новейшей истории политической экономии и 
социализма, 7 изд. , Харьков, 1919; Р о в е н б е р г It., 
Теория стоимости у Рикардо и у Маркса, М., 1924; 
Д и л ь К . , «Комментарии к „Основным началам"» Д . Ри-
кардо, СПБ. 1912; С м и т А . , Исследование о природе и 
опричинах богатства народов. М.—Л. , 1935; Р и к а р -
д о Д . , Начала политической экономии, пып. 2, М., 
1935; P e t t y W . , Treatise on taxes and contributions, 
I,., 1679; е г о m e , Quantulumcumque or a tract concer-
ning money, L. , 1695; С и с м о я д н Ж а н С и м о н д, 
I е, Новые начала политической экономии или о богат-

стве в его отношении к народонаселению, пер. под ред. 
А. Ф. Кона, м., 1936 . с. Заводим с. 

КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, система сред-
него общего образования, при к-рой главней-
шими по значению и числу учобных часов пред-
метами являются древнио языки—греческий 
и латинский. Возникла в эпоху Возрооюдспия 
(см.), когда гуманисты в противовес средневеко-
вому религиозному воспитанию и испорченной 
(«кухонной») латыни выдвинули идеал «все-
сторонне развитого» древнего грека и в связи 
с этим необходимость изучения др.-греч. фило-
софии, искусства и классической литературы. 
С середины 16 в. К. о. однако начинает вырож-
даться в односторонноо, формальное изучение 
древних языков. В основу этого изучения кла-
дется не раскрытие подлинного социально-исто-
рич. содержания так называемой классической 
культуры, а грамматика. Начало такому 1С. о. 
было положено учрежденном в 1538 гимна-
зии Иогана Штурма (Страсбург), учобный план 
которой ограничивался почти исключительно 

древними языками. По образцу гимназии Штур-
ма стали возникать гимназии (см.) в разных 
странах. Хотя с течонием времени в учебные 
планы гимназий стали включаться родной язык , 
география, история и др. предметы, древние 
языки продолясали занимать господствующоо 
полоисенио. Так , к концу 19 в. в австрийских 
гимназиях они занимали 40,2% учебного вро-
мони, в германских—43,0%, в русских (по 
уставу 1871)—41,2%. 

Сторонники К. о. только за ним признавали 
полную общеобразовательную ценность. В дей-
ствительности лее К. о. было одним из средств 
отделить господствующую верхушку (аристо-
кратию и буржуазию) от массы, создать из нее 
«аристократию ума», подготовить из ное чи-
новников. В России в пориод роакции 70— 
90-х гг. 19 в. министры нар. просвещения 
Д. А. Толстой и Долянов открыто мотивировал» 
введение К. о. необходимостью отвлочения мо-
лодолси от материализма. К концу 19 в. К. о. 
продставляло собой (сравнительно с реальным 
образованием) худший вид среднего образова-
ния, отличаясь большим отрывом от жизни, 
формализмом и вербализмом, односторонней 
тренировкой памяти, почти (а нородко и со-
вершенно) полным отсутствием естествоведче-
ских предметов. Развитие капитализма во всех 
странах вело к понижению роли К. о. (уменьше-
ние числа часов на древние языки в России с 
1902, во Франции и Гормании—в 90-х гг. 19 в.; 
признание реального сродного образования рав-
ноценным К . о.). С усилением роакции в период 
пословоонного империализма в странах Зап . Ев-
ропы (Германия, Италия) снопа наблюдается 
усиление К. о. У нас после Великой Октябрь-
ской пролетарской роволюции система К. о . , 
как в корне противоречащая задачам сов. шко-
лы, была ликвидирована. Е. Медынский. 

КЛАССНАЯ КОМНАТА, основной вид школь-
ного помощення для занятий с учащимися. 
Важнейшие требования к К. к . : 1) достаточные 
размеры, 2) хорошее освещение (левый свет, 
свотовой коэффициент 1: 5), 3) достаточные вен-
тиляция и отопление, 4) изолированность от 
внешнего шума, 5) сугубо строгое соблюдение 
требований к любым жилым помещениям. Нор-
мальные размеры К . к. на 42 места: длина 
8,5—10 м, глубина 6,5—7 м, высота 3,5 л». На 
одного учащегося долясно приходиться не ме-
нее 1,25 мг площади («голодная» земская нор-
ма была 1 jit-). Д л я специальных К. к . (напри-
мер лабораторий) нормы иныо. 

КЛАССНЫЙ НАЛОГ, форма подоходного на-
лога, при к-рой доходы облагаются но индиви-
дуально, а в зависимости от отнесения налого-
плательщика к тому или иному классу (по раз-
мерам предполагаемого дохода). К. н. (с над-
бавочным глобальным подоходным налогом)-
применялся в СССР в 1923—26. 

КЛАССНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, и л и к л а с с и -
ф и к а т о р , в лингвистической терминоло-
гии—морфема (см.), присоединяемая ко всем 
словам, синтаксически связанным с существи-
тельным известного класса (см.). Так, в чечен-
ском языке К . п. первого класса имон являют-
ся—v, d, b, второго класса—j, d, b, третье-
г о — j , j , j , четвертого—b, d, d, и т. д., напр. 
voqqan—большой (I класса), joqqan—боль-
шой ( I I класса), doqqan—большой ( I I I клас-
са) и т. д. 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, один из учите-
лой класса общеобразовательной школы, на ко-
торого возлагается особая ответственность за . 
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воспитательную работу в данном классе . Вопрос 
о введении в ш к о л а х должности К . р . во всем 
объеме был решен после постановления С Н К 
СССР и Ц К ВКП(б) от 16/V 1934 «О структуре 
начальной и средной школы в СССР». Основная 
задача К . р . состоит в том, чтобы следить за дис-
циплиной учащихся , за их успеваемостью, за 
правильной организацией обучения , з а правиль-
ным выполнением расписания занятий в школе , 
з а тем, чтобы содержание всей работы учащих-
с я данного класса соответствовало целям ком-
мунистического воспитания. К . р . является 
непосредственным помощником зав . уч. частью 
школы, к-рый и подбирает К . р . и з числа наи-
более квалифицированных и опытных учитолой 
данного класса ; К . р . утверждаются директо-
ром (заведующим школой) . 

К . р . обязан знать каждого учащегося своего 
класса в отношении ого поведения, усповаомо-
сти по предмотам обучения, материально-бы-
товых условий, состояния ого здоровья; он 
должон знакомить у ч а щ и х с я своего класса 
с правилами внутреннего распорядка своей 
школы и добиваться от ннх их выполнения; 
д о л ж е н созывать собрания класса д л я обсуж-
дения вопросов учебно-воспитательного ха-
рактера и дисциплины; он обязан вести систе-
матическую работу по повышению качества 
учебно-воспитательной работы и систематиче-
ски прививать учащимся навыки коммунисти-
ческого поведения, п р и в л е к а я к этой работе 
ученические школьные организации и опираясь 
на комсомольские и пионерские организации. 
Обязанности классного руководителя выпол-
няются учителем к а к дополнительные к его 
основной преподавательской работе. 

КЛАССОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, см. Классы 
и классовая борьба. 

КЛАССОН, Роберт Эдуардович (1868—1926), 
крупный инженер-эноргетик, специалист по 
гидроторфу. В 1891 окончил Петербургский 
технологический ин-т. В 1891—93 работал по 
элоктротехнике в Германии. В 1893—97 — в 
Петербурге на Охтонских пороховых заводах. 
Еще будучи студентом, участвовал с Брусне-
вым, Красиным, К р у п с к о й в первых марксист-
ских к р у ж к а х . В 1893—95 был участником 
собиравшегося у него на квартире петербург-
ского к р у ж к а марксистов, в к-рый входили: 
Ленин , К р у п с к а я , Иотресов, Струве и др. Вско-
ре отошел от политической деятельности, все-
цоло посвятив себя электротехнике. В 1900— 
1904 К . вместе с Л . Б . Красиным построил в Ба-
ку электрическую станцию акц . об-ва «Электро-
сила», в 1905 вынужден был уйти с поста дирек-
тора этого общества вследствие отказа приме-
нить репрессивные меры к забастовавшим ра-
бочим. С 1906 до Великой Октябрьской проле-
тарской роволюции, а затем при Советской 
власти до 1926—директор 1-й Моск. электро-
станции; в 1922—26—член правления МОГЭС. 
К. построил впервые в России: трехфазную уста-
новку на Охте в 1894, районные станции в Ба-
ку , районную станцию на торфе Электропере-
дача (см.), ныне ГЭС им. Классона. К. совме-
стно с Кирпичниковым изоброл гидравличоский 
способ добычи торфа, гидроторф (см.); с осени 
1920 благодаря поддержке Ленина этот спо-
соб добычи торфа начал быстро развиваться, 
создавая твердую базу для работы районных 
электроцентралей на торфо. Эти централи яв-
ляются главными потребителями гидроторфа. 


